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Abstract. The study relevance is related to the intensity of the development of modern 
urban artistic culture, in particular in provincial and relatively young cities: today in many 
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etc. Thus, new, interesting cultural practices are developing in a modern city. The article 
presents the results of a conceptual and cultural- philosophical study of the characteristics 
of urban artistic culture, starting from the definition of this concept through the concept of 
culture as a space of ideal formation, ending with the identification of the artistic potential 
of urban culture, which can be revealed in works of art.
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Специфика идеалообразования  
в городской художественной культуре

Александра А. Ситникова
Сибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. Актуальность исследования связана с интенсивностью развития 
современной художественной культуры, в частности в провинциальных и относительно 
молодых городах. Сегодня во многих из них возникает все больше культурных 
институций, создается все больше произведений уличного искусства, наряду 
с традиционными формами городской скульптуры развивается паблик- арт и т.п. 
Таким образом, в современном городе развиваются новые, интереснейшие культурные 
практики. В статье представлены результаты концептуального и культурфилософского 
исследования особенностей городской художественной культуры, начиная 
от определения данного понятия через концепцию культуры как пространства 
идеалообразования, заканчивая выявлением художественного потенциала городской 
культуры, который может быть явлен в произведениях искусства.
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Введение
В современной науке понятие «город-

ская художественная культура» находится 
в процессе разработки и введения в исследо-
вательское научное пространство. Очевидно, 
что художественные процессы, происходящие 
в современных городах, находятся в фоку-
се внимания не только ученых XXI века, 
но и городских менеджеров, практиков, 
граждан, так как современные жилые квар-
талы, включающие в себя художественную 
составляющую –  культурные пространства, 
галереи, уличные площадки для презентации 
произведений искусства, –  проектируются 
более тщательно, а следовательно, и сто-
имость квадратного метра жилья в таких 
районах значительно повышается; к фено-
мену «уличного искусства», «стрит- арта» 
или «паблик- арта» наблюдается повышенное 
внимание со стороны многих людей, прожи-

вающих в городах: граждан интересует сама 
возможность создания произведений искус-
ства, визуальных высказываний в уличном 
пространстве, а также кажущаяся простота 
и доступность создания таких публичных 
высказываний. В Национальном корпусе 
русского языка словосочетание «городская 
культура» встречается с 1913 г., то есть явля-
ется молодым, а словосочетание «городская 
художественная культура» пока еще не встре-
чается, хотя отдельные исследователи нача-
ли серьезную работу по осмыслению этого 
феномена и описанию содержания данного 
понятия. Необходимость существенного опре-
деления понятия «городская художественная 
культура» также связана с тем, что с конца 
XIX века (или ранее) запущен процесс фор-
мирования общества «модерна», отличного 
от традиционного общества, а возникновение 
города и особой его культуры связано с поис-
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ком человечеством новых форм жизни, более 
удобных и комфортных, чем существовавшие 
в традиционной культуре. Описание и иссле-
дование понятия «городская художественная 
культура» необходимы для изучения одной 
из значимых граней современной формы жиз-
ни людей в больших и малых городах. Цель 
настоящего исследования –  дать системное 
определение понятию «городская художе-
ственная культура» и описать специфику этой 
культуры. Согласно теории Д. В. Пивоваро-
ва, культура понимается как пространство 
идеалообразования, а соответственно, худо-
жественная культура (в теории Н. П. Копце-
вой и В. И. Жуковского) –  как пространство 
создания идеалов в художественной форме. 
В таком случае определение специфики го-
родской художественной культуры может 
быть найдено через описание особенностей 
идеалообразования в этом пространстве.

Материалы  
и методология исследования

В качестве методологической осно-
вы исследования выступила концепция 
идеального Д. В. Пивоварова (Pivovarov, 
2012), теория изобразительного искус-
ства В. И. Жуковского и Н. П. Копцевой 
(Zhukovskiy, Koptceva, 2004) и концепция 
сакрального А. А. Медведева (Medvedev, 
1999). Материалом для изучения городской 
художественной культуры стали произве-
дения искусства разных видов и жанров, 
фиксирующие своеобразие городского 
эстетического идеалообразования, а также 
эмпирически доступный материал для ис-
следования –  произведения городской худо-
жественной культуры Красноярска.

Обзор литературы
Базовые философские и социологиче-

ские исследования такого феномена, как 
город, появляются на рубеже XIX–XX вв. 
одновременно с процессом формирова-
ния общества «модерн» –  индустриаль-
ного, ориентированного на постоянные 
инновационные трансформации и преоб-
разования, запускающего активные урба-
низационные процессы. В частности, эссе 
Г. Зиммеля «Большие города и духовная 

жизнь», впервые опубликованное в 1903 г. 
(Simmel, 2002), и книга М. Вебера «Город», 
изданная в 1921 г. (Weber, 2017). На протя-
жении XX в. к феноменологии, социологии, 
истории городов обращались многие за-
рубежные –  Р. Парк, Э. Бёрджесс, Л. Уилт, 
А. Лефевр и др. (Sertakova, 2013) –  и рос-
сийские исследователи. Один из наиболее 
авторитетных среди них –  В. Л. Глазычев 
(Glazichev, 2011).

Непосредственно один из первых вари-
антов определения понятия «городская ху-
дожественная культура» предложен в док-
торской диссертации Г. Е. Гун: «Строение 
художественной культуры города подобно 
структуре художественной культуры. По-
этому она может быть представлена как 
самоорганизующаяся совокупность инсти-
туциализированных и неинституциали-
зированных форм деятельности по произ-
водству, сохранению и воспроизведению 
художественных ценностей –  как на уровне 
личности, так и на уровне города. Струк-
турообразующим элементом художествен-
ной жизни города являются социальные 
институты в их материализованной фор-
ме: учреждения культуры и искусства, на-
учные учреждения и учебные заведения, 
творческие союзы и организации, кружки 
и студии. Художественная культура города 
как система имеет индивидуальную конфи-
гурацию институционального и идеацио-
нального измерений, поскольку в каждом 
городе свои традиционные предпочтения 
и история институций художественной 
культуры» (Gun, 2014: 88). Таким обра-
зом, для определения городской художе-
ственной культуры автор придерживается 
аксиологически- институционального под-
хода, раскрывая специфику городской ху-
дожественной культуры через деятельность 
тех институций, которые обеспечивают ее 
существование. В целом стоит согласиться 
с эвристичностью данного подхода, однако 
следует предположить, что не все художе-
ственные ценности являются идеалами, 
эталонами, а только избранные, особо почи-
таемые, имеющие особую значимость для 
носителей данной культуры и не имеющие 
такой значимости для носителей другой 
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культуры. Также представляется значимым 
уточнить и назначение институций, кото-
рые материализованы в виде культурных, 
научных, образовательных и обществен-
ных организаций. Не все номинально опре-
деленные институции реально выступают 
«держателями» процессов идеалообразова-
ния, возможно, что некоторые из них выпол-
няют иные функции, в том числе, скорее, 
менеджерски- управленческие, не учитыва-
ющие специфику художественных культур-
ных практик.

Базовой для настоящего исследования 
выступает теория идеального Д. В. Пиво-
варова, согласно которой многочисленные 
определения культуры могут быть сведены 
к единому емкому определению «культу-
ра –  это пространство идеалообразования» 
(Pivovarov, 2012: 93). Поскольку «городская 
художественная культура» является одной 
из разновидностей культуры вообще, по-
стольку данная теория выступает отправ-
ной точкой для настоящего исследования.

Теория современного искусства 
В. И. Жуковского и Н. П. Копцевой, изло-
женная в «Пропозициях теории изобрази-
тельного искусства» (Zhukovskiy, Koptceva, 
2004) и «Теории изобразительного искус-
ства» (Zhukovskiy, 2011), выступает основой 
для определения специфики городской ху-
дожественной культуры как разновидности 
городской культуры вообще.

Опора на определение культуры как 
идеалообразование позволяет выделить 
сущностную специфику культурных прак-
тик и процессов, а также выстраивать по-
нимание различных культур в зависимости 
от особенностей процесса идеалообразова-
ния.

Результаты исследования
Первый шаг настоящего теоретическо-

го исследования связан с необходимостью 
определения понятия «городская художе-
ственная культура».

Изначально рассматривая данное по-
нятие как составное, выявим определение 
основного термина. Понятие «культура» 
весьма многогранно, исследователи пред-
лагают десятки вариантов определений, 

но в теории Д. В. Пивоварова предложено 
синтетическое определение, которое вы-
ступит базовым в контексте настоящего 
исследования. Исследовав десятки интер-
претаций понятия, Д. В. Пивоваров при-
ходит к выводу о том, что культура –  это 
идеалообразующая сторона жизни людей, 
т.е. предполагающая создание, сохранение, 
воспроизводство и трансляцию идеалов, 
эталонов, норм, ценностей, которые в дан-
ной культуре особым образом почитаются.

Изучение различных толкований по-
нятия «город» позволяет зафиксировать 
следующие специфические характеристики 
феномена как особенного пространства со-
вместного проживания людей:

• город –  это крупный населенный 
пункт с высокой плотностью населения (на-
пример, не менее 50 тысяч человек, как это 
определено в законе «Об административно- 
территориальном устройстве Красноярско-
го края»);

• город –  это определенный террито-
риальный локус со специфическим геогра-
фическим размещением, природным кли-
матом и ландшафтом;

• город –  это место сосредоточения 
промышленной и культурной деятельности 
людей, которые заняты преимуществен-
но (свыше 75 % трудящегося населения) 
не сельским трудом, а торговлей, промыш-
ленностью, сферой услуг. Иногда харак-
тер деятельности жителей поселения ока-
зывает большее влияние на определение 
его статуса в качестве города: например, 
согласно закону «Об административно- 
территориальном устройстве Красноярско-
го края» в случае, если поселение является 
сосредоточением особенно значимой про-
мышленной деятельности, а большая часть 
населения работает на градообразующем 
предприятии, то это поселение получает 
статус «города», даже если на его террито-
рии проживает менее 50 тысяч человек;

• город имеет особый правовой ста-
тус, а также собственную систему управле-
ния;

• с религиозной точки зрения город 
имеет собор, где размещена кафедра епи-
скопа;
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• город –  это искусственная среда, 
отличная от природной. В первую очередь 
город имеет архитектурное оформление, 
организованное высотными жилыми стро-
ениями, культовыми сооружениями и зда-
ниями, имеющими высокую культурную 
ценность;

• город –  это пространство денеж-
ной культуры, где естественные процессы 
товарообмена замещены символическими 
финансовыми процессами.

Таким образом, городская культура –  
это процесс идеалообразования, органи-
зованный специфическим городским, ур-
банистическим способом, отличающимся 
от негородского/неурбанистического спо-
соба.

Интеграция понятия «городская куль-
тура» с понятием «художественная» позво-
ляет дать два варианта интерпретации этой 
смысловой конструкции.

Первый вариант связан с процессом 
идеалообразования, т.е. создания, сохране-
ния, воспроизводства и трансляции идеа-
лов, содержащих эталоны урбанистической 
среды, выраженные в художественных 
формах. В этом варианте «городская худо-
жественная культура» –  это комплекс идеа-
лов, эталонов, включающих представление 
об идеальном городском пространстве; по-
иск, формирование и культивирование эта-
лона идеального города художественными 
средствами.

Второй вариант предполагает, что го-
родская художественная культура –  это 
система, где форма и содержание идеалов, 
эталонов, норм, ценностей представлены 
особенными –  урбанистическими (город-
скими) –  способами. В данном случае это 
комплекс идеалов, эталонов, выраженных 
в форме произведений искусства, где со-
здание, сохранение, трансляция, воспро-
изводство, культивирование и постижение 
идеалов, эталонов происходит в специфи-
чески городских (урбанистических) худо-
жественных формах идеалов –  например, 
уличного искусства, городской скульптуры 
и паблик- арта, а также отдельных жанрах 
изобразительного искусства –  городского 
пейзажа и т.п.

Соответственно, логической проти-
воположностью понятия художественной 
городской культуры выступает понятие 
«городская нехудожественная культура», 
где создание, сохранение, воспроизводство 
и трансляция идеалов осуществляется вне 
художественных форм и практик, напри-
мер, через качественное жилищное стро-
ительство, через развитые политические 
практики, в том числе городского самоу-
правления, через соответствующие миро-
вому уровню сервисы и т.п. До известной 
степени логической противоположностью 
городской художественной культуре может 
выступать, например, сельская художе-
ственная культура, связанная с традицион-
ным образом жизни человека до появления 
большого количества городских поселений 
или сегодня существующая вне урбанизи-
рованных пространств.

Таким образом, художественность го-
родской культуры означает наличие двух 
видов художественных практик:

1) эстетическое оформление идеалов 
урбанистической среды –  идеал города 
в художественной форме;

2) эстетическое оформление идеалов 
в урбанистической форме –  идеалы горо-
жан или городские идеалы в художествен-
ной форме.

В современном мире города имеют 
различные формы, городом называют за-
частую очень далекие друг от друга про-
странства (например, небольшое уральское 
индустриальное поселение, расположенное 
вокруг единственного градообразующе-
го производства, существенно отличается 
от Милана как мирового центра креативных 
индустрий), поэтому нет смысла говорить 
о «городе вообще», но нужно исследовать 
конкретную городскую художественную 
культуру. Для такого реального разноо-
бразия современных городов невозможно 
выстроить единое универсальное понятие 
города. Например, задачу определять, какое 
поселение является городом, а какое нет, 
берет на себя национальное или муници-
пальное законодательство, а нормативно- 
правовые признаки существенно отличают-
ся от региона к региону.
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Специфика художественного  
в городской культуре

Художественная форма –  это форма 
произведения, которая обладает потенциа-
лом вызвать (задать) игровой процесс соз-
дания художественного образа как игрово-
го отношения между произведением- вещью 
и реципиентом (зрителем) (Zhukovskiy, 
Koptceva, 2004).

Зачастую специфику городской худо-
жественной культуры формирует наличие 
коллективной рецепции, что предопреде-
ляет выбор мастеров (мастера), которые 
могут работать с коллективной рецепцией, 
или художественного материала, ориен-
тированного на коллективную рецепцию. 
В качестве художественного материала вы-
ступают:

1) городской ландшафт, городские ло-
кусы;

2) изначально нехудожественные про-
странства;

3) люди как жители города или как на-
ходящиеся в городе;

4) специально созданные городские 
пространства, предназначенные для худо-
жественного, а не иного творчества.

В настоящее время эти городские ху-
дожественные пространства имеют специа-
лизацию: для художников, для музыкантов, 
для театров и т.д.

Таким образом, специфика город-
ской художественной культуры заключа-
ется в том, как и где организованы места 
встречи с произведениями искусства. Дей-
ствительно, в рассматриваемой как про-
тивоположность сельской культуре время 
и место встречи с произведениями искус-
ства организованы совсем иным образом: 
в повседневной жизни человек встреча-
ется преимущественно с произведения-
ми декоративно- прикладного искусства, 
в то время как пространства для встречи 
с произведениями искусства, не имеющи-
ми утилитарной функции, крайне редки, 
если вообще возможны. В городе, наоборот, 
все специально организовано так, чтобы 
встреча человека с произведением искус-
ства случалась в лучшем случае ежеднев-
но: в средневековых городах, где не было 

выставочных залов и музеев, главным про-
изведением города всегда выступали город-
ские кафедральные соборы, которые ориен-
тировали человека в повседневной жизни, 
эстетически оформляли идеалы городской 
жизни в архитектурно- художественной 
форме. Позднее образ многих городов ока-
зался неразрывно связан с архитектурным 
образом центрального собора или культово-
го религиозного памятника –  как, например, 
неразрывно связан образ Парижа с образом 
собора Парижской Богоматери, образ Мо-
сквы с образом собора Покрова на Рву, образ 
Красноярска с образом часовни Параскевы 
Пятницы, закреплению которого способ-
ствовало тиражное размещение данного 
образа в профанной среде –  на десятируб-
левой купюре. В современном городском 
пространстве получили оформление самые 
разные варианты мест встречи с произве-
дениями искусства: 1) улицы города, где 
с произведениями искусства можно стол-
кнуться в виде архитектуры, произведений 
стрит- арта, городской скульптуры, в виде 
перформансов на городских фестивалях 
и других менее распространенных формах; 
2) пространства, специально созданные для 
встречи горожан и произведений искусства 
в городской среде, –  музеи, выставочные 
и концертные залы, театры, кинотеатры, 
культурные центры и другие пространства. 
То есть одно из принципиальных отличий 
города от сельской местности или от посе-
лений внутри традиционной аграрной куль-
туры заключается в том, что в городе появ-
ляется сама возможность свободной встречи 
человека с произведениями искусства.

Согласно теории изобразительного ис-
кусства В. И. Жуковского и Н. П. Копцевой, 
художественное пространство –  это игро-
вое пространство (сфера действия и взаи-
модействия) диалога между реципиентом 
и произведением- вещью, в ходе которого 
создается художественный образ. Худо-
жественный образ существует столько, 
сколько длится этот диалог. (Zhukovskiy, 
Koptceva, 2004). В этом смысле специаль-
но организованные художественные про-
странства могут утратить свой ство быть 
художественным пространством или, на-
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оборот, городское пространство становит-
ся художественным городским простран-
ством, если в нем разворачивается этот 
игровой диалог.

Как правило, развитая городская худо-
жественная культура предполагает наличие 
экспертных институций, которые обеспе-
чивают бытие идеалообразующей стороны 
жизни города и способствуют ее развитию. 
В самом развитом виде эти экспертные ин-
ституции представляют три разных типа:

• знаточеские институции –  сообще-
ства любителей, знатоков и экспертов в об-
ласти городской художественной культуры, 
способных считывать знаки произведения- 
вещи;

• исследовательские институ-
ции –  университетские кафедры, научно- 
исследовательские институты, исследова-
тельские отделы музеев, объединяющие 
профессионалов в области городской худо-
жественной культуры, владеющих эмпири-
ческими и теоретическими методами для ее 
изучения;

• майевтические институты –  адми-
нистративные институты, способствующие 
организации мест встречи горожан с про-
изведениями городской художественной 
культуры; креативные экскурсоводы, ори-
ентирующие зрителя в мире городской ху-
дожественной культуры и др.

Возможно, что эти экспертные ин-
ституции также участвуют в создании 
коллективной рецепции, когда процесс 
идеалообразования приобретает значимо 
коллективный характер.

Урбанистическая форма равна куль-
турной, спецификой которой является со-
здание идеалов, эталонов, норм и ценностей 
города исторически и актуально логически, 
содержание и оформление этих идеалов 
определяет своеобразие конкретной город-
ской культуры.

Для создания этих форм идут в том чис-
ле такие процессы, как первичное исполь-
зование материалов, создание технических 
и социальных коммуникаций, формирова-
ние городского управления и самоуправле-
ния, которых не было в сельской местности 
и которые пришли туда из города и т.д.

Если формирование идеалов, этало-
нов, норм и ценностей производится в ху-
дожественных практиках и художественно 
оформляется, то это и есть урбанистиче-
ская художественная форма.

Согласно Д. В. Пивоварову, «Идеал 
как всякий знак имеет телесную оболоч-
ку и сверхчувственное значение. Поэтому 
культуру как идеалообразующую грань 
человеческой жизни неправомерно подраз-
делять на некие материальную и духовную 
культуры (…). В отличие от обычного зна-
ка идеал ценен не только своим значением, 
но и телесным воплощением» (Pivovarov, 
2012: 110). Идеал двой ственен –  он име-
ет материально- чувственную и духовно- 
символическую стороны. Следовательно, 
идеалы городской художественной куль-
туры также двой ственны. Они явлены 
материально- чувственно и одновременно 
дешифруются как «дух города», «символ 
города», «идеальный образ города» и т.п.

Появляются носители культуры, кото-
рые постигли материально- чувственное яв-
ление города с духовной, идеальной, симво-
лической стороны:

а) мастера;
б) реципиенты (наблюдатели, собесед-

ники, сотворцы), в том числе профессио-
нально подготовленные (знатоки, исследо-
ватели, майевтики).

В качестве поясняющего примера мож-
но вспомнить историю о том, как Павел 
Стефанович Федирко –  первый секретарь 
Красноярского краевого комитета КПСС 
(с 1972 по 1987 гг.), планируя превратить 
Красноярск в город высокой культуры, 
понимал, что для того, чтобы пригласить 
работать в Красноярск ведущих масте-
ров страны –  оперных исполнителей, ком-
позиторов, балетмейстеров, музыкантов 
и других профессионалов, –сначала нужно 
отстроить культурную инфраструктуру –  
здание Театра Оперы и Балета, Большой 
концертный зал, Красноярский культурно- 
исторический музейный комплекс; подго-
товить образовательное пространство для 
воспитания молодых кадров –  Институт 
искусств, Дворец пионеров и т.д. То есть 
у специалистов в сфере культуры и искус-
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ства, постигших двой ственную природу 
идеального, развиваются повышенные тре-
бования к качеству городской среды, для 
них наличие развитой городской среды 
предполагает наличие и функционирова-
ние развитых форм городской художествен-
ной культуры.

Можно зафиксировать историческое 
и логическое начало городской художе-
ственной культуры: в широком смысле это 
эпоха модерна рубежа XIX–XX веков, в уз-
ком –  история рождения городской художе-
ственной культуры, определяемая историей 
развития каждого уникального города.

У истоков городской художествен-
ной культуры стоят художники- пророки, 
художники- реформаторы, художники- 
миссионеры и художники- святые. Данная 
классификация может быть применима 
по отношению к городской художественной 
культуре наподобие схемы, предложенной 
А. А. Медведевым по отношению к форми-
рованию идеалов в системе религиозных 
практик (Medvedev, 1999).

Художники- пророки создают такие ху-
дожественные образы, которые обознача-
ют новый путь в развитии художественной 
культуры города. Зачастую их идеи оказыва-
ются недооцененными современниками, так 
как те идеалы, которые формируются в про-
изведениях художников- пророков, новые, 
оригинальные, не имеющие адептов в уже 
оформившейся культурной картине мира.

Художники- реформаторы как последо-
ватели художников- пророков предлагают 
конкретные меры реконструкции город-
ской художественной культуры, формируя 
новую культурную картину мира и утверж-
дая право на существование новых идеалов 
в культурном пространстве.

Художники- миссионеры способствуют 
массовому распространению новых идеа-
лов в городской художественной культуре, 
не создавая принципиально новых этало-
нов, ценностей и образцов. Их деятельность 
очень важна для утверждения новых иде-
алов городской художественной культуры 
в жизни горожан.

Художники- святые культивируют 
в своей художественной деятельности выс-

шие идеалы художественной культуры, 
не требуя поддержки зрителей для постоян-
ного воспроизведения своей деятельности.

Появление городской художественной 
культуры можно зафиксировать в некий 
исторический момент:

1) появление мастера (пророка, рефор-
матора, миссионера, святого);

2) наличие и отбор материала, наделе-
ние его художественными качествами;

3) создание произведений искусства 
как «вещей»;

4) наличие реципиентов (наблюдате-
ля, собеседника, сотворца), в том числе 
сам мастер может выступить так называ-
емым эталонным реципиентом, которые 
способны вступить в игровое отношение 
с произведением- вещью и создавать худо-
жественный образ в соответствии со свои-
ми потребностями в этом образе.

Чуть позже происходит оформление 
институций городской художественной 
культуры, поскольку идеалы городской 
культуры, явленные в художественных 
формах, обладают особенной заразитель-
ностью и решают соответствующие задачи 
города.

Как уже было сказано, рождение город-
ской художественной культуры происходит 
в эпоху модерна –  на рубеже XIX–XX вв. 
В это время появляется один из первых тру-
дов по философии города Г. Зиммеля «Боль-
шие города и духовная жизнь» (Simmel, 
2002). В этом эссе помимо описания основ-
ных особенностей жизни людей в городе 
зафиксирована важная культурная харак-
теристика восприятия города. С одной сто-
роны, успех урбанизации общества был 
предопределен новыми большими возмож-
ностями, которые давали города человеку –  
новый уровень комфорта и уюта в жизни, 
защита от сложностей жизни в сельских 
природных условиях, быстрые и простые 
коммуникации и т.д. С другой стороны, 
сразу были осознаны духовные проблемы 
жизни в больших городах, то, что Г. Зим-
мель назвал блазированностью человека –  
огромное разнообразие всяческих моделей 
жизни (домашний уют, новые формы досу-
га, ночная жизнь и развлечения и т.п.) при-
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тупило способности человека испытывать 
сильные чувства по отношению к чему-ли-
бо, развило равнодушие в горожанах.

Важно, что эта амбивалентность го-
родской жизни моментально была счита-
на и зафиксирована художниками начала 
XXI в. В городских произведениях искус-
ства (либо размещенных на улицах города 
и поэтому городских, либо подразумеваю-
щих в своей основе городскую тематику, 
визуализацию отдельных аспектов понятия 
«город») с начала XX в. визуализируется 
неоднозначное отношение к городу –  с од-
ной стороны, художники выявляют то, 
ради чего были созданы города –  возмож-
ности построить новую жизнь, отказав-
шись от старых правил, норм и традиций, 
которые существовали в традиционной 
культуре и начали мешать, препятствовать 
естественному развитию и течению жизни; 
с другой стороны, художники начинают 
проявлять негативные аспекты жизни го-
рода, изображая городское пространство 

как лишенное идеалов или возможности 
увидеть духовную суть идеалов, потому 
что она страшна и неприятна для человека. 
То есть пространство города своим комфор-
том и уютом скрывает страшную и непри-
ятную правду о жизни от людей, живущих 
в нем. Возможно, город –  это и есть кон-
структ в человеческой культуре, созданный 
для того, чтобы скрыть страшную и дра-
матическую правду естественной жизни 
от человека, а художники иногда создают 
весьма тревожные произведения, становят-
ся теми, от кого эта страшная правда жизни 
оказалась не сокрыта, несмотря ни на что.

Например, художник Р. Кент, который 
провел свои ранние годы в Нью- Йорке, 
создавая рисунки города в качестве газет-
ного иллюстратора. В одной из его редких 
графических работ с видом города –  «Ком-
мьютеры» (рис. 1) –  он изображает людей, 
которые добираются из дома на работу: не-
боскребы занимают практически все худо-
жественное пространство, а арка для входа 

Рис. 1. Р. Кент. Коммьютеры. Обложка журнала «Life» в декабре 1923 г.
Fig. 1. R. Kent. Computers. The cover of the magazine “Life” in December 1923
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в глубины одного из них изображена как 
створка печи, которая проглатывает реко-
подобную безликую и безличностную мас-
су рабочих как топливо. Ассоциация с пе-
чью дополняется клубами испускаемого 
зданием пара или дыма. Художнику в инду-
стриальном городе открывается негативная 
сторона –  обезличивание человека и пре-
вращение в материал для поддержания жиз-
ни самого города, чье существование более 
значимо, чем индивидуальное. Неудиви-
тельно, что сам Р. Кент известен бегством 
от городской цивилизации к дикой и прак-
тически первозданной природе –  на Аляску, 
в Тьера- дель- Фуэго или в Гренландию.

Подобный лик города открывался и не-
мецким экспрессионистам, для которых 
этот образ был центральным и в живописи, 
и в кинематографии, и в поэзии: город они 
рассматривали как живое существо, чудо-
вище, у которого есть свой коварный план 
по отношению к человеку –  питаться его 
силами и энергией, чтобы индустриально- 

электрическая жизнь протекала в этом про-
странстве с особенной мощью. Экспрес-
сионисты зачастую изображали в своих 
картинах ночной город с электрическим 
освещением: человек спит, а бодрствует 
только сам город, выглядящий довольно 
зловеще (рис. 2).

И, наоборот, существуют произведе-
ния, которые подчеркивают новые идеалы 
жизни, которые возникают в городском 
пространстве –  например, свобода передви-
жения, перспективы развития, возможность 
создания нового, новая роль женщины в об-
ществе и т.д., как на картине Ю. Пименова 
«Новая Москва» (рис. 3).

В начале XX в., когда появляется не-
обходимость интенсивного жилищного 
строительства для того, чтобы способ-
ствовать процессам урбанизации (расши-
рить возможности существующих городов 
принять новых горожан на своих терри-
ториях, а также построить значительное 
количество новых городов), целый ряд ар-

Рис. 2. Людвиг Майднер. Горящий город. 1913
Fig. 2. Ludwig Meidner. The burning city. 1913
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хитекторов –  Ле Корбюзье, В. Гроппиус, 
Л. Мис ван дер Роэ и другие –  работают 
над созданием концепции жилой архитек-
туры для новых модернистских городов, 
первыми проектами массового жилищ-
ного строительства (рис. 4). При проек-

тировании жилищной архитектуры эти 
творцы придерживаются идеальных пред-
ставлений о городе как пространстве но-
вой свободы –  свободы рабочих от господ, 
независимости женщин от мужчин и т.д. 
Изначально они относились к созданию 

Рис. 3. Ю. Пименов. Новая Москва. 1936
Fig. 3. Yu. Pimenov. New Moscow. 1936

Рис. 4. Гроппиус В. Жилой комплекс в районе Сименсштадт под Берлином. 1929–1934
Fig. 4. Groppius V. Residential complex in the area of Siemens near Berlin. 1929–1934
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жилой архитектуры как к созданию про-
изведений искусства, которые будут от-
вечать новым идеалам городской культу-
ры –  пространство равных возможностей 
для людей, что было воплощено в равных 
типовых ячейках многоквартирных домов, 
и лишь впоследствии эти проекты превра-
тились в стандартизированное городское 
жилищное строительство, в котором пере-
стал чувствоваться свет идеала.

В XXI в. сформировалось множество 
самых разных городов, каждый из кото-
рых является центральным местом для 
своего региона, для определенной геогра-
фической зоны, поэтому сложно говорить 
о городской художественной культуре во-
обще –  корректнее рассматривать особен-
ности городской художественной культуры 
на примере отдельных городов. Более того, 
в каждой стране сложилось свое представ-
ление о том, какого рода пространство со-
вместной жизни людей можно именовать 
городом, а какое нет.

В Российской Федерации город 
определяется и выделяется законода-
тельством субъектов РФ, которое вы-
деляет города двух типов –  областно-
го (краевого) и районного значения. 
Например, в Законе Красноярского края 
«Об административно- территориальном 
устройстве Красноярского края» 
в ст. 6 дано следующее определение 
краевого города: «Краевой город –  
административно-  территориальная 
единица, не входящая в состав других 
административно- территориальных 
единиц, состоящая из городского насе-
ленного пункта с численностью населения 
не менее пятидесяти тысяч человек и яв-
ляющаяся промышленным и культурным 
центром, либо указанного городского на-
селенного пункта и входящих в его состав 
в административно- территориальном 
отношении одной или нескольких терри-
ториальных единиц. В исключительных 
случаях к краевому городу могут быть 
отнесены города с меньшей численностью 
населения, имеющие важное промышлен-
ное, социально- культурное и историче-
ское значение, перспективу дальнейшего 

развития и роста численности населения. 
Административная граница краевого го-
рода совпадает с границами городского 
округа» (Об административно- правовом 
устройстве Красноярского края, 2010) 1.

Художественный потенциал городской 
культуры, в частности красноярской, может 
быть рассмотрен в соответствии со следую-
щими параметрами.

1. Природа, климат и ландшафт го-
родского пространства. Соответственно, 
существуют художественные произведе-
ния, где произошло эстетическое оформ-
ление этих качеств. В красноярской худо-
жественной культуре именно природный 
ландшафт часто становится материалом 
для эстетического оформления в знаковые 
образы города –  прежде всего это Енисей, 
визуальный образ которого искали пред-
ставители как академического («Пробужда-
ющийся Енисей» Ю. П. Ишханова (рис. 5), 
«Енисей» в многофигурной композиции 
фонтана «Реки Сибири» К. Зинича), так 
и концептуального искусства (например, 
в проектах XV Красноярской музейной 
биеннале «АВЕНИСЕЕСИНЕВА» 2023 г.); 
также некоторые красноярские художни-
ки выбирают уникальные виды сибирской 
природы как основной художественный ма-
териал для своего творчества –  например, 
художник и стрит- арт художник Александр 
Блосяк.

2. Значительность количества город-
ского населения также может получать ху-
дожественное оформление в произведени-
ях искусства: существуют художественные 
произведения, где явлены группы людей, 
всех горожан или по их социальным стату-
сам (дети, пожилые люди, профессионалы, 
влюбленные, власть имущие и т.д.), а так-
же, где есть коллективный художественный 
образ –  гимн города, спектакль, где город 
является местом действия, преобразован-
ный в художественное пространство при-

1 Об административно- правовом устройстве 
Красноярского края. 10.06.2010 № 10–4763 // 
Красноярский край. Официальный интернет- портал 
правовой информации: [электронный ресурс]. –  Режим 
доступа: http://www.zakon.krskstate.ru/docs/0/doc/3894. 
Дата обращения: 26.11.2023 г.
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родный ландшафт, который выступает сим-
волом всех горожан и т.п.

3. Высокая плотность городского на-
селения может получать художественное 
оформление в произведениях, где высокая 
плотность населения является условием, 
художественным средством его создания, 
в том числе это театрализованные шествия, 
театры под открытым небом, хоры, фести-
вали, панно и т.п.

4. Идеалы городской культуры могут 
быть явлены в произведениях, где спец-
ифический городской труд эстетически 
оформлен: в сюжетах, в иконическом ста-

тусе, в художественном оформлении мест 
городского труда и т.д. В сибирских инду-
стриальных городах классическими сюже-
тами для живописных произведений зача-
стую становятся строительство крупных 
индустриальных объектов –  как, например, 
на картине Т. В. Ряннеля «Строительство 
красноярской ГЭС» (рис. 6); изображение 
существующих индустриальных объектов 
или изображение трудящихся на производ-
стве горожан как на монументальных фе-
сках конца 1960-х Т. В. Ряннеля, посвящен-
ных красноярскому судостроительному 
заводу.

Рис. 5. Ю. П. Ишханов. Пробуждающийся Енисей (проект городской скульптуры). 1963
Fig. 5. Yu. P. Ishkhanov. The Awakening Yenisei (urban sculpture project). 1963

Рис. 6. Т. В. Ряннель. Строительство красноярской ГЭС. 1962
Fig. 6. T. V. Ryannel. Construction of the Krasnoyarsk HPP. 1962
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5. В городе обязательно существует 
кафедральный храм и храмы, которые обо-
значают город как сосредоточение религи-
озной жизни людей.

6. Политическое изменение горо-
да –  столичность на уровне страны, регио-
на также может получать художественное 
оформление в произведениях искусства 
с помощью особых художественных зна-
ков –  в частности, фиксируя на уровне ар-
хитектурного пространства центральную 
роль в жизни региона. Например, площадь 
Революции в Красноярске создает ансамбль 
из здания администрации Красноярского 
края как управленческого центра регио-
на, здания Управления железной доро-
ги и Аэрофлота как крупного сибирского 
транспортного узла, здания центра научно- 
технической информации и Краевой библи-
отеки как крупного научного центра, Цен-
трального парка города как места отдыха 
горожан, с фиксацией центральной точки 
в виде скульптуры В. И. Ленину как лично-
сти, деятельность которой способствовала 
объединению всех этих качеств.

7. Собственная система городского 
управления также может получать эсте-
тическое оформление как художественное 
оформление муниципальных зданий (го-
родские часы, арки, архитектурные особен-
ности муниципальных управлений) –  таким 
образом, формируется художественный об-
раз городского управления.

8. Значимость города в исторической 
перспективе –  например, прежняя история 
города как древней столицы или древнего 
сакрального пространства может быть ху-
дожественно оформлена с помощью архе-
ологических знаков, обнаруженных на его 
территории.

9. Жилищное строительство в городе 
художественно оформляет принципы кол-
лективного проживания людей на компакт-
ной территории.

10. Художественные образы продуктов, 
воды, энергии, в том числе людей, которые 
связаны с их производством и снабжением 
ими города, эстетически оформляют идею 
города как автономного и независимого об-
разования.

11. Наличие институций, прямо или 
косвенно связанных с городской художе-
ственной культурой, –  музеев, галерей, ху-
дожественных школ, творческих союзов, 
выставок, изданий, экспертных сообществ, 
сайтов, блогов в социальных сетях и т.п., 
обозначает степень развития художествен-
ной культуры в городе.

12. Художественное оформление кон-
структивных идеалов городского сосуще-
ствования –  универсальность городской 
среды, высокая степень свободы человека 
в городском пространстве в отличие от сель-
ской среды. Наличие в каждом городе ху-
дожественных произведений, процессов, 
практик, указывающих на универсальность 
города как пространства модерна (постмо-
дерна, метамодерна и т.д.) как во внешних 
формах, так и во внутренних осмыслениях, 
означиваниях, символизации и т.д.

13. Художественное оформление со-
циальных проблем, возникающих в жизни 
больших городов, –  равнодушие, вырван-
ность человека из природной, естественной 
среды и т.п.

14. Художественное оформление горо-
да как пространства капиталистического 
господства, господства денежной культу-
ры. Например, красноярский художник 
Александр Закиров постоянно разрабаты-
вает новые креативные способы использо-
вания денег и отношения к деньгам, а также 
наиболее известный знак Красноярска –  
десятируб левая купюра с изображением ча-
совни Параскевы Пятницы на Покровской 
горе и Красноярской ГЭС зачастую стано-
вится художественным материалом в его 
творчестве (рис. 7).
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Заключение
По итогам исследования городская ху-

дожественная культура была понята как 
специфическое урбанистическое простран-
ство идеалообразования в художественной 
форме. В эстетическом урбанистическом 
пространстве идеалообразования были 
обозначены два направления художествен-
ного оформления идеалов –  создание ху-
дожественного образа идеального города 
и создание художественных образов, эсте-
тически воплощающих специфические го-
родские идеалы.

В качестве своеобразных характери-
стик городской художественной культуры 
выявлены такие, как коллективная рецеп-
ция, наличие институций в сфере художе-
ственной культуры, специализирующихся 
на работе с коллективной рецепцией, а так-
же особенным образом организованные ме-
ста встреч зрителей и произведений искус-
ства в городском пространстве.

Представлен художественный потен-
циал городской среды. Примеры его реа-
лизации найдены в красноярской художе-
ственной культуре.

Рис. 7. А. Закиров. Десятируб левая купюра. 2022
Fig. 7. A. Zakirov. A ten- ruble bill. 2022
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