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Художественные практики якутской этнической группы  
в аспекте манифестации этнокультурной идентичности  
в киберпространстве

Н. Н. Середкина
Сибирский федеральный университет  
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. В статье представлены результаты киберкультурного исследования, 
посвященного особенностям манифестации этнокультурной идентичности средствами 
художественных практик якутских художников в киберпространстве. Эмпирическую 
базу исследования составили произведения изобразительного искусства якутских 
художников советского и постсоветского периодов, в частности произведения 
А. Н. Осипова, Ю. В. Спиридонова, М. Г. Старостина, С. Луканси и А. В. Чикачева. 
Выявляется закономерность манифестации этнокультурной идентичности на веб- 
сайтах российского сегмента Интернета преимущественно общеинформативной 
(новостной) направленности, приводится систематизация художественных практик 
по параметрам выраженности в них этнического и общероссийского компонентов 
и их соотношения друг с другом в структуре художественного образа.
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Введение
Киберпространство сегодня является 

неотъемлемой частью социокультурной жиз-
ни общества, формирующей собой особую 
новую реальность (Muhlynkina, Konovalova, 
Majorov, 2022). Та информация и те практики, 
которые освещаются в киберпространстве, 
оказывают большое влияние на формиро-
вание мировоззрения отдельного индивида 
и общества, конструируя таким образом его 
киберэтничность (Borisova, 2020). Как мен-
тальный конструкт она может быть воплоще-
на и репрезентирована в киберпространстве 
посредством культурных практик, конструк-
тивистские возможности которых учеными 
достаточно широко обоснованы (Koptseva, 
Amosov, Bahova i dr., 2012; Koptseva, Nevol’ko, 
Reznikova, 2013; Koptseva, Kirko, 2014; 
Sitnikova, 2015, 2015а; Luzan, 2017, 2023; 

Seredkina, 2017; Zamaraeva, 2020; Koptseva, 
Kolesnik, Leshchinskaya, Samarina, 2023). 
Применительно же к манифестации этно-
культурной идентичности в киберпростран-
стве культурные художественные практики 
требуют еще своего изучения и осмысления.

Материал и методы
Данное исследование носит меж-

дисциплинарный характер при ведущей 
роли цифровой этнографии (Oreg, Babis, 
2023) и культурологического подхода 
(Libakova, Sertakova, 2014; Bukova, 2017; 
Seredkina, 2017; Kistova, Pimenova, Bukova 
2018; Kistova, Pimenova, Sitnikova i dr., 
2019; Leshchinskaya, 2021; Sergeeva, 2023; 
Zhigaeva, 2023).

Материалом для данного исследова-
ния послужили художественные практики, 
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а именно произведения изобразительного 
искусства якутских художников, разме-
щенные в киберпространстве.

Теоретико- концептуальную и методо-
логическую основу исследования состави-
ли положения теории идеалообразования 
Д. В. Пивоварова (Zhukovskiy, Pivovarov, 
1999) и теории изобразительного искус-
ства В. И. Жуковского и Н. П. Копцевой 
(Zhukovskiy, Koptseva, 2004, 2011).

Среди методов на этапе сбора матери-
ала для исследования был применен метод 
онлайн- наблюдения (Poluhina, 2014). С по-
мощью статистического анализа (Shorohova, 
Kislyak, Mariev, 2015) были определены 
наиболее часто визуально упоминаемые 
в сети произведения из числа выборки. Для 
выявления определенной закономерности 
в визуальных образах произведений искус-
ства якутских художников и их системати-
зации был применен метод классификации 
(Bahtina, Lobut, Martyushov, 2016).

Результаты исследования
Общая характеристика  
представленности художественных практик  
якутских художников в киберпространстве

Выборку исследования составили 49 
произведений пяти якутских художников –  
Афанасия Николаевича Осипова, Юрия 
Васильевича Спиридонова, Михаила Гав-
рильевича Старостина, Семена Луканси 
и Андрея Васильевича Чикачева.

Для фиксации данных была разрабо-
тана исследовательская таблица, в которой 
указывалось название картины, вошедшей 
в выборку, год ее создания, а также часто-
та ее визуального упоминания на том или 
ином сайте. В результате был вычислен 
средний показатель частоты визуального 
упоминания одной картины якутских ху-
дожников из числа выборки как в целом, 
так и каждого отдельного художника. По-
лученные данные представлены в табл. 1.

Согласно данным табл. 1, наибольшая 
средняя частота визуального упоминания 
одной картины в сети приходится на про-
изведения якутских художников А. В. Чи-
качева и Ю. В. Спиридонова. Одна работа 
данных художников в среднем визуально 
упоминается в сети более 30 раз. Из всех 
полученных данных наименьший показа-
тель среднего числа представленности од-
ной картины в сети относится к выборке 
творчества С. Луканси, несмотря на преоб-
ладающее в целом число его картин, вошед-
ших в выборку. Достаточно часто в сети ви-
зуально упоминаются также произведения 
А. Н. Осипова.

Анализ частоты визуального упоми-
нания каждой из картин художников, во-
шедших в выборку, показал, что наиболее 
часто визуально упоминаемыми картинами 
в киберпространстве на момент исследова-
ния являются произведения «Одуванчики. 
Три грации» (2002) А. В. Чикачева (106 ви-
зуальных упоминаний) (рис. 1), «Хозяин 

Таблица 1. Количественные данные представленности в сети Интернет  
произведений изобразительного искусства якутских художников

Table 1. Quantitative data on the representation of works of fine art  
by Yakut artists on the Internet

№ Ф.И.О. художника
Число картин, 

вошедших 
в выборку

Частота 
визуального 

упоминания картин

Средняя частота 
визуального упоминания 

одной картины
1 Чикачев А. В. 15 542 36.1
2 Спиридонов Ю. В. 3 92 30.7
3 Осипов А. Н. 4 83 20.75
4 Старостин М. Г. 11 146 13.3
5 Луканси С. 16 128 8.07

Всего: 49 994 20.2
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Момских гор» (2006) Ю. В. Спиридонова (76 
визуальных упоминаний) (рис. 2), «Андрю-
ша» (1969) А. Н. Осипова (26 визуальных 
упоминаний) (рис. 3), «Прыжки через нар-
ты» (1999) М. Г. Старостина (37 упомина-
ний) (рис. 4), «Бедствие» (2018) С. Луканси 
(25 упоминаний) (рис. 5). Данные произве-
дения в своей совокупности репрезентиру-
ют разные исторические периоды развития 
якутской художественной школы. В сети 
манифестируются произведения как совет-
ского, так и постсоветского периодов. Пре-
имущественно это живописные произведе-
ния жанра сюжетно- тематической картины 
за исключением работы М. Г. Старостина 
«Прыжки через нарты» (1999), которая ре-
презентирует графическое направление 
якутской художественной школы.

Результаты анализа типологии веб- 
сайтов с количественными данными часто-
ты визуального упоминания на них произ-
ведений якутских художников на момент 
проведения исследования (период 2021–
2022 гг.) представлены в табл. 2.

Из представленных данных следует, 
что наибольшая частота визуального упо-
минания картин якутских художников от-
мечается на сайтах общеинформативной / 

новостной направленности. Всего в данной 
группе сайтов зафиксировано 663 визу-
альных упоминания всех картин выборки 
якутских художников. Это 64 % от общего 
числа всех зафиксированных в ходе сбора 
данных визуальных упоминаний в сети. 
Средняя частота визуального упоминания 
картин якутских художников в данной 
группе сайтов также имеет самый высокий 
показатель –  12,9 раза, что свидетельству-
ет о широкой представленности творчества 
якутских художников на сайтах, имеющих 
общеинформативную или новостную ин-
формацию. Данные сайты представляют 
картины якутских художников в сопрово-
ждении разного тематического контента: 
от непосредственно касающегося творче-
ской деятельности художника до контента, 
не относящегося непосредственно к пред-
ставленной на сайте картине.

Таким образом, анализ представлен-
ности художественных практик якутских 
художников в киберпространстве показал, 
что в основе манифестации этнокультурной 
идентичности лежит механизм актуализа-
ции достижений якутской художественной 
школы посредством репрезентантов как 
советского, так и постсоветского периодов 

Таблица 2. Типология веб- сайтов с количественными данными частоты 
визуального упоминания работ якутских художников

Table 2. Typology of websites with quantitative data  
on the frequency of visual mention of works by Yakut artists

№ Художник

Частота визуального упоминания картин в сети Интернет (по видам 
сайтов) / Средняя частота визуального упоминания одной картины

Всего Общеинформ. 
/ новост. сайты Соц. сети Образоват. 

сайты
Сайты галерей 

/ музеев

1 Чикачев А. В. 542 / 36.1
(100 %)

363 / 23.3
(65 %)

159 / 10.6
(29 %)

21 / 1.4
(4 %)

12 / 0.8
(2 %)

2 Спиридонов Ю. В. 92 / 30.7
(100 %)

70 / 23.3
(76 %)

12 / 4
(13 %)

0 / 0
(0 %)

10 / 3.4
(11 %)

3 Осипов А. Н. 83 / 20.75
(100 %)

50 / 12.5
(60 %)

22 / 5.5
(27 %)

0 / 0
(0 %)

11 / 2.75
(7 %)

4 Старостин М. Г. 146 / 13.3
(100 %)

71 / 6.5
(49 %)

52 / 4.7
(36 %)

0 / 0
(0 %)

23 / 2.1
(15 %)

5 Луканси С. 128 / 8.07
(100 %)

92 / 5.8
(73 %)

35 / 2.19
(27 %)

0 / 0
(0 %)

1 / 0.08
(1 %)

Всего: 991 / 20.2
(100 %)

633 / 12.9
(64 %)

280 / 5.7
(28 %)

21 / 0.4
(2 %)

57 / 1.2
(6 %)
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на веб- сайтах общероссийского сегмента 
киберпространства, общеинформативной 
и новостной направленности.

Классификация произведений искусства 
якутских художников

Теоретико- концептуальную основу 
данного этапа исследования составило по-
ложение Д. В. Пивоварова и В. И. Жуков-
ского, касающееся вопроса соотношения 
сущности и явления (Pivovarov, Zhukovskiy, 
1999). Согласно ученым, сущность и явле-
ние соотносятся друг с другом по типу трех 
моделей –  «ореха», «кентавра» и «раство-
ра». В своей совокупности все три модели 
отражают их единство. При этом каждая 
модель призвана продемонстрировать воз-
можное различие в соотношении сущности 
и явления. Экстраполируя данное положе-
ние на проблему соотношения этническо-
го и общероссийского в художественных 
практиках, все произведения из числа вы-
борки были систематизированы в три груп-
пы.

Первую группу составили произведе-
ния, концептуально отражающие модель 
«ореха», в соответствии с которой сущ-
ность и явление не различны и составля-
ют суть одно. Они являются атрибутами 
единого свой ства или качества. В рамках 
изучения трансформации этнокультурной 
идентичности и механизмов ее воплоще-
ния в произведениях искусства таким ка-
чеством выступает сама этнокультурная 
идентичность, которая конструируется че-
рез такие свой ства произведений искусства, 
как план изображения и план выражения. 
Посредством их согласованного соотноше-
ния этнокультурная идентичность находит 
свое выражение в произведениях в полной 
мере. Соответственно, для произведений 
данной группы характерна актуализация 
именно этнической составляющей, кото-
рая может проявлять себя, например, в на-
звании произведения, выборе персонажей. 
Кроме того, сама тема и сюжет, а также ху-
дожественная идея произведений призва-
ны проявлять этническую картину мира, 
те ценности, которые значимы для искон-
ной культуры этнической группы в целом. 

В соответствии с концепцией данной мо-
дели в первую группу произведений были 
отнесены такие произведения якутских 
художников, как «В яранге» (1959), «Кино 
в яранге» (1963), «Народные писатели Яку-
тии» (1974) А. Н. Афанасьева, «Желанная 
рыбалка» (2002), «Эбээ озото» (2004), «На 
первую охоту» (2006), «Мунду бухатыыра» 
(2008), «Орой- меник отчуттар» (2009), «Эбэ 
бэлэбэ» (2011), «Ковбуойдар» (2011), «Чу-
луу уол Чолотууска» (2015), «Непойманный 
олень» А. В. Чикачева, «Хозяин Момских 
гор» (2006) Ю. В. Спиридонова, «Скорбь» 
(2015), «Ночной путник» (2016), «Детство» 
(2018), диптих «Разбитое стекло. Портрет 
якутской девушки 19-го века» (2018), «Лов-
ля оленя» (2014), «Северная Мадонна» 
(2015), «Северные женщины» (2015), «Оле-
ньи скачки» (2015), «Портрет Далааны» 
(2016), «Северная девочка» (2016), «Празд-
ник» (2016) С. Луканси.

Одним из репрезентативных произве-
дений данной группы является произведе-
ние «Хозяин Момских гор» Ю. В. Спиридо-
нова, созданное в 2003 году.

В художественном пространстве кар-
тины изображен сидящий у подножия за-
снеженных гор мужчина преклонных лет 
с подчеркнуто национальными чертами 
лица. Особое композиционное построение 
произведения, при котором фигура персо-
нажа по своим размерам уравновешивает-
ся с горными массивами, изображенными 
на заднем плане, вносит в художественный 
образ характеристику равнозначности и со-
подчиненности элементов изображения 
друг другу, в данном случае –  природы 
и человека, того, что составляет ценность 
этнокультурной идентичности якутской 
этнической группы. Кроме того, изобра-
жение персонажа в преклонном возрасте 
призвано подчеркнуть значимость опреде-
ленного периода в жизни человека, когда 
возрастает осознание значимости гармонии 
себя и окружающей природы, которая ведет 
и к гармонии внутреннего мира самого че-
ловека.

Во вторую группу вошли произведе-
ния, отражающие концептуальную про-
грамму модели «кентавра», в соответствии 



– 1586 –

Natalya N. Seredkina. Artistic Practices of the Yakut Ethnic Group in the Aspect of the Manifestation…

с которой явление рассматривается как 
синтез двух сущностей, отличных друг 
от друга. По отношению к трансформа-
ции этнокультурной идентичности такими 
сущностями выступают этнокультурная 
и общероссийская гражданская идентич-
ности, которые в художественных практи-
ках конструируются посредством художе-
ственных знаков, создающих как ценности 
этнической картины мира, так и ценности, 
носящие общероссийскую направленность 
(Seredkina, 2022).

В художественном образе произведе-
ний искусства якутских художников данная 
модель фиксируется через единство плана 
изображения и плана выражения, которые 
при этом могут не совпадать, но отражать 
синтез этнического и общероссийского как 
«своего» и «иного» в форме художественной 
идеи произведения. План выражения может 
выходить за рамки изображенного в плане 
проявления не столько этнической картины 
мира, сколько ценностей, имеющих обще-
российскую значимость даже при условии 
присутствия в художественном простран-
стве таких знаково- символических форм, 
которые носят характеристику этническо-
го. Данный синтез может быть проявлен 
через сопоставление, например, названия 
и плана изображения или через сопоставле-
ние плана изображения и плана выражения, 
изображенного сюжета, темы и художе-
ственный идеи.

Данную группу произведений соста-
вили «Андрюша» (1969) А. Н. Афанасьева, 
«Мечта» (1997), «Мартовский снег» (1998) 
А. Чикачева, «Охотники» (1994), «Тиэтэй-
бит (Спешащий)» (1997), «Рыбак» (1996), 
«Прыжки через нарты» (1999), «Перебор-
ка сетей» (2002–2005), «Ветер у подножия 
Сэттэ Дабаан» (2008) М. Г. Старостина, 
«Одуванчики. Три грации» (2002), «Дол-
гожданный день» (2007), «Полет» (2010), 
«Три богатыря» (2011) А. Чикачева, «Бо-
рец» (2016), «Отец» (2017–2018), «Бедствие» 
(2018), диптих «Разбитое стекло. Портрет 
якутской девушки 19-говека» (2018) С. Лу-
канси.

Репрезентативным произведением дан-
ной группы выступает картина «Одуванчи-

ки. Три грации» А. Чикачева, написанная 
в 2002 году.

Художественный образ данного про-
изведения в своей основе выстраивается 
на сопоставлении этнического компонента, 
проявляющегося в изображении персона-
жей с подчеркнуто национальными чертами 
лица, и внеэтнического, проявляющегося 
в художественной идее данного произве-
дения, а именно в идее закономерного раз-
вития природы и проявления его в природе 
человека, в ее наиболее совершенной фор-
ме, отражением которой являются дети.

Еще одним произведением, часто визу-
ально упоминаемым в киберпространстве 
и относящимся к данной группе, является 
произведение «Андрюша» А. Н. Осипова, 
созданное в 1969 году.

В художественном пространстве про-
изведения представлен одетый в теплую 
национальную для северных народов оде-
жду мальчик с подчеркнуто националь-
ными чертами лица, сидящий в нартах. 
Наряду с окружающим его зимним худо-
жественным пространством художествен-
ный образ в целом призван подчеркнуть 
аспект этнической картины мира с прису-
щей ей приверженностью к традиционной 
материальной культуре и связи с природой. 
Наряду с этим такой признак атрибуции 
произведения, как название в виде русской 
уменьшительной формы –  «Андрюша», 
напротив, вносит в художественный образ 
аспект российской культуры, того, что мо-
жет быть отнесено к маркерам общероссий-
ской гражданской идентичности.

Следующим произведением, включен-
ным в данную группу, является произве-
дение С. Луканси «Бедствие», созданное 
в 2018 году и являющееся достаточно часто 
манифестируемым произведением в сети 
по сравнению с другими картинами худож-
ника из числа выборки.

В художественном пространстве кар-
тины изображена лодка с людьми и жи-
вотными среди затопленного населенного 
пункта. Лодка является для персонажей 
единственным пристанищем, спасающим 
их от наводнения. Персонажи при этом 
представлены в статичном состоянии, без 
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каких-либо резких движений. Подобное их 
состояние соответствует спокойствию гла-
ди окружающей их воды.

Композиция в целом отличается урав-
новешенностью. В ее основе лежит умозри-
тельный треугольник, своим основанием 
проходящий по линии лодки, в то же вре-
мя вершину составляет фигура ребенка, 
возвышающегося над всеми остальными 
персонажами. Фигура ребенка тем самым 
образует вертикальную композиционную 
ось, по отношению к которой композиция 
уравновешивается. Визуальный компози-
ционный треугольник поддерживается та-
кими вспомогательными художественными 
знаками, как палка в руках мужчины, вы-
полняющая функцию весла, а также линии 
треугольных фронтонов затонувших жи-
лых домов. Животные при этом занимают 
значительное место в лодке, что позволя-
ет охарактеризовать их как равнозначных 
с человеком персонажей. Они предста-
ют неотъемлемыми спутниками челове-
ка, его опорой и основой на плоту жизни. 
В этом проявляется этнический компонент, 
а именно в идее значимости животного для 
человека. Кроме того, этническое проявля-
ет себя в выраженной идее бесконфликт-
ности между природой с ее катаклизмами 
и человеком, который принимает их и со-
гласует свою жизнь в соответствии с задан-
ными условиями природы. Наряду с этим 
окружающее персонажей художественное 
пространство лишено точной этнической 
атрибуции, за исключением используемых 
здесь художником красочных форм синих 
оттенков, которые соотносятся с концептом 
Севера. Сама тема бедствия, заявленная 
в названии картины, несет в себе общечело-
веческий аспект художественной идеи.

Наконец, картина «Прыжки через нар-
ты» М. Г. Старостина также репрезентирует 
вторую группу произведений и относится 
к группе наиболее часто манифестируемых 
в киберпространстве произведений среди 
якутских художников, вошедших в выбор-
ку исследования. Идея синтеза этнического 
и общероссийского компонентов в струк-
туре художественного образа данного про-
изведения выражена посредством сосуще-

ствования в художественном пространстве 
художественных знаков как этнической, 
так и внеэтнической направленности. 
К художественному знаку этнической на-
правленности относятся изображенные 
здесь нарты, вокруг которых разворачива-
ется действие персонажей. В самом худо-
жественном пространстве произведения 
и внешнем облике персонажей, условно-
сти черт их лица нивелируется этническая 
определенность. Важным признается ско-
рее действие, производимое ими, а именно 
прыжок. При этом фиксируется именно тот 
миг, который в реальной жизни сложно за-
фиксировать, а именно миг парения в воз-
духе, того состояния, которое разделяет 
начало и конец совершаемого действия. 
Прыжок каждого из персонажей при этом 
отличается по своей высоте. Общее их ви-
зуальное подобие позволяет говорить о том, 
что они изображают разные стадии прыжка 
одного человека. При этом прыжок пони-
мается как некое преодоление, в том числе 
того бремени, которое лежит на человеке 
подобно тем веревкам, которые окутывают 
тело изображенных персонажей.

Третью группу составили произведе-
ния, концептуально отражающие модель 
«раствора», согласно которой «сущность 
и явление могут постоянно меняться сво-
ими местами» (Zhukovskiy, Pivovarov, 1998: 
218). Согласно В. И. Жуковскому и Д. В. Пи-
воварову, данная модель объясняет как сход-
ство, так и различие сущности и явления, 
их принципиальную взаимооборачивае-
мость. Этому в большей степени отвечают 
такие художественные знаки, которые вы-
ходят за рамки конкретики изображенного. 
Доминирующим качеством данных знаков 
является их условность и символизм. В сня-
том виде они призваны нивелировать гра-
ницу между этническим и внеэтническим, 
актуализируя, таким образом, взаимообо-
рачивание ценностей как этнокультурной, 
так и общероссийской гражданской иден-
тичностей. Кроме того, данные художе-
ственные знаки являются принципиально 
новыми для якутской художественной шко-
лы, которые репрезентируют собой особый 
этап в ее развитии.
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К данной группе были отнесены произ-
ведения «Мой путь» (1979), «Лики Сибири» 
(1980-е) Ю. В. Спиридонова, «Старушка Те-
бенэкээн» (1997), «Прыжок» (1995), «Вос-
точный танец. Из серии «Танцы народов 
мира»» (2008), «Танец неверных вассалов. 
Из серии «Танцы народов мира» (2008), 
«Сентябрь» (2009) М. Г. Старостина, «Розо-
вая чайка» (2018) С. Луканси.

Наряду с трансформацией художествен-
ных знаков в творчестве отдельных якутских 
художников характерной чертой является 
обращение художников к принципиаль-
но новым темам в своем творчестве. Одной 
из таких тем стала, например, тема Востока, 
представленная в творчестве М. Г. Старости-
на. Одной из репрезентативных работ дан-
ного направления его творчества является 
картина «Восточный танец. Из серии «Тан-
цы народов мира» (2008) (рис. 6).

В данной работе тема Востока вопло-
щается в таких художественных знаках, 
которые снимают в себе противоречие 
между традиционными, этническими об-
разами и образами универсальными, вне-
этническими. Выход за границы этнически 
обусловленного изображения демонстри-
рует поиск художником возможных основ, 
которые бы позволили выразить единство 
ценностей разных культур, их интеграцию 
и взаимообусловленность.

Заключение
Анализ представленности художе-

ственных практик якутской этнической 
группы в киберпространстве позволяет 
сделать следующие выводы:

– этнокультурная идентичность якут-
ской этнической группы активно манифе-
стируется в киберпространстве с помощью 
художественных культурных практик. Наи-
более широко в Сети представлено твор-
чество Афанасия Николаевича Осипова, 
Юрия Васильевича Спиридонова, Михаила 
Гаврильевича Старостина, Семена Луканси 
и Андрея Васильевича Чикачева;

– манифестация этнокультурной иден-
тичности проявляется в киберпространстве 
через актуализацию как памяти о художе-
ственном наследии якутских художников 

советского периода, так и представление 
произведений искусства художников пост-
советского периода;

– осуществляется данный процесс 
главным образом в пределах российского 
сегмента киберпространства, в частности 
на веб- сайтах общеинформативной / но-
востной направленности, а также на стра-
ницах пользователей социальных сетей;

– художественные культурные прак-
тики якутских художников выражают 
присущую этнокультурной идентично-
сти трансформацию в виде трех моделей. 
Это модель, актуализирующая ценности 
этнической картины мира якутской груп-
пы. Ее репрезентантом определена карти-
на Ю. В. Спиридонова «Хозяин Момских 
гор» (2006); модель, актуализирующая 
синтез этнических и внеэтнических об-
щероссийских ценностей. Данная модель 
определена в качестве наиболее часто ма-
нифестируемой в киберпространстве. Ре-
презентантами данной модели определены 
произведения А. В. Чикачева «Одуванчики. 
Три грации» (2002), А. Н. Осипова «Андрю-
ша» (1969), М. Г. Старостина «Прыжки че-
рез нарты» (1999), С. Луканси «Бедствие» 
(2018); модель, нивелирующая этническую 
и общероссийскую определенность, ко-
торые в снятом виде себя обнаруживают 
в виде новых художественных знаков, тем 
и сюжетов. Данная форма этнокультурной 
идентичности манифестируется в кибер-
пространстве в меньшей степени по срав-
нению с произведениями, в которых про-
является либо доминанта этнокультурного 
компонента, либо синтез этнокультурного 
и общероссийского. Одним из репрезентан-
тов данной группы произведений является 
работа М. Г. Старостина «Восточный танец. 
Из серии «Танцы народов мира»» (2008).

Приложения / Applications
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