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Abstract. This article is devoted to the system of art history education formed in the city of 
Krasnoyarsk at Krasnoyarsk State University, and then at Siberian Federal University. The 
article explores the formation history of art history educational direction and examines the 
specifics of the approach to teaching of the founders of the Art History and Cultural Studies 
Department –  Vladimir Ilyich Zhukovsky, Natalya Petrovna Koptseva and Olga Anatolyevna 
Karlova. The main research methods are historical analysis, description, reflection, teachers 
and graduates of the department interviewing. The study is based on the educational practice 
of the Art History and Cultural Studies Department at Krasnoyarsk State University from 
1999 to 2007 and the Cultural Studies and Art History Department of the Humanitarian 
Institute at Siberian Federal University from 2008 to the present. The specificity of the 
approach to training art historians is the integrity and strength of the theoretical and 
methodological platform of education, the complexity of mastering the specifics of the eras 
artistic culture, the combination of regular and event- based forms of education, as well as 
the research. The analysis of the experience of art history education in Krasnoyarsk on the 
basis of the Art History and Cultural Studies Department at Krasnoyarsk State University, 
and then the similar Department of the Humanitarian Institute at Siberian Federal University 
shows that over almost 30 years of existence and development, Krasnoyarsk has developed 
its own educational and scientific school of art history.
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Искусствоведческое образование в Красноярске  
в конце XX –  начале XXI вв.:  
образовательная практика

А. В. Кистоваа, б, Н. Н. Пименоваа, М. И. Буковаб

аСибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск  

б Красноярский художественный музей им. В. И. Сурикова 
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Аннотация. Статья посвящена системе искусствоведческого образования, 
сформированного в Красноярском государственном университете, после –  
Сибирском федеральном университете. Статья исследует историю становления 
искусствоведческого образовательного направления и рассматривает специфику 
подхода к обучению основателей факультета искусствоведения и культурологии –  
Владимира Ильича Жуковского, Натальи Петровны Копцевой и Ольги Анатольевны 
Карловой. Основные методы исследования –  исторический анализ, описание, 
рефлексия, интервью преподавателей и выпускников кафедры. Исследование 
опирается на образовательную практику факультета искусствоведения и культурологии 
Красноярского государственного университета с 1999 по 2007 годы и кафедры 
культурологии и искусствоведения Гуманитарного института Сибирского федерального 
университета с 2008 года по настоящее время. Спецификой подхода к обучению 
искусствоведов является цельность и прочность теоретико- методологической 
платформы образования, комплексность освоения специфики художественной 
культуры эпох, совмещение регулярных и событийных форм образования, а также 
активное ведение научной работы. Анализ опыта искусствоведческого образования 
в Красноярске на базе факультета искусствоведения и культурологии Красноярского 
государственного университета, а затем кафедры культурологии и искусствоведения 
Гуманитарного института Сибирского федерального университета показывает, 
что почти за 30 лет существования и развития в Красноярске сложилась своя 
образовательная и научная школа искусствознания.

Ключевые слова: искусствоведческое образование, Красноярск, образовательная 
практика, Красноярский государственный университет, Сибирский федеральный 
университет, кафедра искусствоведения, В. И. Жуковский, Н. П. Копцева, О. А. Карлова.
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Введение
Искусствоведческое образование яв-

ляется одной из актуальных тем культу-
рологических, исторических, педагогиче-
ских и искусствоведческих исследований 
рубежа XX–XXI веков не только в России, 
но и в мире (Gradle, 2007; Smith, 2005; 
Context…, 1995). Особенно активно к исто-
рии и отдельным практикам в этой области 
в нашей стране стали обращаться в начале 
XXI века, спустя более 150 лет с момен-
та постановки вопроса о необходимости 
специального системного образования, 
готовящего специалистов по истории, тео-
рии, методологии искусства, будущих со-
трудников музеев, художественных вузов 
и школ, исследовательских центров.

Первыми центрами искусствоведче-
ского образования в России стали Москов-
ский университет (с 1857 года существует 
отделение истории и теории искусства), Го-
сударственный институт истории искусств 
(существовал с 1912 по 1931 гг. в Санкт- 
Петербурге) и Институт живописи, скуль-
птуры и архитектуры Всероссийской ака-
демии художеств (существует с 1936 года, 
ныне –  в составе Санкт- Петербургской 
академии художеств имени Ильи Репина). 
Именно в Москве и Санкт- Петербурге сфор-
мировались крупнейшие в России центры 
искусствоведческого образования и науки. 
Первым образовательным экспериментам 
в этой сфере посвящена статья Л. А. Сычен-
ковой (Sychenkova, 2014), которая рассма-
тривает опыт образовательных искусство-
ведческих практик в Санкт- Петербурге. 
Историю и современные проблемы акаде-
мического искусствоведческого образова-
ния, построенного на базе художественных 
вузов, подробно раскрывает в своих иссле-
дованиях доктор искусствоведения Граче-
ва Светлана Михайловна (Gracheva, 2022, 
2009, 2009a, 2003, 2017, 2015).

Ближе к концу XX столетия центры 
искусствоведческого образования ста-
ли появляться в регионах: в 1960 году со-
здана кафедра истории искусств в Ураль-
ском государственном университете 
им. А. М. Горького (Уральский федеральный 
университет), в 1990 году образована кафе-

дра теории и истории искусств в Кемеров-
ском государственном институте культуры, 
в 1994 году открыто отделение искусство-
ведения в Красноярском государственном 
университете (в 1999 году создан факультет 
искусствоведения и культурологии). Осно-
воположнику искусствоведческого образо-
вания на Урале Борису Васильевичу Пав-
ловскому посвящена статья Е. П. Алексеева 
(Alekseyev, 2022). Обзор исследовательской 
деятельности красноярского центра искус-
ствоведческого образования представлен 
в статье Н. П. Копцевой (Koptseva, 2022). 
Опыт открытия в 2001 году и закрытия 
в 2017 году искусствоведческого образова-
ния в Перми анализируется И. Н. Мартыно-
вым (Martynov, 2017).

Большинство современных исследо-
ваний посвящено актуальным проблемам 
искусствоведческого образования, свя-
занным с изменениями в системе высше-
го образования в целом (Simonova, 2019; 
Gol’dman, 2011; Yamshanov, 2018; Filatova, 
2016; Gol’dman, 2012), с использованием 
дистанционных форм работы со студента-
ми (Portnova, 2023), с новыми форматами 
художественных практик, которые требуют 
новых методологических и инструменталь-
ных подходов (Vil’chinskaya- Butenko, 2020; 
Savkina, 2016). Обращение к региональным 
образовательным практикам в сфере искус-
ствоведческого образования носит эпизо-
дический характер и не дает полноценного 
представления о деятельности.

Красноярское искусствоведческое об-
разование в 2024 году будет отмечать свое 
30-летие. Результат этой деятельности 
по обучению профессии искусствоведения 
заметен как в культурной жизни города 
и края, так и в науке, начиная с научных пу-
бликаций основателей искусствоведческого 
образования в Красноярске, в их разработ-
ке теоретических и методологических про-
фессиональных опор (Zhukovskiy, Pivovarov, 
1998; Zhukovskiy, Pivovarov, 1991; Koptseva, 
Zhukovskiy, 2008; Zhukovskiy, Pivovarov, 
Koptseva, 2006; Zhukovskiy, 2011). Большая 
часть выпускников кафедры продолжает 
выбранную специализацию и строит свою 
профессиональную жизнь как в сфере 
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культурных практик –  в музеях и т.д., так 
и в науке, о чем свидетельствует большое 
количество публикаций, и в образовании, 
связанном с искусством, на всех его уров-
нях и в самых разных форматах. Большая 
часть научных публикаций связана с иссле-
дованием произведений искусства методом 
философско- искусствоведческого анализа 
(Kolesnik, 2019; Reznikova, 2019; Seredkina, 
2019; Tarasova, 2021; Sitnikova, 2022; 
Sitnikova, Li, 2022; Kistova, 2022; Shpak, 
2022; Sertakova, 2023; Kupriyanova, 2023; 
Shurmanova, 2023; Rumyantsev, 2023), а так-
же широких феноменов сферы искусства –  
школ, направлений, эпох, жанров (Karlova, 
2020; Sitnikova, Sertakova, 2022; Pimenova, 
2023; Sang, 2023; Smolina, 2023; Borodina, 
2023а; Borodina, 2023b;), подходов такого 
изучения (Sergeyeva, 2023). И это не только 
отдельные статьи, но и посвященные искус-
ству номера журналов, в том числе Журна-
ла Сибирского федерального университета, 
и монографии (Novaya art- kritika, 2015).

Несмотря на значительный жизненный 
путь и высокую эффективность краснояр-
ского искусствоведческого образования, 
публикации, анализирующие опыт ка-
федры как специальной образовательно- 
исследовательской программы, до сих пор 
отсутствуют. В связи с этим в статье рас-
сматриваются особенности организации 
и реализации пятилетнего учебного цикла, 
который осуществлялся в Красноярском го-
сударственном университете, а затем в Си-
бирском федеральном университете с 1994 
по 2008 год. Данный принцип организации 
учебного процесса является базовым и для 
последующей образовательной практики, 
которую кафедра искусствоведения (ныне 
кафедра культурологии и искусствоведе-
ния) реализует по сей день уже в рамках бо-
лонской системы высшего образования, на-
ходясь в составе Гуманитарного института 
Сибирского федерального университета.

Методология
Исследование опирается на образова-

тельную практику факультета искусство-
ведения и культурологии Красноярского 
государственного университета с 1999 

по 2007 годы и кафедры культурологии 
и искусствоведения Гуманитарного инсти-
тута Сибирского федерального университе-
та с 2008 года по настоящее время, а также 
на высказывания преподавателей и выпуск-
ников кафедры.

Основные методы исследования –  
исторический анализ, описание, рефлексия, 
интервью. В качестве респондентов высту-
пили заведующая кафедрой культурологии 
и искусствоведения, доктор философских 
наук, профессор Наталья Петровна Коп-
цева, федеральный эксперт в сфере обра-
зования и социального предприниматель-
ства, кандидат философских наук Мария 
Моисеевна Миркес, директор ГАУ С «Се-
вастопольская телерадиокомпания» (Сева-
стополь), генеральный директор АНО «За-
Медиа» (Запорожская область) Александр 
Николаевич Назаров.

Специфика образовательной программы  
и принципов подготовки  
искусствоведов в Красноярске

Образовательная программа пяти-
летнего обучения по специальности «Ис-
кусствоведение» в Красноярском государ-
ственном университете изначально была 
построена основателями факультета ис-
кусствоведения и культурологии (создан 
в 1999 году на базе отделения «Искусство-
ведение» психолого- педагогического фа-
культета КГУ) по принципу полноценного 
погружения студента в эпоху с целью фор-
мирования у него целостного представления 
о художественной культуре эпохи как части 
культуры. Именно поэтому в каждом из се-
местров студенты параллельно осваивают 
эстетико- философские учения, историю 
изобразительного искусства и архитекту-
ры, курсы по литературе и музыке опреде-
ленного периода. «Главное –  было понять, 
как готовить искусствоведов в городе, где 
нет Лувра, Эрмитажа и музея Метрополи-
тен. Владимир Ильич Жуковский и Даниил 
Валентинович Пивоваров разрабатывают 
понятие визуального мышления, которому 
была посвящена докторская диссертация 
Жуковского (Zhukovskiy, Pivovarov, 1991; 
Zhukovskiy, Pivovarov, 1998; Zhukovskiy, 
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Pivovarov, Koptseva, 2006; Zhukovskiy, 2011). 
Визуальное мышление можно формиро-
вать, пропуская восприятие человека через 
коммуникацию с шедевром. Следователь-
но, надо обучать истории искусства на из-
учении и аналитике шедевров, невзирая 
на то, что Лувр далеко. Второй принцип –  
это принцип системности и историчности. 
Изучаем историю искусства погружением 
в эпохи –  1 семестр –  Древни мир (Еги-
пет и Индия), 2 семестр –  Античность, 3 
семестр –  Средние века и т.д. Погружение 
должно было включать историю изобрази-
тельного искусства, архитектуру, музыку, 
литературу, философию и религию этого 
периода», –  вспоминает Наталья Петровна 
Копцева, декан факультета искусствоведе-
ния и культурологии КГУ с 2001 года (ныне 
заведующая кафедрой культурологии и ис-
кусствоведения СФУ).

Таким образом решается задача объ-
емного и целостного представления о куль-
туре эпохи, в том числе художественной, 
а также даются возможности контекстного 
понимания произведений и других явлений 
в сфере искусства и культуры. Семестры 
первого курса были отведены на освоение 
истории искусства и культурного контекста 
Древнего мира, второго –  Средних веков 
(в т.ч. Древней Руси) и Ренессанса, с треть-
его курса начиналось освоение истории ис-
кусства и культуры Нового времени России 
и Европы, на пятом курсе изучалось Новей-
шее время.

Нетрудно заметить, что подход тако-
го обучения предполагает формирование 
если не искусствоведа- универсала, хотя 
такой потенциал заложен в учебной про-
грамме, то искусствоведа с возможностью 
специализации в наиболее близкой и ин-
тересной для него области. Ведь изучение 
искусства не сводится к освоению тео-
рии и истории архитектуры, скульптуры 
и живописи и методологии философско- 
искусствоведческого анализа произведений 
изобразительного искусства, а включает 
также освоение теории музыки и литерату-
ры, пробы анализа музыкальных и литера-
турных произведений, знание истории всех 
видов искусства в комплексе и взаимосвя-

зи. Педагогический состав включал в себя 
экспертов во всех этих областях самого 
высокого статуса в науке. Основателями 
факультета выступили: Владимир Ильич 
Жуковский, искусствовед, доктор фило-
софских наук, Наталья Петровна Копцева, 
философ, доктор философских наук, Ольга 
Анатольевна Карлова, литературовед, док-
тор философских наук.

При этом педагогическим составом фа-
культета с самого начала используются все 
возможные ресурсы для действительного 
погружения студентов в материал, в том 
числе технические. С целью освоения сту-
дентами содержания курсов, опорой для 
которого служит огромное количество ви-
зуального и аудиального материала, пре-
подавательским составом для проведения 
занятий был оборудован ряд аудиторий 
университета. Для дисциплин, предпола-
гающих творческие практики студентов, 
факультетом на территории университета 
были оборудованы и действовали мастер-
ская по художественной обработке дерева 
и гончарная мастерская. Также ведущими 
преподавателями изданы многочисленные 
учебные пособия по их авторским курсам 
с целью обеспечения студентов необходи-
мым для них материалом.

Большим достоинством подготов-
ки искусствоведов красноярской школы 
является прочная и комплексная методо-
логическая платформа, сформированная 
в рамках деятельности созданной научной 
школы «Гносеологические, онтологиче-
ские, методологические и коммуникатив-
ные потенции произведений изобрази-
тельного искусства». Такими основаниями 
выступили разработанные и многократно 
опробованные теория визуального мыш-
ления, теория искусства, методология 
истории искусства, метод философско- 
искусствоведческого анализа произведе-
ния искусства (Zhukovskiy, Pivovarov, 1991; 
Zhukovskiy, Pivovarov, 1998; Zhukovskiy, 
Pivovarov, Koptseva, 2006; Zhukovskiy, 2011). 
В основе подхода к подготовке искусствове-
дов основателями факультета был положен 
принцип комплексного взаимодействия 
теории, истории и практики, как исследо-
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вательской, так и творческой. Это также 
работает на становление и развитие в ходе 
обучения искусствоведа в трех его ведущих 
аспектах –  как знатока искусства, как иссле-
дователя и как майевтика, то есть того, кто 
связывает искусство и зрителя/ слушателя/ 
читателя, способен организовать условия 
для продуктивного диалога человека с про-
изведением искусства. По словам Н. П. Коп-
цевой: «Готовили искусствоведов, которые 
должны были досконально знать историю 
мирового и отечественного искусства, пре-
жде всего шедевров. Считали, что искус-
ство –  развивающая среда и что коммуни-
кация с шедевром обязательно изменить 
зрителя, в данном случае нашего студента. 
Что такой человек будет годен для широко-
го спектра профессий. В это время в городе 
начались процессы, связанные с развитием 
сфер культуры и искусства, и наши выпуск-
ники оказались крайне нужными».

Дисциплины из учебного плана 
студентов- искусствоведов можно предста-
вить как составляющие крупных блоков 
по освоению ими теории искусства, исто-
рии искусства в хронологической последо-
вательности, оснований исследовательской 
и майевтической деятельности, основ худо-
жественной практики.

А. Блок освоения теории: Теория ис-
кусства, Методология истории искусства, 
Теория музыки и анализ музыкальных 
произведений, Теория композиции, Теория 
литературы, Психология художественного 
творчества, Эстетика, Введение в специаль-
ность, Музееведение, Основы археологии.

Б. Блоки освоения истории искусства 
и культурного контекста:

– История изобразительного искус-
ства и архитектуры в хронологии: Введе-
ние в историю искусства, Общая история 
изобразительного искусства и архитекту-
ры, Искусство Древнего мира (Египет), Ис-
кусство Древнего мира (Индия), Античное 
искусство, Европейское искусство Средних 
веков, Изобразительное искусство и архи-
тектура XVII века, Изобразительное искус-
ство и архитектура XVIII века, Изобрази-
тельное искусство и архитектура XIX века 
в Западной Европе, Изобразительное ис-

кусство и архитектура XX века, Искусство 
Древней Руси, Русское искусство XIX века, 
История декоративно- прикладного искус-
ства, История книги, История искусства 
Красноярского края.

– История музыки в хронологии: Му-
зыка Древнего мира и Средних веков, Музы-
ка эпохи Возрождения, Музыка XVII века, 
Музыка XVIII века, Западноевропейская 
музыка XIX века, Музыка XX века, Музыка 
Древней Руси, Русская музыка XIX века.

– История литературы в хроноло-
гии: Зарубежная литература от древности 
до эпохи Возрождения, Зарубежная литера-
тура XVII–XVIII веков, Русская литерату-
ра, Зарубежная литература ХХ века.

– История эстетико- философских уче-
ний в хронологии: Эстетико- философские 
учения Египта, Эстетико- философские уче-
ния Античности, Эстетико- философские 
учения Средневековья, Эстетико- 
философские учения Возрождения, 
Эстетико- философские учения XVII века, 
Эстетико- философские учения XVIII века, 
Эстетико- философские учения XIX века, 
Эстетико- философские учения ХХ века.

В. Блок освоения оснований исследо-
вательской деятельности: Описание и ана-
лиз памятников искусства, Методология 
истории искусства, исследовательские кур-
совые и дипломная работы. Студенческие 
курсовые и выпускные работы как поле 
реальной пробы научного исследования, 
применения знаний и умений, сформиро-
ванных в учебных дисциплинах, пробы 
себя в роли исследователя выступали и вы-
ступают важнейшей составляющей блока 
освоения исследовательской деятельности 
искусствоведа. Логика построения работы 
над курсовыми такова, что для студентов 
каждого из курсов это исследование разно-
го рода текстов и произведений искусства 
как текстов на языке определенного вида 
искусства. В течение цикла обучения сту-
дент имеет возможность совершить пробу 
в исследовании произведений как текстов 
на языках разных видов искусства. Опо-
рой для этого действия ему служат курсы 
по теории и истории изобразительного ис-
кусства, литературы, музыки. Логику рас-



– 143 –

Anastasia V. Kistova, Natalya N. Pimenova… Art History Education in Krasnoyarsk at the End of the 20th…

пределения работ по курсам можно описать 
следующим образом: на 2 курсе студенты 
разделялись по группам, соответствую-
щим таким видам искусства, как литера-
тура и музыка, на 3 курсе анализировали 
философские тексты, в том числе тексты 
по эстетике, на 4 курсе анализировали про-
изведения изобразительного искусства, 
а диплом на 5 курсе зачастую был ориен-
тирован на разработку методологических 
и теоретических вопросов и связан с мате-
риалом уже проведенного практического 
исследования конкретного произведения 
на 4 курсе. Интересные результаты иссле-
дований в рамках курсовых работ стано-
вились докладами студентов на ежегодной 
весенней конференции, в формате которой 
весь коллектив кафедры –  и преподавате-
ли, и студенты –  представляли результаты 
собственных исследований, имели возмож-
ность участия в научной дискуссии, полу-
чали в качестве ориентира эталоны для сво-
ей исследовательской деятельности и всей 
профессиональной сферы искусствоведе-
ния, могли сверяться по этим образцам.

Г. Блок освоения оснований майевти-
ческой деятельности искусствоведа. Ба-
зовыми для формирования этого аспекта 
профессиональной определенности искус-
ствоведа в его работе с аудиторией стали 
дисциплины, позволяющие освоить основы 
психологии и педагогики, а также майевти-
ческой практики –  художественной крити-
ки: Психология и педагогика, Психология 
развития, История педагогических идей, 
Методика преподавания мировой художе-
ственной культуры, Педагогика искусства, 
Введение в учебную деятельность, История 
художественной критики.

Д. Блок освоения основ художе-
ственной практики. Еще одним принци-
пом обучения профессии искусствоведа 
в Красноярске стало обязательное нали-
чие освоения специфики художественных 
практик –  и как реальных проб студентов, 
и в качестве освоения теории художествен-
ных практик. В этот принцип легло пред-
ставление о том, что искусствовед, чтобы 
судить о процессах искусства, должен быть 
детально знаком с ними. То есть знать все 

о материале, иметь возможность понима-
ния хода творческого процесса как диалога 
художника и материала изнутри, а также 
иметь представление о техниках и техно-
логиях процессов, связанных с созданием 
произведений и другой работой с ними, как, 
например, консервация и реставрация. Блок 
таких дисциплин содержал в себе следую-
щие элементы: Художественная обработка 
и роспись по дереву, Пластические проек-
ты и гончарное дело, Художественная пла-
стика и керамика, Хор, Техники изобрази-
тельного искусства, Основы практического 
рисунка, Основы компьютерного дизайна, 
Реставрация памятников живописи. Кур-
сы «Техники изобразительного искусства» 
и «Реставрация памятников живописи» 
в большей степени направлены на освоение 
теории этих процессов, тогда как осталь-
ные –  это практики работы студентов- 
искусствоведов с разными материалами 
(глиной в технике лепки и в работе с ней 
на гончарном круге, деревом в разных тех-
никах резьбы, материалами рисунка и жи-
вописи, собственным вокалом).

В ходе реализации образовательной 
программы по подготовке искусствоведов 
профессорско- преподавательским составом 
факультета/ кафедры успешно и продук-
тивно совмещаются различные образова-
тельные технологии: регулярная учебная 
деятельность совмещена с форматами собы-
тийного образования –  такими, в которых 
создаются условия для действительного раз-
вития, роста их участников. В то же время 
регулярные занятия –  лекции и семинары –  
также содержали в себе элементы устойчи-
вых условий событийности. В большинстве 
из них была сделана ставка на совершение 
студентами личного открытия, как при про-
слушивании лекции, когда это открытие 
совершается в условиях проблематизации 
материала, по пути следования за рассужде-
нием преподавателя и в попытках поиска от-
вета на задаваемые вопросы, так и при ана-
лизе произведений и глобальных явлений 
(традиций, направлений, стилей…) в ходе 
семинарских занятий. Тем не менее регу-
лярная деятельность выстраивалась также 
и в более привычной логике действия по об-
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разцу: на лекциях задается образец анализа 
произведения с учетом метода и ряда дан-
ных контекста, а семинар предполагает про-
бу собственного действия в соответствии 
с этим образцом. Это позволяет постепенно 
наращивать умение анализировать и реф-
лексировать, оттачивать способы искусство-
ведческой деятельности. Событийные же 
форматы позволяют участникам на основа-
нии этих постепенно выращенных навыков 
и их регулярного количественного при-
роста совершить качественный «скачок» 
в связи с принятым вызовом новых задач 
и условий, невозможностью действовать из- 
за малой определенности и преодолением 
этого кризиса, необходимости аккумуляции 
всех своих сил и умений, ведь «если гово-
рить о событии в предельной рамке, то это 
сдвиг жизни –  «вхождение в энергию жизни 
больше, чем энергия входящего» (El’konin, 
2017: 13). Одним из важнейших элементов 
создания условий развития на факультете 
была и остается встреча студентов с силь-
нейшими педагогами и профессионалами 
своего дела, являющими собой идеальные 
культурные формы –  науку и исследова-
тельские способы, культуру, искусство. 
Это обеспечивается работой докторов наук 
и профессоров со студентами всех курсов, 
начиная с первого, в формате ведения за-
нятий по дисциплинам. С первого курса 
основатели специальности «Искусствове-
дение» в Красноярском государственном 
университете В. И. Жуковский, Н. П. Копце-
ва, О. А. Карлова вели у студентов лекции, 
а в русле некоторых дисциплин и семинар-
ские занятия.

Стоит отметить, что в практике фа-
культета искусствоведения и культуроло-
гии КГУ/ СФУ образовательными события-
ми становились как мероприятия довольно 
традиционных для науки и образования 
форматов, так и экспериментальные, а по-
тому и по форме наиболее событийные. 
Среди традиционных для науки и позволя-
ющих студентам как молодым ученым при-
соединиться к культурной форме исследо-
вательской деятельности, представления ее 
результатов и ведения научной дискуссии, 
можно назвать следующие:

1. Научно- методические конферен-
ции, включавшие в себя также отдельный 
день студенческих докладов. Сначала это 
были конференции краевого уровня под 
названием «Региональный аспект художе-
ственной культуры: методология, методика 
преподавания, художественная практика» 
(Regional’nyy aspekt…, 2001), с 2003 года 
факультет организует всероссийские кон-
ференции «Художественная культура: тео-
рия, история, критика, методика препода-
вания, творческая практика» (Nauchnyye 
konferentsii…, 2007; Khudozhestvennaya 
kul’tura…, 2003; Khudozhestvennaya 
kul’tura…, 2005; Khudozhestvennaya 
kul’tura…, 2006). По результатам конферен-
ций ежегодно издавались сборники статей. 
Традиционно в эти два дня конференции 
студенты могли увидеть своих преподавате-
лей в позиции исследователей, ученых, ус-
лышать доклады других ученых и совмест-
ные обсуждения. А также на этом примере 
присоединиться к культуре презентации 
результата исследования в докладе, ведения 
научной дискуссии (культура задавания во-
просов, высказывания отношения, культура 
диалога и удержания рамок предметности 
и т.д.). В то же время это было место пер-
вых проб в роли исследователя- докладчика, 
представляющего результаты собственной 
работы, что, безусловно, давало возмож-
ность собственного роста и осознания это-
го развития. Дипломантами конференции 
становились три докладчика (1–3 места), 
набравшие наибольшее количество голосов 
в живом открытом голосовании аудитории.

В настоящее время традиция конфе-
ренций продолжается в формате учебно- 
научно- методического семинара «Теория 
и практика прикладных культурных ис-
следований» и всероссийских конферен-
ций, организуемых кафедрой культуроло-
гии и искусствоведения, в которых также 
с докладами участвуют студенты. Часть 
семинаров «Теория и практика приклад-
ных культурных исследований» посвящена 
искусствоведческой проблематике, и такие 
семинары включают в себя две части: пер-
вая выстроена из докладов преподавателей 
и студентов как предъявление результатов 
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их искусствоведческих исследований, вто-
рая представляет собой встречу с художни-
ком. Среди современных красноярских ху-
дожников, с которыми студенты уже имели 
возможность пообщаться, Александр Сури-
ков, Василий Слонов, Александр Закиров, 
Иван Милованов, а также Владимир Ильич 
Жуковский, встречи с которым состоялись 
в марте и октябре 2023 года, на второй 
из них он презентовал новый альбом с се-
рией своих произведений.

2. Творческая мастерская «Актуальные 
проблемы анализа художественного тек-
ста», которая была организована В. И. Жу-
ковским еще до создания факультета 
и открытия специальности «Искусствове-
дение». Тогда в мастерскую им приглаша-
лись студенты из числа тех, кто слушал 
общие курсы по истории искусства, кото-
рые читались для студентов всех направ-
лений Красноярского госуниверситета. Как 
об этом говорит в интервью Наталья Пе-
тровна Копцева, «Ректор Красноярского го-
суниверситета Вениамин Сергеевич Соко-
лов был сторонником инноваций в высшем 
образовании, при нем появилась и была 
внедрена идея всеобщего эстетического 
образования, изучения истории музыки, 
искусства, литературы и философии искус-
ства для всех специальностей –  физиков, 
химиков, биологов, филологов, юристов 
и т.д. Для этого он приглашал известных 
в городе людей в качестве лекторов. При 
психолого- педагогическом была открыта 
кафедра эстетического воспитания, ко-
торая затем стала основой для создания 
отделения искусствоведения, так как при-
глашенные специалисты решили, что для 
таких педагогических инноваций нужны 
профессиональные искусствоведы». Эти 
курсы входили в базовый эстетический 
цикл дисциплин, разработанный в том чис-
ле основателями факультета искусствове-
дения госуниверситета.

Мастерская В. И. Жуковского сочетала 
в себе как более привычные форматы, где 
студенты имели возможность обсуждать 
свои собственные работы по исследованию 
памятников мирового искусства, о художе-
ственной критике, участвовать в дискуссии 

о современных направлениях в области 
истории и теории искусства, так и нетради-
ционные форматы –  творческие и исследо-
вательские эксперименты.

3. Олимпиада для школьников по ми-
ровой художественной культуре «Искус-
ство в образовании XXI века». Олимпи-
ада создавалась силами преподавателей 
и инициативных студентов факультета, 
к участию в ней приглашались школьни-
ки Красноярска и края, а победители име-
ли возможность получить дополнительные 
баллы при поступлении на специальность 
«Искусствоведение». Впервые олимпиада 
состоялась в 2001 году, и коллектив факуль-
тета проводил ее вплоть до 2010-х годов. 
Очный тур олимпиады проводился на пло-
щадке университета в качестве состязания 
не только на правильность ответов участ-
ников, но и на скорость выполнения зада-
ний, оригинальность идей и мобильность 
ее участников, ведь в ходе олимпиады не-
обходимо было пройти несколько пунктов, 
задания на которых посвящены определен-
ному виду искусства, а по итогам иметь 
возможность участия в следующем уров-
не, беседуя с сильнейшими экспертами –  
В. И. Жуковским и Н. П. Копцевой. Студен-
ты кафедры принимали участие не только 
в проведении олимпиады (оформление пун-
ктов в аудиториях, организация, навигация 
участников, помощь в проверке заданий), 
но и в ее проектировании на стадии состав-
ления заданий для одного из пунктов под 
руководством ответственного преподава-
теля. Это позволяло студентам под новым 
углом взглянуть на имеющиеся у них самих 
знания.

Среди наименее традиционных собы-
тийных форматов стоит отметить следую-
щие:

4. Игра- погружение как формат введе-
ния в специальность студентов первого кур-
са (а во время возрождения игры с 2019 года 
как образовательного формата для студен-
тов кафедры –  и для студентов других кур-
сов, не имевших опыта игры). Традиционно 
игра проводится в одни из осенних выход-
ных вне пространства университета, став-
шего студенческой повседневностью. Рас-
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считанная на 1,5 дня непрерывной работы 
по решению игровой задачи, игра создает 
условия для партнерского взаимодействия 
студентов и преподавателей всех уровней 
(командами на игре являются смешанные 
группы из преподавателей и студентов), их 
равенство перед условиями задачи. В каче-
стве ведущих в игре участвуют также и пре-
подаватели, и студенты. Это разработчики 
(авторы игры), которыми с самого начала 
были Ольга Анатольевна Карлова и Мария 
Моисеевна Миркес, кандидат философ-
ских наук, участвующая в создании игр 
до сегодняшнего дня, а также игротехники 
из числа старших студентов –  помощни-
ки для работы каждой группы, те, кто уже 
имеет опыт игры. Важными составляющи-
ми игры как события являются: принятие 
вызова игровой задачи, для решения кото-
рой не существует наработанного шаблона, 
активное включение мышления для поиска 
возможных решений, получение опыта со-
вершенно нового и непривычного действия, 
в то же время открывающего своим содер-
жанием специфику профессиональной дея-
тельности (как студентов в связи с выбран-
ной специальностью/ направлением, так 
и преподавателей).

5. Семинары- эксперименты: ряд пре-
подавателей во время семинарских занятий 
в группах организовывали образователь-
ные события на стыке предметностей их 
курсов, разных видов искусства. Это собы-
тийные семинары, позволяющие освоить 
языки видов искусства, выявить принципы 
стилевого единства и т.д. Ярким примером 
может служить семинар по переводу про-
изведений искусства на языки других ви-
дов искусства, проводимый в русле курса 
по искусству XVII века несколькими пре-
подавателями факультета, ведущими кур-
сы по истории изобразительного искусства 
и архитектуры, литературы и музыки этой 
эпохи.

6. Организация среды с высоким по-
тенциалом событийности путем непосред-
ственных и ярких встреч с художника-
ми и профессиональной предметностью, 
расширения границ и условий действия 
студентов. Несмотря на то что обучение 

студентов- искусствоведов проходит в уни-
верситете, с самого начала они погружены 
в среду, насыщенную современным искус-
ством. В аудиториях и деканате присутство-
вали постоянные экспозиции произведений 
В. И. Жуковского, а также устраивались 
временные выставки как его произведений, 
так и художественной фотографии препо-
давателей М. М. Миркес и М. В. Тарасовой. 
Также важным элементом были встречи 
с практиками искусства: они организовы-
вались не только в университете. Так, с ве-
дущим архитектором города А. С. Демирха-
новым студенты- искусствоведы посещали 
его объекты и мастерскую. А с творчеством 
А. Г. Поздеева также знакомились в его 
мастерской. Сегодня формат встреч с ху-
дожниками с возможностью реального 
общения поддерживается учебно- научно- 
методическими семинарами «Теория 
и практика прикладных культурных иссле-
дований». В то же время границы действия 
студентов существенно расширялись по-
средством включения их в действительную 
работу искусствоведа. Помимо составления 
экспозиций студенческих работ в витринах 
факультета в пространстве университета 
таким было приглашение В. И. Жуковским 
студентов к созданию экспозиций на биен-
нале и для других выставочных проектов 
в реальном музейном пространстве. Как, 
например, опыт выставки В. И. Жуковского 
в зале произведений А. Г. Поздеева в Музей-
ном центре «Площадь Мира» (тогда –  Крас-
ноярский музейный центр), состоявшейся 
в 2007 году и названной «Отношение». Тог-
да экспозицию своих работ В. И. Жуков-
ский создавал со студентами 4 и 5 курсов 
и некоторыми преподавателями, обсуждая 
появляющиеся решения и формируя пред-
ставление о том, с какой целью, в расчете 
на что и как именно делается экспозиция, 
как в ней учитывается диалог произведе-
ний двух мастеров и зритель.

7. Ряд событийных форматов, прово-
димых совместно преподавателями и сту-
дентами факультета/ кафедры, направлены 
на формирование и передачу культуры со-
общества. Среди них устойчивыми собы-
тиями были и являются посвящение в сту-
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денты и ежегодная встреча первокурсников 
всем составом кафедры –  преподавателями 
и студентами всех курсов. Эти форматы 
также в первую очередь создают условия 
для передачи энергии увлеченности про-
фессией через увлеченность преподавате-
лей и старших студентов, восстановления 
и передачи ключевых профессиональных 
смыслов и инструментов понимания произ-
ведений искусства и других явлений.

А. Н. Назаров, выпускник кафедры ис-
кусствоведения 2004 года, так вспомина-
ет о пятилетнем образовательном цикле: 
«Практически каждый день я внутренне 
благодарю наших преподавателей и наш 
факультет за то, что он дал нам во время 
учебы. Это базовый фундамент понимания 
мира, понимания себя в этом мире, понима-
ния искусства. Базовая система координат. 
На эту теорию я фактически нанизываю 
весь свой последующий практический опыт, 
в качестве творческой единицы и в каче-
стве продюсера творческих продуктов. Вся 
моя профессиональная деятельность сегод-
ня связана с созданием контента, созданием 
произведений в разных языковых областях 
(тексты, музыка, видео), с формировани-
ем и донесением смыслов через искусство. 
Кроме того, в нашем образовании было за-
ложено главное. Понимать, о чем ты гово-
ришь и быть готовым ответить за каждое 
слово. Ответственность. А также умение 
самостоятельно анализировать информа-
цию и искать то, что нужно. Это очень важ-
ные прикладные умения и навыки, которые 
были наработаны за 5 лет учебы. Это помо-
гает по сей день. Я не представляю, как бы 
я работал без них».

Сегодня, спустя почти 30 лет, можно 
попробовать оценить тот эффект, кото-
рый произвело созданное в Красноярске 
научно- образовательное пространство ис-
кусствоведческого образования. Современ-
ное положение дел позволяет утверждать, 
что красноярская школа искусствознания 
выполнила свою главную задачу –  обе-
спечение отрасли культуры и образования 
в сфере искусства и художественного твор-
чества в регионе квалифицированными 
научно- педагогическими и администра-

тивными кадрами. Выпускники кафедры 
искусствоведения (кафедры культурологии 
и искусствоведения) Красноярского госу-
дарственного университета (Сибирско-
го федерального университета) работают 
в министерстве культуры Красноярского 
края, в главном управлении культуры го-
рода Красноярска, в краевых государствен-
ных музеях художественного и краеведче-
ского профилей, в муниципальных музеях 
и музейно- выставочных центрах в разных 
городах и районах края, в Красноярском ху-
дожественном училище им. В. И. Сурикова, 
в Сибирском государственном институте ис-
кусств им. Д. Хворостовского, в Региональ-
ном отделении Урала, Сибири и Дальнего 
Востока Российской академии художеств, 
в Красноярском государственном педагоги-
ческом университете им. В. П. Астафьева, 
в художественных школах и школах ис-
кусств, в частных образовательных органи-
зациях и садиках, в Красноярской краевой 
филармонии, в Красноярском музыкальном 
театре и многих других организациях и уч-
реждениях культуры и образования.

Наталья Петровна Копцева, отве-
чая на вопрос о красноярской школе ис-
кусствознания, считает ее сложившейся 
и имеющей перспективы развития: «Шко-
ла сложилась. Неоднородная, быть может. 
И менее теоретичная, чем двадцать лет 
назад. Новые художественные практики 
хотелось бы хотя бы описать, не до теории, 
не до философии искусства. Но, возможно, 
появятся искусствоведы, которые захотят 
продвинуть именно нашу знаменитую те-
орию. Никак не дождусь, когда новые тео-
рии знаков кто- то захочет ввести в статус-
ный анализ художественного образа. Так, 
на концепции Чарльза Пирса вот уже 25 лет 
и основываемся. А можно было что- то еще 
более сложное попробовать увидеть в этом 
вечно живом искусстве».

Мария Моисеевна Миркес, федераль-
ный эксперт в сфере образования и соци-
ального предпринимательства, кандидат 
философских наук и преподаватель кафе-
дры искусствоведения рассказывает про 
пребывание на кафедре и в той, образова-
тельной среде, которую создавали Влади-
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мир Ильич Жуковский, Ольга Анатольев-
на Карлова и Наталья Петровна Копцева, 
как об опыте приобретения очень важного 
инструмента познания мира и себя: «Чудо 
произведения искусства в чем состоит? Оно 
конкретно до неприличия: какие- то кони, 
какая- то краска, мазки. Но если оно хорошо 
сделано, то сквозь все это проступает сущ-
ность всеобщая, всепоглощающая и вечная. 
Вот умение видеть в конкретном нечто все-
общее, трансцендентное –  это самое цен-
ное. Это ведь свой ственно не только произ-
ведениям искусства, а работает, например, 
в сторителлинге. Когда через тщательное 
внимание к конкретным деталям проступа-
ет что- то божественное. Для меня это глав-
ная ценность».

Выпускник кафедры 2004 года, а ныне 
директор ГАУ С «Севастопольская теле-
радиокомпания» (Севастополь) и гене-
ральный директор АНО «ЗаМедиа» (Запо-
рожская область) Александр Николаевич 
Назаров так говорит о значении получен-
ного им искусствоведческого образования 
в своей профессиональной деятельности: 
«Ставить все под сомнение, читать книжки 
и критически воспринимать их содержа-
ние, вычленять главное. Это все важно для 
современного информационного простран-
ства, где есть куча фейков и все надо анали-
зировать. Теорию искусства, я считаю, надо 
преподавать всем –  это база образования. 
Такая же, как математика или русский язык. 
Погружения надо обязательно использовать 
как образовательную технологию. Команд-
ная работа, решение мировоззренческих за-
дач. Я только что закончил обучение в «Ма-
стерской новых медиа» и могу сказать, что 
там я как будто вернулся на свой родной фа-
культет только в другой вселенной. Обуче-
ние на МНМ было и по механике, и, по сути, 
очень похоже на наши игры- погружения. 
Я отчетливо вижу эту параллель. В начале 

2000-х в Красноярске делали то, что стало 
актуальным через 20 лет».

Заключение
Анализ опыта искусствоведческого об-

разования в Красноярске на базе факультета 
искусствоведения и культурологии Крас-
ноярского государственного университета, 
а затем кафедры культурологии и искус-
ствоведения Гуманитарного института Си-
бирского федерального университета пока-
зывает, что почти за 30 лет существования 
и развития в Красноярске сложилась своя об-
разовательная и научная школа искусствоз-
нания. Школа эта обладает своими яркими 
лидерами –  В. И. Жуковский, Н. П. Копцева, 
О. А. Карлова, оригинальной теоретико- 
методологической позицией, которая нашла 
отражение во множестве публикаций и за-
щитах кандидатских диссертаций, сообще-
ством выпускников, продолжающих образо-
вательные и научные традиции школы.

Особенно удачен образовательный 
опыт красноярского университета, опи-
рающийся на принципы целостности, си-
стемности, всеохватности искусствовед-
ческого обучения, а также на концепции 
визуального мышления, культуры как 
идеалообразования, произведения искус-
ства как художественного образа и на ме-
тод философско- искусствоведческого ана-
лиза. Комплексное освоение специфики 
художественной культуры эпох показало 
свою эффективность, а совмещение регу-
лярных и событийных форм образования 
демонстрирует успешность этого подхода 
в достижении действительного развития 
студентов и формирования искусствоведов- 
профессионалов.

Опыт научно- исследовательской ра-
боты красноярской школы искусствозна-
ния нуждается в более подробном анализе 
и требует отдельного рассмотрения.
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