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Abstract. In the first part of the article, the prerequisites for the formation of regional 
visual culture are considered using the examples of studies of the northern territories 
in the 15th‑19th centuries, the factors of the formation of visual culture are determined, 
and the ways of composing the visual image of the North of Russia are revealed. The 
second part of the article presents the concept of intertextuality, which is accepted as one 
of the components of a literary text. In the third part of the article, intertextual analysis 
is used as a tool for researching texts of Siberian artistic culture. With the help of a 
philosophical and art criticism analysis of historical works by Krasnoyarsk artists, the 
intertextual connections of artistic images of regional painting of the 20th century with 
the artistic imagery of classical works of European and Russian culture are revealed. 
Krasnoyarsk artists S. E. Orlov and A. M. Znak turn in their revolutionary historical 
works to both European and Ancient Russian fine art, comparing local historical events 
of the 20th century with the events of sacred history. When considering these artistic 
images, a number of intertextual connections with the images of historical paintings 
by V. I. Surikov are also revealed, whose work had a significant impact on the artistic 
thinking of subsequent generations of Krasnoyarsk painters.
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Интертекстуальность как фактор формирования  
региональной визуальной культуры

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

Аннотация. В первой части статьи рассматриваются предпосылки формирования 
региональной визуальной культуры на примерах исследований северных территорий 
в XV–XIX столетиях, определяются факторы формирования визуальной культуры, 
выявляются способы сложения визуального образа Севера России. Вторая часть 
статьи представляет концепцию интертекстуальности, принимаемой в качестве 
одной из составляющих художественного текста. В третьей части статьи 
интертекстуальный анализ используется в качестве инструмента исследования 
текстов сибирской художественной культуры. С помощью философско‑ 
искусствоведческого анализа исторических произведений красноярских художников 
раскрываются интертекстуальные связи художественных образов региональной 
живописи XX века с художественной образностью классических произведений 
европейской и русской культуры. Красноярские художники С. Е. Орлов и А. М. Знак 
обращаются в своих революционно‑ исторических произведениях как к европейскому, 
так и к древнерусскому изобразительному искусству, сопоставляя локальные 
исторические события XX века с событиями священной истории. При рассмотрении 
этих художественных образов обнаруживается также ряд интертекстуальных связей 
с образами исторических картин В. И. Сурикова, чье творчество оказало существенное 
влияние на художественное мышление последующих поколений красноярских 
живописцев.

Ключевые слова: региональная визуальная культура, интертекстуальность, 
исторический жанр, живопись Красноярска, С. Е. Орлов, А. М. Знак.
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Введение
С момента заселения и освоения челове-

ком северных территорий формировалась ви-
зуальная культура. С одной стороны, визуаль-
ные образы проявлялись в культуре народов, 
населяющих территорию с суровым клима-
том и специфическим ландшафтом, прояв-
ляясь в образе декоративно‑ прикладного 
искусства, одежде, предметах быта, с другой 
стороны, широкое распространение визуаль-
ной культуры получило в условиях освоения 

территорий морскими путешественниками, 
исследователями, учеными. По мере освоения 
региона складывалась и развивалась визу-
альная культура, начиная от картографии 
и до освоения северных территорий совре-
менными техническими средствами.

Существует и другая сторона фор-
мирования визуальной культуры: автор 
художественного текста, в том числе тек-
ста живописного, находится в постоянном 
контакте (диалоге) с предшествующими 
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его творчеству художественными обра-
зами не только региональными, но и всей 
истории искусства. Это взаимодействие 
визуализируется в произведении разны-
ми изобразительными и выразительными 
художественными средствами и указыва-
ет одновременно на его принадлежность 
к определенной художественной традиции 
и источник творчества автора. Этот диалог 
также свидетельствует о процессе автор-
ского переосмысления и интеграции уже 
существующих художественных образов 
в новые художественные образы, обретаю-
щие статус уникальности. Проблема диало-
гичности, поставленная М. М. Бахтиным, 
была интерпретирована теорией пост-
структурализма и введена в оборот Ю. Кри-
стевой в качестве семиотического понятия 
интертекстуальности, которое анализиру-
ется в настоящей статье на художественном 
материале советского исторического жанра 
красноярской школы.

Методология исследования
Методологическим основанием настоя-

щего исследования являются концептуаль-
ные положения теории изобразительного 
искусства В. И. Жуковского, Н. П. Копцевой 
(Zhukovsky, Koptseva, 2004); философско‑ 
искусствоведческий анализ произведений 
искусства В. И. Жуковского и Н. П. Копце-
вой (Zhukovsky, Koptseva, 2004); концеп-
ции идеалообразующей функции культуры 
и визуальной сущности религии, разрабо-
танные Д. В. Пивоваровым, В. И. Жуков-
ским, Н. П. Копцевой (Zhukovsky, Koptseva, 
Pivovarov, 2006); концепция интертексту-
альности, разработанная Ю. Кристевой, 
М. Бахтиным, Р. Бартом (Кristeva, 2013, 
Bahtin, 1975, Bart, 1989).

Факторы формирования  
визуальной культуры  
северных территорий

В связи с развитием визуальной культу-
ры большой интерес проявляется к опреде-
лению ее особенностей и специфики, в поле 
интереса исследователей также лежит во-
прос, как визуальные формы позволяют 
выявлять социальные и культурно–антро-

пологические характеристики региона. Так, 
например, в своем исследовании «Художе-
ственные паттерны XX века: визуальная 
культура как антропологический проект 
(регион Коми)» (Fadeeva, 2016) автор статьи 
рассматривает визуальную культуру и го-
ворит о том, что визуальные формы и прак-
тики позволяют точно выявить социальные 
и культурно‑ антропологические характери-
стики региона. Исследователь А. П. Забров-
ский в статье «К проблемам визуального ре-
гионоведения» считает, что визуализация 
является одним из источников информации, 
посредством которого через визуальные 
образы постигается сущность изучаемого 
региона (Zabrovskу, 2013), а визуальное вос-
приятие, по мнению автора, является одним 
из ключевых способов познания. Если об-
ратиться к истории исследования северных 
территорий, то можно проследить, как фор-
мировались визуальные образы на примере 
исследования северных регионов. Начиная 
с географических открытий XV–XVI веков 
визуализация географических пространств 
становится одним из ключевых ремесел 
среди картографов и художников. Особый 
интерес к северным территориям, поискам 
северного пути способствовал широкому 
исследованию северных территорий, ланд-
шафта, поселений, населяющего этноса. 
Этнографические исследования XVII века, 
направленные на локальные исследования 
отдельных территорий, представляют со-
бой ценный визуальный материал. Особый 
информационный интерес представляют 
дневники воспоминаний и путевые запи-
ски иностранцев, которые привлекались 
на службу в Россию, а также с целью освое-
ния новых земель в XV–XVIII веках. Такая 
информация носит отрывистый характер, 
чаще всего посвящена описанию природы, 
местности, внешних признаков северных 
народов, их быта и культуры. Так, напри-
мер, голландский мореплаватель и исследо-
ватель Корнелис Най в путевых дневниках 
описывает встречу с северными обитате-
лями, которые населяли Ямал. Немецкий 
путешественник, географ, ориенталист 
Адам Олеария, который является конструк-
тором первого глобуса –  планетария, в од-
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ном из своих сочинений «Описание путе-
шествия в Московию», в главе «О свой стве 
северных обитателей и о народе Самоедах» 
дает подробное описание северных народов 
и их быта. Интерес представляют записки 
английского доктора Сэмюэла Коллинза, 
которые были опубликованы в 1671 г. по-
сле его смерти в форме письма «Нынешнее 
состояние России, изложенное в письме 
к другу, живущему в Лондоне, одной зна-
чительной особой, в течение девяти лет на-
ходившейся при дворе московского царя». 
В начале XVII века Корнелий де Бруин, 
голландский художник, этнограф и писа-
тель, во время второго своего путешествия 
в северную часть России сделал зарисов-
ки городов, людей, животных, растений. 
Изданная в виде дневника книга «Путе-
шествие в Московию, Персию и Индию» 
в 1711 г. получила широкий успех, переиз-
давалась несколько раз и была переведена 
на несколько языков.

Известный своими изображениями ев-
ропейских экспедиций художник Теодор 
де Бри и его сыновья опубликовали кни-
гу, куда вошли все три экспедиции гол-
ландского мореплавателя и исследователя 
Виллема Баренца, а также карту полярно-
го региона под названием «Deliniatio carta 
trium navigationum» («Чартерное соглаше-
ние о трех рейсах»), также де Бри допол-
нил карту изображениями морской фауны 
и морских обитателей, сцены с медведями 
и другими животными. Картографический 
метод исследования визуальной культуры 
позволял применять графические и графо-
аналитические приемы при анализе карт 
и конструировать образы северных регио-
нов, которые были также дополнены визу-
альными изображениями, такое преобра-
зование картографического изображения 
позволяло трансформировать карту, соз-
давая более реалистичный образ северных 
регионов.

Таким образом, в период географи-
ческих открытий картографические изо-
бражения, путевые дневники с заметками 
и зарисовками, подробные описания с ил-
люстрациями, автобиографические записки 
путешественников, мореплавателей и куп-

цов давали представления о том, как вы-
глядели северные народы, где жили, каким 
богам поклонялись, как охотились и чем 
занимались, способствовали развитию 
представлений о северных территориях. 
Но следует отметить, что в период начала 
возможного освоения северных территорий 
феномен визуальности зависел от субъекта, 
воспринимающей стороны путешественни-
ка, интерпретация и визуализация образа 
северных территорий могла носить субъек-
тивный характер.

Новый этап в исследовании истории 
культуры наступает в период научных ис-
следований северных территорий. Так, на-
пример, из значимых экспедиций в первой 
половине XVIII века в России стала «Вто-
рая Камчатская экспедиция» 1733–1743 гг., 
во главе которой стоял Витус Беринг. Эта 
экспедиция вошла в историю русских ге-
ографических открытий под названием 
«Великая Северная». В основу экспедиции 
лег всесторонний и комплексный подход. 
Участники экспедиции вели детальные за-
писи по местной географии, минералогии, 
ботанике, зоологии, сельскому хозяйству, 
торговле и производствам, а также этногра-
фии и культуре малочисленных народов. 
Среди известных исследователей можно 
назвать Петра Симона Палласа, немецкого 
и русского учёного‑ энциклопедиста, Ни-
киту Петровича Соколова, российского 
учёного, академика химии, Николая Пе-
тровича Рычкова, русского путешествен-
ника и географа, Василия Фёдоровича Зу-
ева, русского учёного‑ естествоиспытателя, 
путешественника и этнографа, академика 
Императорской академии наук и худо-
жеств в Санкт‑ Петербурге. Результатами 
стали этнографические наблюдения, опи-
сание растительного и животного мира, 
климата. Научный подход в исследованиях 
способствовал более глубокому изучению 
территорий и представил более достовер-
ные сведения, которые в дальнейшем были 
использованы в научных трудах ученых. 
Безусловно, распространение новых дан-
ных о северных территориях способство-
вало формированию новых образов о Севе-
ре и Арктике. В XIX веке интерес ученых 
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вновь был обращен к географическим ис-
следованиям территорий, которые тщатель-
но изучались в условиях сурового климата 
и непростого ландшафта. Немецкий пу-
тешественник, этнолог и орнитолог Отто 
Финш и естествоиспытатель, натуралист 
Альфред Эдмунд Брем в результате экспе-
диции 1876 г. по Западной Сибири собрали 
колоссальный материал о природном и жи-
вотным мире, обычаях коренных жителей 
центральных и северных районов Западной 
Сибири, о географии Сибири. Отто Финш 
с большим интересом исследовал антро-
пологические типы народов Севера, исто-
рические сведения и их нравы, тем самым 
определял идентичность северных народов. 
В ходе экспедиции были сделаны эскизы, 
по которым немецкий художник Гофман 
создал более 50 оригинальных рисунков.

Позднее, уже в XX в. и по настоящее 
время, когда визуальная культура становит-
ся предметом исследования, в частности 
исследования визуальных образов отдель-
ных территорий, в том числе арктических 
и северных, ученые обратились к материа-
лам, накопленным за XV–XIX века. И при-
меняя междисциплинарный подход к иссле-
дованию визуальных образов, исследуют 
специфику визуальных образов Арктики 
и северных территорий, выявляя сходства 
формирования визуальных образов в ус-
ловиях сурового климата и особенностей 
ландшафта (Leshchinskaya, 2022).

Таким образом, можно заключить, 
что региональная визуальная культура 
формируется под воздействием природно‑ 
климатических условий, географиче-
ских, социально‑ исторических, историко‑ 
культурных, этнокультурных и других 
факторов.

С этой точки зрения исследование ин-
тертекстуальных связей в региональной 
визуальной культуре представляет собой 
большой интерес. Работы красноярских 
художников объединяют в себе специфику 
визуальных образов сибирских террито-
рий, которые задают контекст для воспро-
изводимого элемента текста, связанного 
с общеевропейской культурой, что позволя-
ет, с одной стороны, выделить специфику 

региональных авторов, а с другой –  вписать 
их в общий контекст истории искусства.

Концепция интертекстуальности
Философско‑ литературоведческая кон-

цепция интертекстуальности берет свое 
начало в работах М. М. Бахтина, Р. Барта 
и Ю. Кристевой, которая и ввела впервые 
этот термин (Кristeva, 2013). Для филосо-
фии структурализма, постструктурализма, 
а также для культуры постмодернизма по-
нятие интертекстуальности имеет большое 
значение. М. М. Бахтин в работе «Проблема 
содержания, материала и формы в словесном 
художественном творчестве» (1924) (Bahtin, 
1975) высказал мысль о том, что художник 
взаимодействует не только с данной ему дей-
ствительностью, но и со всем предшествую-
щим и современным ему художественным 
материалом, указывая на «диалог» автора 
с существующим вне его творчества худо-
жественным опытом. Р. Барт утверждал, 
что любой текст есть интертекст –  в той или 
иной форме известный текст присутствует 
в новом художественном тексте, и это пред-
полагает неизбежность осознанных и нео-
сознаваемых цитат (Bart, 1989).

Интертекстуальность рассматривает-
ся, с одной стороны, как свой ство любого 
вербального текста, выражающееся в нали-
чии явных или неявных ссылок на другие 
тексты, с другой стороны, эта концепция 
распространяется по формуле «интер + 
альность» (Smirnov, 1995) на тексты других 
медиумов (интерпикториальность, интерви-
зуальность, интериконичность, но термины 
не устоялись), на связь текстов разных меди-
умов (интермедиальность) и на тексты дру-
гого порядка (интеркультуральность, интер-
дискурсивность, интерсемиотичность).

Интертекстуальность является меж-
культурным, межтекстовым простран-
ственным механизмом, обеспечивающим 
целостность, преемственность и внутрен-
нюю динамику культур, а также связность 
частей культуры, например в художествен-
ной сфере: высокое искусство и массовую 
культуру, исключительные по своим свой‑
ствам произведения искусства и перифе-
рийные работы, по значимости общеми-
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рового и локального характера. Важным 
свой ством интертекстуальных связей 
является их способность устанавливать 
диахронные отношения между текстами 
(Smirnov, 1995), что позволяет исследовате-
лям сопоставлять произведения искусства 
из разных эпох и культур.

Интертекстуальные связи в самом ши-
роком смысле представляют собой явные 
или неявные, прямые или косвенные цита-
ты, которые работают на разных уровнях 
произведений искусства (Zhigaeva, 2022). 
А. Варбург назвал такие повторяющие-
ся мотивы «формулами пафоса» (Mazur, 
2023). Цитируемые элементы трансформи-
руются, оставляя узнаваемую структуру, 
и мигрируют из одной культуры в другую, 
из эпохи в эпоху, из жанра в жанр, от знако-
вых произведений к периферийным и нао-
борот, меняют исторические, религиозные, 
социальные и другие контексты. Каждая 
такая «формула» диалектически меняет 
свое значение (по Варбургу –  аполлониче-
ское и дионисическое), и в разных контек-
стах «формула» выражает более ярко один 
из полюсов. Согласно концепции интертек-
стуальности такой «формулой» может быть 
не только изображение какого‑либо пред-
мета, «жеста» или фигуры, но и элементов 
другого порядка –  композиции, колори-
та, медиума, стиля, концепции и прочего. 
Определение источника цитаты, её смысло-
вое значение в исходном контексте позволя-
ет исследователям обоснованно расширить 
границы понимания смысла анализируе-
мого произведения, концептуально его ус-
ложнить. С этой точки зрения интертексту-
альность тесно связана с исследованиями 
памяти, поскольку является механизмом, 
сохраняющим, перерабатывающим, пере-
дающим и использующим элементы общей 
культурной памяти. С другой стороной, ин-
тертекстуальность позволяет выявить меру 
новизны, локальную специфику, то, каким 
образом переосмысляется старое и стано-
вится самобытным.

Одной из значимых проблем в этой 
теме является понимание меры субъектив-
ности читательского/зрительского воспри-
ятия в определении интертекстуальных 

связей. Ответом на эту проблему являются 
когнитивные исследования, которые пред-
ставляют когнитивные процессы челове-
ка в виде неосознаваемых статистических 
моделей. Внутренняя культура читателя/
зрителя состоит из сложноорганизованной 
системы паттернов, повторяющихся струк-
тур и норм интерпретации, которые харак-
терны для внешней культуры, окружающей 
его, и они, при некоторой разности индиви-
дуальных моделей, в общем будут совпа-
дать (Forstall, 2019).

Поэтому можно утверждать, что ин-
тертекстуальность представляет собой 
отношения между текстами, выражен-
ные в повторяющихся паттернах, которые 
в свернутом виде содержат в себе смыслы 
предыдущих текстов, а анализ интертексту-
альных связей текста позволяет развернуть 
многоуровневую систему значений, пере-
даваемую через эти паттерны (Mikhailova, 
2023; Ivanova, 2023; Shurmanova, 2023).

Метод анализа интертекстуальных свя-
зей предполагает, во‑первых, поиск и иден-
тификацию цитат, а также определение их 
типа; во‑вторых, установление первоисточ-
ников, к которым апеллирует анализируе-
мый текст, и их изучение; в‑третьих, срав-
нение первоисточника и анализируемого 
текста, их актуально‑ исторического, рели-
гиозного, социального, культурного и дру-
гих контекстов, установление интертексту-
ального взаимодействия между текстами 
и влияние первоисточника; в‑четвертых, 
корректировку интерпретации анализи-
руемого текста с учетом выявленных при 
помощи анализа интертекстуальных связей 
смыслов.

Интертекстуальность  
в красноярском изобразительном искусстве  
исторического жанра

Значительную долю творческого на-
следия красноярского художника С. Е. Ор-
лова (1929–2003) составляют произведения 
исторического жанра, проявленного им 
в разных видах изобразительного искусства 
в 1960–1980‑е годы.

Обобщенный и строгий художествен-
ный образ правой части монументального 
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мозаичного панно‑ триптиха «Страницы 
революционного движения в Красноярске» 
(1978) соотносим с ранневизантийской мо-
заикой (Koptseva, 2015). Сходство с ран-
нехристианской мозаичной традицией 
прослеживается не только в использовании 
обратной перспективы, плоскостности изо-
бражения и технологических характеристи-
ках произведения, но и во вполне очевидной 
ассоциативной связи образов революцио-
неров в ссылке с сюжетом Тайной вечери 
и символическом придании конкретному 
историческому факту особой сакрально-
сти и статуса евхаристического таинства 
(Borodina, 2023b).

В картине «Похороны Ванеева» (1969) 
С. Е. Орлов берется за решение весьма не-
тривиальной темы (рис. 2). Однако история 
мирового искусства знает немало примеров 
использования в качестве сюжетной основы 
живописных произведений мотива проща-
ния с умершим. Теме похорон посвящены 
известные произведения европейского ис-
кусства «Погребение графа Оргаса» Эль 
Греко (1588), «Погребение святого Бонавен-
туры» Сурбарана (1629), работа «Похороны 
Марата в старинном храме Кордельеров», 
выполненная в мастерской Ж.‑Л. Дави-
да (Sertakova, 2024), «Похороны в Орна-
не» Г. Курбе (1850), а также произведения 
советского изобразительного искусства 
«Слава павшим героям!» Ф. Богородского 
(1945), «Клятва балтийцев» А. Мыльникова 
(1946), «Лена. 1912 год» Ю. Тулина (1957). 
Согласно православной традиции в житий-
ных иконах клейма нижнего ряда обычно 
отданы изображениям успения и погребе-
ния святых. Для христианского искусства 
в целом «Оплакивание Христа», «Положе-
ние во гроб», «Жены‑ мироносицы у гроба 
Господня», «Успение Богородицы» являют-
ся ключевыми сюжетами (рис. 1).

Фигуры товарищей, провожающих 
Ванеева в последний путь, образуют моно-
литную арку (лесчатку, в православной тра-
диции обладающую символикой духовного 
восхождения и триумфа святости). Коло-
рит произведения интуитивно понятен ка-
ждому носителю русской художественной 
культуры и визуализирует идею единично-

сти и особенности (божественности) силь-
ных духом людей.

В рамках идеологии многое принима-
ется на веру, а связь идеологии с сакраль-
ным знанием обнаруживается в принятии 
ее ценностей идеологически индоктрино-
рованным обществом. Философская кон-
цепция визуальной сущности религии, 
предложенная современными российскими 
учеными В. И. Жуковским, Н. П. Копцевой 
и Д. В. Пивоваровым (Zhukovskу, 2006), до-
казывает необходимость рассмотрения ре-
лигии и искусства в единой познавательной 
парадигме (Koptseva, 2020 а). Согласно этой 
концепции, идеологизированное искусство 
может проявлять очевидные религиозные 
коннотации.

Выражаясь художественными катего-
риями исконно русского визуального мыш-
ления, художественные образы историко‑ 
революционных произведений С. Е. Орлова 
наделяются не только функцией историче-
ского понимания советской действитель-
ности, но и предлагают понимание и пере-
живание таких ценностей большевистской 
идеологии, как несокрушимая уверенность 
в высокой идее, готовность к самопожерт-
вованию во имя долга, сострадание горю, 
дружеское участие, любовь, являющихся 
одновременно и главными христианскими 
постулатами (Borodina, 2023b).

Красноярская художественная культу-
ра, рассматриваемая на материале анализа 
живописных произведений историческо-
го жанра (Koptseva, 2020b), обнаруживает 
региональную самобытность и ряд осо-
бенностей, ведущим из которых является 
влияние традиций творчества и личности 
В. И. Сурикова (Borodina, 2023а).

В картине «Партизаны армии Щетин-
кина и Кравченко» (1977) А. М. Знак (1939–
2002) значительно усложняет композици-
онную схему произведения, написанного 
в линейной перспективе, изображая мно-
гофигурную группу партизанской армии 
в обратной перспективе. Ощущение сходя-
щей лавины из их фигур заставляет зрите-
ля ужаснуться мощи и неумолимости этой 
стихии и невольно вспомнить «Переход Су-
ворова через Альпы» В. И. Сурикова (1899).
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Эпический статус противостояния 
двух стихий обретает масштабная баталь-
ная сцена «Кайтымского боя» (1991). Один 
из ключевых моментов борьбы колчаковцев 
и тасеевских партизан в 1919 г., изобража-
емый Знаком, отсылает к художественному 
образу сражения армии Ермака Тимофее-
вича с вой ском хана Кучума В. И. Сурикова 
(1895). Примечательно, что картины имеют 
не только очевидные сходства в образной 
структуре и композиционном построении, 
но и почти одинаковые размеры.

Антагонизм братьев, оказавшихся 
по разные стороны чудовищного противо-
стояния, –  яркая и насыщенная метафора 
гражданской вой ны, охотно используе-
мая авторами произведений на эту тему. 
А. М. Знак в картине «Братья» (1980) осмыс-
ливает этот мотив иначе (рис. 4): фигуры 
мальчика и склонившего голову безмолвно-
го и обезличенного воина направляют зри-
тельское чутье скорее к образам «Явления 
отроку Варфоломею» (1890) М. В. Несте-
рова (рис. 3), повествующим о сакральной 
роли персонажей в истории России и ду-
ховном откровении, нежели к раскрытию 
их характеров в конкретных исторических 
обстоятельствах. Возникающий умозри-
тельно образ Сергия Радонежского –  вели-
чайшего русского подвижника и духовного 
собирателя русского народа, превращает 
концепт братства в этом художественном 
образе из свидетельства кровных связей 
изображенных персонажей в определение 
их единства и принадлежности к Родине.

Крестообразная композиционная схе-
ма картины о гражданской вой не в Сиби-
ри А. М. Знака «Конец колчаковщины» (1979), 
изображение на дальнем плане гор и теле-
графных столбов создают очевидные аллю-
зии к христианскому сюжету несения креста 
и восхождения на Голгофу. Умозрительно вы-
страивается символ героического принятия 
неотвратимой участи, наполняя конкретно‑ 
исторический сюжет общечеловеческим ду-
ховным содержанием (Borodina, 2022).

Шествие на Голгофу является цен-
тральной темой творчества нидерландского 
художника эпохи Возрождения П. Брейге-
ля Старшего и его мастерской. Геометри-

ческий центр композиции известной карти-
ны Брейгеля Старшего «Путь на Голгофу» 
(1564) отмечен незаметной на первый взгляд 
и теряющейся в общем множестве элемен-
тов изображения фигурой Христа. Сокры-
тие узлового элемента сюжета и компози-
ции за множеством частных проявлений 
символически указывает на евангельское 
«смотреть и не видеть» 1 как на несовер-
шенство человеческих чувств и ума, по-
роки непрозорливости и недальновидно-
сти. Геометрическим центром композиции 
А. М. Знака является рука, крепко сжима-
ющая штык‑ винтовку, –  один из символов 
гражданской вой ны и самое страшное ору-
жие ближнего боя.

Отрицая сюжетные отступления, 
А. М. Знак выстраивает художественную 
драматургию в трактовке сибирских со-
бытий гражданской вой ны таким образом, 
что интеллектуальная и эмоциональная 
трактовка сюжета представляет итог граж-
данской вой ны не как иллюстрацию кон-
кретного исторического идеологически 
обусловленного события, а в качестве ху-
дожественного осмысления общечеловече-
ской трагедии.

Интертекстуальность в качестве уни-
версального инструмента понимания ху-
дожественных закономерностей в культуре 
и один из факторов формирования специфи-
ки визуальной культуры позволяет увидеть 
в произведениях регионального советского 
изобразительного искусства не провин-
циальный идеологически обусловленный 
художественный догматизм, а ценность 
и значимость в контексте общеевропейской 
художественной парадигмы.

Заключение
Концепция культуры как системы 

знаков или «текста» позволяет анализиро-
вать культурные явления и прослеживать 
связь элементов внутри системы. Основ-
ным связующим звеном знаков, формиру-
ющих общее понимание текста, выступает 
контекст, определяющий значение знака 

1  «потому говорю им притчами, что они видя не видят, 
и слыша не слышат, и не разумеют». Евангелие от Матфея 
13:13.



– 1442 –

Mariana A. Borodina, Natalia A. Sergeeva… Intertextuality as a Factor in the Formation of Regional Visual Culture

в том или ином культурном пространстве. 
Понимание текста как одной большой зна-
ковой системы культурного пространства, 
формирующегося из уже существующих, 
воспринятых и усвоенных художественных 
образов, воспроизводящихся снова и снова, 
выдвигает проблему поиска первоисточни-
ка, однако более важным видится именно 
коннотативный аспект таких художествен-
ных образов, включающихся в образную 
структуру нового текста.

Исследование визуальной культуры 
на протяжении нескольких столетий позво-
ляет сегодня провести анализ системы зна-
ков, представленных в путевых дневниках, 
картах, полевых исследованиях и других 
материалах, собранных за несколько ве-
ков, и заключить, что региональная визу-
альная культура формируется под воздей-
ствием природно‑ климатических условий, 
географических, социально‑ исторических, 
историко‑ культурных, этнокультурных 
и других факторов.

Рассмотрение интертекстуальности 
как фактора формирования региональной 

визуальной культуры на материале ана-
лиза произведений исторического жанра 
в красноярском изобразительном искусстве 
советского периода показывает, что вне 
зависимости от эпохальной, стилистиче-
ской, жанровой и мировоззренческой при-
надлежности «переселяющихся образов» 
(Varburg, 2008) культурная память в каче-
стве своеобразного хранилища знаков и их 
«мерцающих» значений (Bart, 1989) фор-
мирует особые коды. В качестве совокуп-
ности (репертуара) сигналов или знаковой 
системы в составе художественного образа 
эти коды оказываются распознаваемыми 
и определенным способом интерпретируе-
мыми носителями культуры.

Приложения / Applications
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