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Информационный ресурс «Живописный актив»  
как пример современной интернет- энциклопедии  
региональной художественной культуры

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

Аннотация. В статье на примере просветительского проекта «Живописный актив» 
новосибирской общественной организации “Арт- центр «Красный»” (Новосибирск) 
раскрываются возможности нового способа формирования и функционирования 
энциклопедии региональной художественной культуры. Проблема сохранения 
и репрезентации регионального культурного наследия решается в современном 
обществе при использовании доступных информационных и коммуникационных 
технологий. Эти процессы являются важной частью «экологии культуры» в процессах 
сохранения благоприятной культурной среды, конструирования культурной памяти 
и формирования социальной идентичности на региональном уровне.
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Введение
Подобно актуальности для современ-

ного мира экологического движения, стре-
мящегося к сохранению исчезающих видов 
флоры и фауны, острая необходимость в со-
хранении объектов культурного наследия, 
находящихся под угрозой исчезновения, ак-
туализирует проблему «экологии культуры». 
Эту проблему способны решить современ-
ные информационные и коммуникационные 
технологии, предлагающие обществу эффек-
тивные способы сохранения культурного 
наследия. В качестве предмета в настоящем 
исследовании выступает просветительский 
проект «Живописный актив». Этот проект, 
представляющий специфический вид со-
временной сетевой региональной художе-

ственной энциклопедии, помимо функции 
сохранения и репрезентации культурного 
наследия региона способствует укрепле-
нию культурной идентичности сибиряков 
(новосибирцев) внутри региональной соци-
окультурной общности.

Типология современных энциклопедий, 
их особенности, место и роль в обществе, 
а также теоретическая, методологическая 
и историческая проблематика энциклопе-
дистики подробно исследованы коллек-
тивом башкирских ученых под руковод-
ством У. Г. Саитова (Saitov, Agliullina, 2021). 
Тенденции развития современных регио-
нальных энциклопедий рассмотрены в ис-
следовании М. А. Ряховской (Rjahovskaja, 
2013). Акцент на развитие и специфику эн-
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циклопедистики в Сибири, репрезентацию 
региона в энциклопедиях сделан в работе 
А. А. Чернышева (Chernishev, 2003). Формат 
интернет- энциклопедий, функционирова-
ние современного сетевого формата энци-
клопедического знания, принципы подбора 
и репрезентации информации в интернете 
изучены в настоящее время П. М. Конотопо-
вым (Konotopov, 2016), С. Л. Кравецем (Kravec, 
2020), Н. С. Головиной (Golovina, 2017).

Оцифровка документов и единиц хра-
нения музейных и библиотечных фондов, 
архивов как стратегия обеспечения сохран-
ности и репрезентации коллекций, а так-
же риски аналогового хранения и право-
вые основания создания копий изучаются 
В. А. Осиповой (Osipova, 2021) и А. Горбу-
новой (Gorbunova, 2022). Оцифровка архив-
ных документов в качестве современного 
механизма сохранения информации рас-
сматривается А. С. Матвеевой (Matveeva, 
2024). Таким образом, проблема дигитали-
зации объектов культурного наследия и по-
следующей систематизации материалов для 
организации новых энциклопедических 
форматов находится в актуальном поле со-
временных научных дискуссий.

Проблемы сохранения культурного 
наследия рассматриваются А. В. Кистовой 
(Kistova, 2022), привлечение к процессам 
сохранения наследия современных техно-
логий и искусственного интеллекта пред-
лагается Н. П. Копцевой (Koptseva, 2024). 
Культурная память и факторы исследова-
ния digital memory многоаспектно рассма-
триваются К. А. Дегтяренко и Н. П. Копце-
вой (Degtyarenko, 2022, Koptseva, 2022).

Цифровая энциклопедистика  
как система сохранения  
и репрезентации культурного наследия  
в контексте экологии культуры

Одной из важнейших задач современ-
ного общества является сохранение среды, 
в которой оно живет. Понятие среды не огра-
ничивается природно- биологическим 
аспектом: это понятие значительно шире. 
Даже экологическая парадигма в XX веке 
была экстраполирована на культурную сре-
ду, создаваемую человечеством.

Введенное академиком Д. С. Лихаче-
вым в научный оборот понятие «экология 
культуры» раскрывается им как ценность 
сохранения культурной памяти: «Человече-
ская культура в целом не только обладает 
памятью, но это память по преимуществу. 
Культура человечества –  это активная па-
мять человечества, активно же введенная 
в современность» (Likhachev, 1989). В этом 
смысле экология культуры призвана разра-
ботать эффективные способы сохранения 
и реконструкции прошлого для осознания 
человечеством (или некоторой социальной 
общностью) непрерывности своего бытия.

Ученый расширил сферу применения 
термина «экология», считая, что экология 
должна изучать дом человечества, «летя-
щий в колоссальном пространстве музей», 
«космический Эрмитаж», то есть мир че-
ловеческой культуры, мировое культурное 
наследие как главный фактор выживания 
человечества (Likhachev, 2000).

Специфика экологии культуры имеет 
два вектора. Во- первых, это формирование 
культурной среды, которая максимально 
благоприятно воздействует на гармоничное 
духовно- нравственное развитие человека. 
При этом духовно- нравственное развитие 
человека возможно только при обращении 
к памяти о прошлом и ее сохранении на бу-
дущее, таким образом, память мыслится 
как основа культуры (Shemyakina, 2017). 
Из этого следует вторая тенденция эколо-
гии культуры: необходимость обеспечения 
культурного фундамента порождает раз-
личные исследовательские и культурные 
практики, такие как музееведение, архив-
ное дело, памятниковедение, оцифровка 
культурных памятников, создание различ-
ных цифровых проектов, специализирую-
щихся на сохранении, коллекционирова-
нии и исследовании культурного наследия. 
Важной большой задачей экологов куль-
туры можно выделить проблему не толь-
ко в том, как сохранять наследие, но и что 
именно сохранять и в каком объеме. Это 
касается не только современных культур-
ных артефактов, количество которых крат-
но увеличивается благодаря техническому 
прогрессу, но и культурных артефактов 
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предшествующих поколений и/или локаль-
ных культур (Krotov, 2016).

Экология культуры по своим целям 
связана с таким исследовательским направ-
лением в области гуманитарных наук, как 
memory studies («исследование памяти»), 
которое включает в себя практики комме-
морации, использование образов прошлого 
при формировании национальной иден-
тичности и многое другое. Memory studies 
изучают, как люди помнят прошлое, как 
его сохраняют, управляют им, а также как 
его забывают и подавляют. Memory studies 
являются важной частью постколониаль-
ных исследований, которые фокусируются 
на изучении коренных народов, различ-
ных локальных культур, как эту культуры 
развиваются и сохраняются, а также как 
формируют идентичность. Институциона-
лизация памяти происходит различными 
способами: в музеях, на фестивалях, в циф-
ровых гуманитарных проектах и т.д.

Память в данном академическом на-
правлении представляет собой прежде все-
го способ конструирования людьми своего 
прошлого: через понятие памяти анализи-
руются репрезентация и конструирование 
прошлого посредством различных форм 
памяти, передаваемые с помощью языка, 
нарратива или материальных предметов, 
и через различные медиа памяти, такие 
как книги, документы, интервью, фотогра-
фии, произведения искусства, фильмы и пр. 
(Keightley, 2013). При таком количестве раз-
нообразных форм представления памяти 
особое значение приобретают простран-
ства, которые могут их аккумулировать, 
выстроить исследовательские связи между 
ними, сформировать значимость и обозна-
чить ценность представляемого культурно-
го материала, а также предоставить доступ 
обществу для осуществления культурных 
памятных практик, в том числе практик 
в создании социальной и культурной иден-
тичности.

Цифровая среда является таким про-
странством и представляет сегодня разно-
образные возможности для аккумуляции 
и распространения информации. Энцикло-
педический формат организации больших 

объемов информации является крайне по-
пулярным в сети Интернет и представля-
ется важным и перспективным во многом 
по причине того, что «энциклопедическим 
изданиям свой ственна мировоззренческая 
(или идеологическая) функция. Она связана 
с тем, что энциклопедия является зеркалом 
эпохи, как правило, выражает мировоз-
зрение социальных групп, принимающих 
участие в ее создании» (Saitov, 2021). Изда-
ние энциклопедий на бумажном носителе 
в традиционном книжном формате являет-
ся чаще всего государственной прерогати-
вой, поскольку предполагает существенные 
временные и финансовые затраты, тогда 
как размещение информации в интернете 
имеет ряд значимых преимуществ: ско-
рость размещения, возможность актуализа-
ции, изменения, добавления информации, 
расширенный коммуникационный канал, 
больший охват аудитории, меньшие финан-
совые вложения. Кроме того, электронная 
версия позволяет через систему гиперс-
сылок, наличие внешних ссылок получать 
больший объем необходимой информации 
с меньшими временными затратами.

Необходимо отметить, что в сети Ин-
тернет получили большое распространение 
региональные энциклопедии. Это связано 
с увеличением интереса к собственной ло-
кальной истории в контексте истории го-
сударственной. Например, энциклопедии 
«Памятники истории и культуры Костро-
мы», «Памятники истории и культуры Га-
лича», «Кольский Север», «Югория» содер-
жат алфавитный и тематический указатели, 
предисловие, историко- архитектурный 
очерк, карты и планы, иллюстрации, 
список сокращений, именной указатель 
(Korochkina, 2021). Подробный разбор реги-
ональной энциклопедистики представлен 
в статье А. И. Раздорского «Региональные 
энциклопедии России» (Razdorsky, 2018). 
Информационные технологии, таким об-
разом, позволяют создавать энциклопеди-
ческий портал о регионе с расширенными 
возможностями обращения с информацией. 
А развитие электронных энциклопедий, 
содержащих информацию о художествен-
ной культуре регионов РФ, позволяет ка-
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чественно исследовать культурную регио-
нальную специфику.

Другим важным аспектом рассматри-
ваемой темы является возможность созда-
ния современных энциклопедических про-
ектов (особенно в области художественной 
культуры) в цифровой среде, что позволяет 
решить ряд актуальных проблем, связан-
ных с сохранением и репрезентацией куль-
турного наследия. Так, необходимый в про-
цессе формирования интернет- ресурса этап 
создания цифровой копии художественного 
произведения или архивного документа, 
содержащего информацию о культурном 
процессе, позволяет не только существенно 
расширить область распространения ин-
формации через организованный оператив-
ный доступ, но и способствовать сохранно-
сти произведения или документа.

Документы, фотографии, каталоги, 
буклеты, периодические издания имеют 
неоспоримую культурную ценность и на-
учное значение, но неизбежно находятся 
под угрозой исчезновения. Так, оцифровка 
исторически важных предметов, определя-
ется сегодня как стратегическое направле-
ние для обеспечения их сохранности.

Информационный ресурс  
«Живописный актив»: успешный проект  
по сохранению и репрезентации  
регионального культурного наследия

В связи с художественной культурой 
Сибири, сохранением таких объектов и их 
систематизацией занимается коллектив 
проекта «Живописный актив» Новосибир-
ской региональной общественной органи-
зации “Арт- центр «Красный»” (Novikova, 
2023).

Арт- центр «Красный» является орга-
низацией по реализации просветительских 
проектов в области искусства. Идея соз-
дания специализированной организации 
и выставочного пространства возникла 
в 2008 году у новосибирских активисток 
и общественных деятелей У. С. Новиковой 
и А. В. Муравьевой (Novikova, 2023).

С 2013 года Арт- центр «Красный» за-
нимаемся организацией художественных 
выставок, ведет просветительскую работу, 

проводит межрегиональные конкурсы в об-
ласти искусства.

Основной задачей центра организато-
ры считают знакомство жителей и гостей 
Новосибирска с историей возникновения 
и развития художественной среды «города 
с вековой историей», работами первых си-
бирских профессиональных художников 
и современных сибирских мастеров.

Помимо организации выставочной дея-
тельности и реализации просветительских 
проектов НРОО “Арт- центр «Красный»” 
активно занимается поиском информации 
о художественном наследии Сибири и Но-
восибирской области. В 2021 году при под-
держке Фонда президентских грантов орга-
низацией был создан проект «Живописный 
актив» (Zhivopisnyj Aktiv, 2025), позволя-
ющий объединить разрозненные архивы, 
систематизировать результаты поисков 
и сделать их доступными для всех интере-
сующихся историей художественной куль-
туры Сибири.

Инициаторами проекта «Живопис-
ный актив» также являются У. С. Новикова 
и А. В. Муравьева, к которым присоедини-
лись куратор проекта –  заслуженный ху-
дожник РФ академик РАХ, председатель 
Новосибирской организации ВТОО «Союз 
художников России», профессор Новоси-
бирской государственной архитектурно- 
художественной академии, руководи-
тель творческих мастерских живописи 
Регионального отделения «Урал, Сибирь 
и Дальний Восток» РАХ в Краснояр-
ске В. В. Иванкин, ответственный специ-
алист проекта –  искусствовед Н. В. Харса 
и специалисты проекта Е. В. Михайлова 
и А. А. Добрикова.

«Живописный актив» представляет со-
бой информационную платформу, содержа-
щую достоверную систематизированную 
информацию и оцифрованные документы 
(с начала XX века до настоящего времени) 
по истории художественной культуры Си-
бири и Новосибирской области.

Миссия проекта «Живописный актив» 
определяется его создателями как:

• активизация интереса общества 
к изучению изобразительного искусства 
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Сибири, к историческим особенностям ре-
гиона;

• стимулирование государствен-
ных органов и общественных организаций 
к поддержке и развитию искусствоведче-
ских исследований художественного насле-
дия Сибири и Новосибирской области;

• предоставление всем желающим 
качественно нового способа работы с «жи-
вописным архивом» региона;

• предоставление доступа к уникаль-
ным знаниям, культурным и историческим 
ценностям каждому заинтересованному че-
ловеку;

• привлечение к активной образова-
тельной, научной, просветительской дея-
тельности широкого круга специалистов;

• актуализация краеведческих ис-
следований в области культуры, искусства 
и исследований в области охраны культуры 
и искусства (Zhivopisnyj Aktiv, 2025).

Информационной базой проекта вы-
ступили научное наследие крупнейшего 
сибирского искусствоведа П. Д. Муратова 
(1934–2020) и собранный им за годы про-
фессиональной деятельности архив, ар-
хивные материалы Новосибирского отде-
ления Союза художников России, статьи 
о сибирском изобразительном искусстве 
газеты «Советская Сибирь» (1926–1990) 
и масштабное энциклопедическое издание 
«Союз художников России. Новосибирск» 
2014 года. По мнению авторов и органи-
заторов проекта, «Живописный актив» 
обладает рядом преимуществ, главными 
из которых являются возможность неогра-
ниченного информационного наполнения 
и всеобщая доступность (Novikova, 2023). 
Важным фактором доступности информа-
ции, представленной на платформе, явля-
ется высокое качество исполнения сайта, 
интуитивная понятность, выразительность 
и аттрактивность его интерфейса.

Предназначенная как для специалистов 
в области региональной культуры и искус-
ства, так и для широкого круга пользова-
телей платформа «Живописный актив» 
предоставляет доступ к сведениям об исто-
рии художественной культуры Сибири, 
архивным документам, статьям в регио-

нальных периодических изданиях, посвя-
щенных местному изобразительному ис-
кусству, каталогам выставок (всесоюзных, 
всероссийских, но главным образом ме-
жрегиональных сибирских и региональных 
новосибирских), редким изданиям по реги-
ональному искусству, сведениям о сибир-
ских художниках XX века и современных 
художниках Сибири, являясь, таким об-
разом, сайтом- энциклопедией по художе-
ственной культуре Сибири (Новосибирской 
области).

В феврале 2025 года интернет- 
энциклопедия сибирского изобразительно-
го искусства «Живописный актив» распо-
лагает справками о 284 художниках, 164 
оцифрованными персональными каталога-
ми, 236 оцифрованными книгами, проиллю-
стрированными сибирскими художниками 
и 1800 оцифрованными статьями о сибир-
ской художественной культуре из перио-
дических изданий разных лет, и по призна-
нию руководителя проекта «Живописный 
актив» У. С. Новиковой «впереди еще 99 % 
работы на 15–20 лет» (Novikova, 2023).

Специалисты проекта, следуя за совре-
менными общественными трендами, зани-
маются также записью подкастов и искус-
ствоведческих аудиозаметок (аудиогидов) 
о новосибирских художниках и сибирском 
искусстве, формируя новый энциклопеди-
ческий формат –  аудиальный.

В реализации проекта непосредствен-
ное участие приняло Новосибирское ре-
гиональное отделение ВТОО «Союз ху-
дожников России», предоставив доступ 
к своим архивам и фондам и оказывая со-
действие при создании сайта и пополнении 
его контента. Партнерами проекта «Жи-
вописный актив» помимо регионального 
отделения Союза художников являются 
Новосибирский государственный краевед-
ческий музей, Новосибирское библиотеч-
ное общество, команда IT-специалистов 
«Smart Consulting», искусствовед- антиквар 
Т. Е. Сокольская, хранитель архива 
П. Д. Муратова, П. П. Муратов.

Главная роль Новосибирска и новоси-
бирских творческих объединений в акку-
муляции и систематизации информации 
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и документов, касающихся истории и ак-
туального состояния сибирского изобра-
зительного искусства, а также создании 
интернет- энциклопедии сибирской художе-
ственной культуры неслучайна и объясня-
ется особенностями становления и развития 
профессионального искусства в Сибири.

Основанный в 1893 году и получивший 
уже через 10 лет статус города, Новосибирск 
(до 1926 года Ново- Николаевск) является 
сегодня крупнейшим транспортным, дело-
вым, торговым, образовательным, научным 
и культурным центром Сибири и третьим 
по численности населения городом России. 
Необходимость появления нового населен-
ного пункта в Сибири была вызвана начав-
шейся здесь в конце XIX века грандиозной 
стройкой –  возведением железнодорожного 
моста через Обь.

В старинных сибирских городах к на-
чалу XX века уже сформировались некото-
рые традиции региональной художествен-
ной культуры. В Красноярске благодаря 
творчеству и общественной деятельности 
В. И. Сурикова на рубеже XIX–XX веков по-
явились и укоренились академические ху-
дожественные традиции, а «кругом» Сури-
кова –  Д. И. Каратановым, И. А. Матвеевым, 
Ю. П. Матвеевой (Кузнецовой), Л. А. Черны-
шевым, М. В. Красноженовой формирова-
лись красноярская художественная школа 
и научное краеведение. В Томске художни-
ком М. М. Щегловым были обнаружены ху-
дожественные закономерности «сибирского 
стиля», на Алтае в творчестве Г. И. Чорос- 
Гуркина (ученика И. И. Шишкина) тради-
ции академической школы примирялись 
с традициями сибирской национальной 
визуальной культуры, в Иркутске с име-
нем В. П. Сукачева было связано появление 
фондово- художественной деятельности и га-
лерейного дела в Сибири. Новосибирск же как 
новый и перспективный центр стал местом 
притяжения самых передовых художествен-
ных тенденций и их носителей –  мастеров 
разных видов изобразительного искусства 
и художественного творчества. В 1923–1926 
годы из разных регионов Сибири и России 
в Ново- Николаевск переезжают живописец- 
пейзажист А. О. Никулин, художник- график 

Н. Н. Нагорская, скульптор С. Р. Надольский, 
живописец, график, художник- иллюстратор 
Г. Г. Ликман и др.

В 1925 году в Красноярск после обуче-
ния во ВХУТЕМАСе вернулись художники 
А. П. Лекаренко и А. В. Вощакин, которые 
впервые предложили организовать межре-
гиональное сибирское художественное со-
общество. По этой инициативе в 1926 году 
в Новосибирске под председательством 
А. В. Вощакина образуется общество «Но-
вая Сибирь», а в 1927 году организуется 
«Первая всесибирская выставка живопи-
си, скульптуры, графики и архитектуры». 
На выставке были представлены более 600 
произведений изобразительного искусства, 
классифицируемые по принципу видовой 
и региональной принадлежности (с 1964 г. 
по настоящее время это станет характер-
ным принципом организации и проведения 
зональных художественных выставок «Си-
бирь социалистическая» и межрегиональ-
ных художественных выставок «Сибирь»). 
Изучение традиции регулярного проведе-
ния межрегиональных художественных 
выставок «Сибирь социалистическая» 
и «Сибирь» позволяет современным уче-
ным получить ценный эмпирический ре-
сурс для панорамного видения, изучения 
и оценки своеобразия изобразительного ис-
кусства каждого сибирского региона, а пор-
тал «Живописный актив», предоставляя 
свободный доступ к оцифрованным катало-
гам этих выставок, оказывает неоценимую 
помощь в осуществлении подобных науч-
ных изысканий.

К 1930-м годам в Новосибирске еще 
не была сформирована местная художе-
ственная школа, и новосибирскими худож-
никами в основном становились художни-
ки, переехавшие из Красноярска, –  ученики 
Д. И. Каратанова (Muratov, 1974) и худож-
ники из других старых городов Сибири. 
Портал «Живописный актив» предостав-
ляет энциклопедические справки обо всех 
этих художниках, материалы, связанные 
с их творчеством, и изображения их произ-
ведений.

Общество «Новая Сибирь» было 
упразднено в 1931 году, и в соответствии 
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с постановлением ЦК ВКП(б) от 23 апре-
ля 1932 года «О перестройке литературно- 
художественных организаций» по всей 
Сибири открываются новые художествен-
ные объединения: в 1932 году образован 
Восточно- Сибирский Союз советских ху-
дожников в Иркутске; в 1933 году обра-
зован Западно- Сибирский краевой Союз 
советских художников с Оргкомитетом 
в Новосибирске и филиалами в Барнауле, 
Горно- Алтайске, Камне- на- Оби, Томске, 
Новокузнецке, Омске; в 1935 году, приня-
то решение об основании Красноярско-
го Союза советских художников (открыт 
в 1940 году); в 1937 году образованы Ново-
сибирский и Омский Союзы советских ху-
дожников (Омский –  на базе организации 
«Омхудожник») как отдельные структуры; 
в 1946 году образованы самостоятельные 
Томский и Кемеровский Союзы советских 
художников.

1933 год показывает уже большое влия-
ние Новосибирска как центра художествен-
ной жизни в Западной Сибири, а организа-
ция творческих союзов художников во всех 
регионах Сибири в 1930–1940-е годы откры-
вает новую страницу в истории ее художе-
ственной культуры. Засвидетельствованная 
в многочисленных документах –  выставоч-
ных каталогах, фотографиях, искусствовед-
ческих статьях, 90-летняя история сибирской 
культуры и профессионального сибирского 
художественного сообщества «консервиру-
ется», сохраняется и распространяется в об-
ществе в настоящее время новосибирским 
проектом «Живописный актив».

Среди сведений о современных ху-
дожниках Новосибирска и Новосибирской 
области «Живописный актив» располага-
ет заметками об известных художниках 
из других регионов Сибири, виртуальными 
галереями их произведений, оцифрованны-
ми альбомами- сборниками их работ, ката-
логами персональных выставок. Среди та-
ких художников, например, красноярский 

художник- керамист, заслуженный худож-
ник РФ, академик РАХ, председатель прав-
ления Красноярской организации ВТОО 
«Союз художников России» и председатель 
Регионального отделения Урала, Сибири 
и Дальнего Востока Российской академии 
художеств в Красноярске (до 2022 года) 
С. Е. Ануфриев (1960–2022), омский 
художник- график, действительный член 
(академик) РАХ, председатель Омского от-
деления ВТОО «Союз художников России» 
А. Н. Машанов (род. 1959) и другие мастера 
сибирского изобразительного искусства.

Заключение
Информационный ресурс «Жи-

вописный актив» является репрезен-
тативным примером современной 
интернет- энциклопедии региональной ху-
дожественной культуры, появление кото-
рой способствует активизации интереса 
общества к изучению особенностей исто-
рического развития Сибири и региональной 
специфики ее изобразительного искусства.

Несомненная общественная поль-
за, научная значимость и положительный 
опыт создания новосибирской интернет- 
энциклопедии «Живописный актив» об-
наруживает необходимость создания 
подобных информационных ресурсов 
о художественной культуре других ре-
гионов Сибири и России. Актуализация 
значения оцифровки архивов и фондов 
творческих объединений c последующим 
созданием виртуальных музеев и интернет- 
энциклопедий решает сразу несколько 
важных социокультурных задач: это со-
хранение и репрезентация объектов куль-
турного наследия, их доступность для всех 
категорий заинтересованных пользовате-
лей и возможность организации ценных 
научных исследований в искусствоведче-
ском, культурологическом, историческом, 
социологическом и даже политологическом 
дискурсах.
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