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Аннотация. Работа посвящена анализу и выявлению перспектив развития Тихого центра 
города Новосибирска. Планируемое строительство новых объектов и реконструкция уже по-
строенных, актуализирует на данной территории задачу сохранения исторически сложившейся 
городской среды, которая формировалась на протяжении всей истории города, начиная с 1893 
г. В статье приведены примеры памятников архитектуры, истории и культуры Новосибирска, 
выполненных в таких стилях, как модерн, ампир, конструктивизм, неоклассицизм. Приведены 
примеры современной застройки. Обозначены перспективы развития Тихого центра Новосибир-
ска, которыми являются: формирование на территории новой качественной застройки; разра-
ботки пешеходных маршрутов различных сценариев и протяженности; создание комплексной 
программы-концепции развития транспортной инфраструктуры; формирование непрерывной 
структуры зеленых насаждений за счет развития планировочных и композиционно-простран-
ственных связей. 

Ключевые слова: центр Новосибирска, Тихий центр, историческая застройка Новосибир-
ска, архитектура, перспективы развития центра города.  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ТИХОГО ЦЕНТРА 
НОВОСИБИРСКА

УДК 72(571.14)
DOI 10.37909/2542-1352-2023-2-2001

Вальтеран Т.Л., кандидат архитектуры, доцент
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 
имени А.Д. Крячкова
Дудина Т.С., кандидат архитектуры, доцент
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 
имени А.Д. Крячкова

«Тихий центр» — неофициальное название 
наиболее комфортной и привлекательной терри-
тории города Новосибирска, его центрального 
района. Рассматриваемая территория расположе-
на в правобережье и является исторической цен-
тральной частью Новосибирска. Уникальность 
ее обусловлена тем, что на относительно неболь-
шой по площади территории сконцентрированы 
постройки всех архитектурных стилей с момен-
та создания города по современный период, ко-
торые представляют объекты культуры и искус-
ства, здания с городским и уникальным уровнем 
функций, памятники архитектуры и истории.

Данная территория очень привлекательна 
для инвесторов с одной стороны своим место-
расположением, близостью объектов социаль-
ной и культурной сферы, развитой транспортной 
инфраструктурой, а с другой — относительной 
камерностью территории. В результате в на-
стоящее время наиболее актуальна задача со-
хранения идентичности этой территории при 

строительстве новых объектов и реконструкции 
старых. По проекту планировки центральной ча-
сти Новосибирска, вынесенной на обсуждение 
в начале 2023 г., предлагается застроить боль-
шую часть территории многоэтажными здани-
ями. Высотность жилых домов допускается до 
девяти этажей, а зданий с другим видом исполь-
зования (например, апартаменты) — до тридцати 
(рис. 1). В итоге, с одной стороны, нельзя силь-
но ограничивать возможности застройки этой 
территории новыми современными зданиями, 
а с другой — без постоянного контроля за проек-
тируемыми зданиями со стороны специалистов 
в области градостроительства и охраны памят-
ников архитектуры данные допущения могут 
привести к постепенной утрате Тихим центром 
своего неповторимого облика и атмосферы. При-
мером такого непродуманного решения можно 
назвать построенные многоэтажные жилые дома 
по ул. Коммунистической, Максима Горького, 
Чаплыгина.
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Тихий центр существует уже более ста лет, 
его территория сначала была застроена одноэ-
тажными и двухэтажными преимущественно ку-
печескими жилыми домами. Потом на их месте 
стали появляться здания, выполненные в различ-
ных стилевых направленностях: модерн, ампир, 
конструктивизм, постконструктивизм, сталин-
ского ампир. На фрагменте карты (рис. 2) темно- 
красным цветом обозначены памятники культу-
ры, красным — охранные зоны с ограничениями 
для временных объектов, розовым — территория 
с регулируемой застройкой.

На ул. Коммунистической и Октябрьской 
сохранилось довольно много памятников де-
ревянного зодчества. Дом купца К. П. Бузоли-
на (Октябрьская, 15), построенный в 1910-е гг., 
представляет собой руб леный деревянный дом, 
стоящий на кирпичном цоколе. Ось симметрии 
главного фасада выделена пятигранным эркером 
с узкими окнами, который завершается гранен-
ным барабаном с куполом (рис. 3). Фасад его 
богато украшен резьбой, в которой можно про-
следить барочные мотивы.

Рис. 1. Приложение 1 к проекту планировки территории 
[http://dsa.novo-sibirsk.ru/ru/site/2214.html]

Рис. 2. Границы зон охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, расположенных на территории 
города Новосибирска [5]
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Двухэтажный жилой дом № 13 на ул. Ком-
мунистической (рис. 4) является редким для 
Новосибирска представителем архитектуры 
деревянного модерна. В основном этот стиль 
широко представлен в крупных городах Цен-
тральной России. В начале ХХ в. деревянный 
модерн приходит и в Сибирь, в большей степе-
ни он является отражением северного модерна, 
развивающегося под влиянием северных стран, 
таких как Финляндия, Эстония и т. д. Про-
стой объем этого здания обшит тесом в двух 

направлениях (вертикальном и горизонталь-
ном), что задает определенный ритм на фасаде. 
Центральная ось здания подчеркнута в плане 
главным входом с лестничной клеткой. На фа-
саде ось акцентирована ризалитом с большим 
оконным витражом. Большие оконные проемы 
и фасад декорированы лаконичными накладны-
ми деревянными деталями (лопатки, налични-
ки). Стиль деревянного модерна ярко выражен 
в форме оконных переплетов и декоративных 
деталях [2].

Рис. 3. Дом купца К.П. Бузолина (Октябрьская, 15) [https://www.etovidel.net/one_image/4ea53f0a8a203.jpg/one]

Рис. 4. Жилой дом (ул. Коммунистическая, 13) [https://novosibirsk.vsedomarossii.ru/house/176788]
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Много в этом районе было построено зданий 
в кирпичной технике в стиле рационалистическо-
го модерна, например здания школ по проекту ар-
хитектора А. Д. Крячкова [1].

Городское женское училище (школа) на ул. 
Октябрьской, 5 — одно из 12 школьных зданий. 
Оно построено в 1912 г. в рамках программы 
школьного строительства Городской управы Но-
вониколаевска 1911–1912 гг. Двухэтажный объем 
здания асимметричен за счет выноса на главном 
фасаде объема лестничной клетки с шатровым 
завершением. Рустованный первый этаж, угло-
вые башенки с шарообразными завершениями, 
массивный портал главного входа формируют 
выразительный силуэт здания.

Стиль ампир с элементами модерна на-
шел отражение в здании Коммерческого собра-
ния (театр Красный Факел, ул. Ленина, 19). Это 
было одно из крупных зданий Новониколаевска 
начала ХХ в., предназначенное для проведения 
различных мероприятий (деловых встреч, бан-
кетов и т. п.). Здание было построено по проекту 
А. Д. Крячкова. Большие арочные оконные про-
емы, четырехколонный портик ионического ор-
дера главного входа, куполообразный фонарь на 
крыше — все это придавало зданию вид столич-
ного особняка.

После революции 1917 г. перед искусством 
ставится другая задача — формирование «отклика 
на новую парадигму советского общества, через 
переосмысление “производственного искусства” 
и авангардных живописных течений начала века 
России и зарубежья: футуризма, супрематизма, 
кубизма и других» [3].

В архитектуре это нашло отражение в кон-
структивизме. В Новосибирске было построено 
очень много зданий в этой стилистике, так как 
начало расцвета города связано с этим периодом. 
В Тихом центре можно выделить такие здания, 
как «Дом с часами», управление «Запсибзолото», 
жилые дома на ул. Ленина, клуб Совторгслужа-
щих (клуб имени Октябрьской революции), Дво-
рец Труда (здание СГУВТа) и т. д.

«Дом с часами» (архитекторы Б. Гордеев, 
С. Тургенев) является одним из самых ярких пред-
ставителей данного стиля, в нем сконцентрирова-
лись прогрессивные идеи того периода — освобо-
ждение советского человека от быта, стремление 
к открытости частной жизни, близость работы. 
Это проявилось в небольших габаритах квартир, 
отсутствии в них выделенного пространства под 
кухни, наличии окон, выходящих в общий кори-
дор, размещении в здании детского сада, боль-
шого магазина и административных помещений, 

Рис. 5. Кинотеатр «Победа» 1952 г. (ул. Ленина, 5)
[https://vpobede.ru/info/history]

Рис. 6. Жилой комплекс Milk House (ул. Урицкого, 6)
[https://archi.ru/projects/russia/9921/zhiloi-kompleks-

milkhouse]
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где и трудились жильцы дома. Что касается ар-
хитектурного решения, то здание относится к га-
лерейному типу, имеет простые геометрические 
формы c доминантой в виде башни с большими 
квадратными часами, которые были установлены 
несколько позднее ввода в эксплуатацию самого 
здания. Особенностью дома является примене-
ние железобетонного каркаса, внешние же стены 
были выполнены из кирпича.

Великая Отечественная вой на изменила 
смыслы архитектуры, что выразилось в строи-
тельстве монументальных зданий с активным ис-
пользованием советской символики. Сталинский 
ампир, одно из направлений неоклассики, также 
широко представлен в этой части города. В связи 
с передовыми тенденциями, помимо строитель-
ства новых, многие здания были реконструиро-
ваны (например, Дом Ленина, Театр оперы и ба-
лета и т. д.). Кинотеатр «Победа» приобрел черты 
этого стиля также после реконструкции в 1951 г. 
(рис. 5). На фасаде здания появился восьмиколон-
ный портик, в капителях колонн которого можно 
увидеть совмещение коринфского ордера с эле-
ментами советской символики. Вход в кинотеатр 
был выделен треугольным фронтоном, поддержи-
ваемым пилястрами стилизованного дорического 
ордера. Симметричность композиции подчеркну-
ли двумя полукруглыми аркадами, фланкирую-
щими портик.

В настоящее время в Тихом центре наиболее 
удачным решением синтеза современной архитек-
туры и сложившейся исторической среды можно 
назвать построенный в 2016 г. жилой комплекс 
«Молочный дом» (Milk House) на пересечении ул. 
Урицкого и Чаплыгина (рис. 6). В его составе два 
жилых дома переменной этажности. Построен он 
был на месте старого молочного завода. Рядом 
с новым зданием расположены особняк купца 
К. П. Бузолина, церковь Покрова Пресвятой Бо-
городицы, дом Е. Г. Иконниковой и другие ценные 
архитектурные объекты. Архитекторы не стали 
противопоставлять свое решение окружающей 
застройке. Небольшая этажность, использование 
кирпича и дерева в отделке здания, отражение 
в формировании облика мотивов конструкти-
визма (горизонтальные членения, формы окон, 
сочетание светлого и темного цветов в решении 
фасадов) позволяют этому объекту органично 
вписаться в историческую среду.

Другим удачным архитектурным решением 
можно назвать построенный на ул. Коммуни-

стической в 2014 г. «Богатый дом» (Rich House). 
Десятиэтажное здание, как и вышеописанное, 
представляет собой простой объем. В решении 
фасада используется сочетание больших витраж-
ных окон с панорамным остеклением. В архитек-
туре этого здания также можно увидеть влияние 
конструктивизма, что подчеркнуто ярко выражен-
ными вертикальными и горизонтальными члене-
ниями фасадов и их цветовым решением (рис. 7).

Характеристика городской среды, сформиро-
вавшаяся в результате развития и застройки исто-
рической центральной зоны города Новосибир-
ска, позволяет отнести территорию Тихого центра 
к наиболее комфортной. Компактность, неболь-
шая площадь, пешеходная доступность всех 
объектов, человеческий масштаб и уникальность 
практически всех объектов, большое количество 
озеленения, транспортное обслуживание улицами 
местного значения, квартальная структура, преоб-
ладание средней этажности — это далеко не все 
преимущества рассматриваемой территории.

По проекту планировки на данной террито-
рии [4] предусмотрено развитие общественно- 
деловых зон. Сложное сочетание разнообразных 
функций на компактной территории, их интегра-
ция, основная масса которых носит уникальный 
характер, делает необходимым вести любые про-

Рис. 7. Жилой комплекс Rich House  
(ул. Коммунистическая, 34) [https://жилой-новосибирск.рф]



11

ектные работы строго в соответствии с резуль-
татами архитектурных конкурсов при проекти-
ровании объектов на территории исторического 
ядра центральной части города Новосибирска.

Возможность организовать в перспективе 
пешеходную зону на ул. Ленина (от площади 
им. Ленина до проспекта Димитрова), а также 
формирование пешеходных зон вдоль улиц цен-
тральной исторической части центра позволит 
осовременить уникальную городскую среду, 
сделать ее притягательной для жителей города 
и его гостей, сохранив ее характеристики.

Важным элементом среды Тихого центра 
является озеленение территории, а именно пар-
ки и скверы Центрального района: Централь-
ный парк, Первомайский сквер, сквер Героев 
революции, сквер у Новосибирского государ-
ственного академического театра оперы и бале-
та, бульвар по Красному проспекту. Сохранение 
и увеличение площади зеленых насаждений об-
щего пользования и озеленения внутри жилых 
зон повышает показатели комфортности среды, 
формирует реальный коэффициент озеленения 
конкретного городского района, позволяет со-
вершенствовать благоустройство зеленых зон 
различного уровня.

Таким образом, основными перспективами 
развития Тихого центра Новосибирска являются:

1. Формирование на территории новой ка-
чественной застройки, учитывающей существу-
ющие объекты культурного наследия и здания, 
определяющие историческую среду. Проекты 
регенерации застройки этой территории необ-
ходимо разрабатывать, во-первых, с участием 
специалистов по охране памятников истории 
и культуры. Во-вторых, в соответствии с по-
становлением администрации Новосибирской 
области от 15.02.2010 № 46-па «Об утвержде-
нии границ зон охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, расположенных 
на территории города Новосибирска, режимов 
использования земель и градостроительных 
регламентов в границах данных зон охраны». 
Кроме того, важно понимать, что возможно 
выявление ранее не учтенных памятников, что 
налагает еще большую ответственность на ар-
хитектора.

2. Разработка пешеходных маршрутов раз-
личных сценариев и протяженности, в основе 
которых учитываются существующие объекты 

(памятники истории, архитектуры, культуры) 
и места притяжения горожан. Это позволит 
сформировать более комфортную городскую 
среду с разнообразными характеристиками. 
Важно создать уникальный дизайн-код эле-
ментов исторического центра на основе осо-
бенностей территории и характеристик объек-
тов, входящих в состав пешеходных маршрутов, 
сеть которых должна быть развитой, чтобы не 
перегружать отдельные участки территории по-
сетителями, сохранить ее камерность.

3. Создание комплексной программы- 
концепции развития транспортной инфра-
структуры, концепции схемы парковочной сети, 
включающей в себя реконструкцию существу-
ющей дорожно- уличной сети и внутрикварталь-
ных проездов. Необходимо учитывать принцип 
организации транспортного обслуживания тер-
ритории сеткой улиц местного значения с маги-
стральными улицами по контуру центральной 
исторической зоны, что в сочетании с макси-
мальной равномерной функциональной насы-
щенностью территории позволит сохранить 
сформировавшиеся характеристики территории.

4. Формирование непрерывной структуры 
зеленых насаждений за счет развития плани-
ровочных и композиционно- пространственных 
связей с берегом реки Оби и намечающихся но-
вых пешеходных мостов через железную доро-
гу. Выход на набережную позволит включить 
вновь создаваемые рекреационные функции 
в общее планировочное решение данной терри-
тории. После выноса речного порта по проекту 
в районе предлагается организовать полноцен-
ную пешеходную набережную по берегу реки 
Оби, что значительно повысит привлекатель-
ность прибрежного района и взаимосвязанной 
с ним рассматриваемой территории.

В связи с вышесказанным важное значе-
ние приобретают рекомендации для установ-
ления регламентов по застройке центральных 
кварталов в составе правил землепользования 
и застройки города Новосибирска. Основ-
ные требования, устанавливаемые правила-
ми, должны учитывать условия каждого, даже 
незначительного участка данной территории 
и неукоснительно выполняться. Обязательной 
составляющей становится контроль в процессе 
проектирования и строительства, что позволит 
сохранить качество городской среды.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY  
OF THE QUIET CENTER OF NOVOSIBIRSK

Valteran T.L., Candidate of Architecture, Associate Professor
Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts
Dudina T.S., Candidate of Architecture, Associate Professor
Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

Abstract. This paper analyses and identifies the prospects of development of the Quiet Centre of the city of Novosibirsk. 
The planned construction of new facilities and the reconstruction of already built ones, actualizes in this area the task of 
preserving the historically established urban environment, which has been formed throughout the history of the city since 
1893. The article gives examples of architectural, historical and cultural monuments of Novosibirsk, made in such styles as 
Art Nouveau, Empire, constructivism, neoclassicism. Examples of modern buildings are given. The prospects of development 
of the Quiet Centre of Novosibirsk are outlined, they are as follows: forming a new high-quality development in the territory; 
developing pedestrian routes of different scenarios and distances; creating a complex programme-concept of developing 
the transport infrastructure; forming a continuous structure of green spaces by means of developing the planning and 
compositional-spatial links.

Keywords: Novosibirsk city centre, Quiet Centre, Novosibirsk historical development, architecture, city centre 
development prospects.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В МАТЕРИАЛЬНО-
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Аннотация. В статье рассматривается возможность включения в архитектурное обуче-
ние в России промышленного оборудования как одного из средств материально-технического 
обеспечения образовательного процесса. Предпринята попытка выявить задачи и рассмотреть 
положительные и отрицательные аспекты возможного внедрения промышленного оборудова-
ния в процесс обучения. Также классифицированы наиболее популярные виды технического осна-
щения, используемые при обучении архитектурных специальностей. Рассмотрен мировой опыт 
аналогичного применения промышленного оборудования в архитектурных вузах.

Ключевые слова: промышленное оборудование в обучении, материально-техническое осна-
щение, образовательный процесс, архитектурное образование, архитектура.

На территории России архитектурные школы 
на младших курсах предпочитают использовать 
традиционные методы моделирования – макети-
рование из бумаги, картона, пенокартона, пивного 
картона и проч., либо моделирование из глины 
или скульптурного пластилина, что позволяет 
студентам более глубоко погрузиться в процесс 
создания архитектурного проекта и развить свои 
навыки пространственного мышления. На стар-
ших курсах моделирование сосредотачиваются 
на использовании компьютерного моделирования, 
такого как CAD, 3D-моделирование или BIM, что 
позволяет студентам быстрее и эффективнее соз-
давать проекты и отображать свои идеи. Програм-
мы обучения для магистров предусматривают 
методы моделирования виртуальной реальности, 
что позволяет студентам более глубоко погру-
зиться в проектирование и визуализацию своих 
проектов, а также получить опыт работы с новей-
шими технологиями [1].

Архитектурные школы также активно ис-
пользуют моделирование в своих исследованиях 
и проектах, например для проектирования эко-
логически устойчивых зданий или адаптивной 
реабилитации исторических зданий. Это дает 
возможность студентам не только развивать свои 
навыки моделирования, но и применять их на 
практике для решения реальных проблем.

Таким образом, методы моделирования явля-
ются неотъемлемой частью современного архи-
тектурного образования, и каждая архитектурная 
школа разрабатывает свои подходы к их исполь-
зованию в обучении студентов разных уровней 
подготовки.

Цель внедрения промышленного оборудова-
ния в обучение архитекторов заключается в том, 
чтобы обеспечить студентам и преподавателям 
возможность работать с новейшими технология-
ми и материалами, которые могут применяться в 
практической деятельности архитекторов. Это по-
может улучшить качество образования, повысить 
профессиональный уровень выпускников и подго-
товить их к работе в условиях современного рынка.

Задачи внедрения промышленного оборудо-
вания в обучение архитекторов включают:

1. Обучение студентов работе с новыми 
технологиями и материалами. Может включать 
в себя работу с компьютерными программами, 
3D-принтерами, лазерными резаками и другими 
современными инструментами.

2. Развитие навыков проектирования и мо-
делирования. С помощью новых технологий сту-
денты смогут создавать более точные и функци-
ональные модели зданий и сооружений.

3. Создание более реалистичных проектов. 
Использование промышленного оборудования 
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позволит студентам создавать более детальные 
и реалистичные проекты, которые будут более 
точно отражать условия реальной жизни.

4. Улучшение качества выпускной работы. 
Благодаря использованию промышленного обо-
рудования выпускные работы будут более про-
фессиональными и качественными, что повы-
сит шансы выпускников на успешную карьеру 
в сфере архитектуры.

5. Повышение престижа учебного заведе-
ния. Внедрение промышленного оборудования в 
обучение архитекторов поможет учебному заве-
дению стать более престижным и привлекатель-
ным для студентов и работодателей.

Внедрение промышленного оборудования 
в образование архитекторов может быть полез-
ным и эффективным для улучшения качества 
обучения и подготовки будущих архитекторов. 
Речь идет о материальном обеспечении процесса 
обучения. Это макетные, слесарные и столярные 
мастерские, лаборатории, оборудованные тех-
никой с набором программ компьютерной об-
работки проектных данных, принтеры, станки 
с программным управлением для физического 
моделирования форм и сложных поверхностей, 
3D-сканеры и плоттеры, и т.п. Подобное техни-
ческое оснащение предназначено для работы с 
металлом, деревом, пластиком и другими ма-
териалами. Наличие данных материально-тех-
нологических мощности позволяют пройти 
все стадии создания архитектурного или про-
мышленного макета: от графического эскиза 
и 3D-визуализации до изготовления реального 
прототипа. Используя оборудование мастерских 
макетирования и прототипирования, студенты 
могут изготавливать во время обучения всевоз-
можные художественные объекты, например 
предметы интерьера и мебели.

Говоря о преимуществах внедрения про-
мышленного оборудования в образование архи-
текторов, стоит отметить возможность студентов 
развивать практические навыки и опыт работы 
с оборудованием и материалами, что может им 
помочь лучше понимать, как их проекты будут 
реализовываться в реальной жизни.

Одним из преимуществ использования 
станков и другого промышленного оборудова-
ния является возможность создания более точ-
ных и качественных моделей и прототипов ар-
хитектурных объектов. Это позволяет студентам 
получить более глубокое понимание процесса 

проектирования и возможностей материалов, 
а также улучшить свои навыки в работе с тех-
нологическими процессами. Использование 
промышленного оборудования может ускорить 
процесс создания моделей и прототипов, что по-
зволяет студентам экономить время и улучшать 
продуктивность своей работы. Данное направ-
ление развития – это более инновационный под-
ход к проектированию и использованию новых 
технологий. 

Наконец, использование промышленного 
оборудования может помочь архитекторам более 
эффективно работать в команде и сотрудничать 
с другими специалистами, такими как инжене-
ры и дизайнеры, что является необходимым для 
создания более качественных и инновационных 
проектов и повышения квалификации будущих 
архитекторов.

Использование оборудования играет важ-
ную роль в обучении архитектурных специ-
альностей. Оно позволяет студентам получить 
практические навыки работы с техническими 
устройствами, которые используются в инду-
стрии строительства и архитектуры.

Среди наиболее популярных видов оборудо-
вания, используемых в обучении архитектурным 
специальностям, можно выделить следующие: 

1. Лазерные уровни и измерительные прибо-
ры. Они используются для определения высоты 
и уровня поверхности зданий, а также для изме-
рения расстояний и углов.

2. Электрический инструмент. Включает в 
себя: фрезерно-гравировочный станок, токарный 
станок, сверлильные станки, шлифовальные, 
циркулярные, торцовочные, ленточные пилы, 
электролобзик и др.  

3. Оборудование для сварки и раскроя ме-
талла. Включает в себя сварочные аппараты, 
плазменные резаки и другие инструменты, кото-
рые используются для создания металлических 
конструкций.

4. Ручной инструмент. Включает в себя мо-
лотки, отвертки, дрели, пилы и другие инстру-
менты, которые используются для резки, свер-
ления, шлифовки и других операций.

5. Компьютерное оборудование и программ-
ное обеспечение. Включает в себя компьютеры, 
программы для архитектурного проектирова-
ния и моделирования, которые используются 
для создания цифровых моделей зданий и кон-
струкций.
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6. Высокотехнологичные устройства: 
3D-принтер, покрасочная камера, аэрографы и 
окрасочные пистолеты, термоструны, рейсмусо-
вые станки и др.

При обучении архитектурным специально-
стям важно не только использовать промышлен-
ное оборудование, но и научить студентов пра-
вильно работать с ним. Для этого необходимо 
проводить практические занятия, привлекать 
кураторов из индустрии и обеспечивать доступ 
к оборудованию в специализированных лабора-
ториях и центрах обучения.

Мировой опыт использования станков и 
промышленного оборудования при обучении 
архитекторов очень разнообразен. В ряде стран 
(например, в США, Великобритании, Франции, 
Германии, Швейцарии) применение современ-
ных технологий и оборудования для создания 
архитектурных проектов является обычной 
практикой [2].

Один из наиболее популярных инструмен-
тов для создания архитектурных проектов – ком-
пьютерное моделирование. С помощью специ-
альных программ архитекторы могут создавать 
трехмерные модели зданий и сооружений, а так-
же проводить виртуальные тесты, чтобы опреде-
лить, как они будут выглядеть и функциониро-
вать в реальном мире.

Другим инструментом являются станки 
с числовым управлением, которые позволяют 
создавать архитектурные элементы и детали с 
высокой точностью и скоростью. Например, в 
Японии существует специальный институт, где 
архитекторы могут обучаться работе на станках 
с числовым управлением и создавать свои про-
екты с помощью этого оборудования [3].

Также в некоторых учебных заведениях 
используются 3D-принтеры, которые дают воз-
можность создавать физические прототипы ар-
хитектурных проектов. Это позволяет студентам 
более глубоко изучить свои проекты и внести 
необходимые изменения до того, как они будут 
реализованы в реальности.

В целом использование современных тех-
нологий и оборудования при обучении архитек-
торов позволяет им получать более глубокие 
знания и опыт, а также создавать более точные 
и функциональные проекты.

Внедрение промышленного оборудования в 
обучение архитекторов имеет несколько значи-
мых преимуществ: 

1. Развитие технологических навыков. Про-
мышленное оборудование дает студентам воз-
можность  на практике изучать новые техноло-
гии и материалы, а также совершенствовать свои 
навыки в работе с ними.

2. Повышение качества образования. Вне-
дрение промышленного оборудования в обуче-
ние архитекторов позволяет студентам получить 
более качественные знания и навыки, что, в свою 
очередь, повышает качество выпускников.

3. Повышение эффективности обучения. 
Промышленное оборудование позволяет студен-
там быстрее и точнее создавать прототипы и мо-
дели, что ускоряет процесс обучения и повышает 
его эффективность.

4. Создание более реалистичных проектов. С 
помощью промышленного оборудования  студен-
ты могут создавать более реалистичные проекты, 
что позволяет им лучше понимать технические 
аспекты и особенности проектирования.

5. Подготовка к рынку труда. Промышлен-
ное оборудование позволяет студентам получить 
практические навыки в работе с современными 
технологиями и материалами, что подготавливает 
их к работе на современном рынке труда.

6. Повышение конкурентоспособности вы-
пускников. Студенты, обучающиеся на промыш-
ленном оборудовании, имеют преимущество при 
поиске работы и повышают свою конкурентоспо-
собность на рынке труда.

7. Улучшение имиджа учебного заведения. 
Внедрение промышленного оборудования в об-
учение архитекторов помогает учебному заведе-
нию улучшить свой имидж и привлечь больше 
студентов.

Таким образом, внедрение промышленного 
оборудования в обучение архитекторов играет 
важную роль для формирования их профессио-
нальных навыков и компетенций, а также помога-
ет им приспособиться к изменяющимся условиям 
на рынке труда, повысить качество образования и 
подготовиться к работе в современной индустрии.

Также стоит отметить и возможные недо-
статки:

1. Высокая стоимость: промышленное обору-
дование может быть очень дорогим, что приводит 
к увеличению стоимости обучения для студентов 
и университетов.

2. Сложность использования: промышленное 
оборудование может быть сложным в использова-
нии и требовать специальных навыков и знаний. 
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Это может привести к трудностям для студентов 
и преподавателей.

3. Ограниченность доступности: не все уни-
верситеты и колледжи имеют возможность при-
обретать и использовать промышленное обору-
дование, что приводит к неравенству в обучении.

4. Ограниченность гибкости: промышлен-
ное оборудование может быть специфическим 
и не всегда гибким в использовании для различ-
ных проектов и задач.

5. Ограниченность креативности: исполь-
зование промышленного оборудования может 
ограничить возможности студентов для творче-
ского подхода к проектированию и разработке.

6. Опасность для здоровья: некоторые виды 
промышленного оборудования могут быть опас-
ными для здоровья студентов и требовать специ-
альных мер безопасности.

Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса ар-
хитектурного вуза имеют решающее значение 
для качества образования студентов. Вуз должен 
обеспечивать студентов современным оборудо-
ванием и инструментами, которые позволят им 
успешно осваивать технологии и техники про-
ектирования.

Одними из главных элементов материаль-
но-технического обеспечения архитектурного 

вуза в России являются компьютеры и про-
граммное обеспечение. Для практических за-
нятий студентам необходимы стенды и модели, 
которые могут использоваться в процессе про-
ектирования. Важно, чтобы вуз обеспечивал 
студентов современными и качественными мате-
риалами для создания моделей, такими как кар-
тоны, пластик и древесина. Кроме того, важно, 
чтобы вуз обеспечивал студентов современны-
ми и комфортными аудиториями, оснащенными 
мультимедийной техникой и техническими сред-
ствами для проведения лекций и практических 
занятий. Важно, чтобы вуз обеспечивал своих 
студентов не только современным оборудовани-
ем, но и квалифицированными преподавателями, 
которые смогут научить студентов использовать 
оборудование и инструменты на практике. Так-
же вуз должен предоставлять студентам возмож-
ность получить реальный опыт работы, напри-
мер через стажировки в архитектурных фирмах 
и студиях.

Следует отметить, что материально-техни-
ческое обеспечение и оснащенность образова-
тельного процесса являются постоянно меняю-
щимися, и вуз должен постоянно обновлять свое 
оборудование и материалы, чтобы соответство-
вать современным технологиям и требованиям 
рынка труда.
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Аннотация. В статье рассмотрены современные принципы планировочной организации 
зданий досуговых клубов. Особое внимание уделено проектированию универсального зала в зда-
ниях малых клубов. Выявлены архитектурные приемы, с помощью которых пространство зала 
можно трансформировать под любой сценарий. В статье рассматриваются дизайн-проекты 
учащихся образовательной программы «Дизайн. Интерьерное и средовое проектирование», вы-
полненные в Образовательном центре «Сириус». 
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Сеть клубных зданий — это уникальная си-
стема доступного созидательного досуга, соз-
данная в России. Это единственная в мире сеть 
социокультурных зданий разного масштаба. 
Дома культуры и клубы строились по всей стра-
не в сердце районов и сел и были их прогрессив-
ными и общественными центрами. Прямо или 
косвенно они влияли на важнейшие показатели 
развития общества: культуру, науку, спорт и об-
разование [1, с. 8].

Сеть клубных учреждений функционирует 
до сих пор, однако стали появляться и новые 
современные формы. Среди учреждений досу-
га наиболее часто встречаются такие формы, 
как досуговые и молодежные центры, научные 
клубы. В связи с популяризацией науки в обще-
стве научные клубы стали действительно необ-
ходимостью, их открывают при крупных уни-
верситетах для молодежи, а также формируются 
локальные научные клубы для школьников. Ос-
новная функция научного клуба — познакомить 
молодых людей с наукой, развить пытливость 
ума и раскрыть возможности научной сферы, 
в случае студенческих научных клубов — вос-
питать пре-кадровый резерв.

Современные типы клубного здания, в том 
числе и научные клубы, основываются на следу-
ющих принципах:

1. Современный клуб — место для разви-
тия, где собраны модные и востребованные фор-

маты интеллектуального и творческого досуга 
(лектории, проектные лаборатории, хабы и др.).

2. Современный клуб — площадка для об-
разования, развития собственных творческих 
идей, создания стартапа или формирования ко-
манды для будущего дела (коворкинг, зоны для 
мастер- классов, рабочее пространство и др.).

3. Современный клуб — место для «тусов-
ки», выстраивания социальных связей, обще-
ния с единомышленниками и профессионалами 
в разных областях, возможность организации со-
вместных выставок и просмотров (зоны отдыха, 
кафетерий или антикафе и др.).

4. Современный клуб — место для культу-
ры, где формируются ценности поколения [2, 
с. 3–5].

В архитектуре и дизайне молодежного цен-
тра важно отразить эти принципы, прежде всего 
показать, что это творческое пространство для 
молодых людей. В проектах современных клуб-
ных зданий сформировалась тенденция к транс-
формации зрелищной части в сторону универ-
сального событийного пространства, приоритет 
в проектировании отдается студийно- кружковым 
помещениям и развлекательному формату.

В планировочной организации современно-
го клуба можно выделить следующие функцио-
нальные зоны:

— зрелищная часть (универсальный или 
зрительский зал, который служит для проведе-
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ния масштабных мероприятий: концертов, лек-
ций, творческих встреч и пр.);

— помещения универсального назначения 
(как правило, меньшей площади, чем универ-
сальный зал; это могут быть холлы, небольшие 
конференц-залы, также способные выполнять 
несколько функций одновременно: место про-
ведения мастер- классов, выставок, литературная 
гостиная, соревнования по шахматам и т. д.);

— клубная часть (студийно- кружковые 
помещения, лекционно- информационные про-
странства, зоны отдыха и пр.);

— служебно- бытовые помещения.
В новых зданиях малых клубов 1 проектируют 

один большой универсальный зал (пространство 
событий), в котором и происходят все важные со-
бытия: лекции, мастер- классы, литературные ве-
чера, защиты проектов, досуговая деятельность, 
дискотеки и игры. Однако уместить все эти актив-
ности в единственное пространство достаточно 
сложно. Важно спроектировать универсальное 
творческое пространство для молодых людей, 
которое могло бы легко с помощью доступных 
средств меняться под разные сценарии.

Необычным примером малого клуба служит 
«научный» клуб на территории Образовательно-
го центра «Сириус» (ОЦ). Это неофициальное 
название площадки, расположенной на террито-
рии кампуса для учащихся ОЦ. Изначально кам-

пус «Сириуса» был гостиницей, построенной 
для Зимних Олимпийских игр 2014 г., а здание 
научного клуба — бывший ночной клуб. Функ-
ция этого здания была сразу определена — ребя-
там не хватало своего творческого пространства, 
где они могли бы заниматься креативной дея-
тельностью. Однако существует особенность — 
в планировочной организации клуба только один 
большой зал, который и служит универсальным 
событийным пространством. Учащимся об-
разовательной смены «Дизайн. Интерьерное 
и средовое проектирование», реализованной 
1–24 декабря 2021 г. совместно Новосибирским 
государственным университетом архитектуры, 
дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова и Об-
разовательным центром «Сириус», было пред-
ложено разработать дизайн- концепцию интерье-
ра научного клуба. На примере получившихся 
проектов рассмотрим приемы трансформации 
пространства для различных сценариев.

Проект «Хамелеон». Один из приемов, 
с помощью которых можно создать трансфор-
мирующее многофункциональное простран-
ство — использование модульной мебели. Идея 
интерьера — это его способность меняться, как 
хамелеон. Основой для изменения служит мо-
дульная мебель, которая расставляется в зале 
в зависимости от разных сценариев использова-
ния. Само пространство зала имеет футуристи-

Рис. 1. Интерьер научного клуба Образовательного центра «Сириус». 
Фото из личного архива автора

1Малые клубы считаются клубами вместимостью от 50 до 250 посетителей (Д1) согласно Справочному пособию к СНиП 2.08.02-
89 «Проектирование клубов». Москва: Стройиздат, 1991. 
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ческий дизайн. Стены, пол и потолок представ-
ляют единое целое, тем самым зал визуально 
представляется светлым и просторным (рис. 1).

Мебель, предложенная командой «Хамеле-
он», состоит из трех основных модулей: «хаме-
леон», «пена» и «улитка» (рис. 2). Все эти на-
звания объединены морской тематикой, однако 
каждый модуль несет свое назначение в про-
странстве. Модуль «хамелеон» служит жестким 
каркасом с мягким пуфом внутри, который мож-
но использовать как элемент для сбора сцены 
любого размера и формы. Еще одна функция 
модуля — дополнительные места для сидения 
во время мероприятий. Модуль «пена» состоит 

из двух элементов — полукруглого и цилиндри-
ческого пуфов, которые при стыковке образуют 
один диванчик на небольшую группу людей. 
Модуль «улитка» состоит из подушек разной 
длины, которые можно закручивать как удоб-
но пользователю и создавать индивидуальные 
места отдыха. В развернутом виде подушки ис-
пользуются для амфитеатра.

В планировочном решении зала можно вы-
делить несколько зон: «пространство событий» 
(зона проведения лекций, выставок, событий), 
зона отдыха, зона мультимедиа амфитеатра, зона 
кафетерия (рис. 3). «Пространство событий» ор-
ганизуется с помощью модульной мебели, при 

Рис. 2. Модульная мебель для проекта научного клуба Образовательного центра «Сириус». 
Фото из личного архива автора

Рис. 3. Планировочное решение научного клуба Образовательного центра «Сириус».  
Фото из личного архива автора
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необходимости можно использовать выставоч-
ное оборудование для выставок или защит про-
ектов. Амфитеатр представляет собой ступени, 
на которых можно сидеть или лежать, слушать 
лекции, устраивать выступления.

Проект THET. Еще одним интересным ре-
шением трансформации пространства служит 
использование мобильных элементов интерьера: 
перегородки, амфитеатры или сцена. Мобиль-
ные перегородки являются достаточно распро-
страненным решением, они могут быть глухими, 
стеклянными или выполненными из ткани.

Основной идеей этого пространства явля-
ется выдвигающаяся сцена. В проектах совре-
менных зрительных залов часто встречается 
решение, при котором сцены как таковой нет, 
она находится на одном уровне со зрительными 
местами. Такой прием как раз позволяет исполь-
зовать зал в качестве универсального простран-
ства. Однако иногда сцена становится необходи-
мой, в таком случае концепция выдвигающейся 
сцены становится актуальной.

В пространстве научного клуба, где есть 
небольшое событийное пространство, выдвига-
ющаяся сцена решает ряд сложных задач: эконо-
мия пространства и визуальное увеличение объ-

ема помещения. В проекте THET предусмотрено 
несколько сценариев использования зала: массо-
вое мероприятие (лекция, защита проектов, кон-
церт), работы в группах и небольшие локальные 
события (ярмарка, литературный вечер).

Кроме выдвигающейся сцены в зале есть 
мобильные перегородки, которые позволяют 
дополнительно разделять пространство зала на 
несколько изолированных пространств для работ 
в малых группах (рис. 4). Перегородки двигают-
ся на рельсах и складываются в смежные с залом 
технические помещения.

Интерьер зала решен в светлых тонах с ис-
пользованием геометрического паттерна на сте-
нах. Также присутствуют фиолетовый и бирю-
зовый цвета — это цвета, которые использует 
ОЦ «Сириус» в дизайн-коде. На визуализации 
(рис. 5) также можно увидеть антресольный 
этаж, который вмещает в себя дополнительные 
функции — небольшую библиотеку и индивиду-
альные рабочие места за компьютером.

Проект «Конструктор». Тема конструктора 
раскрывается в проекте с разных сторон. Во-пер-
вых, конструктор отсылает в детство — к игре. 
Словно конструктор, зал можно «собирать» под 
разные сценарии. Во-вторых, конструктор ассо-

Рис. 4. Планировочное решение научного клуба Образовательного центра «Сириус». 
Слева направо: планировочное решение зала при массовом мероприятии; планировочное решение зала 

при работе в группах. Иллюстрация из личного архива автора
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циируется с яркими геометрическими фигурами 
или объемами, которые легли в основу дизайна 
интерьера научного клуба.

В этом проекте было решено оставить 
большое пространство зала открытым, чтобы 
обеспечить удобный доступ к смежным поме-
щениям, в которых также есть свои активности. 
Для удобства использования пространства зала 
было предусмотрено несколько сценариев рас-
становки мебели: для концертов и публичных 
выступлений, для выставок, для мастер- классов 
и работ в группе (рис. 6).

Необычным решением в этом проекте стало 
оформление сцены. Она не имеет объема и выде-
лена только цветом. На фоне лаконичной стены 

Рис. 5. Дизайн-концепция интерьера научного клуба 
Образовательного центра «Сириус».

Фото из личного архива автора

Рис. 6. Варианты сценарного использования событийного пространства научного клуба 
Образовательного центра «Сириус». Иллюстрация из личного архива автора

ярко-фиолетовое «пятно» сцены отлично выде-
ляет ее во всем пространстве, таким образом, 
посетителям будет легко ориентироваться. Не-
смотря на то, что сцена не представляет собой 
пространственную конструкцию, она является 
важным элементом интерьера, который имеет 
визуальный объем и является дизайнообразу-
ющим при любом сценарии использования — 
публичные выступления (рис. 7) или выставки 
(рис. 8).

В проектах, рассмотренных в статье, авто-
ры выполнили ряд сложных задач: сделали пере-
планировку существующего здания, продумали 
современный функционал здания и предложили 
дизайн- концепцию интерьера научного клуба.

При организации пространства малого клуба 
следует обратить внимание на несколько аспек-
тов: зрелищная часть, представленная одним за-
лом, должна быть мобильной и универсальной, 
способной быстро меняться не только под нуж-
ные сценарии, но и под различные другие воз-
можные функции этого здания; холлы, рекреации 
или коридоры также можно использовать для ак-
тивностей — в них можно размещать выставки, 
зоны отдыха, устраивать небольшие гостиные; 
студийно- кружковые и лекционные помещения 
в малых клубах должны быть взаимозаменяемы-
ми и также носить универсальный характер.

Общей рекомендацией для создания инте-
рьера досугового учреждения можно назвать 
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стремление к созданию универсальности во 
всех проектируемых пространствах, не толь-
ко в зрительном зале. Чтобы не нагружать зал 
множеством функций, необходимо использовать 
и другие дополнительные пространства: холлы, 
рекреации, коридоры. Также оптимальным ре-
шением послужит проектирование антресоли, 
если это позволяет высота зала. Антресоль мо-
жет также реализовать ряд функций, необходи-
мых клубу.

Можно выделить два основных подхода при 
проектировании интерьера малого клуба:

Рис. 7. Интерьер научного клуба Образовательного 
центра «Сириус», публичные выступления или 

концерт. Фото из личного архива автора

Рис. 8. Интерьер научного клуба Образовательного 
центра «Сириус», выставка. Фото из личного 

архива автора

1. Использование строгого, лаконичного ди-
зайна с акцентом на модульную мебель. В этом 
случае сцены как таковой может не быть либо 
она может быть ярким акцентом в интерьере, 
созданным цветом, материалом или фактурой. 
При таком подходе пространство меняется за 
счет элементов мебели.

2. Создание помещения- трансформера за 
счет выдвижных элементов — сцены или пере-
городок. В таком случае пространство меняет 
свою конфигурацию и выглядит каждый раз 
по-разному.
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Аннотация. В статье рассматривается сложение и развитие функционально-планировоч-
ных моделей технопарков. Рассмотрено понятие «технопарк». Описано влияние модели тройной 
спирали на формирование технопарков, рассмотрена их классификация. Изучены исторически 
сложившиеся зарубежные модели технологических парков: американская, европейская и азиат-
ская. На основе анализа 80 примеров из международного и отечественного опыта формирования 
технопарков автором выделены четыре типа их архитектурно-планировочных структур: ком-
пактная, гнездовая, кустовая и панельно-регулярная планировочная.

Ключевые слова: технопарк, индустриальный парк, технологическое развитие, модель 
тройной спирали, модели и классификации технопарков, университетские технопарки, функцио-
нально-планировочная структура.
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Введение
Английское слово technopark происходит от 

сложения park («парк») и techno («относящийся 
к технологии»).

Сегодня понятие технопарка очень вариа-
тивно. Так, Международная ассоциация научных 
парков (англ. International Association of Science 
Parks) определяет технопарк как инициативу, 
управляемую опытными профессионалами, ос-
новной целью которой является поддержка куль-
туры инноваций и конкурентоспособности компа-
ний, основанных на информации, для увеличения 
благосостояния общества. Для достижения этих 
целей технопарк управляет и поощряет обмен ин-
формацией и технологиями между университе-
тами, технологическими компаниями и рынком; 
способствует созданию и росту инновационных 
компаний; предоставляет высококачественную 
площадку и возможности, а также предлагает 
услуги с добавленной стоимостью [1].

Ассоциация научных парков Велико-
британии (англ. United Kingdom Science Park 
Association) считает, что технопарк — это ини-
циатива, которая устанавливает официальные 
отношения с университетом, или высшим 
учебным заведением, или исследовательским 
центром, призванная стимулировать техноло-

гические компании к созданию и росту внутри, 
обеспечивая эффективную передачу техноло-
гий и бизнес- навыков соответствующим ком-
паниям [1].

Согласно распоряжению Правительства 
РФ от 10.03.2006 № 328-р (ред. от 27.12.2010) 
технопарк представляет собой форму террито-
риальной интеграции организаций образования 
и науки, финансовых институтов, предприятий, 
которые взаимодействуют между собой и с раз-
личными органами власти; осуществляют созда-
ние технологической и организационной среды 
для предпринимательства инноваций и реализа-
ции рискованных проектов [2].

Из приказа Минэкономразвития РФ от 
16.02.2010 № 59 (ред. от 12.10.2010) «О мерах 
по реализации в 2010 году мероприятий по госу-
дарственной поддержке малого и среднего пред-
принимательства»: технопарк — имущественный 
комплекс, который создан для осуществления 
деятельности в сфере высоких технологий. Тех-
нопарк состоит из производственных и офисных 
помещений, объектов инфраструктуры общей 
площадью не менее 5000 кв. м [3].

Подобные объекты (технопарки) называют-
ся Research Park в Соединенных Штатах, Science 
Park в Великобритании, Tecnopöle во Франции, 
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Teknopolis в Японии, Gründerzentrum в Герма-
нии, Teknopark и Teknokent в Турции, а также 
Наукоградом или Технологическим городом на 
Дальнем Востоке [4].

Основная часть
Первое упоминание термина “технопарк” 

можно связать с появлением Стэнфордского ин-
дустриального парка. В 1951 г. декан инженер-
ного факультета, профессор Фредерик Эммонс 
Терман, прилагал огромные усилия для того, 
чтобы Стэнфорд стал одним из важнейших цен-
тров инженерного и технического образования 
в США. Стэнфордский университет оказался 
в трудном финансовом положении после Второй 
мировой вой ны, поэтому идеей Термана стала 
сдача неиспользуемых помещений и территорий 
университета в долгосрочную аренду высоко-
технологическим компаниям. Именно создание 
Стэнфордского индустриального парка (англ. 
Stanford Research Park) (рис. 1, 2) способствова-
ло развитию Кремниевой долины (англ. Silicon 
Valley) как прототипа технологического конгло-
мерата.

Первым технополисом СССР можно счи-
тать новосибирский Академгородок, образо-
ванный в 1957 г. (рис. 3, 4). С 1960-х гг. к реали-
зации концепции формирования технополисов 
в целях развития инновационных отраслей про-
мышленности приступила и Япония. В 1965 г. 
уже была создана японская «Кремниевая доли-
на», получившая название «Кремниевый остров 
Кюсю». Во второй половине 1960-х гг. технопо-
лисы и технопарки начали стремительно разви-
ваться в Европе.

Накопленный мировой опыт формирования 
и развития функционально- планировочной орга-
низации технопарков свидетельствует о значи-
тельном влиянии на их формирование модели 
тройной спирали (англ. The Triple Helix) Генри 
Ицковица (рис. 5), которая касается теоретиче-
ской структуры сотрудничества университета — 
промышленности — правительства.

В основе модели лежит то, что каждый 
участник вносит свой вклад и является неотъ-
емлемой частью данной структуры:

— университет для получения знаний по-
средством исследований и предоставления до-
ступа к научному оборудованию;

— промышленность для передачи этих зна-
ний на практике и коммерциализации исследо-
ваний университета;

Рис. 1. Стэнфордский индустриальный парк, 2023 г. 
(англ. Stanford Research Park) [11]

Рис. 2. Мастер-план Стэнфордского 
индустриального парка, 1970 г. 

(англ. Stanford Research Park) [12]
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— государство для предоставления необхо-
димой поддержки для формирования платформы 
плодотворного сотрудничества [5].

На практике модель тройной спирали может 
столкнуться со многими трудностями. Например, 
университеты часто больше заинтересованы в из-
учении знаний и публикации исследовательских 
работ. Однако такие исследовательские прорывы 
могут иметь незначительную ценность при раз-
работке инновационных решений и применении 
их для стимулирования экономики. Фирмы, нао-
борот, могут быть более заинтересованы в разра-
ботке продуктов, востребованных на рынке [6].

На данный момент существует большое 
количество статей, в которых излагается точка 
зрения на «четвертый элемент» модели тройной 
спирали. В роли данного элемента выступает 
творческий потенциал покупателя. Новая эко-
номическая модель включает в себя систему, где 
каждый отдельный человек занимается доведе-
нием товара до своих индивидуальных потреб-
ностей с помощью своего творческого потенци-

ала, а также приспособлением товара малыми 
фирмами под потребности небольших групп по-
купателей. В технопарках ряда индустриально- 
развитых стран этот «принцип четвертой спира-
ли» уже фактически действует [7].

Первая попытка классифицировать техно-
парки была предпринята в 1985 г. немецким 
исследователем Арлешем. Он разделил научно- 
технические парки на три группы: исследова-
тельские парки, инновационные центры и тех-
нопарки. Позже, в 1989 г., Ричард Джозеф ввел 
концепцию под названием «Компании, управ-
ляемые технологиями» (Technology operated 
companies).

Эта концепция классифицировала все типы 
парков на основе метода их формирования:

1. Парки, созданные на основе франчайзин-
говых компаний. Например, Apple Park в Купер-
тино, штат Калифорния; Googleplex в Маунтин- 
Вью, Калифорния.

2. Технопарки, расположенные на ограни-
ченной парковой зоне, компании которых работа-

Рис. 3. Схема генерального плана новосибирского 
Академгородка, СССР [13]

Рис. 5. Модель тройной спирали Генри Ицковица [5]

Рис. 4. Сона научных институтов. Академгородок, 
СССР [13]
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ют с исследовательскими технологиями. Напри-
мер, Research Triangle Park, Северная Каролина.

3. Технологические компании, которые пре-
доставляют услуги для высокотехнологичных 
компаний, таких как Phoenix, Аризона.

4. Технологические компании, созданные 
и финансируемые при государственной под-
держке, такие как компании в Хьюстоне, штат 
Техас, Министерством обороны США [8].

Значительный вклад в изучение типологии 
технологических и научных парков внес Луис 
Санс, генеральный директор Международной 
ассоциации научных парков и зон инноваций. 
Впервые исследователь выделил модели тех-
нопарков в 1998 г. В соответствии с основным 
направлением и ориентацией Луис Санс обо-
значил следующие модели: калифорнийскую 
(США), британскую, японскую и средиземно-
морскую. Позже он разработал две классифика-
ции научно- технических парков: в соответствии 
со структурой управления собственностью 
(государственная, частная и смешанная моде-
ли) и в соответствии с деятельностью научно- 
технического парка (специалист и специалист 
широкого профиля) [8].

В настоящее время разработаны пять клас-
сификаций инновационных парков.

Самой распространенной классификацией 
можно считать университетские технопарки. 
Они образуются на базе высших учебных за-
ведений (вузов) или на базе партнерства уни-
верситетов с промышленными предприятиями. 
Предоставляются научная аппаратура и библио-
течные фонды университета.

Следует выделить несколько целей созда-
ния таких технопарков:

— обеспечение притока нового научного 
знания;

— коммерциализация накопленного науч-
ного знания и технических разработок;

— повышение привлекательности научной 
работы в высшем учебном заведении;

— сохранение перспективных кадров.
Следующая классификация — региональ-

ные отраслевые технопарки. Целями данных 
технопарков являются:

— импорт технологий на промышлен-
ные региональные предприятия и развитие их 
научно- технического потенциала;

— решение технологических задач отдель-
ных корпораций;

— создание дополнительных рабочих мест.
Технопарк создается при участии админи-

страции регионов, вузов и других заинтересо-
ванных сторон. Партнерство заключается с про-
изводственной компанией, что создает условия 
для размещения более малых инновационных 
компаний. Вузы занимаются научными разра-
ботками, а производственные компании выносят 
дорогостоящие и наукоемкие процессы на аут-
сорсинг, передавая их малым инновационным 
предприятиям.

Организация новых производств предпола-
гает формирование технопарков индустриаль-
ного типа. Создание такого технопарка опре-
деляется с учетом требований потенциальных 
резидентов. Явным отличием является то, что 
при создании технопарка строятся производ-
ственные помещения и различные субъекты ин-
фраструктуры (логистические центры, жилые 
зоны и т. д.).

В последнее время имеют активное раз-
витие сетевые технопарки. Такие технопарки 
создают сетевые структуры. Группа сетевых 
технопарков связана между собой в регионе 
или структуре агломерации. Инициатива стро-
ительства исходит от местных властей, цель ко-
торых — распространение инноваций в городах 
региона и коммерциализация исследований тех-
нопарка.

Технопарки на базе наукоградов: особенно-
стью строительства является создание инженер-
ной, транспортной и социальной инфраструк-
туры, а также технопарковых модулей и жилого 
микрорайона. Цель создания технопарка за-
ключается в использовании интеллектуального 
потенциала наукограда и коммерциализации 
научно- технических разработок [9].

В основе университетских технопарков 
лежит американская модель архитектурной 
организации инновационных парков (табл. 1). 
Особенностью такой модели является то, что 
университет сдает в аренду свободные помеще-
ния и лаборатории заинтересованным фирмам. 
Система объединения технопарка и универси-
тета дает повышение качества образовательных 
услуг и развитие технологий. Отличительная 
черта таких технопарков — наличие зоны для 
стартапов. Главная цель — исследования с по-
следующей разработкой продукта для получе-
ния прибыли частными компаниями. Первым 
известным примером может служить технопарк 
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Стэнфордского университета в Кремниевой до-
лине (табл. 1).

Следующей моделью технопарков являет-
ся европейская модель (табл. 1), основа плани-
ровочной организации которой базируется на 
создании специализированного квартала вну-
три города, предназначенного для размещения 
фирм. Также существуют объекты, которые 
размещаются вне города и представляют собой 
технополисы. Особенности таких технопар-
ков — это высокая степень озеленения и бла-
гоустройства территории, а также развитая 
инфраструктура и уникальные архитектурные 
решения комплексов. Цель данных технопарков 
заключается в увеличении количества рабочих 
мест и поддержке малого бизнеса. Примером 
служит технопарк София- Антиполис во Фран-
ции (табл. 1).

Азиатская модель (табл. 1) представляет 
собой многофункциональную структуру на базе 
одного или нескольких городов. Такая модель 
учитывает в себе науку, производство и градо-
строительные системы, предполагая создание 
новых научных городов, которые заполнены ис-
следовательскими и промышленными центра-
ми, вузами, учреждениями культуры и жилыми 
комплексами [10]. Главной целью таких техно-
парков является коммерциализация результатов 

инновационной деятельности для поддержания 
экономики страны. Пример данной модели — 
технополис «Чжунгуаньцунь» (табл. 1).

На основе анализа примеров из между-
народного и отечественного опыта форми-
рования технопарков выделены четыре типа 
архитектурно- планировочных структур техно-
парков (табл. 2):

— технопарк с компактной планировочной 
структурой, которая базируется на размещении 
объектов технопарка как в плотной городской 
застройке, так и разряженном пространстве. 
Представляет собой комплекс здания на одном 
земельном участке (ограниченной территории) 
с высокой плотностью застройки (более 60%). 
Плюсом такой модели является компактность 
и развитая инфраструктура вокруг. Минусом — 
невозможность расширения и развития функ-
циональных зон. Такой технопарк представлен 
одной фирмой. Примерами являются: технопарк 
новосибирского Академгородка, Россия; биотех-
нопарк в Кольцово, Россия.

— гнездовая планировочная структура 
технопарка, которая представляет собой ком-
плекс зданий и сооружений с зонами рекреации 
и достаточной функциональностью, с высокой 
плотностью застройки. В отличие от технопарка 
с компактной планировочной структурой, такой 

Таблица 1
Архитектурно-планировочные модели технопарков
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Таблица 2
Архитектурно-планировочные модели технопарков
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технопарк представлен несколькими фирмами. 
Примерами являются: технологический парк 
«Гейдельберг», Германия; технопарк «Кампи-
нас», Бразилия.

— кустовая планировочная структура тех-
нопарка, расположенная на расстоянии от город-
ской структуры с разрывами. Такой технопарк 
является самой крупной моделью, достигающей 
масштаба градостроительного образования. Са-
модостаточная модель обособляется от города 
посредством полного набора функциональных 
зон. Примеры: технопарк Kulim Hi- Tech Park, Ма-
лайзия; исследовательский парк Ideon, Швеция.

— панельно- регулярная планировочная 
структура технопарка, при которой возведение 
технопарков происходит на регулярной основе 
вдоль улиц. Такой технопарк представлен как 
одной фирмой, так и несколькими. Примером 
является: технопарк One- North, Сингапур.

Заключение
Таким образом, на основании международ-

ного опыта формирования технопарков в дан-
ной статье рассмотрено сложение и развитие 
функционально- планировочных моделей тех-

нопарков. Рассмотрены понятия технопарка, 
представленные международными ассоциация-
ми научных парков и приказами, распоряжени-
ями Российской Федерации. Описано влияние 
модели тройной спирали (англ. The Triple Helix) 
Генри Ицковица на формирование технопарков, 
в основе которой лежит то, что каждый участ-
ник вносит свой вклад и является неотъемлемой 
частью данной структуры. Эта модель касается 
теоретической структуры сотрудничества уни-
верситета — промышленности — правительства. 
Приведены примеры исторически сложивших-
ся моделей технопарков: американская, евро-
пейская и азиатская. Раскрыто влияние данных 
моделей на сложение отечественных техно-
парков. Выявлены четыре типа архитектурно- 
планировочной структуры технопарков на ос-
нове анализа 80 примеров из международного 
и отечественного опыта формирования техно-
парков: технопарк с компактной планировочной 
структурой, гнездовая планировочная структура 
технопарка, кустовая планировочная структура 
технопарка, панельно- регулярная планировоч-
ная структура технопарка.

Библиографический список

1. Castells, Manuel, (2005), Information Age Economy, Society and Culture, The Raise of the Network 
Society, Bilgi University Publishing, Istanbul.

2. Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2006 № 328-р О государственной программе 
«Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий»  (ред.от 
27.12.2010), № IV.

3. Приказ Минэкономразвития РФ от 16.02.2010 № 59 (ред. от 12.10.2010) «О мерах по реали-
зации в 2010 году мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпри-
нимательства», № 11.6.1.

4. Saadet Sağtaş, Murat Gulmez, (2016), “The effects of technoparks on absorptive capacity and the 
role of gatekeepers in this process” // Cag University Journal of Social Sciences, Turkey.

5. Etzkowitz, Henry, (2002), “The Triple Helix of University-Industry-Government Implications for 
Policy and Evaluation”, Working paper, Stockholm.

6. United Nations ESCAP, (2019), “Establishing Science and Technology Parks: A Reference 
Guidebook for Policymakers in Asia and the Pacific” // Working paper, Phra Nakorn, Bangkok, 
Thailand.

7. Молчанов Н.Н., Молчанов А.Н. Технопарки – концепция «четвертой спирали» // Иннова-
ции № 7 (189), Кафедра экономики исследований и разработок, экономический факультет, 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, 2014. –  С. 39–46.

8. Kristina Volkonitskaia, (2015), “Business models of technoparks in Russia” // National Research 
University Higher School of Economics, Basic research program, Working papers, Moscow. 

9. Чистякова О.В. Роль технопарков в развитии инновационной инфраструктуры регионов // 
Известия Байкальского государственного университета. –  2010. –  № 3. 



31

10. Горфинкель В.Я., Базилевич А.И., Бобков Л.В. Инновационный менеджмент: учебник / под 
ред. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк. – 4-e изд., перераб. и доп. –  Москва: Вузовский учебник; 
Инфра-М, 2014. – С. 194– 202.

11. Foundation for the future. – URL: https://stanfordresearchpark.com/about (дата обращения 
30.05.2023).

12. CAB, (1970), A Stanford Atlas: Architectural drawings, maps, prints, and aerial photographs of the 
Stanford University campus and associated land holdings. Stanford Libraries.

13. Новосибирск 1960–1980, Новосибирский Академгородок. История создания // Novosibdom.
ru. – URL: https://nsk.novosibdom.ru/node/355 (дата обращения: 01.06.2023).

GENESIS AND DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL PLANNING MODELS 
OF TECHNOPARKS

Gongadze I.N., Architect
Likhachev E.Y., Candidate of Architecture, Associate Professor
Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

Abstract. This article discusses the creation and development of functional planning models of 
technoparks. The terms “technopark” are considered. The influence of the “Triple Helix Model”  on the 
formation of technoparks is described. Classifications of technoparks are investigated. The historically 
established foreign models of technology parks have been studied: the American, European and Asian 
model. Based on the analysis of eighty examples from international and domestic experience in the 
formation of technoparks, the author identifies four types of innovative architectural and planning 
structures of technoparks: compact, nest, cluster and panel-regular planning structure.

Keywords: technopark, industrial park, technological development, triple helix model, models and 
classifications of technoparks, university technoparks, functional planning structure.
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Дизайн архитектурной среды
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Аннотация. В статье рассматриваются этапы эволюции изделий корпусной мебели в Рос-
сии в XX – начале XXI в., роль и место корпусной мебели в жилой интерьерной среде. Выполнен 
анализ причин смены стилей мебели в интерьере и трансформации ее формы. Рассмотрена роль 
материалов и технологий в формообразовании корпусной мебели. Проведен анализ современных 
тенденций стилеобразования жилого интерьера и степени   участия в этом процессе предметов 
корпусной мебели. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о роли и месте корпусной 
мебели в современном жилом интерьере.

Ключевые слова: корпусная мебель, конструкция и формообразование, дизайн интерьера, 
периодизация стилей.
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Корпусная мебель занимает значительную 
нишу на рынке мебельных изделий для жило-
го интерьера. В интерьерном пространстве она 
играет активную роль — как функциональную, 
так и эстетическую. Без мебельных изделий, 
в том числе предметов корпусной мебели, се-
годня невозможно функционирование любого 
интерьера.

 Корпусная мебель имеет богатую исто-
рию. Несколько тысячелетий эволюции этого 
вида мебели привели к появлению обширного 
ассортимента такого вида изделий — различного 
функционального назначения и разных стилевых 
решений.

 На примере изделий корпусной мебели 
изменение форм мебельных изделий просле-
живается наиболее четко. Трансформация про-
исходила на двух уровнях: первой причиной 
трансформации было изменение конструктивной 
схемы и внедрение новых материалов, второй — 
изменение стилевого решения, в том числе спо-
собов декоративной отделки.

 Конструктивная схема мебели напрямую 
зависит от применяемых материалов. Тради-
ционно основным материалом для производ-

ства корпусов и фасадов была натуральная 
древесина, из которой изготавливались детали 
брусковой, щитовой или рамочно- филеночной 
конструкции, а способы соединения деталей из 
натуральной древесины были известны несколь-
ко тысяч лет назад и принципиально не измени-
лись до настоящего времени, изменилась только 
технология изготовления соединений.

 Стилистическое же решение мебели, в том 
числе корпусной, всегда было тесно связано 
с доминирующими архитектурными стилями, 
и смена стилей неизбежно отражалась на форме 
и декоре мебели.

 В периодизации стилей и форм корпусной 
мебели можно выделить два этапа:

 Первый этап — от античных времен до 
конца XIX в.

 Второй этап — начало XX в. — наше время.
 Российское мебельное производство в части 

стиле- и формообразования традиционно было 
тесно связано с европейским мебельным искус-
ством. Помимо самобытной мебели, которую 
изготавливали русские мастера, все основные 
исторические европейские стили оказались вос-
требованы на мебельном рынке России, и нема-
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ло мебельных изделий, выполненных в истори-
ческих стилях, чей возраст насчитывает две-три 
сотни лет, сохранились до наших дней [1, 2, 9].

 Исторические стили, как правило, сменяли 
друг друга постепенно, путем добавления нового 
к существующей форме. Каждый последующий 
стиль, как правило, имел связь с предыдущим, 
и в любом историческом стиле европейской ме-
бели мы можем найти заимствования из пред-
шествующего. Наиболее востребованными для 
подражания были греческий классицизм и рим-
ский (романский) стиль. В определенные пери-
оды истории на формообразование и стиль ме-
бельных изделий оказывали влияние этнические 
стили (Египет, Китай, Япония и т. д.), что в целом 
не привело к радикальной трансформации фор-
мы изделий, принеся новые приемы в основном 
в стилевое решение и способы декорирования.

Объединяет корпусную мебель различных 
стилей первого этапа тесная связь с традицион-
ными архитектурными стилями, которые, в свою 
очередь, объединены общей философской идеей, 
основанной на религиозных воззрениях. Общ-
ность исторических архитектурных стилей по-
зволила С. О. Хан- Магомедову выдвинуть идею 
о двух «глобальных стилях» — «традиции» 
и «современности», которые обладают резко от-
личающимися друг от друга принципами формо-
образования [3].

 Исторические стили мебели также впол-
не возможно объединить в один этап эволюции 
мебельных изделий, в том числе корпусной ме-

бели. Объединяющим началом поиска формы 
и дизайна мебельных изделий было следование 
композиционным приемам, (архитектурным ка-
нонам) ордерной системы: вертикально ориен-
тированная (высотная) композиция, симметрия, 
заимствования декоративных деталей из двор-
цовой и храмовой архитектуры (рис. 1).

 Второй этап периодизации формообразова-
ния и стилей — «современный», сформировал-
ся в России в начале XX в. Он характеризует-
ся пересмотром всех традиционных воззрений 
и отходом от жестких норм христианской фило-
софии и традиционной культуры. Этот период 
истории стал рубежом, который определил ко-
ренные изменения во многих сферах человече-
ской деятельности в передовых странах мира. 
Происходит взрывной рост промышленного 
производства, быстрое развитие станкостроения, 
в том числе для деревообрабатывающей отрас-
ли, начинается серийное изготовление разноо-
бразных изделий из металла, пластмассы, стек-
ла — новых материалов, которые прочно вошли 
в мебельную отрасль.

 В России в этом втором, «современном» 
этапе, в свою очередь, можно выделить несколь-
ко периодов:

— первый период: начало XX в. — середи-
на 30-х гг.;

— второй период: середина 30-х — конец 
50-х гг.;

— третий период: конец 50-х — середина 
90-х;

Рис. 1. Мастер-план Стэнфордского индустриального парка, 1970 г. 
(англ. Stanford Research Park) [12]
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— четвертый этап: середина 90-х — наше 
время.

 Период первый. В России большие изме-
нения в мебельном производстве произошли 
в результате смены общественно- экономической 
формации в 1917 г. В архитектурном проекти-
ровании на смену популярному модерну при-
шли рационализм и конструктивизм — стили, 
абсолютно непохожие на предшествующие 
архитектурные стили [4]. Новые архитектур-
ные идеи не могли не повлиять на стилистику 
мебели. В области проектирования мебельных 
изделий, на волне тотального отрицания «старо-
го мира», начался активный поиск новых форм 
и конструктивных решений. Идеология нового 
стиля отрицала использование традиционных 
методов формообразования и декора, эстетику 
изделия должна была определять сама конструк-
ция. В это время произошла вынужденная пере-
ориентация мебельных предприятий от узкого 
круга состоятельного сословия (как основного 
заказчика) на потребности широких народных 
масс. Востребованной оказалась недорогая ме-
бель простых форм, легкая и компактная.

Новым для мебельной отрасли в этом пе-
риоде стало появление государственных ме-
бельных фабрик, например трест «Мосдрев», 
и возникновение государственных творческих 
объединений, например ассоциации новых архи-
текторов АСНОВА, члены которых занимались 
в том числе проектированием мебели для жилья 
небольшой площади. Свой вклад в продвижение 
новых идей внесли архитекторы и художники — 
члены объединения ВХУТЕМАС [5, 11].

 Корпусная мебель этого периода характе-
ризуется простотой формы, основным приемом 
формообразования стала композиция из пло-

ских деталей (столярного щита). В своих твор-
ческих поисках проектировщики решительно 
отказались от классических композиционных 
приемов в пользу свободных композиций из 
деталей простой геометрии, лишенных декора. 
Популярным приемом в мебельном деле стало 
проектирование крупных мебельных объектов 
из нескольких блокированных секций (рис. 2). 
Также оказалась чрезвычайно востребованной 
встроенная и трансформируемая мебель, пред-
назначенная для компактного жилья.

 К сожалению, многие авангардные про-
екты остались на бумаге, так как политические 
и экономические потрясения, уровень техноло-
гий и неразвитость отрасли мебельного произ-
водства 20-х гг. не позволял качественно вопло-
тить проектные идеи в материале.

 Тем не менее ценность этого периода за-
ключается в большом количестве идей и находок 
конструктивистов, давших толчок творческим 
поискам новых форм мебели как в России, так 
и в зарубежных странах, а также в том, что к его 
завершению в результате теоретических поис-
ков и практики изготовления корпусной мебели 
были сформулированы универсальные требо-
вания к проектируемым объектам, актуальные 
и в настоящее время: габариты мебельных изде-
лий должны соответствовать параметрам жилого 
помещения; должна быть учтена возможность 
перестановки; проектирование корпусной мебе-
ли должно производиться с учетом антропом-
етрических характеристик человека и с учетом 
санитарных норм [6].

 Период второй. Середина 30-х — конец 50-х 
гг. В Советском Союзе этот период характеризу-
ется отказом от новаторских фантазий и поис-
ками нового художественного образа «первого 

 

Рис. 2. Е. Семенова. Шкаф-перегородка, 1925 г.
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в мире общества социальной справедливости» [6, 
11]. Этот поворот проводился под тотальным го-
сударственным контролем и в соответствии с иде-
ологическими и художественными предпочтения-
ми руководства государства. Высокими темпами 
по всей стране разворачивается строительство 
жилья с увеличенной площадью проектируемых 
квартир, появляется запрос на мебель, в своем 
стилевом решении соответствующую масштабам 
помещений и архитектуре зданий [7].

 В мебельной отрасли происходит поворот 
от конструктивизма в сторону исторических 
стилей, прежде всего ар-деко, а также ампира 
и позднего классицизма. Корпусная мебель этого 
периода более массивна и декорирована резны-
ми и точеными элементами, основным матери-
алом для ее производства снова становится на-
туральная древесина, преимущественно ценных 
пород (рис. 3, 4).

Корпуса изделий имеют рамочно- 
филеночную конструкцию либо изготав-
ливаются из столярного щита, фасадная 
часть — рамочно- филеночной конструкции. За-
дние стенки шкафов и дно ящиков изготавлива-
ются из трехслойной фанеры. Изделия больших 
габаритов выполняются в сборно- разборном ва-
рианте с использованием металлических резьбо-
вых стяжек (рис. 4). Во многих крупных городах 
Советского Союза строятся мебельные фабрики, 
выпускающие продукцию крупными сериями. 
При фабриках организуются конструкторские 
отделы. происходит переход к коллективному 
проектированию мебельных изделий.

 Второй период эволюции формообразо-
вания мебели в СССР стоит особняком в ряду 
периодизации мебельных изделий и не вписы-
вается в логику общемировой эволюции мебели, 

где в это время доминировал модернизм и про-
должались творческие эксперименты с поиском 
новых форм и внедрением новейших технологи-
ческих достижений.

 Тем не менее ценным итогом этого периода 
являются технологические наработки в производ-
стве мебели и большой фонд изделий, выполнен-
ных преимущественно из натуральной древесины 
твердых пород. Многие изделия хорошо сохрани-
лись до нашего времени и пользуются высоким 
спросом у ценителей мебели этих стилей [8].

 Период третий. Конец 50-х — конец 80-х. 
В это время в СССР происходит переход к инду-
стриальному домостроению. Города застраива-
ются типовыми панельными жилыми зданиями 
с минимализацией площади и высоты квартир. 
Соответственно, возникла необходимость про-
ектирования и изготовления компактных ме-
бельных изделий, что возродило интерес к экс-
периментам проектировщиков 20–30-х гг. В это 
время происходит переход к крупносерийному 
производству мебели, разрабатывается и внедря-
ется нормативная документация, появляются та-
кие понятия, как стандартизация, унификация, 
модульность.

 В начале 60-х гг. по решению правитель-
ства СССР создается Всесоюзный проектно- 
конструкторский и технологический институт 
мебели (ВПКТИМ), в котором разрабатываются 
типовые проекты мебельных изделий, внедряют-
ся новые технологии производства, исследуются 
и сертифицируются мебельные изделия и мате-
риалы, используемые в их производстве. Реше-
ние корпусной мебели этого периода в СССР 
полностью подчинено идее функционализма. 
Внутреннее наполнение хорошо продумано и ра-
ционально. Большую популярность получают 

Рис. 3. Шкаф платяной, 1950 г. Рис. 4. Шкаф книжный, 1950 г.
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шкафы- стенки, составляемые из нескольких 
модульных секций, которые сочетают закрытые 
дверцами емкости и открытые полки (рис. 5). 
Функциональное назначение секций разнообраз-
но и предусматривает хранение одежды, книг, 
посуды и других вещей [9, 11].

В конструкцию корпусной мебели активно 
внедряются детали из древесных плит (ДСтП) 
и ДВП, которые к этому времени приобрели 
приемлемые характеристики, был разработан го-
сударственный стандарт на эти материалы и на-
работаны технологии их отделки: оклеивание 
пластиком, шпоном или текстурными пленками 
с последующим лакированием. Из древесных 
плит стали изготавливать корпуса, полки и фа-
сады [9, 10, 11].

 Преимущества древесностружечных 
плит — их дешевизна, стабильная геометрия 
и возможность изготавливать детали крупного 
формата — позволили быстро вытеснить мате-
риалы с похожими параметрами, но более до-
рогие — столярные щиты и фанеру. Для деко-
рирования фасадной части стали использовать 
разнообразные накладные элементы — метал-
лические, пластмассовые или деревянные, кото-
рые обычно имитировали рамочно- филеночную 
конструкцию. Появилась технологическая воз-
можность изготавливать мебельные фасады из 
ЛДСП с частичным остеклением. Советские 
предприятия наладили выпуск четырехшарнир-
ных мебельных петель, которые пришли на сме-
ну рояльным петлям.

 В типологии корпусной мебели в этот пе-
риод появляется градация на секционную — со-
стоящую из одной секции — законченного из-
делия (или изготавливаемую в виде набора из 

нескольких секций, составляющих единое из-
делие); стеллажную — собираемую из опорных 
вертикальных стоек и горизонтальных полок; 
универсально- сборную мебель, представляю-
щую собой комбинацию из унифицированных 
элементов, что предполагает большую вариа-
бельность дизайнерских решений. Все эти виды 
корпусной мебели объединяло то, что разраба-
тывались они с учетом крупносерийного про-
изводства и были максимально унифицированы 
(рис. 6).

Несмотря на развитую отрасль мебельного 
производства в СССР, на рынке мебельной про-
дукции существовал дефицит, ассортимент вы-
пускаемой продукции этого периода был весьма 
ограничен, а государственные предприятия в ус-
ловиях отсутствия конкуренции не были заин-
тересованы во внедрении новых дизайнерских 
разработок, выполнявшихся на вполне высоком 
уровне и не уступавших проектам мебельных 
изделий из зарубежных стран [6, 12].

 В числе позитивных итогов этого периода 
осталась серьезная нормативная база в области 
стандартов качества, безопасности и эргономич-
ности выпускаемой мебели, во многом актуаль-
ная до настоящего времени.

 Период четвертый. Середина 90-х — наше 
время. Начало этого периода сопровождалось 
разрушением единого государственного стро-
ительного комплекса СССР и государственных 
проектных институтов, появлением множества 
частных строительных организаций. В сложив-
шихся рыночных условиях возникла большая 
вариабельность по стилевому решению жи-
лых зданий и габаритов проектируемых в них 
квартир. Отдельным направлением становится 

Рис. 5. «Стенка». 1980-е гг. Рис. 6. Кухонный гарнитур, 1970-е гг.
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строительство индивидуальных жилых домов. 
Возникают частные архитектурные мастерские, 
специализирующиеся как на проектировании 
зданий, так и на разработке проектов интерье-
ров. Проектирование интерьеров становится 
отдельной востребованной специальностью.

 В России в связи с утратой государственно-
го заказа многие мебельные фабрики прекрати-
ли свое существование, часть производств была 
приватизирована и продолжила свою деятель-
ность с ориентацией на реализацию продукции 
через предприятия торговли. В то же время на 
мебельном рынке возникло большое количество 
предприятий среднего и малого бизнеса, облада-
ющего высокой мобильностью и нацеленной на 
индивидуального заказчика. Сегодня в России 
действует порядка 50 тысяч мебельных фабрик. 
Рынок мебели в России стал наполняться также 
мебельными изделиями из зарубежных стран, 
с которыми местные производители вынуждены 
конкурировать [12, 13].

 Позитивным моментом, повлиявшим на 
повышение качества производимой продукции, 
стало появление на рынке России современных 
мебельных комплектующих, отечественных и за-
рубежных, предназначенных для сборки, функ-
ционального наполнения и декорирования мебе-
ли, а их производство превратилось в отдельную 
высокодоходную отрасль.

 Конструкция корпусной мебели принципи-
ально не изменилась, при этом основную долю 
материалов для изготовления корпусов, благода-
ря низкой стоимости, современным технологиям 
раскроя, высокой технологичности и скорости 
изготовления, заняли ЛДСП. Изготовление фа-
садов для корпусной мебели также превратилось 
в отдельное направление, что позволило напол-
нить рынок большим ассортиментом мебельных 
фасадов из различных материалов (натуральной 
древесины, МДФ, стекла и др.) и богатой цвето-
вой палитры.

 Обзор рынка корпусной мебели показы-
вает присутствие на нем серийной продукции 
эконом- класса, рассчитанной на массового по-
купателя, мебели среднего ценового сегмента 
и высокой ценовой категории, импортной и оте-
чественной, которая изготавливается как серий-
но, так и по индивидуальным проектам [13, 14].

 Большую долю изготавливаемой корпус-
ной мебели занимают изделия, выполненные по 

Рис. 7. Кухонный гарнитур, 2022 г.

индивидуальным заказам, согласно дизайнерско-
му проекту интерьера, в том числе шкафы-купе, 
кухонные гарнитуры, шкафы- стенки. В связи 
с этим возросла степень участия в проектиро-
вании мебели профессиональных дизайнеров 
интерьеров, задающих такие параметры мебели, 
как стиль и функциональное решение, габариты 
и конфигурация, материал и фактура, цветовое 
решение (рис. 7). При этом главным критерием 
качества мебели является ее функциональность.

Стилевые решения при этом весьма разно-
образны. Анализ архитектурно- дизайнерских 
проектов интерьеров, представленных в специ-
ализированных журналах и на сайтах, показы-
вает высокую востребованность функционализ-
ма в разных его направлениях [13, 14]. Тем не 
менее у части заказчиков проектов интерьеров 
популярной остается мебель, стилизованная под 
исторические стили, чаще всего классицизм.

 Трансформируемая корпусная мебель, 
истоки проектирования которой в России нахо-
дятся в 20-х гг. XX в., и которая была актуальна 
в период массового строительства малогабарит-
ного жилья, в современных условиях вышла на 
новый технологический уровень и оснащается 
механизмами трансформации высокого качества. 
Перспективным направлением в художествен-
ном конструировании трансформируемой мебе-
ли является агрегатирование ее с различными 
современными техническими устройствами, 
в том числе с электрическим приводом и дис-
танционным управлением трансформацией.

 Отличительной чертой четвертого пери-
ода в России становится активное внедрение 
в процессы производства корпусной мебели 
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цифровых технологий как на этапе проектиро-
вания, где дизайнеры и конструкторы пользу-
ются компьютерными программами для поиска 
решения мебели и определения ее оптимальной 
конструкции, подбора фурнитуры и расчета сто-
имости изделий, так и на стадии изготовления, 
где используются станки с ЧПУ, применяемые, 
например, для раскроя древесных плит или вы-
сококачественной и сложной обработки деталей 
из натуральной древесины и древесных плит. 
Цифровизация мебельной индустрии, очевидно, 
становится главным трендом последних лет.

 Еще одной характерной особенностью 
этого периода, которую следует отметить, стало 
встраивание мебельной отрасли России в гло-
бальный рынок. На сегодняшний день форма 
участия мебельного сектора промышленности 
заключается, к сожалению, в основном в экспор-
те сырья и импорте оборудования, материалов 
и фурнитуры.

 Глобалистские тенденции проявляется так-
же в формообразовании и стилевом решениях 
мебели. Государство полностью отказалось от 
идеологического воздействия на строительную 
отрасль и мебельное производство, и поэтому 
основное влияние на них оказывает мировой 
рынок с его трендами моды. Сегодня мебель, 
изготовленная в России, ничем не отличается от 
аналогичной по функции мебели, произведенной 
в других странах (рис. 8). Этому способствует 
сложившееся в последние десятилетия единое 
мировое информационное пространство, ресур-
сами которого легко могут пользоваться дизайне-
ры интерьеров и мебели, а также регулярно про-
водимые международные конкурсы и выставки, 
задающие новые модные тренды [13, 14].

Анализ этапов развития производства кор-
пусной мебели в России и эволюции формы по-
зволил сделать ряд следующих выводов:

1. На эволюцию формообразования и ди-
зайна корпусной мебели в России в советский 
период ее истории, исключая первый этап, ре-
шающее влияние оказывали экономическое со-
стояние, идеология и культурные предпочтения 
руководства страны. Это влияние проявлялось 
в резких сменах стилей и форм изделий.

2. Форма и дизайнерское решение корпус-
ной мебели зависит от таких параметров, как 
габаритные размеры помещений и стилевое ре-
шение жилых интерьеров.

3. Причинами изменения форм корпусной 
мебели являлись также такие факторы, как уро-
вень развития технологий, доступность кон-
струкционных и отделочных материалов и ме-
бельной фурнитуры.

4. Каждый из периодов развития мебель-
ного производства в России внес свой ценный 
вклад в развитие форм и стилей корпусной ме-
бели, наследие этих периодов востребовано и ак-
туально и в современных условиях.

5. На идеологию проектирования и формо-
образование мебельных изделий большое вли-
яние оказало встраивание мебельной отрасли 
России в мировые тренды, массовый переход 
проектировщиков на технику компьютерного 
моделирования, внедрение профессиональных 
программ для проектирования как интерьеров, 
так и мебели.

6. Мебельные производства становятся все 
более гибкими и способны производить мебель 
под конкретного покупателя и в сжатые сроки.

7. Возрастает востребованность качествен-
ной трансформируемой мебели, что связано 
с высоким спросом на малогабаритное недоро-
гое жилье в России.

8. Одним из важных критериев качества 
становятся экологические показатели, поиск 
технологических решений, ведущих к снижению 
содержания вредных примесей, поступающих 
в окружающую среду при эксплуатации мебели.

9. Перспективным направлением производ-
ства корпусной мебели, в том числе трансфор-
мируемой, является насыщение ее дополнитель-
ными функциями (бытовой электротехникой, 
электроприводами, дистанционным управлени-
ем трансформации).

Рис. 8. Шкаф встроенный, 2022 г.
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EVOLUTION OF SHAPING AND DESIGN OF CASE FURNITURE FOR RESIDENTIAL 
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Abstract. The article discusses the stages of evolution of cabinet furniture products in Russia in 
the twentieth – early twenty-first century, the role and place of cabinet furniture in a residential interior 
environment. The analysis of the reasons for the change in furniture styles in the interior and the reasons 
for the transformation of its shape is carried out. The role of materials and technologies in the shaping of 
cabinet furniture is considered. An analysis of modern trends in the style of residential interior design and 
the degree of participation in this process of cabinet furniture was carried out. The conducted research 
allows to draw a conclusion about the role and place of cabinet furniture in a modern residential interior.
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Аннотация. В статье рассматривается спортивная индустрия, то, как она влияет на 
экономику и общество. Показана роль спортивных очков и их место в структуре спортивной 
индустрии. Описаны функционал и эргономика спортивных очков, оценена их востребованность. 
Рассмотрены проблемы в эксплуатации данных изделий. Предложены конструктивные решения 
очков на основе исследований в сфере влагообменных технологий.

Ключевые слова: очки, дизайн, конструкция, спорт, здоровье, комфорт, влагообмен
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Спортивная индустрия – это важная часть 
культуры и экономики страны, она развивает 
спортивное движение, поддерживая его, созда-
вая все необходимые условия для воспитания и 
физического совершенствования спортсменов. В 
индустрию входят такие направления, как прода-
жа, производство спортивного инвентаря и про-
чих товаров, услуги, проведение мероприятий, 
спонсорство и реклама [3, 8, 16]. 

Спорт – это не просто часть культуры, а 
часть жизни людей по всему миру.  Многообра-
зие видов спорта неисчислимо велико, он объе-
диняет и не оставляет никого равнодушным – ни 
спортсменов, ни болельщиков. Сейчас наибо-
лее популярны такие виды спорта, как футбол, 
хоккей, большой теннис, настольный теннис, 
волейбол, баскетбол, плаванье, бейсбол, кри-
кет, регби, автоспорт и гольф [1, 5]. В России 
самыми массовыми, по версии Министерства 
спорта, являются футбол, плаванье, волейбол, 
легкая атлетика, фитнес, лыжные гонки [4]. По 
данным спортивных телеканалов и результатам 
социального опроса, выделяются такие виды 
спорта, как футбол, биатлон, хоккей, фигурное 
катание, лыжные гонки, горнолыжный спорт. 

Спортивные товары всегда были и будут 
популярными, но в период пандемии COVID-19 
продажа спортивной продукции резко упала и 

многие компании заканчивали финансовый год в 
убытке [2]. За время пандемии потребительское 
поведение сильно изменилось, людям требова-
лись тренажеры для дома, онлайн-тренировки и 
курсы, вследствие чего онлайн-продажи и циф-
ровая реклама стали очень востребованными. До 
2020 г. производители спортивной продукции 
рекламировали свой товар чаще через спортив-
ные мероприятия – Олимпийские игры, матчи 
известных команд, чемпионаты и т.п. Но из-за их 
отсутствия многие бренды перешли на рекламу 
через медийных спортсменов с большим охва-
том аудитории [11, 12].

В целом спортивная индустрия тесно связа-
на с мировой и национальной экономикой. Это 
можно увидеть, проанализировав последние 
10 лет и оценив нынешнее состояние мирово-
го спорта [10]. Все взлеты и падения продаж и 
производства связаны с кризисами, которые про-
исходили в 2008, 2014 гг. и т.д. Но популярность 
спорта не падает, так как он дает возможность 
абсолютно каждому человеку выбрать направ-
ление в зависимости от его наклонностей и фи-
зических данных.   

В нашей стране производство спортивных 
и сопутствующих товаров постоянно увеличива-
ется и, по прогнозам аналитиков, будет продол-
жать расти. Как говорил президент Олимпийско-
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го комитета России Александр Жуков, «по сути 
дела спорт – это отдельная и очень серьезная 
сфера бизнеса» [14]. Спорт стал все более до-
ступным для населения. Люди сильнее вовлека-
ются в любительский спорт. Появляются новые 
спортивные центры, трассы, инфраструктура и 
т.д. Люди стали подходить к занятиям спортом 
более осознанно, а любительские соревнования 
с каждым годом становиться все более массовы-
ми, порой опережая по популярности професси-
ональные чемпионаты [9, 13, 15].

Для каждого вида спорта есть своя продук-
ция, которая создана под конкретные задачи и 
требования. Например, после отмены самоизо-
ляции люди продолжают заниматься спортом 
дома и на маркетплейсах, поэтому до сих пор 
популярны такие товары, как  эспандеры, спор-
тивные коврики, гантели, скакалки и спортив-
ные мячи. Но большой спорт на подъеме и про-
должает радовать своими рекордами. Продукция 
для профессиональных спортсменов – это важ-
ная часть всей индустрии. 

Одной из категорий спортивного инвентаря 
для профессионального занятия спортом явля-
ются очки. Они выполняют очень важную функ-
цию – защищают глаза спортсмена от различных 
внешних воздействий, будь то погодные явле-
ния (снег, пыль, дождь) или защита от травм при 
ударе [7]. Также очки защищают от солнечного 
ультрафиолетового излучения – UVA и UVB.

Немаловажным фактором при использова-
нии очков является комфорт. Эргономическая 
составляющая необходима – благодаря ей очки 
со спортсмена не слетают, не давят, не раз-
дражают кожу и, самое главное, не ухудшают 
видимость, а наоборот, улучшают визуальное 
восприятие внешней среды для спортсмена [6]. 
Спортивные очки чаще всего используют в ак-
тивных видах спорта, таких как бег, велоспорт, 

альпинизм, водные виды спорта, горнолыжный 
спорт, биатлон, лыжные гонки и др.

Несмотря на все положительные характери-
стики спортивных очков и их  востребованность 
у спортсменов, они имеют технические пробле-
мы, решение которых пока не найдено. Одной из 
таких проблем является запотевание линз. Это 
серьезный изъян, так как в данном случае  нару-
шается основная функция очков – качественная 
видимость.  Есть несколько ключевых факторов, 
которые влияют на запотевание линзы: 

– проветриваемость линзы;
– наличие защиты от пота на верхней части 

фронта;
– интенсивность нагрузки на спортсмена;
– температура тела спортсмена;
– температура окружающей среды; 
– наличие антифог-покрытий и растворов 

на линзе.  
Напрямую можно воздействовать лишь на 

несколько пунктов – проветриваемость, защита 
от пота и специальное покрытие [17]. Но пре-
одоление данных факторов не дает полных га-
рантий решения проблемы. Для поиска путей 
улучшения комфорта эксплуатации очков выпол-
нен анализ современных предложений на рынке 
спортивных очков. На основе анализа предложе-
на классификация конструкций и функций очков 
(табл. 1, 2). 

Таким образом, из новых решений влагооб-
менных технологий для спортивных очков мож-
но выделить компанию Adidas с ее технологией 
под названием Clima cool (рис. 1)

Clima cool – это механизм, регулирующий 
не только воздушные потоки, но и влагообмен 
всей системы, охлаждая весь предмет в целом 
на 360°, будь то обувь, одежда или очки [19]. 
Данная система снижает уровень возникновения 
пара и влаги, обеспечивая таким образом макси-

 
Рис. 1. Примеры очков от компании Adidas с технологией Clima cool a136 elevation.

 Фото из сети Интернет 
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Таблица 1
Классификация конструкции очков с учетом форм и материалов

Таблица 2
Классификация конструкции очков по эргономике

Термины Оценка эргономики

Полуспортивные 
ободковые

Низкая эргономичность для активных видов спорта, нет защиты глаз от пота, высокая 
проветриваемость за счет прямого фронта

Спортивные ободковые Высокая эргономичность, удобная посадка, низкая проветриваемость за счет высокого 
базового изгиба оправы и «облегания» черепа при использовании соотвественно

Спортивные 
полуободковые

Высокая эргономичность, удобная посадка, средняя проветриваемость за счет 
отсутствия ободка внизу оправы, но при отрицательных температурах конденсат 
появляется быстрее

Спортивные 
безободковые 

Высокая эргономичность, удобная посадка, проветриваемость выше среднего за 
счет отсутствия ободков, но при отрицательных температурах конденсат появляется 
быстрее
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мальный комфорт и функциональность исполь-
зования (рис. 2).

Так, верхний край фронта модели снабжен 
системой воздухоотвода, благодаря которой 
воздушные потоки двигаются в вертикальном и 
горизонтальном направлениях, а конденсирован-
ный воздух, появляющийся в виде влаги, впиты-
вается в противопотник. Как известно, теплый 
воздух движется снизу вверх, выталкивая, хо-
лодный воздух наверх, что способствует допол-
нительному движению воздуха и охлаждению 
всей системы.  

Но и в данной технологии есть проблема, 
которую прекрасно видно при тепловизионной 
съемке (рис. 3). Самое горячее место на лице 
человека расположено около слезных протоков, 
поэтому логичнее направлять воздух к носу.

На основании анализа информационных 
данных по технологии влагообмена можно 

предложить следующее дизайн-решение: изме-
нение мест направления потоков воздуха к носу 
с помощью отверстий, расположенных в раме в 
определенных местах. Новая конструкция при-
ведена на рис. 4.

Отверстия расположены на дужке возле 
носа и над переносицей, а также с боковой ча-
сти. В варианте а отверстия занимают всю пло-
щадь рамы, имеют лишь несколько перекладин, 
в варианте б отверстия имеют четкую вытяну-
тую прямоугольную форму, на одном участке 
располагается несколько вырезов. Рама должна 
состоять из гибкого и впитывающего влагу ма-
териала, который не должен раздражать кожу. 
Также можно  сделать раму, состоящую из двух 
компонентов, гибкого пластика, подобного Bflex, 
и поролона. Толщина внутренней рамы для лет-
него варианта очков не должна быть слишком 
большой, предварительно 3 мм должно быть 
достаточно. 

Также на схеме (рис. 4) можно увидеть, 
как будут вести себя воздушные потоки, но при 
том условии, что очки будут плотно прилегать к 
лицу. Для этого и нужен эластичный и не раздра-
жающий кожу материал. Такое решение может 
использоваться как на очках для плаванья, так и 
для сноуборда. 

В заключение можно сказать, что данный 
способ борьбы с запотеванием является самым 
экономичным, так как не требует принципиаль-
ных изменений в конструкции или создания со-
вершенно новых материалов, эргономический 
сценарий тоже сохраняется. Данная конструкция 
очков может быть рекомендована для многих ви-
дов спорта, таких как  велоспорт, конькобежный 
спорт, конный спорт, легкая атлетика и др.

 
Рис. 2. Схема воздушных потоков с технологией Clima cool [18]

Рис. 3. Съемка лица человека через тепловизор. Фото из 
сети Интернет
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Рис. 4. Конструкция очков с отверстиями, изменяющими воздушные потоки: 
а – по всей площади; б – на отдельных участках

 

а б
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Аннотация. Статья посвящена методологическим аспектам территориального брендиро-
вания среды-события. Объектом исследования являются событийные мероприятия, проводимые 
в городе Новосибирске в аспекте формирования его визуальной идентичности. На основе ретро-
спективного анализа опыта проведения символических событий Международный молодежный фо-
рум «Интерра» и День города выявлены методические подходы и принципы  их брендирования. На 
примере города Новосибирска установлена роль и значение системного подхода в формировании 
айдентики события на основе принципа преемственности художественной концепции бренда. 
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В современных условиях развития социаль-
ной сферы экономики крупных городов важное 
значение приобретает событийный маркетинг 
как фактор территориального брендирования. 
События заметно влияют на развитие и конку-
рентоспособность большинства территорий [1, 
с. 276]. Сегодня в мире насчитывается более 20 
городов, которые специализируются и преиму-
щественно развиваются за счет доходов от со-
бытийной экономики [2, с. 138]. В отличие от 
зарубежных, для таких крупных российских го-
родов, как Казань, Екатеринбург и Новосибирск, 
формирование территориального бренда — это 
прежде всего способ «выжить» в конкурентной 
борьбе за статус «третья столица России» [3, 
с. 57]. По мнению ведущего специалиста в обла-
сти территориального брендирования С. Анхоль-
та, сегодня «три вещи нужны городу, если он 
хочет быть процветающим мировым брендом: 
стратегия, менеджмент и символические собы-
тия» [3, с. 35].

 Для Новосибирска проведение символи-
ческих событий, таких как международные фо-
румы и фестивали, спортивные соревнования, 
выставки, городские праздники, является ин-
струментом повышения его позитивного имид-
жа и маркетингового продвижения территории. 
Если для «естественных» событий (День города, 

юбилеи, сезонные праздники), как правило, не 
требуется рекламная информационная поддерж-
ка, то «специальные» события проводятся на-
меренно, в целях брендирования города — с ис-
пользованием таких основных характеристик, 
как уникальность, зрелищность, красочность 
и знаковость.

 Анализ проводимых в Новосибирске 
символических событий в разные годы свиде-
тельствует о широком разнообразии методоло-
гических подходов в их организации в аспекте 
формирования айдентики и разработки бренд- 
концепций.

 Ярким знаковым событием международно-
го масштаба в истории Новосибирска было про-
ведение в 2009–2012 гг. Молодежного форума 
«Интерра», который явился одной из привлека-
тельных площадок межрегионального и между-
народного характера на территории России для 
обсуждения концепций и практики инновацион-
ного развития в экономике и социальной сфере. 
Разработанный фирменный стиль «Интерры» 
представлял собой целостную художественную 
и образно- графическую концепцию. Он бази-
ровался на четырех основных цветах: желтом, 
зеленом, розговом и синем. В качестве дополни-
тельных использовались черный и белый цвета. 
Графика логотипов для ежегодно проводимых 
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форумов отличалась единством художественного 
изображения знака в виде пересечения цветных 
линий, точек и деталированностью образов. Се-
мантика айдентики, ее основной посыл остава-
лись неизменными — это развитие, эволюция, 
знаменитые открытия человечества. Но из года 
в год менялся сам центральный образ логотипа.

В основу семантического образа официаль-
ной эмблемы форума «Интерра — 09» положен 
разноцветный клубок в форме переплетающихся 
четырехцветных элементов как символ творче-
ского хаоса и интеллектуальной протоплазмы, 
порождающей инновационные идеи (рис. 1).

Графическим знаком фирменного стиля 
форума «Интерра — 10» стала пружина, симво-
лизирующая накопление сил и рывок к дости-
жению нового уровня знаний, а слоганом стал 
девиз: ИДЕЙствуй! Графическое и цветовое 
решение знака наследует визуально принципы, 
использованные в фирменном стиле предше-
ственника (рис. 2).

В основу разработки фирменного знака 
«Интерры — 11» лег графический образ следа 
как символа, с одной стороны, сосредоточенно-
сти на фигуре человека, с другой — достижения 
реального результата. Слоган как элемент фир-
менного стиля раскрывает вербально идею сим-
вола: СЛЕДующий уровень! (рис. 3). Графиче-
ским символом «Интерры — 12» было выбрано 
колесо как один из главных образов расширения 
границ возможностей и преобразования картины 
мира, что применимо как в области материаль-
ного, так и в сфере научного познания и духов-
ного развития. Изобретение колеса перевернуло 
бытие человека, его представления о мире, став 
одним из определяющих условий технического 
прогресса для последующих поколений. Слога-
ном форума «Интерра — 12» стал девиз: «Новый 
взгляд на великое» (рис. 4).

Фирменный стиль Международного мо-
лодежного форума «Интерра» положил нача-
ло формированию системы художественного 

Рис. 1. Фирменный знак форума «Интерра – 09»

Рис. 3. Фирменный стиль форума «Интерра – 11»

Рис. 2. Графический знак форума «Интерра – 10»

Рис. 4. Графический символ форума «Интерра – 12»
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оформления среды- события. Для создания ху-
дожественного образа фирменного стиля среды- 
события были привлечены все возможные сред-
ства: графические, вербальные, технические, 
звуковые и др. Высшей формой художественной 
организации среды- события «Интерра» стала 
программа системы визуальных коммуникаций 
в городской среде, разработанная специально 
для форума. В качестве носителей фирменного 
стиля форума были использованы такие сред-
ства, как транспорт, медиа- поверхности в город-
ской среде, театральные инсталляции, полигра-
фия, сувенирная продукция и др.

 Знаменательным событием в культурной 
жизни жителей Новосибирска являются еже-
годно проводимые праздничные мероприятия 
«День города». Впервые праздник был проведен 
в год 70-летия Октябрьской революции. Шесто-
го апреля 1987 г. было принято постановление 
«Об учреждении ежегодного празднования Дня 
города Новосибирска». Ко Дню города — 4 июня 
1989 г. — инженеры Новосибирского электро-
технического института (НЭТИ) Александр Таи-
ров и Лариса Трещева придумали официальный 
символ праздника — «Горовичка», человечка, 
олицетворяющего молодой, стремительно разви-
вающийся Новосибирск. 100-летие Новосибирск 
отметил 3 и 4 июля 1993 г. Изюминкой праздни-
ка стала восстановленная на историческом месте 

часовня Святителя и Чудотворца Николая, не-
бесного покровителя города. В честь 100-летия 
города одна из малых планет была названа «Но-
восибирск». В 1995 г. Устав Новосибирска закре-
пил окончательно дату проведения праздника: 
«Днем города является последнее воскресенье 
июня».

 Изучение опыта формирования айдентики 
проведения мероприятия «День города» как фак-
тора идентичности бренда города Новосибирска 
имеет научно- практическое значение. Особое 
место в ряду наиболее удачных примеров соз-
дания запоминающегося образа айдентики для 
среды- события является фирменный стиль, раз-
работанный брендинговой компанией «Март» 
к 125-летнему юбилею города Новосибирска 
в 2018 г. под руководством мэрии (рис. 5). Вне-
дрение новой айдентики для юбилея началось 
с оформления конкурса «125 идей для города» 
летом 2017 г. Для подачи идей и всеобщего го-
родского голосования был разработан специаль-
ный сайт, на который жителями Новосибирска 
было подано 1298 идей, из которых на двух эта-
пах отбора выбрали 125 лучших для реализации. 
Вместо разработки логотипа конкурса командой 
мэрии была предложена концепция айдентики 
Новосибирска, которую можно развивать и ис-
пользовать для всех юбилейных мероприятий.

 В основу концепции в качестве визуально-

Рис. 5. Графическая айдентика Новосибирска в стиле «Это Ново»
к 125-летнему юбилею города (2018 г.)
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го языка для оформления городских праздников 
были положены мотивы графики художников- 
авангардистов начала ХХ века. Новосибирск — 
молодой город, ему нелегко определить соб-
ственную идентичность, он словно состоит из 
отдельных лоскутов. Несмотря на использо-
вание графики авангарда, авторы концепции 
отошли от прямого цитирования образов про-
шлого века, обратив внимание на символы на-
стоящего и будущего. Геометрические фигуры 
задают ритм. Точка — как настоящее, событие 
в хронике, место на карте, человек в городе. 
Линия — как нить, которая связывает набор со-
бытий в историю, движется от прошлого к бу-
дущему, соединяет людей в сообщества. Тех-
ника коллажа добавила эмоций в композицию, 
небольшие черно- белые фигурки сделали гео-
метрию более человечной и привлекательной. 
Примечательно отметить, что предложенная 
графическая айдентика легко масштабируется 
на любые городские носители, благодаря приме-
нению открытых, ярких цветов она будет легко 
восприниматься визуально в различные сезоны 
года. В качестве вербального символа фирмен-
ного стиля был предложен короткий, семантиче-
ски емкий слоган «Это Ново» [4].

В последующие годы для проведения Дня 
города разрабатывались графические фир-
менные стили, однако их формирование не 
базировалось на принципе преемственности 
художественного образа предшествующего 
бренда — юбилея 2018 года (рис. 6).

Разработанную в 2018 г. концепцию 
праздничной символики к 125-летнему юби-
лею города Новосибирска, как утверждают 
дизайнеры- разработчики, можно еще много лет 

заимствовать и трансформировать. Поэтому мэ-
рия планирует к 130-летию Новосибирска со-
здать новый фирменный стиль на основе старого 
визуального образа на тему «Это Ново».

 Формирование бренда для среды- события, 
таким образом, представляет собой сложный 
и многогранный процесс, который должен ба-
зироваться на использовании специфических 
методологических принципов его реализации. 
Для каждого конкретного города должна созда-
ваться соответствующая именно ему айдентика 
события в соответствии с бренд- концепцией. 
Следуя принципам системного подхода в орга-
низации событийного мероприятия на основе 
преемственности художественной концепции 
бренда, можно достичь более высокой соци-
альной эффективности его продвижения на 
территории города в течение многих лет. Опыт 
проведения в Новосибирске в 2009–2012 гг. 
крупномасштабного символического меропри-
ятия «Интерра» наглядно продемонстрировал 
высокую степень уникальности фирменного 
стиля, созданного на основе принципа преем-
ственности айдентики для ее ежегодного ис-
пользования.

 Выполненный авторами статьи комплекс-
ный ретроспективный анализ проведения в Но-
восибирске знаменательных событий позволил 
выявить роль системного подхода в качестве ме-
тодологической основы для их брендирования 
в процессе формирования устойчивого фирмен-
ного стиля города как средства его идентично-
сти. Результаты исследования имеют методоло-
гическое и практическое значение для выбора 
стратегии проведения событийных мероприятий 
в городе Новосибирске.

Рис. 6. Графическая айдентика  к 129-летию  города Новосибирска (2022 г.)
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A SYSTEMATIC APPROACH TO BRANDING THE ENVIRONMENT-EVENTS 

(ON THE EXAMPLE OF NVOSIBIRSK)
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Tikhov V.G., Academician NAD
Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts
 
Abstract. The  article is devoted to methodological aspects of territorial branding of the event envi-

ronment. The object of the research is the event evens held in the city of Novosibirsk in the aspect of the 
formation of its visual identity. Based on a retrospective analysis of the experience of symbolic events: 
the “Interra” International Youth Forum and “City Day” celebrations, methodological approaches and 
principles of their branding have been indentified. On the example of the city Novosibirsk, the role and 
importance of a  systematic approach in the formation of the principle of continuity of the artistic concept 
of the brand are established. 

Keywords: wednesday-event, identity, territorial branding, corporate identity.
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Аннотация. Данная публикация подробно раскрывает этапы разработки концепции ай-
дентики карбоновых полигонов на примере Новосибирского полигона BioCarbon. Результатом 
работы над проектом стало эффективное решение вопроса по разработке простой и одновре-
менно отвечающей всем необходимым требованиям айдентики для Новосибирского карбоново-
го полигона. При предварительном формировании айдентики данного проекта была проведена 
работа над решением проблем, касающихся установления баланса в ее элементах между эко-
логическо-направленной составляющей организации и уклоном в современные технологии. Так-
же была осуществлена работа над смысловым упрощением научности проекта для понимания 
проблемы, решением которой занимается организация. Еще один аспект задания – последую-
щая популяризация научного проекта среди широких масс. В процессе решения многих задач 
важно было уделить внимание проблеме формирования визуальной идентичности организации 
с природой Сибирского региона для установления эмоциональной привязки и освещения эколо-
гических проблем, решением которых занимается организация на территории данного региона.

Ключевые слова: карбоновый полигон, айдентика, концепция, агломерация, фирменный знак, 
мультимедиа.
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Во всем мире ученые признают актуаль-
ность проблемы изменения климата — она яв-
ляется определяющей проблемой нашего време-
ни. Изменяющиеся погодные условия угрожают 
производству продуктов питания, являются при-
чиной повышения уровня моря — последствия 
изменения климата носят глобальный и беспре-
цедентный характер.

 Для решения данной проблемы прово-
дятся научные исследования, организуемые на 
специальных карбоновых полигонах (рис. 1) [1], 
в ходе которых создаются и отрабатываются 
системы для точного учета поглощения и вы-
бросов парниковых газов, а также ведется сбор 
данных для разработки методики оценки угле-
родного баланса природными экосистемами [2].

Разработка айдентики для организации, вне 

зависимости от ее сферы деятельности, являет-
ся важным шагом в формировании отношений 
с ее целевой аудиторией, помогает отвечать ее 
предпочтениям, способствует росту лояльности 
и доверия. Восприятие организации формирует-
ся у людей каждым коммуникативным действи-
ем, и каждая точка соприкосновения с потреби-
телем — это возможность произвести на него 
хорошее впечатление.

Сильный некоммерческий бренд может 
помочь в стратегическом продвижении целей 
организации — миссии и влияния, и может спо-
собствовать:

— большой финансовой поддержке;
— доверию в глазах инвесторов;
— приобретению удивительных талантов, 

членов правления и волонтеров;



54

— привлечению и поддержанию полезных 
партнерских отношений.

Были выявлены основные проблемы фор-
мирования айдентики карбонового полигона:

1. Баланс в элементах айдентики между эко-
логией и технологиями.

2. Смысловое упрощение — для понима-
ния проблемы, решением которой занимается 
полигон.

3. Установление связей между организацией 
и природой Сибирского региона.

Основными задачами при разработке айден-
тики карбоновых полигонов в Новосибирской 
агломерации стали:

1. Изучение проблемы изменения климата 
и влияния выбросов диоксида углерода, а также 
рассмотрение целей и задач карбоновых поли-
гонов.

2. Разработка уникального фирменного сти-
ля полигона, отвечающего всем критериям, уста-
новленным при анализе аналогов.

3. Внедрение фирменного стиля в печатную, 
рекламную и сувенирную продукцию, а также на 
электронные носители.

Целевая аудитория:
— студенты образовательных учреждений 

новосибирской области, которых, возможно, за-
интересует работа в сфере компенсации выбро-
сов углерода, экологии или сельского хозяйства;

— компании, заинтересованные в инве-
стировании организаций, работающих в сфере 
контроля выбросов углерода;

— люди, проявляющие интерес к пробле-
ме загрязнения атмосферы и изменения кли-
мата.

В результате проведенного анализа анало-
гов карбоновых полигонов и организаций, ра-
ботающих в сфере экологии, был сделан вывод, 
что большая часть логотипов и фирменных сти-
лей проанализированных организаций отлично 
справляется с поставленными задачами, такими 
как ясное и доходчивое отражение целей орга-
низаций, а также привлечение внимания к про-
блемам, решением которых они занимаются. Все 
эти задачи были выполнены благодаря грамот-
ному подбору цветовой палитры, форм, образов 
и шрифтов, наиболее близких к организациям 
и их деятельности. Выявленные особенности 
и характеристики послужили базой для установ-
ления ценностных особенностей для разрабаты-
ваемой айдентики (рис. 2, 3) [3, 4].

Основываясь на этом, айдентика должна 
отвечать следующим критериям: фирменный 
стиль должен соблюдать все установленные тре-
бования по разработке фирменного знака, быть 
понятным для обозначенной целевой аудито-
рии, отображать основную исследовательскую 
деятельность в сфере экологии и свою принад-
лежность к Новосибирской области. Данная кон-
цепция является ключевой для формирования 
уникальной айдентики. Для этого необходима 
четкая демонстрация идей, характерных данно-
му полигону и его деятельности, которая невоз-
можна без правильного использования сформи-
рованных форм и цветов.

Рис. 1. Логотип карбоновых полигонов  
Российской Федерации

Рис. 2. Логотип Ctrl2go

Рис. 3.Логотип карбонового полигона  
«Геленджик»
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После сбора всей необходимой информа-
ции об аналогах был начат процесс поискового 
эскизирования на основе поисковой матрицы. 
В ходе работы было выполнено множество ва-
риантов. Впоследствии на основе более удачных 
вариантов были проработаны более детальные 
эскизы знаков. Итогом послужил отбор финаль-
ного варианта знака, отвечающего всем выше-
перечисленным требованиям, его дальнейшая 
проработка и интеграция в процесс работы над 
айдентикой полигона (рис. 4).

За основу фирменного знака была взята 
стилизованная латинская буква «C», вписанная 
в форму шестигранника, что четко отражало на-
учную деятельность полигона. Внутрь логотипа 
была внедрена модель молекулы диоксида кар-
бона, являющаяся смысловым центром логотипа 
вместе с листком, который отражает результат 
деятельности полигона (рис. 5).

Активным цветом послужил градиент меж-
ду двумя основными цветами: карибским зеле-
ным и светло- бирюзовым. Данный градиент 
одновременно совмещает в себя экологичность 
и отражает холодный сибирский климат. От-
тенки серого: мокрый асфальт и телегрей спо-
собствуют упрощению использования логотипа 
в условиях, не предусмотренных дизайнером, 
и используются в основном на фонах и печатной 
продукции (рис. 6).

В айдентике полигона были использованы 
два гарнитурных шрифта. Основным шрифтом 
служил Oxima Regular, а для оформления заго-

ловков и выделения важной информации ис-
пользовался Oxima Black. Оба шрифта имеют 
поддержку кириллицы. Данные шрифты очень 
хорошо отражают технологичность, научность 
и экологичность полигона, при этом сохраняя 
современность и простоту.

В деловую документацию айдентики поли-
гона вошли: конверт, визитка и бланк размером 
А 4. Конверт выполнен с учетом фирменного 
решения, содержит в себе контактную инфор-
мацию в блоке и фирменный знак. Бланк А 4 
разделен на текстовую и иллюстративную часть. 
В верхней части располагается фирменный знак, 
ниже указана основная текстовая информация. 
Корпоративная визитка имеет размер 90×50 мм. 
Лицевая часть включает в себя размещенный 
по центру фирменный знак. На обратной сто-
роне располагаются контактные данные, Ф.И.О. 
и ссылка на сайт (рис. 7).

Дизайн сайта был опробирован на уже разра-
ботанном сайте организации с учетом совмести-
мости с различными устройствами, такими как 
планшеты, смартфоны и персональные компью-
теры. С учетом данной адаптивности блоки сайта 
автоматически меняют свой размер и положение 
для лучшей работы на разных устройствах.

В фирменную сувенирную продукцию во-
шли: футболка, дождевик, кепка, шариковая 
ручка, флеш-накопитель и кружка. Использо-
вание фирменных сувениров способствует по-
пуляризации бренда через распространение его 
в социальной среде. Вся сувенирная продукция 

Рис. 4.Эскизы поисковых вариантов
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содержит в себе элементы айдентики полигона, 
такие как фирменный паттерн, фирменные цвета 
и фирменный знак (рис. 8).

Графическое оформление технического 
оборудования и транспорта полигона позволяет 
акцентировать внимание аудитории на деятель-
ности организации, а также распространить ее 
влияние на довольно большую территорию. Кро-
ме того, это неотъемлемая часть корпоративной 
этики — брендированный автомобиль и обору-
дование в фирменных цветах с нанесенным фир-
менным логотипом способствует выражению 
солидности организации и отражает ее серьез-
ность, а также является статусным показателем 
ее уровня. Художественное оформление произ-
водится при помощи глянцевых виниловых на-
клеек (рис. 9).

Результатом исследования стала разработка 
эффективного и простого способа решения про-
блемы — создание лаконичной и одновременно 
отвечающей всем необходимым требованиям 
айдентики для Новосибирского карбонового по-
лигона BioCarbon [5]. При работе над формирова-
нием айдентики карбонового полигона BioCarbon 
была проведена работа над решением проблем, 
касающихся установления баланса в элементах 
айдентики между экологическо- направленной 
составляющей организации и ее уклоном в со-
временные технологии, а также работа над 
смысловым упрощением научной идентичности 
концепции для ее последующей популяризации 
и доступности для широких масс.

В процессе решения поставленных задач 
было уделено внимание семантической связи 
между организацией и природой сибирского ре-
гиона для освещения экологических проблем, 
решением которых занимается организация на 
территории сибирского региона, а также уста-
новлению эмоциональной привязки со стороны 
потребителя.

Рис. 5. Фирменный знак

Рис. 7. Деловая документация

Рис. 8. Сувенирная продукция

Рис. 9. Графическое оформление транспорта

Рис. 6. Фирменные цвета
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PECULIARITIES OF DEVELOPING THE IDENTITY CONCEPT FOR CARBON POLY-
GONS IN NOVOSIBIRSK 
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Annotation. This publication details the stages of developing the concept of the identity of carbon 
polygons and farms, using the Novosibirsk BioCarbon polygon as an example. The result of the work on 
this project was the creation of an effective solution to the problem with the development of a simple and 
at the same time meeting all the necessary requirements for the identity of the Novosibirsk carbon polygon. 
During the preliminary formation of the identity of this project, work was carried out to solve problems 
related to establishing a balance in its elements, between the environmentally oriented component of 
the organization and the bias towards modern technologies. Work was also carried out on the semantic 
simplification of the scientific nature of the project in order to understand the problem the organization 
is solving. Another aspect of the task was the subsequent popularization of the scientific project for the 
general public. In the process of solving many problems, it was important to pay attention to the problem 
of forming a visual identity of the identity with the nature of the Siberian region: to establish an emotional 
connection, to highlight the environmental problems that the organization deals with in the region.

Keywords: сarbon landfill, carbon farm, identity, concept, agglomeration, brand name, multimedia.
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Аннотация. В статье представлена авторская методика выявления типичных пробелов в 
живописной подготовке студентов-дизайнеров при помощи критериев оценки, которые позво-
лят получить возможность сформулировать направление методических воздействий на началь-
ном этапе обучения. Именно на этом этапе обучения процесс накопления теоретических знаний, 
практических умений и навыков должен перейти в более качественный процесс реализации кре-
ативных идей, что является основополагающим требованием к подготовке будущего художни-
ка-дизайнера.

Ключевые слова: критерии оценки живописной подготовки, академическая живопись, деко-
ративная стилизация, восприятие.

ТИПИЧНЫЕ ПРОБЕЛЫ В ЖИВОПИСНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ-
ДИЗАЙНЕРОВ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ АКАДЕМИЧЕСКОГО К ДЕКОРАТИВНОМУ 

ВОСПРИЯТИЮ НАТУРНОЙ ПОСТАНОВКИ

УДК 37.016:75
DOI 10.37909/2542-1352-2023-2-2009

Карнаев М.А., кандидат педагогических наук, доцент
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 
имени А.Д. Крячкова

Анализ психолого- педагогических особенно-
стей живописного процесса, а также выявленная 
нами специфика живописной подготовки дизай-
неров позволили выяснить, что декоративная сти-
лизация, лежащая в основе дизайнерской живо-
писи, является основой для развития креативного 
мышления будущего специалиста.

Критерии оценки живописной подготовки 
студентов позволяют определить отправные точки 
в организации учебно- методического процесса.

Прежде всего необходимо выявить у сту-
дентов исходный уровень развития восприятия 
живописного натюрморта, определить уровень 
образования представлений об изображаемом, 
выявить, в какой степени развиты практические 
умения, необходимые для создания декоративных 
живописных композиций, и насколько они взаи-
мосвязаны с восприятием и представлением, что 
в совокупности определяет исходный уровень 
готовности студентов к профессиональному об-
учению.

Необходимо отметить, что студенты началь-
ных курсов уже получили базовые академические 
знания по живописному изображению натюрмор-
та и уже имеется определенный изобразительный 
опыт, а также технические живописные приемы. 
Обладая знаниями, умениями и навыками акаде-
мической акварельной живописи, они переходят 

к выполнению более сложных творческих за-
даний, связанных с декоративной стилизацией, 
при помощи гуашевой живописи. Именно на этом 
этапе обучения процесс накопления теоретиче-
ских знаний, практических умений и навыков 
должен перейти в более качественный процесс 
реализации креативных идей, что является осно-
вополагающим требованием к подготовке буду-
щего художника- дизайнера.

Мы предполагаем, что выявление типичных 
пробелов в живописной подготовке студентов 
при помощи критериев оценки позволят полу-
чить возможность сформулировать направление 
методических воздействий на данном этапе об-
учения.

Для проведения практического задания был 
поставлен несложный натюрморт в теплой гам-
ме, состоящий из предметов быта, с различными 
по пластике четкими силуэтными формами, раз-
личными по цвету, тону и фактуре, на фоне двух 
соразмерно- контрастных драпировок. Натюрморт 
располагался ниже линии горизонта и освещал-
ся естественным боковым светом таким образом, 
чтобы объемные формы предметов выглядели 
наиболее выразительно.

Задачи постановки:
Выявить степень целостного восприятия на-

тюрморта.
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Определить возможности студентов пред-
ставлять натюрморт для живописного изобра-
жения.

Определить фактический уровень взаимо-
действия восприятия, представления и техниче-
ских умений.

В ходе проведения занятия необходимо 
проследить, насколько методически осознанно 
студенты производят выбор формата листа отно-
сительно выбранной точки зрения и найденной 
композиционной схемы натюрморта, насколько 
грамотно анализируют натурную постановку 
и соотносят конкретный зрительный образ натюр-
морта с техническими возможностями гуашевой 
живописи, насколько целостно воспринимают 
композиционные связи в предложенном живо-
писном натюрморте и соотносят их с выбором 
и заполнением картинной плоскости.

После постановки задач по написанию на-
тюрморта и его подробного анализа самими сту-
дентами мы попросили обстоятельно описать 
словами замысел будущего этюда (обосновать вы-
бор точки зрения, формат листа, композиционное 
размещение предметов, колористический строй, 
основные и второстепенные контрасты и т. д.). 
Были даны рекомендации сделать ряд предвари-
тельных композиционных и живописных поисков 
с различных точек зрения, а затем написать этюд 
натюрморта.

В процессе изучения дисциплины «Жи-
вопись» они, безусловно, проходили обуче-
ние по традиционной академической методике 
и знакомы с основными этапами изображения 
натюрморта: на композиционном этапе работа 
начинается с выбора формата листа бумаги, где 
определяется величина, положение и характер 
пятна всей постановки и каждого предмета в от-
дельности относительно друг друга путем срав-
нения пропорций. После этого студенты при-
ступают к реализации построения натюрморта: 
выявляют и анализируют конструктивную осно-
ву каждого предмета постановки, проводят не-
обходимые вспомогательные линии построения. 
На этом этапе большое значение имеет построе-
ние всех предметов натюрморта с соблюдением 
пропорциональных особенностей и законов пер-
спективы, создание объемно- пространственной 
конструкции предметов.

На следующем этапе изображения студен-
ты приступают к решению натюрморта в цвете, 
определяют общий колорит всей постановки, 

а также находят большие цветовые и тональные 
отношения по пятнам, что приводит к моделиро-
ванию формы и выявлению объема предметов.

Проведение данного этапа позволило выяс-
нить, что студенты- дизайнеры в целом справля-
ются с академическими задачами выполнения 
живописного натюрморта. При анализе и оцен-
ке изобразительного процесса и законченных 
живописных работ мы опирались на критерии 
оценки живописной подготовки студентов- 
дизайнеров.

Первая группа критериев оценивает уровень 
развития восприятия:

— в большинстве работ студентов передано 
общее восприятие пропорций предметов;

— грамотно передается восприятие основ-
ных и второстепенных тональных и цветовых 
контрастов натюрморта;

— изображение силуэтного очертания пред-
метов свидетельствует об адекватном восприятии 
натюрморта;

— большинство студентов выдержали со-
размерность и баланс пятен на изобразительной 
плоскости, но ритмическая организация отсут-
ствовала в большинстве работ, что свидетель-
ствует о низком уровне восприятия ритмического 
строя натюрморта;

— изобразительные действия направлены 
на передачу объемно- пространственного изобра-
жения и показывают восприятие воздушной и ли-
нейной перспективы;

— восприятие композиционного и смысло-
вого центра натюрморта выявлены в работах сту-
дентов, правильно намечены пропорциональные 
отношения предметов в натюрморте;

— соотнесенность восприятия с замыслом 
также наблюдается в работах студентов;

— взаимодействие восприятия с представ-
лением не проявили достаточной готовности к ре-
шению поставленной задачи.

Проведение данного этапа позволило вы-
яснить, что студенты начальных курсов в целом 
справляются с академическими задачами напи-
сания натюрморта. Анализ изобразительного 
процесса и законченных живописных этюдов 
показал, что:

— практически все студенты выбрали вер-
тикальный формат листа бумаги, независимо от 
точки зрения на натюрморт;

— большинство студентов сразу приступили 
к построению предметов натюрморта, не уделив 
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достаточно внимания предварительным компози-
ционным поискам;

— большинство испытуемых выдержали со-
размерность и баланс пятен на изобразительной 
плоскости, но ритмическая организация отсут-
ствовала во всех работах;

— композиционный центр выявлен в рисун-
ках не у всех студентов, а также не у всех точно 
намечены пропорциональные отношения пред-
метов в натюрморте;

— изобразительные действия сосредоточе-
ны на объемно- пространственном конструктив-
ном построении каждого из предметов в натюр-
морте и постановке их на плоскости подиума;

— цветовой и тональный разбор натур-
ной постановки студенты ведут правильно, 
от общего к частному. Грамотно моделируют 
объемную форму предметов на основе светоте-
невых градаций (блик, свет, полутень, тень соб-
ственная, рефлекс). Слабее решаются простран-
ственные задачи, в основном за счет падающих 
теней, остальные возможности сознательно не 
используются;

— попытки разнообразить мазок в зависи-
мости от фактуры и месторасположения предме-
тов в натюрморте у студентов не наблюдаются.

В результате анализа живописных работ 
студентов было выявлено, что 50% сознательно 
выбирали точку зрения на натурную постановку 
и в соответствии с месторасположением натур-
ной постановки грамотно определяли формат 
листа бумаги; 33,3% студенческих работ демон-
стрируют удачное композиционное размещение 
натюрморта на листе бумаги, хотя предваритель-
ные композиционные поиски не ведутся; 52,8% 
студентов справляются с выделением компози-
ционного центра предметов натюрморта; гра-
мотно разбирают баланс цветовых и тоновых 
отношений в натюрморте и моделируют объем-
ную форму предметов 46,2% студентов; закон-
чить работу, ритмически организовать цветовые 
пятна в натюрморте удалось 33,3% студентов, 
однако достичь образности композиционного 
решения удалось лишь трем студентам, что со-
ставило 9,9% [1].

Таким образом, мы видим, что студенты зна-
ют и практически владеют системой изображения 
объемных предметов на картинной плоскости, 
методом последовательного ведения живопис-
ного этюда. Однако следует отметить, что они не 
всегда выбирают оптимальные выразительные 

композиционные и технические средства для ре-
шения учебных задач натурной постановки.

На втором этапе студентам 2-го курса было 
предложено выполнить декоративное решение 
предыдущей натурной постановки.

Изображение декоративного натюрморта 
занимает особое место в подготовке студентов- 
дизайнеров. Именно при декоративном решении 
постановки познаются выразительные возможно-
сти живописных материалов, постигается смысл 
композиционных решений, формируется воспри-
ятие и образное мышление студентов.

В процессе работы над декоративной стили-
зацией натюрморта чрезвычайно важно форми-
ровать у студентов декоративное восприятие как 
основу декоративно- живописного изображения, 
которое значительно отличается от объемно- 
пространственного.

Анализ психолого- педагогических осо-
бенностей обучения живописи студентов- 
дизайнеров показал, что декоративное воспри-
ятие начинается от общего эмоционального 
впечатления, получения целостного образного 
представления о натурной постановке и основы-
вается на знании закономерностей стилизации, 
а также композиционной организации силуэтно- 
плоскостного изображения. То есть обобщенные 
образы группы предметов натурной живопис-
ной постановки могут формироваться только 
на основе глубокого и всестороннего познания 
конкретных предметов с выявлением их функ-
циональных и конструктивных особенностей, 
позволяющих на последующих этапах обучения 
перенести познанные характеристики на другие, 
еще не познанные предметы.

Натурная постановка была помещена на 
уровне глаз рисующих (линии горизонта) и осве-
щалась боковым естественным светом так, чтобы 
подчеркнуть силуэтную форму предметов. Необ-
ходимо было выявить типичные ошибки студен-
тов при декоративном восприятии натуры.

Задачи постановки:
1. Выявить степень декоративного начала 

в восприятии натуры.
2. Определить возможности студентов пред-

ставлять натюрморт как стилизованную декора-
тивную композицию.

3. Определить фактический уровень взаимо-
действия восприятия, представления и техниче-
ских умений в процессе выполнения декоратив-
ного изображения.
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В методическом отношении необходимо 
выявить, насколько процесс декоративного изо-
бражения натюрморта у студентов взаимосвязан 
с восприятием натурной постановки, уровень 
понимания декоративной стилизации.

На данном этапе студенты- дизайнеры 2-го 
курса не сразу приступили к выполнению зада-
ния, длительность латентного периода состави-
ла около 10–15 минут. Необходимо отметить, 
что студенты начали работу сразу на формате 
листа, не выполнив предварительных стилисти-
ческих и композиционных поисков наиболее 
оптимального решения декоративной компози-
ции. Приемы стилизации сводятся в основном 
к тому, что студенты убирают конструктивные 
линии построения, оставляя силуэтную линию 
предметов, однако при этом характер предметов 
не преобразовывается и не трансформируется 
в выразительное образное изображение.

Анализ работ студентов показал, что лишь 
немногие изменили первоначальное местополо-
жение относительно натурной постановки, вы-
брав более удачную точку зрения на натюрморт, 
а также выбрали иной формат.

На основании анализа проведенных работ 
на уровне композиционного решения натюрмор-
та можно увидеть слабое владение композици-
онными приемами:

— выбор точки зрения происходит неосоз-
нанно, без учета поставленных задач на решение 
декоративной композиции, формат листа бумаги 
выбирается независимо от месторасположения;

— соразмерность предметов натюрморта 
на листе в большинстве случаев выполнялась 
с незначительными искажениями;

— композиционное размещение предметов 
натюрморта происходит на уровне фотографиче-
ского переноса изображения;

— баланс цветовых и тоновых пятен в ка-
честве композиционного приема используется 
недостаточно, как и характерная выразитель-
ность цвета и тона предметов и натурной по-
становки в целом;

— ритм цветовых и тоновых пятен исполь-
зуется при организации композиции интуитивно 
или не используется совсем, студенты не приме-
няют приемы ритмической организации декора-
тивной композиции;

— практически отсутствует образность 
и выразительность композиционно- декоративного 
решения.

Трансформация формы предметов в соот-
ветствии с декоративным замыслом выполня-
лась в 23,1% студенческих работ, хотя искаже-
ние формы предметов было не всегда оправдано; 
с силуэтно- плоскостным восприятием натуры 
справились 29,7% студентов; степень цвето-
вой и тональной проработанности предметов 
и плоскостей декоративной композиции отме-
чена в 16,5% работ; применение орнаментально- 
ритмического строя живописного произведения 
наблюдалось в 9,9% работ; создание гармонич-
ности декоративно- живописного изображения 
вызвало определенные трудности и только 9,9% 
студентов справились с этой задачей, их работы 
отличались также и образностью [1].

Таким образом, на уровне стилизованного 
решения натюрморта можно увидеть, что сту-
денты в недостаточной мере применяют приемы 
и правила стилизации в решении декоративно- 
живописной композиции:

— трансформация форм предметов в со-
ответствии с декоративным замыслом происхо-
дит в основном за счет контурного построения 
без учета характерных особенностей объемных 
форм натюрморта;

— студенты довольно успешно восприни-
мают силуэтно- плоскостную основу постановки 
в целом, однако испытывают трудности при ви-
доизменении объемных форм натуры и переносе 
их в декоративно- плоскостное решение;

— степень цветовой и тональной прорабо-
танности предметов и плоскостей декоративной 
композиции достигается в работах студентов не-
осознанно;

— орнаментально- ритмическое заполнение 
плоскостей предметов и драпировок как прием 
для создания стилизованного изображения при-
меняется крайне редко;

— при изображении натурной постановки 
студенты так и не подходят к решению образных 
задач, оставляя без внимания эмоциональную 
и смысловую нагрузку натюрморта.

В целом на уровне, определяющем степень 
практических умений, наблюдается снижение ка-
чественных показателей владения студентами тех-
ническими навыками по сравнению с академиче-
ским решением натурной постановки, что, на наш 
взгляд, связано с отсутствием практического опыта 
создания стилизованного изображения:

— грамотное владение техникой работы 
живописными материалами и инструментами 
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при построении стилизованного изображения 
ограничивается уже приобретенными ранее 
практическими умениями и навыками. Роста 
технического мастерства в зависимости от по-
ставленной задачи не происходит, что свиде-
тельствует о том, что живописная подготовка 
студентов- дизайнеров при изображении стили-
зованного натюрморта требует значительного 
совершенствования.

— студенты недостаточно грамотно вла-
деют последовательностью ведения работы по 
созданию декоративно- живописной композиции, 
не используют академический метод (от общего 
к частному) в решении задач декоративного изо-
бражения натюрморта;

— не всегда применяют разнообразные 
техники стилизации при передаче материально-
сти и фактуры элементов постановки;

— не используют разнообразие декора-
тивно- художественных приемов для создания 
стилизованного изображения, что свидетель-
ствует о неосознанном подходе к работе;

— достижение необходимой степени 
условности в создании образа декоративно- 
живописной композиции вызывает у студентов 
особые трудности в силу отсутствия у них худо-
жественного опыта.

Таким образом, анализ результатов второго 
этапа показал, что обучение живописи студентов- 
дизайнеров 2-го курса по традиционной программе 
требует совершенствования методики живописной 
подготовки, в основе которой лежит декоративная 
стилизация. Студенты не могут в полной мере са-
мостоятельно решать поставленные перед ними 
задачи, не видят конечный результат работы как 
завершенный декоративно- художественный образ.

Необходимо отметить, что если в процессе 
обучения живописи студентов- дизайнеров акцен-
тировать педагогические воздействия на разви-
тие их целостного восприятия, на формирование 
умений трансформации живописных отношений 
в стилизованные композиционные, декоративные 
образы, то эффективность обучения живописи 
студентов значительно повысится.
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TRANSITION FROM ACADEMIC TO DECORATIVE PERCEPTION OF LOCAL STATION 

Karnaev M.A., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts
 
Abstract. The article presents the author's methodology for identifying typical gaps in the pictorial 

training of design students, using evaluation criteria that will make it possible to formulate the direction 
of methodological influences at the initial stage of training. It is at this stage of learning that the process 
of accumulating theoretical knowledge, practical skills and abilities should move into a better process of 
implementing creative ideas, which is a fundamental requirement for preparing a future artist-designer.
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Аннотация. В настоящей работе представлены основные положения, касающиеся право-
вой охраны исключительных прав на дизайн одежды. Проанализирован вопрос отнесения дизайна 
одежды к объектам авторско-правовой охраны. Кратко охарактеризованы подходы к понятию 
дизайна одежды и элементов, его составляющих. Автором обращено внимание на современные 
тенденции и последние изменения в регулировании охраны дизайна одежды. Сделан вывод, что 
регулирование в разных регионах планеты существенно различается, но видно, что российское 
законодательство поспевает за мировыми и региональными тенденциями и в целом не хуже 
своих законов-конкурентов в других странах, а иногда опережает их в некоторых аспектах, в 
частности по вопросам кодификации и устранения противоречий между нормативно-правовы-
ми актами и актами национальных государств. Преодоление разницы в правоприменении будет 
главной проблемой ближайшего будущего.

Ключевые слова: интеллектуальная деятельность, дизайн, одежда, защита прав на дизайн, 
исключительные права на дизайн.
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Актуальность исследуемой тематики обу-
словлена тем, что в настоящее время отмечается 
бурный рост новых технологий и необходимость 
в таком атрибуте современного общества, как 
интеллектуальный труд. Активное развитие ин-
тернет-технологий, технологий искусственного 
интеллекта, а также иных сфер информационных 
технологий образует свои сложности по отсле-
живанию фактов нарушения авторских прав, в 
том числе и в сфере разработки дизайна. Поми-
мо технологической стороны важно учитывать и 
правовую. Несмотря на то что с принятия чет-
вертой части ГК РФ [2] прошло уже более 15 лет, 
правовое регулирование и правоприменение в 
данной сфере все еще нельзя назвать идеальным. 
Законодательство не успевает реагировать на все 
изменения современного общества, что также об-
уславливает актуальность выбранной темы.

Государство старается улучшить экономи-
ческий климат в стране и с этой целью в закон 
«О защите конкуренции» введена глава 2.1. Не-
добросовестная конкуренция [3]. В данной главе 
устанавливаются случаи недобросовестной кон-
куренции, в том числе с использованием интел-
лектуальной собственности. Законодатель не без 
оснований полагает, что потребитель с большой 

вероятностью выберет товары известного брен-
да, уже зарекомендовавшего себя. Подделка под 
эти бренды ведет к материальным потерям ком-
пании собственника средств индивидуализации.

Несмотря на то, что одним из основных 
прав человека и гражданина РФ является сво-
бода творческой деятельности, а обязанностью 
государства является защита интеллектуальной 
собственности, что закреплено в ч. 1 ст. 44 Кон-
ституции РФ [1], интеллектуальная собствен-
ность достаточно давно испытывает проблемы 
с защитой ввиду бездействия механизма пресе-
чения незаконного использования результатов 
интеллектуального труда. 

А. Баранов справедливо отмечает тот факт, 
что современным дизайнерам недостаточно 
быть увлеченным исключительно творческой 
сферой. Создавая новые дизайнерские творения, 
автор всегда должен помнить, что в данной сфе-
ре найдутся недобросовестные конкуренты, ко-
торые готовы прибегнуть к любым противоправ-
ным мерам ради выгоды. Соответственно, забота 
о правовой защищенности своих дизайнерских 
идей является насущной необходимостью [6].

Сегодня дизайн задействован практически 
во всех сферах жизнедеятельности. За неболь-
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шой промежуток времени появилось множество 
видов дизайна: архитектурный, ландшафтный, 
дизайн интерьера, компьютерный (веб-дизайн), 
графический, продуктовый, ЭБ-дизайн, дизайн 
дополненной реальности и др. Дизайнерские 
решения оказывают огромное влияние на все, 
что нас окружает. Например, разработка брен-
да, логотипа, товарного знака, фирменного стиля 
помогает выделиться среди конкурентов; архи-
тектурный проект показывает последние тенден-
ции в строительной области; а дизайн упаковки 
может помочь решить технические требования 
по хранению или перевозке товара.

Понятие дизайна в законодательстве не 
определено, однако согласно ст. 1259 ГК РФ 
произведения дизайна относятся к объектам 
авторского права. Поэтому для защиты прав на 
произведения дизайна не требуется регистра-
ция произведения или соблюдение каких-либо 
формальностей (п. 4 ст. 1259 ГК РФ). Объектами 
авторских прав в дизайне могут быть различные 
проекты, эскизы, чертежи, фотографии, то есть 
все то, что дизайнер создает в том или ином 
виде. И для доказывания своих авторских прав 
он может воспользоваться процедурой заверения 
документов у нотариуса либо услугой депониро-
вания (добровольной регистрации экземпляра 
произведения в специальном реестре). Помимо 
защиты в рамках авторского права дизайн может 
быть защищен патентным правом (путем пре-
доставления охраны в качестве промышленного 
образца).

В настоящее время сфера дизайнерских раз-
работок находится в стадии активного развития. 
Отношения в данной области человеческих от-
ношений не стоят на месте. Появляются все но-
вые и новые дизайнерские решения. Появление 
новых участников данной сферы обуславливает 
рост конкуренции. А это, в свою очередь, ведет к 
необходимости защиты авторских прав и интел-
лектуальной собственности в данной индустрии. 
И здесь остро ставится вопрос правовой обеспе-
ченности охраны исключительных прав на ди-
зайн в сфере моды. Бренд дизайнерской одежды 
Rasario был уличен в плагиате отдельных моде-
лей одежды другого бренда – Yves Saint Laurent 
(YSL), которая была представлена еще в осенней 
коллекции аж в 1983 г. Несмотря на отсутствие 
судебного иска и дальнейшего разбирательства, 
в целях избежания дальнейших репутационных 
рисков виновный бренд снял с производства ука-

занные модели. В 2017 г. производитель фирмен-
ной одежды Black Star Wear попался на плагиате 
дизайна одежды американского производителя 
одежды «424» [6].

В основном в качестве дизайна одежды ре-
гистрируют следующие категории одежды:

– специализированная одежда (форма со-
трудников полиции, МЧС, военных и др.);

– форменная одежда (костюмы медицин-
ских работников, сотрудников РЖД, Лукойла);

– спортивная одежда.
В России с целью борьбы с контрафактной 

продукцией вводится обязательная маркировка 
одежды Data Matrix в рамках системы «Чест-
ный знак». Система будет позволять отслежи-
вать каждый экземпляр одежды от фабрики до 
прилавка. С 1 января 2021 г. розничная и оптовая 
продажа немаркированной одежды запрещена 
под угрозой административного штрафа. Вво-
димая система маркировки не гарантирует авто-
матическое исчезновение контрафакта с рынка 
индустрии моды, в частности, не исключает не-
добросовестное заимствование дизайна, однако 
упрощает выявление первоначального произво-
дителя контрафактной продукции.

И. Генис отмечает, что институт правовой 
охраны решений внешнего вида изделий начал 
зарождаться именно в текстильной отрасли. 
Причиной послужило активное развитие инду-
стрии текстильной промышленности, переход 
от ручного к машинному труду, что технически 
позволяло легко осуществлять заимствование 
внешнего вида. Одним из первых законодатель-
ных актов, который предоставил правовую охра-
ну дизайну тканей, является закон «О нанесении 
рисунка и набивке тканей», принятый в 1787 г. в 
Соединенном Королевстве. Законом предостав-
лялась правовая охрана дизайну тканей в тече-
ние двух лет [5].

Дизайнерские решения в индустрии моды 
в качестве объектов авторского права являются 
частью «модного права» и, прежде чем перейти 
к обсуждению самих дизайнерских решений, 
необходимо определить понятие модного пра-
ва. Модное право, также известное как законы 
об одежде, является новой юридической дисци-
плиной, которая охватывает вопросы, связанные 
с жизнью одежды от концепции создания до за-
щиты бренда.

Идея создания дизайнерского объекта в сфе-
ре моды и ее реальное воплощение, безусловно, 
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могут быть отнесены к числу интеллектуальной 
собственности. Владеть подобными объектами 
могут как физические, так и юридические лица, 
работающие в индустрии моды. 

В данной сфере важным является вопрос 
правовой защиты объектов, которые могут быть 
отнесены к числу объектов промышленной соб-
ственности (например, конкретные модели одеж-
ды, изобретения или конкретные торговые марки 
(бренды). При этом многие вопросы законодатель-
но урегулированы на довольно высоком уровне: 
особенности регистрации промышленных образ-
цов, сроки их защиты, уплаты пошлин и т.д. [7]. 
Но проблемные моменты все еще имеют место.

Проблемным вопросом остается защита 
дизайнерских решений, которые были созданы 
путем переработки уже существующих. Самый 
главный вопрос в том, где находится грань меж-
ду переработкой и плагиатом. В законодатель-
стве и судебной практике отсутствуют четкие 
критерии оценки, поэтому вопрос о заимство-
ваниях решается уже в суде при помощи экспер-
тизы. Автор изначального дизайнерского реше-
ния, если докажет, что его право было нарушено, 
может требовать возмещения морального вреда 
и запрета на использование дизайнерского ре-
шения. При этом нет зависимости между на-
рушением исключительных прав на интеллек-
туальную собственность и величиной ущерба, 
причиненного автору.

Кроме того, при выборе режима правовой 
охраны дизайна одежды должны учитываться 
следующие факторы:

– дизайн одежды имеет утилитарную функ-
цию. Для выполнения одеждой указанных задач 
при разработке дизайна автор учитывает анатомию 
человеческого тела и ее  функциональное назначе-
ние, что ограничивает степень свободы дизайнера;

– актуальность дизайна одежды имеет корот-
кий жизненный цикл (в среднем около полугода);

– модные тенденции цикличны. Тот или 
иной стиль может возрождаться, перерождаться 

и становиться актуальным через неизвестный 
промежуток времени.

Правовая охрана дизайна может осущест-
вляться с помощью норм авторского права. В 
соответствии со п. 1 ст. 1259 ГК РФ произве-
дения дизайна охраняются наравне с другими 
объектами авторских прав – независимо от до-
стоинств, назначения и способа их выражения. 
Чтобы дизайн одежды получил правовую охра-
ну, он должен быть результатом творческой де-
ятельности, который надлежит зафиксировать в 
объективной форме. Выражение произведения 
дизайна одежды возможно в различных формах: 
эскиз модели, трехмерная модель в компьютер-
ной программе, принт ткани или в виде готового 
экземпляра изделия. 

Законодательством не установлены харак-
теристики творческой деятельности, в  связи 
с чем возникают трудности отделения творче-
ских произведений от нетворческих. Судебной 
практикой сформулирован принцип презумпции 
творческого характера произведений – пока не 
доказано иное, результаты интеллектуальной де-
ятельности предполагаются созданными творче-
ским трудом [4].

Подводя итог, следует отметить, что регу-
лирование в разных регионах планеты суще-
ственно различается, но видно, что российское 
законодательство успевает за мировыми и регио-
нальными тенденциями и в целом не хуже своих 
законов-конкурентов в других странах, иногда 
опережает их в некоторых аспектах, в частности 
по вопросам кодификации и устранения проти-
воречий между нормативно-правовыми актами 
и актами национальных государств, преодоле-
нии разницы в правоприменении. Преодоление 
разницы в правоприменении станет главной 
проблемой ближайшего будущего. Самое глав-
ное, авторы законопроектов понимают, что от 
защищенности интеллектуальных прав зависит 
развитие общества в целом. 
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Abstract. This paper presents the main provisions concerning the legal protection of exclusive rights 

to fashion design. The issue of attribution of clothing design to objects of copyright protection is ana-
lyzed. The approaches to the concept of “fashion design” and the elements of its components are briefly 
described. The author draws attention to current trends and recent changes in the regulation of the pro-
tection of fashion design. It is concluded that regulation varies significantly in different regions of the 
planet, but it is clear that Russian legislation keeps pace with global and regional trends and is generally 
no worse than its competitor laws in other countries and sometimes outstrips them in some aspects, in 
particular on issues of codification and elimination of contradictions between regulatory legal acts and 
acts of national of course, overcoming the difference in law enforcement, as it seems, will be the main 
problem of the near future.

Keywords: intellectual activity, design, clothing, protection of design rights, exclusive design rights.



67

Аннотация. Статья представляет собой рассуждение о роли цифрового искусства 
(криптоискусства) в современном художественном мире. Автор описывает концепцию децен-
трализации, характерную для пространства блокчейна и метавселенной, основные проблемы 
этой концепции, а также то, насколько она применима в традиционных музейных выставочных 
практиках. В статье описаны основные проблемные зоны криптоискусства и предложены вари-
анты позиционирования этого направления. Обсуждаются вопросы идентичности криптоис-
кусства и его зависимости от рынка. Также ставится ряд вопросов о рисках и угрозах, которые 
представляет искусственный интеллект в повседневной жизни.

Ключевые слова: криптоискусство, NFT, блокчейн, метавселенная, искусственный интел-
лект.
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Введение
С конца 2020 г. криптотехнология, пред-

ставленная NFT (non-fungible token — не вза-
имозаменяемый токен), поразила мир искус-
ства. Наряду с рекордными сделками в области 
криптоискусства, в художественной прессе 
стали часто появляться такие ИТ-термины, как 
«блокчейн» и «метаверсия» [1, c. 65]. Теперь, 
когда искусственный интеллект (ИИ) — новая 
горячая тема, увлечение блокчейном, похоже, 
уходит в прошлое. С начала 2022 г. цены на раз-
личные криптовалюты несколько раз резко па-
дали; в ноябре 2022 вторая по величине в мире 
криптовалютная биржа FTX объявила о своем 
банкротстве, и огромные суммы денег испари-
лись; Silicon Valley Bank (SVB) объявил о своем 
банкротстве, снова вызвав изменение стоимо-
сти актива на бирже [1, c. 50]. Кризис в системе 
крипто- финансирования еще больше усилил уже 
существующий скептицизм, а крипто- искусство, 
похоже, стоит на пороге «блокчейна». Похоже, 
что крипто- искусство также сталкивается с кри-
зисом легитимности [2, c. 2].

Основная часть. Концепция децентрали-
зации

Первый вопрос, с которым сталкивается 
криптоискусство, касается его позиционирова-
ния, а именно идентичности. Название «крипто» 
указывает на использование технологии блок-
чейн в этом искусстве и отличает его от других 

жанров. В то же время эта связь между «крипто» 
и «искусством» не является интуитивно по-
нятной, и здесь возникает диссонанс, который 
необходимо устранить: блокчейн сам по себе 
является системой зашифрованных цифровых 
записей, и эти (однородные или неоднородные) 
цифровые записи в первую очередь используют-
ся в качестве валюты [2, c. 2]. Таким образом, 
криптоискусство чаще воспринимается как фор-
ма транзакции, чем форма искусства. Поэтому 
кажется логичным, что, когда криптоискусство 
попадает в поле зрения общественности и про-
фессионалов, разговор всегда вращается вокруг 
рынка. Проблема в том, что во многих обсужде-
ниях допускается ошибка в самом начале: есть 
сложный процесс обмена валюты на произве-
дение, тогда как акцент должен быть на самом 
произведении искусства.

Таким образом, представление о том, что 
«все является NFT», перестает быть преимуще-
ством и превращается в проблему. Криптоискус-
ство на современном этапе — это уникальный 
и дефицитный товар, который исходит от блок-
чейна, но мало чем отличается от других товаров 
в блокчейне. За последние два года основные 
платформы для искусства, наряду с общедо-
ступными веб-платформами, запустили бесчис-
ленное количество NFT-продуктов, и некоторые 
из них были произведениями искусства. Однако 
часть продуктов не являлись произведениями, 
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но рекламировались и продавались наравне 
с ними. В конце концов, важен оказался процесс 
обмена, а не объект обмена. Конечно, во время 
этой NFT-лихорадки многие «NFT-продукты» 
основных платформ действительно не являют-
ся NFT [3, c. 5].

Платформа цифровых коллекций Phantom 
Core компании Tencent, прекратила продажи 
в 2022 г. и недавно объявила, что вскоре будет 
выведена из сети. Вопрос о покупке произведе-
ний из цифровой коллекции так и не был снят. 
Считалось, что шифрование обеспечивает га-
рантию права собственности на произведения 
искусства, но вместо защиты права собственно-
сти алгоритм защищал концепцию такого права, 
оставляя для защиты реального произведения 
только пропаганду и шумиху. Так является ли 
криптоискусство современной «тюльпаномани-
ей»? Это именно тот вопрос, который может за-
дать академический музей в контексте создания 
NFT-коллекции.

Возможно, сегодня криптоискусство отча-
янно нуждается в фигуре типа Клемента Грин-
берга (американского арт-критика) — специали-
ста, который мог определить качества и тренды 
в современной живописи и на примере «пло-
скостности картины» показать сущность жи-
вописи абстрактного искусства и художников 
XX в. Для абстрактного искусства и художников 
XX в. Гринберг предоставил весомый аргумент 
в пользу легитимности идентичности. Подоб-
ным образом, описание Вальтером Беньямином 
эпохи механического воспроизведения открыло 
новое эстетическое пространство для гравюры, 
фотографии, кино и других видов искусства, 
и сегодня произведения искусства эпохи циф-
рового воспроизведения все еще ждут дискурса, 
который по-настоящему наполнит их энергией. 
Факультет Центральной академии художеств, 
представленный недавно реорганизованной 
Школой экспериментальных и технологических 
искусств, уже активно исследует этот вопрос. 
Может ли «шифровка» стать новым медиумом? 
Ответ на этот вопрос не столь пессимистичен, 
если отвлечься от рынка.

Децентрализация — одна из самых обще-
ственных ценностей блокчейна и отличительная 
черта всего утопического видения метавселен-
ной. В нем алгоритмически связанные, неза-
висимые серверы гарантируют, что данные не 
могут быть подделаны и могут быть изучены 

в каждом конкретном блоке. Децентрирован-
ность — новый способ мышления о восстанов-
лении доверия и консенсуса и смягчении соци-
альных симптомов разделения и фрагментации. 
С политической и этической точки зрения, де-
центрированность отвечает сегодняшней общей 
тенденции к осознанию индивидуальности, 
маргинальности и осмыслению традиционных 
центров духовности, тенденции, которая ранее 
возникла в области культуры в основном как 
«постмодерн» и для которой технология коди-
рования принесла экономические и, более того, 
социальные изменения [4, c. 65–90]. Стоит отме-
тить, что в этом консенсусе о децентрификации 
присутствуют те же тенденции раскола, которые 
опутали и само криптоискусство. Действитель-
но, наиболее интуитивный прогресс, который 
мы наблюдаем с момента распространения 
крипто- искусства, заключается в том, что боль-
шое количество цифровых художников нашли 
способ получать доход, и с радостью делятся 
своими творениями онлайн, часто бесплатно, 
чтобы обеспечить открытость в представлении 
своих работ. Напротив, им приходится зараба-
тывать на жизнь другими способами, что отча-
сти повлияло на профессионализм, с которым 
люди относятся к своей роли художников. Об 
этом свидетельствует тот факт, что большинство 
художников имеют опыт работы в индустрии 
моды, кино, игр и других сферах. Однако мало-
вероятно, что это потенциально новое распреде-
ление экономических сообществ может оказать 
прямое (или положительное) влияние на эмо-
циональные и политические сообщества. Вера 
в то, что гарантия криптографии в отношении 
несанкционированного доступа к информации 
также гарантирует безопасность на уровне «Ко-
декс — это закон», является ошибочной. Кант 
однажды увидел непреодолимый разрыв между 
первой и второй критикой, он сформулировал 
третью критику о силе суждения. Так и децен-
трированность, обеспечивающая трансакции, не 
стала прямым основанием для связи эстетики 
и политики. Во второй половине прошлого века, 
продолжая усилия Канта, Юрген Хабермас стол-
кнулся с проблемой современности, заявив, что 
не существует интуитивного соответствия меж-
ду фактичностью и действительностью, а связь 
должна основываться на действии взаимодей-
ствия, что привело к знаменитой концепции «пу-
бличного пространства». В среде блокчейна фак-
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ты «диктуются» алгоритмом, что гарантирует, 
что виртуальный мир имитирует естественную, 
а не юридическую среду. Децентрализованной 
транзакции недостаточно для создания децен-
трализованного общественного пространства. 
Сообщества не могут поддерживаться фактиче-
скими суждениями типа «если я не дышу, я уми-
раю» — мы все знаем, что (по крайней мере, 
в Китае) никто не сомневается в фактическом 
существовании коронавируса, но конфликты 
вокруг него реальны и сложны. Таким образом, 
мы возвращаемся к путанице по поводу иден-
тичности криптоискусства и его зависимости от 
рынка. Вместо того чтобы защищать доверие, 
криптография используется для защиты лич-
ности людей. Возможно, именно поэтому цена 
криптоискусства упоминается чаще, чем сами 
произведения. В конечном счете эта проблема 
проявляется и в музейной, выставочной сфере. 
В выставочном пространстве посетители редко 
понимают различие между крипто- и просто 
мультимедийным искусством. И тем более ред-
ко когда интерес доходит до тем, которые эти 
произведения репрезентируют. Эта ситуация 
иллюстрирует новую проблему идентичности, 
с которой сталкиваются художественные музеи 
в контексте децентрификации криптоискусства. 
Выставка доказывает, что сообщество, пред-
усмотренное децентрификацией, нереально, 
по крайней мере в традиционных выставочных 
форматах. Хотя традиционные арт-институции 
могут использовать блокчейн, радикальное из-
мерение децентрификации предполагает де-
конструкцию различных механизмов музейной 
институции, имеющей дело с «подлинниками». 
Сегодня мы можем смириться с тем, что худо-
жественные музеи выставляют репродукции 
в исследовательских целях, но пошли бы мы 
в художественный музей, если бы там были 
представлены только репродукции определен-
ного искусства, а оригиналы можно было бы ку-
пить и посмотреть прямо с мобильного телефона 
(даже если то, что у нас в руках, может быть 
четче, чем то, что на экране музея)? Поскольку 
подлинность является выдающейся ценностью 
зашифрованного искусства, музеи не могут про-
сто относиться к нему как к цифровой коллек-
ции. Чтобы представить себя в действительно 
децентрированной художественной утопии, 
галереи также должны значительно расширить 
свое воображение.

Связь криптоискусства и ИИ
Криптоискусство часто также обсуждается 

наряду с искусственным интеллектом, образуя 
целый ландшафт технологического искусства. 
Для большинства специалистов, не связанных 
с технологиями, более распространенным во-
просом является то, действительно ли цифровые 
технологии находятся на грани достижения син-
гулярности (или технологической сингулярно-
сти — момента времени, когда развитие техно-
логий ускоряется и в конечном итоге достигает 
точки за пределами человеческого восприятия). 
Не менее актуальный вопрос: «Скоро ли нас за-
менит искусственный интеллект?». Удивитель-
но то, что еще несколько лет назад этот вопрос 
не часто включал слово «скоро». В то же время 
технофилы часто утверждают, что технический 
прогресс абсолютен и неостановим как истори-
ческий процесс.

Тот факт, что современный ИИ уже может 
создавать картины и что искусство считается 
важной областью, которая отмечает творческий 
потенциал человека, еще больше усилил тео-
рию угрозы ИИ. Но когда мы вновь обращаемся 
к ней, то обнаруживаем, что эта тревога ушла от 
реального вопроса. Мы давно отошли от техно-
логии как определяющего фактора художествен-
ных достоинств [5, c. 210].

Есть еще ряд вопросов: сколько внимания 
уделяется тому факту, что поддержание работо-
способности ИИ само по себе зависит от упор-
ного человеческого труда и тут нельзя говорить 
о замене людей ИИ. Что будет, если картина, 
созданная ИИ, займет первое место на художе-
ственном конкурсе? Дело не в том, следует ли 
присуждать награду ИИ, а в том, следует ли при-
суждать ее человеку, который представил работу, 
ведь действия этого пользователя ИИ отражают 
проблему, которую часто упускают из виду: ис-
пользуя ИИ, мы потребляем больше — потребля-
ем труд разработчика ИИ и прибыль ИИ.

Заключение
Использование ИИ может еще больше укре-

пить эскапизм в обществе: благодаря рынку 
капитала индивиду больше не нужно устанав-
ливать сложные социальные связи с другими 
людьми, чтобы получать доход благодаря своей 
профессиональной компетенции. Ведь имея до-
статочный доход, он может позаботиться о себе 
посредством потребления и вести достойную 
жизнь. Но эта иллюзия по меньшей мере двояка. 
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Она упускает два момента: 1) рынок не вычер-
кнул людей из нашей жизни, он просто сделал 
их невидимыми; и 2) некоторые важные виды 
труда никогда не приносили достаточного до-
хода (например, цифровые художники, которые 
активно делятся своими творениями и исполь-
зуются искусственным интеллектом в качестве 
источника данных). Бруно Латур использует 
понятие антропоморфного объекта, чтобы на-
помнить нам, что субъект и объект никогда не 
являются отдельными категориями, и что зна-
ние объекта всегда определяет субъекта. Отказ 
видеть это влечет за собой все тревоги субъ-
екта. Перед лицом технологии, которая может 
предложить эмансипационное новое опреде-
ление человека, мы постоянно используем ее, 
чтобы отчудить его от позиции, которую он 
 когда-то занимал, и понять «постчеловека» как 

ужасную перспективу, в которой «человек по-
требляется как вещь (товар)». Но тревога по по-
воду того, что «людей заменит искусственный 
интеллект», говорит о том, что мы все еще не 
смотрим на бесчисленные человеческие труды 
и творения, которые сформировали мир. В ка-
питализме невидимый труд часто не поддает-
ся количественной оценке, и именно здесь мы 
находим потенциал криптоискусства, которое 
продолжает давнюю традицию людей, спон-
танно собирающихся вместе, чтобы делиться 
знаниями и работать вместе, руководствуясь 
различными убеждениями. То, что предлага-
ет блокчейн, — это средство количественной 
оценки, и двухлетний бум напоминает нам 
о том, что для того, чтобы по-настоящему ис-
пользовать этот потенциал, количественную 
оценку нельзя сводить к ценнику [1, c. 240].
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Abstract. The article is a discourse on the role of digital art (cryptoart) in the modern art world. 
The author describes the concept of decentralization, which is typical for the blockchain space and the 
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Аннотация. Данная статья входит в круг исследований, связанных с изучением китайской 
культуры, и посвящена актуальной проблеме сохранения материального культурного наследия 
Поднебесной в XXI в. в условиях глобализации современного общества. К числу архитектурных 
и культурных реликвий, требующих особого внимания, относятся храмы предков, которые 
являются неотъемлемой частью традиционной культуры, центральным элементом духовной 
жизни китайцев на протяжении многих веков. В статье рассматриваются родовые храмы 
в Хуэйчжоу, обозначается их историко- социальная роль и функции в религиозно- философских 
представлениях жителей Поднебесной. На основе изучения социокультурной ситуации в Хуэйчжоу 
анализируются проблемы современного состояния объектов, характеризуются пути решения 
проблемы сохранения храмов предков как культурных маркеров китайской цивилизации. В выводах 
отмечается, что в Хуэйчжоу организована планомерная деятельность по восстановлению, 
реконструкции и социокультурному «переназначению» родовых храмов. Это происходит как 
в рамках государственной политики по возрождению традиционной культуры, так и благодаря 
усилиям жителей Поднебесной, осознающих важность сохранения культурно- исторической 
памяти и национального менталитета китайского общества.

Ключевые слова: традиционная китайская культура, храмы предков, Хуэйчжоу, родовой 
культ, глобализация, материальное культурное наследие Китая, культурная политика Китая.
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Введение
Китайская культура, насчитывающая бо-

лее четырех тысяч лет истории существования 
и обладающая уникальными чертами, в послед-
ние десятилетия вызывает все больший интерес 
со стороны ученых всего мира. К настоящему 
времени уже накоплен внушительный корпус 
статей, диссертаций, посвященных различным 
аспектам культуры Поднебесной. Вместе с тем 
изучение столь обширной темы еще далеко от 
своего завершения, что подтверждается актив-
ностью современных специалистов в разных 
отраслях научного знания (культурологии, фи-
лософии, искусствоведения).

Одним из важных исследовательских векто-
ров является проблематика сохранения богатого 
и самобытного материального и нематериально-

го культурного наследия Китая в XXI в. в усло-
виях неизбежной глобализации современного 
общества и, как следствие, ярко выраженных 
деструктивных процессов в отношении нацио-
нальной культуры [1–4].

Ряд китайских авторов оценивают куль-
турную глобализацию крайне негативно, видя 
в ней «культурную колонизацию» западными 
странами, вследствие чего необходимо укре-
плять авторитет национальной культуры как 
основы социально- экономического развития 
посредством целенаправленных действий по 
сохранению культурно- национальной идентич-
ности [5, с. 63–64; 6, с. 140–141]. В этом пла-
не выбор темы статьи обладает актуальностью. 
Обозначенный в ней ракурс проблематики еще 
не получал освещения в русскоязычной научной 
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литературе, что обусловливает новизну данного 
исследования.

Рассмотрение современного состояния хра-
мов предков на примере городского округа Ху-
эйчжоу (провинция Гуандун) и деятельности по 
сохранению этих архитектурных памятников, их 
ассимиляции в социокультурном пространстве 
Китая определило цель и задачи предлагаемой 
работы.

Методологическую базу исследования соста-
вили информационный, культурно- исторический, 
социально- культурный подходы, помогающие 
раскрытию означенной проблематики.

Полученные результаты и их обсуждение
 Храмы предков — важнейшая составля-

ющая, неотъемлемая часть традиционной ки-
тайской культуры. Все исследователи сходятся 
во мнении, что культ предков выступает одним 
из ярких культурных маркеров Поднебесной, 
раскрывающих глубинные духовные аспекты 
китайской цивилизации. Напомним, что ар-
хаический культ умерших как форма полите-
изма был распространен в древних религиоз-
ных практиках самых разных стран (Древняя 
Греция, Индия, Египет, Япония), в том числе 
и в Китае. Однако важно то, что и в наши дни 
родовой культ является центральным элементом 
духовной жизни многих людей Поднебесной [7, 
с. 31]. Культ предков отражает их религиозные 
представления о жизни человеческой души по-
сле ухода в иное бытие (загробный мир), где 
в центре находится трактовка смерти как про-
должения прижизненных связей.

В данном контексте проявляется корре-
спондирующая связь родового культа с конфу-
цианским религиозно- философским учением, 
в частности с понятием «сяо» (кит. 孝 xiào), свя-
занным с «сыновьим благочестием» [Ху Хуэй, 
2022, с. 31–32]. Так, в известном трактате древ-
некитайского ученого Бань Гу «Отчет [о дис-
куссии в Зале] Белого тигра» (Бо ху тун 白虎
通) читаем: «Умершим следует служить так же, 
как и живым, а к покойным относиться с тем же 
уважением, что и при жизни» [Цит. по: Ху Хуэй, 
2023, с. 76].

История храмов предков в Хуэйчжоу насчи-
тывает более шести столетий. В период династий 
Сун и Юань Хуэйчжоу силами городских куп-

цов Хуэйчжоу становится одним из богатых 
и процветающих округов провинции Аньхой. 
В течение нескольких веков в Хуэйчжоу оформи-
лась так называемая культура роскоши, которая 
нашла воплощение в оживленном строительстве 
родовых святынь, относящихся к началу XV в. 
В середине династии Мин, во времена правления 
императоров Цзяцзин и Ваньли (XV–XVII вв.), 
богатые кланы Хуэйчжоу начали активное возве-
дение пышных семейных резиденций и храмов 
предков, подчеркивающих социальный статус, 
престиж и влиятельность их фамилии [7, с. 31].

Храмы предков в Хуэйчжоу вместе 
с жилыми домами и арками известны се-
годня в истории искусства как «три великих 
архитектуры» Хуэйчжоу.  Родовые хра-
мы, действительно уникальные по своему 
архитектурному стилю, являются символом 
клановой культуры Хуэйчжоу, а также воплоще-
нием силы и духа гражданского общества. Также 
родовые храмы всегда тесно связаны с подъемом 
и упадком клана, и их процветание отражает 
процветание кланового общества в Хуэйчжоу.

Архитектурная планировка пространства 
храма предков была строго регламентирова-
на согласно фэн-шуй, распределена по функ-
ционалу и традиционно включала в себя пло-
щадь перед храмом, променад с обеих сторон, 
внутренний дворик (передняя комната для ме-
роприятий клана, сян тан (享堂, место, где раз-
мещены деревянные таблички предков, задняя 
комната). Родовые храмы являлись самыми глав-
ными зданиями в населенном пункте, а потому 
географически располагались на въезде или 
в центральной его части. В целом храмы предков 
в Хуэйчжоу отличаются большими масштаба-
ми, изысканно спроектированы и украшены 
деревянными конструкциями, что призвано 
подчеркнуть их главный статус1. Храмы предков 
до сегодняшних дней играют важнейшую 
роль в объединении и укреплении кланового 
правления, являясь духовным «центром притя-
жения» представителей клана. Помимо ритуаль-
ных поклонений (жертвоприношений) предкам 
родовые святыни служат местом для проведе-
ния целого комплекса мероприятий: свадебные 
и похоронные процессии, праздники, собрания 
членов клана для обсуждения, решения различ-

1Окружающие его здания не должны были превышать храм предков по высоте, масштабу или богатству архитектуры и декора.



73

ных бытовых вопросов, поддержания клановой 
системы и контроля.

В настоящее время в Хуэйчжоу сохранилось 
более 250 храмов предков, 189 из которых 
признаны историческими памятниками 
древнекитайского архитектурного искусства. 
Однако наряду с престижными храмами предков 
в Хуэйчжоу (например, Ло Дуншу в Чэнкан 
и У в деревне Бэйган, уезд Шэ, Ху в Лунчуань, 
Цзиси, Чжэндун в деревне Жукоу, Цимэнь), 
которые являются национальными ключевыми 
объектами охраны культурных реликвий 
и получают финансирование для обслуживания 
и поддержания, существует большое количество 
храмов предков, построенных малыми 
и средними семьями, которые сегодня находятся 
в плачевном состоянии.

В первую очередь это связано с тем, что 
в современном обществе с изменением условий 
жизни человека, его философии и образа 
жизни, а также под влиянием иностранных 
культур функции храмов предков в Хуэйчжоу 
постепенно утрачиваются, клановое общество 
в современных условиях разрознено, а по-
тому роль родовых храмов как места по-
клонения предкам и средства поддержания 
воспроизводства семьи, процветания клана 
снижается. Во-вторых, в сочетании с быстрым 
ростом маркетизации и урбанизации, храмы 
предков в сельских обществах в силу недол-
говечности деревянных конструкций и отсут-
ствия регулярного ремонта пришли в упадок под 
воздействием природных стихий.

В-третьих, в городском округе Хуэйчжоу 
все более заметным становится явление 
искусственного разрушения и расхищения 
древних зданий, в том числе храмов предков, 
местными жителями. Так, согласно админи-
стративным отчетам, в Хуэйчжоу на протяже-
нии последних лет участились несанкциониро-
ванные продажи древних зданий, регулярные 
кражи культурных реликвий из родовых храмов 
с целью продажи перекупщикам. Некоторые 
недобросовестные бизнесмены пошли на 
многое, чтобы выкупить храмы предков 
и превратить их в частные дома или освободить 
территорию для коммерческой застройки.

К сожалению, не все представители 
местных органов власти предпринимают 
активные меры по защите архитектурных па-
мятников, находящихся в их юрисдикции. Не-

редко они игнорируют незаконную продажу 
храмов предков или используют програм-
му экономического развития как повод для 
масштабного сноса родовых храмов. Приве-
дем в качестве примера публичный аукцион 
храма предков клана Ван, расположенного 
в уезде Шэ города Хуаншань, организованный 
местным правительством в 2017 г., который 
вызвал широкий общественный резонанс. 
И хотя аукцион благодаря петициям неравно-
душных граждан был в результате официально 
отменен, родовые храмы нередко сталкиваются 
с проблемами подобного рода.

Говоря о современных мерах по сохране-
нию и поддержанию храмов предков, стоит от-
метить комплекс действий, где большую роль, 
помимо государственных грантовых программ 
финансовой поддержки, играет подвижническая 
деятельность энтузиастов, потомков клана, осоз-
нающих важность историко- культурных, религи-
озных «скреп» прошлого и современности.

Так, например, храм предков клана Юй, 
расположенный в деревне Хуайюань, уезда 
Шэ, частично обрушился и имел большой 
наклон стены, что угрожало домам и жизни 
окрестных жителей. Народное правительство 
предложило снести зал предков, но местные 
жители не согласились. В феврале 2017 г. 
они запустили народную инициативу по сбо-
ру средств для ремонта, собрав 1,76 млн. 
юаней, а в октябре 2020 г. реконструкция хра-
ма предков была завершена. В июле 2022 г. 
в рамках реализации мероприятий по защите 
китайских традиционных деревень и бла-
годаря пожертвованиям местных жителей 
начались реставрационные работы в столет-
нем родовом храме семьи Чжу в деревне Ичэн, 
поселок Сюнцюнь, уезд Шэ, стоимость проекта 
составила более 2,3 млн. юаней.

Важно отметить, что помимо финансовой 
стороны вопроса существует еще целый ряд 
специфических факторов, которые необходимо 
строго выполнять при реконструкции храмов 
предков. Согласно официальным требованиям, 
реставрация должна соответствовать условиям 
ремонта старинных зданий и соблюдать следу-
ющие принципы:

— принцип исторической «безопасности» 
(полного сохранения основной структуры зда-
ния);

— принцип стилистического единства;
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— принцип «аутентичного» ремонта, 
то есть с использованием оригинальных или 
аналогичных материалов;

— принцип обязательного использования 
традиционных техник и методов;

— принцип «превентивного» (профилакти-
ческого) ремонта.

Строгое следование данным принципам 
отражается в многочисленных специальных 
совещаниях экспертов и контроле со стороны 
государства [8]. Рассмотрим это подробнее.

Ремонт храмов предков обычно включает 
в себя работы по ремонту кровли, балок, стен, 
полов, частичную реставрацию и разблокировку 
дренажа. Как отмечает современный китайский 
исследователь Ян Юйгуан, процесс реставрации 
включает в себя ряд определенных шагов, 
например, для замены элементов необходимо 
использовать оригинальную породу дерева 
и заменять его по оригинальному размеру, 
также отмечать дату и время замены и др. Так, 
для негабаритных бревен или балок, которые 
должны быть усилены, необходимо соблюдать 
ряд строгих правил: когда глубина трещины 
не превышает одной трети ее диаметра или 
когда деревянная колонна деформирована 
и потрескалась, а ширина трещины менее трех 
сантиметров — она стягивается шпаклевочным 
крючком. Когда ширина трещины более трех 
сантиметров, она стягивается деревянной 
полосой, дополненной водостойким клеем, 
и прочно приклеивается, затем железный обруч 
устанавливается на трещине колонны так, чтобы 
поверхность железного обруча и наружной 
обшивки колонны была ровной.  Если 
коррозия наружной обшивки более серьезная, 
корродированные части отслаиваются, новая 
сухая древесина используется для заполнения 
поля отслаивания и прочно приклеивается 
клеем, также железный обруч может быть 
использован для добавления прочности в рамках 
антикоррозийной обработки [8, с. 42–44].

Отдельного рассмотрения заслуживают про-
цессы ассимиляции, «повторной» эксплуатации 
храмов предков в современном социокультурном 
пространстве Хуэйчжоу. Так, в последние годы 
в рамках процессов возрождения традиционной 
культуры все больше людей переосмысливают 
уникальную культурную ценность храмов 
предков и пытаются обновлять архитектурные 
и пространственные функции древних залов 

предков в Хуэйчжоу, принимая во внимание 
реальные потребности и запросы. К настоящему 
времени можно выделить четыре основные 
модели эксплуатации залов предков в Хуэйчжоу.

1. Административная модель. В основном 
это связано с созданием и функционированием 
комитета жителей, как, например, произошло 
с храмом предков Чэн Хунли в деревне Пиншань 
уезда Исянь. Широкое пространство перед 
храмом предков после ремонта и установки 
тренажеров используется как место для 
общественной деятельности жителей деревни, где 
они могут быстро собраться и сделать объявления 
по важным вопросам, что способствует 
повышению эффективности демократического 
самоуправления на низовом уровне.

2. Коммерческая бизнес- модель. В настоящее 
время существуют две варианта: первая — это 
открытие после реконструкции хостела или 
бара. Примером может служить «Императорская 
гвардия» в деревне Пиншань, где храм предков 
семьи Шу в деревне Пиншань (также известной 
как деревня Шу, поскольку большинство ее 
жителей носят фамилию Шу) был преобразован 
в бар; вторая — проведение экскурсионных 
культурно- исторических туров. Преимущество 
подобных способов эксплуатации заключается 
в экономической поддержке деревни, сохранении 
ее богатого исторического наследия, хотя остает-
ся множество противоречий, таких как утрачива-
ние смысловых коннотаций храма предков, а так-
же небольшая туристическая привлекательность 
(проходимость) с точки зрения как географиче-
ского расположения (не все деревни удобны для 
организации туристического потока), так и от-
носительной уникальности самих зданий в ряду 
сотен, существующих на территории Китая.

3. Модель демонстрации культуры. Име-
ется в виду использование пространства храма 
предков для проведения различных научно- 
образовательных мероприятий, фольклорных теа-
тральных представлений, пропагандирующих на-
циональную культуру и т. д., а также проведения 
различных обрядов, наследующих древний функ-
ционал территории храма предков. Например, 
в Храме предков Ху в деревне Сиди уезда Исянь 
эксперты и ученые проводят регулярные форумы 
по культуре Ху. Правительство создало здесь так-
же Академию Чжисяо и организовало жителей 
деревни потомков Ху для проведения ритуалов 
поклонения предкам со вторника по воскресенье 
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и свадебных праздников Ху по субботам 
и воскресеньям. Храм Куй Гуан в Наньпин уже 
несколько лет успешно функционирует в виде 
«музея» культуры клана, где выставлены куль-
турные реликвии для приобщения посетителей 
к традиционной культуре.

Преимущество такого способа использования 
заключается в том, что он позволяет жителям 
деревни активно участвовать в развитии культур-
ного туризма, в то же время укрепляя их связь 
с родной землей и сплоченность между собой. 
К сожалению, данная модель требует для своего 
продвижения не только финансовых, но больших 
человеческих ресурсов, тогда как молодежь на 
волне глобализационных процессов в большом 
количестве уезжает из сельской местности в мега-
полисы, немалая часть молодых людей, охвачен-
ных волной «вестернизации» является инертной 
в процессах сохранения национально- культурной 
идентичности.

4. Модель культурного обслуживания. К ней 
относятся создание закрепленных «очагов» куль-
турного приобщения (магазины, выставки, чи-
тальные залы и т. д.). В Хуэйчжоу, известном как 
«Юго- Восточный Цзолу», всегда придавалось 
большое значение культуре, и в результате здесь 
было создано множество правительственных 
записей, записей уездов и деревень. «Янь 
Чжэнь Чжи Цао» — местный городской журнал, 
написанный Шэ Хуа Жуй из города Янь, уезд Шэ, 
Хуэйчжоу, династия Цин, в котором всесторонне 
характеризуется история и социальный ландшафт 
города Янь и его окрестностей до периода 
Цяньлун, династии Цин. Книга «Чэнь Ян Сань 
Чжи» была написана Цзян Дэнъюнем, уроженцем 
Цзянцуня в уезде Шэ, Хуэйчжоу, во времена 
династии Цин, с последующими дополнениями. 
В ней также представлена полная картина 
географического положения, истории, личностей 
и обычаев Цзянцюня.

Обозначенные труды имеют несравненное 
значение в настоящее время для возрождения 
традиционной культуры, развития народного 
и патриотического образования, в том числе 
для более глубокого осмысления уникальной 
историко- культурной ценности различных 
деревень Хуэйчжоу. В этом направлении сегод-
ня функционирует храм предков Ван в деревне 
Бишань уезда Исянь, который был преобразо-
ван в книжный магазин для общественного 
блага, с сохраненным внутренним убранством 

в традиционном стиле Хуэйчжоу. Отдельную 
нишу в магазине занимают многочисленные из-
дания, связанные с историей и культурой регио-
на. Жители могут бесплатно посещать и читать 
книги прямо в магазине, что дает возможность 
прививать любовь к чтению, повышая культур-
ный уровень сельчан.

Преимущество такой модели использования 
заключается в том, что она максимально 
сохраняет историко- культурную «ауру» хра-
ма предков, гибко сочетая экономическую 
и социальную выгоды. Вместе с тем подобные 
книжные магазины открываются в основном 
в сельской местности округа Хуэйчжоу 
и их рынок очень узок, так как основными 
покупателями являются местные жители 
и туристы. Это делает экономическую состав-
ляющую весьма ограниченной и не может по-
крывать всех расходов по содержанию храма.

Каждая из вышеперечисленных четырех 
моделей «повторной» эксплуатации храмов 
предков в Хуэйчжоу имеет свои преимущества 
и недостатки. Однако в целом можно говорить 
о положительной динамике и безусловной 
важности подобной системы культурной экс-
пликации в рамках государственной политики 
и общественной инициативы по сохранению 
историко- культурной памяти и трансляции тра-
диционных ценностей. В дополнение к означен-
ным способам эксплуатации возможны и другие 
инновационные подходы. Например, Интернет 
и мультимедиа могут быть использованы для 
запуска различных мероприятий. На таких по-
пулярных платформах, как bilibili.com, douyin.
com, kuaishou.com и крупных телеканалах, 
можно проводить различные культурно- 
образовательные мероприятия, посвященные 
истории храмов предков в Хуэйчжоу с призо-
вым фондом для вовлечения массовой аудитории 
в культурно- историческое пространство. Можно 
организовать различные конкурсы, где ориги-
нальные авторы будут создавать литературные 
и анимационные произведения, киноролики, 
ремесленные изделия, костюмы и другие 
творческие продукты на тему «Храмы предков 
Хуэйчжоу», тем самым увеличивая китайскую 
разновозрастную аудиторию для просвещения 
и приобщения к традиционным ценностям.

Выводы
Храмы предков в округе Хуэйчжоу — это 

ценнейшие архитектурные памятники, культур-
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ные маркеры китайской цивилизации, бережное 
отношение к которым является залогом сохра-
нения истории богатой и самобытной культуры 
Хуэйчжоу для новых поколений.

В последние годы в связи с тенденци-
ями возрождения традиционной культуры 
все больше людей в Китае переосмысливают 
уникальную историко- культурную, религиозную 
и художественную ценность храмов предков. 
Как показало исследование, в округе Хуэйчжоу 
организована планомерная деятельность по вос-

становлению, реконструкции храмов предков, 
а также социокультурного переназначения ряда 
родовых храмов в аспекте «охранительной» по-
зиции по отношению к многоликой националь-
ной культуре. Это происходит как в рамках госу-
дарственной политики, так и благодаря усилиям 
самих жителей региона, осознающих важность 
сохранения культурно- исторической памяти 
и национального менталитета китайского обще-
ства, без чего невозможно дальнейшее успешное 
развитие государства.
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      Abstract. This article is included in the circle of studies related to the study of Chinese culture, 
and is devoted to the urgent problem of preserving the material cultural heritage of the Middle Kingdom 
in the 21st century in the context of the globalization of modern society. Among the architectural and cul-
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tural relics that require special attention are ancestral temples, which are an integral part of traditional 
culture, the central element of the spiritual life of the Chinese for many centuries. The article examines 
clan temples in Huizhou, reveals the historical and social role and functions of ancestral temples in the 
religious and philosophical ideas of the inhabitants of the Celestial Empire. Based on the study of the 
socio-cultural situation in Huizhou, the problems of the modern state of objects are indicated, solutions 
to the preservation of ancestral temples as cultural markers of Chinese civilization are characterized. The 
conclusions note that in Huizhou, systematic activities have been organized to restore, reconstruct and 
sociocultural “reassignment” of clan temples. This happens both within the framework of public policy 
and thanks to the efforts of enthusiastic businessmen who realize the importance of preserving the cultural 
and historical memory and the national mentality of Chinese society.

      Keywords: traditional Chinese culture, ancestral temples, Huizhou, ancestral cult, globalization, 
material cultural heritage of China, cultural politics of China.
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Аннотация. Модульная сетка – это основа для дизайнеров, позволяющая создавать порядок 
и осваивать пропорции, законы и стандарты. Она сама по себе проста как инструмент дизайна, 
но ее применение сильно отличалось в разные исторические периоды в социальных медиа. Изучив 
зарубежные исследования, мы обнаружили, что исследования сетки в Соединенных Штатах, 
Соединенном Королевстве, Швейцарии и других странах носят системный и углубленный характер, 
однако в Китае распространение информации редко происходит посредством сетки. Существует 
также проблема того, что есть мало исследований модульной сетки в контексте истории дизайна 
и использования этого инструмента в период «рукописного ввода», станковой печати и гравировки, 
эпохи распространения печатной информации и эпохи цифрового СМИ. Это необходимо для того, 
чтобы провести общее исследование модульных систем информационной коммуникации в Китае.

Цель этой статьи – исследовать роль модульной сетки в контексте китайской визуальной 
коммуникации и СМИ, а также с точки зрения китайско-зарубежных культурных обменов и 
определить проблемное поле в исследовательской литературе.

Ключевые слова: модульная сетка, графический дизайн, медиа в Китае, визуальная культура.
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Введение
В графическом дизайне модульная сетка — 

это система визуального порядка, опирающаяся 
на перпендикулярные оси. Швейцарский дизай-
нер Йозеф Мюллер- Брокманн отметил: «Сетка — 
это разделение двумерной плоскости на фрагмен-
ты, а в трехмерном пространстве на меньшие 
отсеки. Размер этих областей может быть оди-
наковым» [1, с. 35]. Американский ученый Джек 
Уильямсон также дал определение этому поня-
тию: «Сетка — это матрица дизайна в наборе 
текста, используемая для управления положени-
ем шрифтов и изображений. <…> Сетка — это 
своего рода система координат, которая разделена 
вертикальной и горизонтальной осями и пропор-
ционально скоординирована» [2, с. 33]. В англий-
ской исследовательской литературе понятие сетки 
в графическом дизайне определяют следующим 
образом: «Сетка — это структура, состоящая из 
ряда пересекающихся прямых линий или дуго-

образных направляющих, которые используются 
для размещения содержимого системы» [3, с. 56]. 
Значение сетки подобно скобке или рамке, с по-
мощью которых дизайнеры могут упорядочивать 
различные элементы (изображения, символы, аб-
зацы и т. д.) рациональным и понятным образом.

Традиционный графический дизайн сетки 
по-прежнему имеет важное справочное значение 
для формирования языка дизайна цифровых ме-
диа, но принцип проектирования сетки, который 
применялся на бумажных носителях, сильно от-
личается от применения сетки в цифровых медиа 
и веб-дизайне. В настоящее время фундаменталь-
ные исследования по теории и истории проекти-
рования сетей в китайских академических кругах 
не очень углублены. Многие статьи в основном 
представляют собой дискуссии по конкретным 
вопросам проектирования, основанные на иссле-
дованиях в Соединенных Штатах, Соединенном 
Королевстве, Швейцарии и других странах. Что 
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касается анализа модульной сетки в китайской 
традиции графического дизайна, то крайне мало 
источников, посвященных данной теме. Оттал-
киваясь от контекста распространения информа-
ции в Китае, а также учитывая специфику кросс- 
медиа, данное исследование направлено на поиск 
проблематики, в том числе для исследования ана-
лиза модульного дизайна эпохи рукописного пись-
ма, печатной эпохи и информационной эпохи.

Степень изученности
В немецкой исследовательской литературе 

Ян Чихольд в книге «Новая типографика» опи-
сывает модульную сетку как гибкую оператив-
ную систему графического дизайна.

Энтони Фрошауг (Англия) в исследовании 
«Компоновки сетки» описывает применение это-
го инструмента на примерах средневековых ма-
нускриптов, древних рукописей, где сетка была 
скрытой основой композиции и сочетания букв, 
символов, интервала букв и строк.

Эмиль Рудер, швейцарский исследователь 
в монографии «Типография», 1967 г. провел под-
робное и углубленное обсуждение принципов 
современной типографии и дизайна текста. Сре-
ди них, при обсуждении геометрии, пропорций 
и общего дизайна, были рассмотрены методы 
проектирования сетки.

Йозеф Мюллер- Брокманн в «Модульных 
системах в графическом дизайне» (1981) (Швей-
цария) описывают структуры сетки, системы из-
мерения сетки и макета, языка сетки и шрифта, 
системы сетки в корпоративном имидже. Автор 
представляет модульную систему следующим 
образом: «Сетка делит двумерную плоскость на 
более мелкие “области” либо же делит трехмерное 
пространство на более мелкие “зоны”. При этом 
размеры этих ячеек или пространств могут быть 
одинаковыми или разными в зависимости от зада-
чи сетки. Высота ячейки равна целому числу строк 
текста, а ширина столбца равна ширине строк…

Между линиями сетки есть промежутки, так, 
что соседние изображения не соприкасаются друг 
с другом, а в этих промежутках могут быть раз-
мещены комментария к изображениям. При за-
полнении сетки информацией важно оставлять 
интервал между ячейками равный высоте одной, 
двух или более строк текста. Ширина сетки за-
висит от размера шрифта и иллюстраций. Ин-
тервалы в сетке позволяют лучше организовать 
различные элементы дизайна (текст, фотогра-
фии, иллюстрации, цвета). Эти элементы долж-

ны быть подобраны в соответствии с размером 
ячейки, чтобы она точно соответствовала сетке. 
Соответственно, самая маленькая иллюстрация 
соответствует самой маленькой ячейке. Таким 
образом, визуальная информация приобретает 
чувство единства при представлении» [4, с. 113].

Хой Винь — американский исследователь, 
автор книги «Беспорядок порядка: принципы 
сетки для веб-дизайна» (2011) описывает сет-
ку не как инструмент для навязывания порядка 
пользователям или лишения их контроля, а как 
способ донести порядок до пользователей. Это 
инструмент, чтобы создать уникальный опыт для 
пользователей.

Ханна Б. Хиггинс (США) в «Книге систем» 
описывает модуль- дизайн с точки зрения куль-
турологии, искусствоведения и истории дизайна. 
Сетка в дизайне сыграла огромную роль в фор-
мировании картины человеческого мира.

«Теоретическая система китайской калли-
графии» Ю Биннаня (Китай) анализирует древ-
некитайское регулярное письмо, основанное на 
сетке. Автор выдвинул гипотезу, что в Китае 
существует книжная теория, основанная на ма-
тематике и сетке в каллиграфии.

Модульный дизайн в цифровых медиа иссле-
дует Сюй Хуэй в книге «Исследование модуль-
ных систем на основе мобильных устройств», 
а также Цзя Яньлу в работе «Дизайн электронной 
сетки на устройствах с сенсорным экраном».

На основании изученных источников был 
сформулирован ряд исследовательских проблем, 
которые необходимо рассмотреть в дальнейшем.

Проблемное поле исследовательской ли-
тературы по теме модульной сетки в контек-
сте китайской визуальной коммуникации

Дизайн сетки считается концепцией из 
США. Отсюда важно рассмотреть, существует ли 
концепция сетки в китайской традиции искусства 
и дизайна. Каким образом система проектирова-
ния модулей пришла из американского дизайна 
в Китай, а также как она трансформировалась.

Необходимо изучить, как концепция модуль-
ного дизайна в Древнем Китае эволюционировала 
от рукописного письма к гравюрам и печати руч-
ным набором до эпохи свинцового рукописного 
шрифта (середина XIX в.): модульная сетка в эпо-
ху создания рукописей (в написании и оформле-
нии китайских иероглифов), сетка в традицион-
ном китайском книгопечатании (от гравировки 
до печати ручным набором). Например, «сетка 
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из девяти дворцов» (традиционная сетка 3×3 из 
равных квадратов) трансформировалась в тео-
рии каллиграфии в период династий Мин и Цин 
в «двадцать четыре дворца», «тридцать шесть 
дворцов» и «восемьдесят один дворец». Анало-
гично этим модулям были сформированы моду-
ли границы и стороны линий в письме и верстке 
книг, а также решетчатая пластина в более позд-
ней печати с ручным набором и т. д.

Исторически модульный дизайн встречает-
ся в оформлении традиционных книг, надписей 
на древних бронзовых и каменных табличках, 
в металлических артефактах или текстах, выре-
занных на каменной кладке. Также сетка встре-
чается в малых форматах — надписях на древних 
бронзовых и каменных табличках. Сетки встре-
чаются в манускриптах (это форма размещения 
каллиграфических и живописных работ, и это 
также является своего рода модульным дизайном 
в системе древних книжных переплетных тради-
ционных форм в нашей стране). Китайская книж-
ная система подверглась эволюции, и мы можем 
встретить модульную систему в традиционном 
книжном макете, уделяя особое внимание грави-
ровке, печати и печати ручным набором.

Также важно исследовать модульную сетку 
в эпоху промышленной печати (геометрия и про-
порции в современном сеточном дизайне). После 
появления миссионерских шрифтов в середине 
XIX в. также встречается модульный дизайн при 
распространении китайской информации даже 
в эпоху ручного набора на китайском языке. 
Поскольку Китай в этот период неизбежно был 
включен в волну глобализации, шрифтовой ди-
зайн китайских иероглифов и верстка книг неиз-
бежно находились под влиянием Соединенных 
Штатов, Швеции и Японии. Отсюда необходимо 
изначально проанализировать форму западной 
системы модульной сетки, включая шрифты и ма-
кет. Это служит важным фоном для дальнейше-
го обсуждения вопросов проектирования сетки 
в эпоху китайского свинцового ручного набора 
текста. Одной их самых важных тем является 
вопрос модульной системы в дизайне шрифтов 
и дизайне макета, это отражает процесс модер-
низации концепций китайского дизайна.

Какова связь между ними и современными 
сетками? Какова связь между языком дизайна сет-
ки в цифровом носителе и языком дизайна сетки 
в печатном носителе? Имеет ли значение класси-
ческий модернистский (типографский) сеточный 

язык, сформировавшийся в эпоху книгопечатания 
в цифровой среде? Какие новые разработки в ди-
зайне и языке были введены в эпоху цифровых 
медиа? Современные вопросы использования 
сетки в графическом дизайне: дизайн с двумя 
шрифтами, современный дизайн планировки, мо-
дульная сетка как системообразующий элемент 
в дизайне китайского печатного шрифта и в трех-
мерной графической компоновке.

В цифровую эпоху актуальной темой яв-
ляются модульные сетки в веб-дизайне в ки-
тайской информационной коммуникации. Ак-
туальные вопросы трансформации медиа от 
графического дизайна к «экранному» дизайну. 
От модульной системы к пиксельной. Для ди-
зайна Китая актуальный вопрос формирования 
шрифтов в модульной системе на цифровых 
устройствах: актуальность печатных шрифтов 
на цифровых устройствах и бумажных носите-
лях, оригинальные шрифты, предназначенные 
исключительно для отображения на экране. Мо-
дульная система в веб-дизайне.

Изучение современной теории дизайна 
в китайских цифровых медиа крайне важно для 
проведения конструктивного исследования и об-
суждения текущей ситуации, проблем и возмож-
ностей веб-проектирования.

Видится возможным проводить исследова-
ния по этим темам такими методами, как сбор, 
сопоставление, анализ и исследование соответ-
ствующих исторических материалов.

Заключение
Необходимо подробно исследовать исто-

рию и культуру китайского модульного дизай-
на с точки зрения истории искусства, истории 
дизайна и истории культуры, изучить законы 
проектирования сеток в цзюгонге (судоку), над-
писи (на древних бронзовых и каменных та-
бличках), бамбуковые листы, свитки, альбомы, 
печать (ручным набором), а затем рассмотреть 
архитектуру дизайна сетки в эпоху новых медиа 
для практического применения в веб-дизайне. 
Отталкиваясь от контекста распространения 
информации в Китае и перспективы кросс- 
медийности культуры, можно проводить более 
широкие и углубленные обсуждения теории 
и практики, а также рассматривать модульный 
дизайн в китайском шрифтовом дизайне и ди-
зайне макетов для проведения более широкого 
и углубленного обсуждения истории, теории 
и практики модульных систем.



81

Библиографический список

1. Мюллер-Брокманн Й. Модульные системы в графическом дизайне. Пособие для графиков, 
типографов и оформителей выставок. – Нью-Йорк: Изд-во Hasting House Publishers, 1985. – 
162 с.

2. Международный классический учебник по дизайну взаимодействия Дизайн интерфейса / 
под ред. Дэвида Вуда, пер. Кун Сянфу. – Пекин: Пресса электронной промышленности, 2015. 

3. Элам К. Геометрия дизайна. Исследование пропорций и композиции. –  Пекин: Изд-во ин-
теллектуальной собственности, 2003. 

4. Мюллер-Брокманн Й. Сеточная система в графическом дизайне. – Шанхай: Шанхайское на-
родное издательство изобразительных искусств, 2016. 

MODULAR GRID AS THE BASIS OF DIGITAL MEDIA DESIGN LANGUAGE IN THE 
CONTEXT OF CHINESE VISUAL COMMUNICATION
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Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts
LLC “Tan waner E-commerce”, China
Nechaev M.G., Candidate of Art History, Associate Professor
Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

Abstract. The modular grid is the basis for designers to create order and master proportions, laws 
and standards. It is simple in itself as a design tool, but its application has been very different in different 
historical periods in social media. After studying foreign studies, we found that grid studies in the United 
States, the United Kingdom, Switzerland and other countries are systematic and in-depth, but in China, the 
dissemination of information rarely occurs through the grid. There is also the problem that there is little 
research on the modular grid in the context of the history of the design and use of this tool in the period 
of “handwriting”, easel printing and engraving, the era of the dissemination of printed information and 
the era of digital media. This is necessary in order to conduct a general study of modular information 
communication systems in China.

The purpose of this article is to investigate the role of the modular grid in the context of Chinese 
visual communication and media, as well as from the point of view of Chinese-foreign cultural exchanges 
and to identify a problem field in the research literature.

Keywords: modular grid, graphic design, media in China, visual culture.
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Аннотация. С прогрессом в создании имиджа брендов городской и сельской местностей 
строительство малых районов начало стремительно расти, что  улучшило качество жизни 
населения. В процессе формирования бренда региона в сельской местности неизбежно приходится 
сталкиваться с проблемой того, как одновременно улучшить качество жизни жителей, но 
при этом сохранить традиционный стиль сельской местности. Также существует проблема 
последовательного копирования и появления «типажа деревень». В сельском строительстве часто 
встречаются похожие элементы, отсутствует оригинальность решений. В проектировании 
имиджа бренда региона можно выделить особенности и характеристики региональной культуры,  
определить аспекты их различия и, таким образом, решить проблему схожести разных населенных 
пунктов. 

Уезд Анжи провинции Чжэцзян является первым национальным экологическим уездом, 
известным как «Китайский бамбуковый городок», с прекрасной природной средой и уникальными 
экологическими ресурсами. В статье рассматривается округ Анжи в качестве примера успешного 
проектирования имиджа бренда.  

Ключевые слова: возрождение сельской местности, региональный бренд, дизайн бренда, 
территориальный бренд.

КОНСТРУИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ БРЕНДА РЕГИОНА
И ДИЗАЙНА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ПРИМЕРЕ УЕЗДА АНЬЦЗИ,  

ПРОВИНЦИЯ ЧЖЭЦЗЯН

УДК: 74:711.4(510)
DOI 10.37909/2542-1352-2023-2-2014

Гао Гуанминь, аспирант
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 
имени А.Д. Крячкова
Академия изящных искусств имени Лу Сюни, КНР
Нечаев М.Г., кандидат искусствоведения, доцент
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 
имени А.Д. Крячкова

Влияние обновления сельской местности 
на развитие региональных брендов

Строительство и реновации сельской мест-
ности будут стимулировать развитие регио-
нального бренда, а политическая поддержка 
и капиталовложения обеспечат более широкую 
платформу для этого. Тот образ регионального 
бренда, который сейчас предлагает обществен-
ность, в основном направлен на обслуживание 
городов первого и второго уровня. С развитием 
имиджа сельского региона и улучшением ка-
чества жизни населения образ регионального 
бренда изменится в связи с естественной инте-
грацией искусства и дизайна в сельское строи-
тельство. Например, в строительстве сельской 
местности Хайнаня организаторы процесса 
привлекли талантливых художников и дизай-

неров из разных регионов. Дизайнеры соче-
тали сельские особенности и меняли дизайн 
региона, создавая новые местные продукты, 
чтобы постоянно обогащать имидж региональ-
ного бренда. Популярный региональный бренд 
обеспечивает узнаваемость продукции бренда 
и стимулирует производство и функционирова-
ние различных отраслей промышленности в ре-
гионе, принося экономическую выгоду в бюд-
жет. Современные региональные бренды очень 
схожи, и, как правило, сосредоточены на одном 
из аспектов регионального имиджа: местных 
блюдах, культурном и творческом контенте. 
Немногие бренды могут объединить несколько 
специфик. Однако интеграция нескольких ка-
честв в конструировании бренда имеет важное 
практическое значение.
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Принципы проектирования региональ-
ных брендов в контексте возрождения и стро-
ительства красивой сельской местности

Культурные принципы. Региональная культу-
ра, воплощенная в дизайне регионального бренда, 
является ключевым элементом, который отлича-
ет имидж региона от других регионов. Дизайн 
бренда в сельской местности является важным 
средством продвижения и распространения сель-
ской региональной культуры. Представление сути 
сельской региональной культуры в более совре-
менном дизайне бренда чрезвычайно важно для 
регионального развития и продвижения.

Древняя деревня Баолян, расположенная 
на острове Хайнань, имеет более чем 300-лет-
нюю историю и долгую сельскохозяйственную 
культуру мелиорации. С 2018 г. власти начали 
развивать индустрию озеленения этого регио-
на, опираясь на традиционную деятельность: 
рекультивация земли для выращивания риса, 
возвращение деревенских ласточек — символов 
региона, обновление старых домов. Концепция 
обновления достаточно проста, даже текст, ко-
торый применили в продвижении бренда, был 
заимствован из местных традиционных вывесок 
древней деревни. Помимо этого были созданы 
характерные традиционные сельскохозяйствен-
ные продукты и организованы туристические 
маркетинговые мероприятия. На основе этого 
примера можно сделать вывод, что современный 
дизайн регионального бренда больше не являет-
ся простым пересказом региональных особен-
ностей, а должен отражать дух региональной 
культуры за счет дизайна.

Инновационные принципы. В настоящее 
время дизайн регионального бренда — это уже 
не просто дизайн логотипа, а органичное соче-
тание брендов, продуктов, культурных и творче-
ских аспектов [1].

Деревня Маома, префектура Коти, Япония, 
изначально была небольшой горной деревуш-
кой, без дороги, заросшей грейпфрутами. В ка-
честве ядра регионального бренда этой деревни 
правительство взяло за основу тоску по дому, 
а визуальным символом этой идеи стал главный 
фрукт — грейпфрут. Фрукт продавался на экс-
порт с описанием данной концепции. Это при-
вело к прорыву экономики региона, обеспечив 
годовой объем продаж в 200 миллионов юаней. 
В дизайне был использован характерный тради-
ционный стиль ручной росписи (чтобы вызвать 

у людей сельские ассоциации), что позволило 
сформировать единый стиль продукции региона, 
связанный с производством грейпфрутов.

Принцип разделения. Различия являются 
ключом к решению проблемы сходства всех ма-
лых поселений. Они составляют суть дизайна 
регионального бренда. В настоящее время реги-
ональные различия недостаточно заметны. А без 
примечательных особенностей трудно произве-
сти глубокое впечатление на зрителя.

Чтобы понять различия между сельскими 
и региональными брендами, необходимо глубо-
ко изучить культурную природу и использовать 
креативный, инновационный подход. Культура 
и инновации являются основными условиями 
и основными методами реализации принципа 
дифференциации, за счет чего бренды могут 
подчеркивать и создавать очевидные различия.

В деревне Минаками, расположенной 
у истока реки Кума в Японии, весной одновре-
менно зацветет 10 000 вишен. Сочетая уникаль-
ный образ реки и цветущей сакуры, в дизайне 
регионального бренда Shui Shui Village исполь-
зуется форма капель воды, из которой создается 
рисунок цветущей сакуры. Общая форма логоти-
па напоминает цветок вишни, который колышет-
ся после падения на воду. Простые белые и ми-
нималистичные линии узоров создают у людей 
ощущение чистоты и святости источника воды. 
В то же время общий стиль дизайна относитель-
но современный, что не дает покупателям ассо-
циации с деревенским стилем.

Таким образом, дизайн региональных брен-
дов должен глубоко изучать региональную куль-
туру, извлекать яркие и уникальные элементы 
дизайна, а также разрабатывать дизайн брен-
дов с очевидными региональными различиями 
и сильными культурными особенностями.

Коммуникативные принципы. Конечной це-
лью дизайна бренда из сельского региона явля-
ется выход на глобальный уровень. Поэтому при 
разработке дизайна следует учитывать тот факт, 
что он должен быть легко распространяемым 
и продвигаемым. С помощью разработанных 
символов и продуктов культура, дух и эмоции 
распространяются в обществе и бренд становит-
ся популярным.

В районе Этиго- Цумари в Японии были 
трудности в связи с удаленностью этого региона 
от крупных столиц, что способствовало умень-
шению населения. Чтобы оживить эту местность, 
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было принято решение привлекать художников 
и создавать выставки на природе (концепция 
лэнд-арт). Тема — культура земли, а в качестве 
сцены — местные природные пейзажи. В дизайне 
бренда для продвижения этого мероприятия ис-
пользуется символ перевернутого треугольника, 
обозначающего местоположение. В то же время 
это также цикл проведения фестиваля искусств 
и интеграция трех его составляющих: приро-
ды, искусства и людей. Этот фестиваль объеди-
нил местное правительство, проектировщиков, 
экспертов из других регионов и многих других 
специалистов. Таким образом, одним из эффек-
тивных способов возрождения сельской местно-
сти и продвижения регионального бренда явля-
ется искусство как отрасль и те коммуникации, 
которые могут возникать вокруг нее.

C развитием технологий, методы коммуни-
кации сельской культуры становятся все более 
и более разнообразными. Существует два основ-
ных типа коммуникации сельских региональных 
брендов. Во-первых, прямое продвижение ре-
гиональных продуктов и брендов, в основном 
посредством онлайн- продаж, рекламы в прямом 
эфире, онлайн- рекламы и т. д., для демонстрации 
сельской культуры и продуктов, повышения уз-
наваемости бренда. Во-вторых, косвенная рекла-
ма для демонстрации мягкой силы региональной 
культуры и отражения характеристик региональ-
ных брендов [2].

Региональные бренды стали проявлением 
мягкой силы местной культуры. Бренд является 
важным связующим звеном между сельскими 
продуктами и коммерческой сферой и играет 
важную роль в создании уникального образа 
сельской местности и содействует оживлению 
экономики.

Исследование и анализ статуса дизайна 
региональных брендов в округе Анжи

Анжи — первый экологический округ наци-
онального уровня в нашей стране, он известен 
во всем мире как «Бамбуковый городок Китая». 
Сейчас Анжи развивает досуговый туризм и все-
сторонне продвигает строительство крупных 
живописных мест в округе посредством исполь-
зования образа бамбукового морского пейзажа. 
Рассмотрим приоритетные направления транс-
формации этой местности.

1. Инфраструктура является необходимым 
условием для создания регионального тури-
стического бренда, а удобство и доступность 

транспорта между различными достоприме-
чательностями региона являются одним из 
основных факторов, влияющим на развитие 
регионального туризма. Поэтому в Анжи ор-
ганизовано строительство соединительных ка-
налов между живописными местами региона 
и ведется работа над формированием единой 
эффективной и удобной транспортной сетью.

2. Органичное сочетание охраны культур-
ного наследия и инноваций. С одной стороны, 
мы должны сохранить природу, материальное 
и нематериальное наследие и ресурсы. С другой 
стороны, мы должны смело внедрять инновации 
и стремиться создать красивый бамбуковый го-
родок, отвечающий многоуровневым, разноо-
бразным и вкусовым требованиям современного 
туризма.

3. Внедрение передовых концепций разви-
тия и планирования туризма. Концепция эколо-
гического дизайна с образом бамбукового мор-
ского стиля.

4. Развитие креативных индустрий и форми-
рование культуры бренда. Культура — это важ-
ный символ бренда и пропуск для выхода бренда 
на рынок. Есть мнение, что бренды, которые не 
имеют богатых культурных оснований, не будут 
пользоваться вниманием людей. Даже если они 
 какое-то время будут «шуметь», в конце концов 
их придется вытеснить с рынка. Поэтому Анжи 
должен энергично развивать креативные инду-
стрии, использовать и обогащать культурную 
составляющую туристических брендов, а так-
же формировать, упаковывать и распространять 
особую экологическую культуру, чтобы туристы 
могли погрузиться в жизнь людей на этой земле.

Анализ данных о дизайне регионального 
бренда в округе Анжи

Чтобы проанализировать восприятие 
и представления жителей о местной культуре 
Анжи, мы использовали платформу WeChat для 
проведения анкетирования. Итого опрошено 200 
человек.

Среди респондентов было примерно равное 
количество мужчин и женщин в возрасте от 20 
до 50 лет. Согласно результатам опроса, боль-
шинство людей интересуются туризмом в окру-
ге Анжи, они регулярно посещают этот регион. 
Экономика относительно независима и облада-
ет определенной покупательной способностью. 
Это показывает привлекательность округа Анжи 
для всех возрастов и групп людей в целом.



85

Также определено, что округ Анжи в пол-
ной мере использует уникальные преимуще-
ства местной экологической среды, стремится 
создать туристический курорт национального 
уровня в концепции экологического туризма.

Экотуризм является перспективным направ-
лением для достижения устойчивого развития 
туризма. По оценкам Всемирной туристской 
организации, на экотуризм в настоящее время 
приходится 15–20% от общего мирового дохода 
от туризма. Ряд ключевых живописных мест для 
экотуризма, таких как Цзючжайгоу в провинции 
Сычуань и пастбища Хулунбуир во Внутренней 
Монголии, стали туристическими святынями, 
к которым стремятся местные и иностранные 
туристы.

Все больше людей выбирают туризм в ка-
честве досуга. В современном обществе очень 
быстрый темп работы и жизни, и люди сталки-
ваются с большим давлением и стрессом. Все 
больше и больше горожан выбирают экотуризм 
в свободное время, чтобы снять стресс, рассла-
бить свое тело и разум и ощутить неповторимое 
очарование природы. Регион дельты реки Янцзы 
отличается развитой экономикой и значительной 
долей городского населения. Там экотуризм ста-
новится все более популярным и приветствуется 
современными горожанами.

SWOT-анализ развития экотуризма 
в Анжи

Уезд Аньцзи, провинция Чжэцзян, занима-
ет площадь около 1886 квадратных километров 
и имеет постоянное население около 450 000 че-
ловек. Это первый национальный экологический 
регион в Китае.

Преимущества
1. Красивые горы и воды, превосходная 

экологическая среда. Уезд Аньцзи расположен 
в северо- западной части провинции Чжэцзян. 
Здесь мягкий климат с четырьмя различными 
сезонами и умеренным количеством осадков. 
Он относится к субтропическому муссонно-
му климату. Местность в основном гористая 
и холмистая, а горные и холмистые районы со-
ставляют более 60% от общей площади окру-
га. В округе много рек, и главной водной си-
стемой является Ситяоси. В растительности 
округа Анжи преобладают субтропические 
вечнозеленые широколиственные леса и хвой-
но- широколиственные смешанные леса с леси-
стостью более 70%. Территория покрыта горами, 

утопает в зелени, река прозрачная, птицы и цве-
ты благоухают, а воздух свежий. Люди называ-
ют Анжи «трехчистой страной» энергии, воды 
и почвы.

2. Анжи известен как «Бамбуковый городок 
Китая». Бамбуковый лес занимает площадь бо-
лее миллиона акров. Если смотреть издалека, пе-
ресекающиеся и холмистые горы на территории 
представляют собой пышный и зеленый вид на 
бамбуковое море, что придает туризму Анжи не-
повторимый шарм и способствует развитию бога-
той бамбуковой культуры и бамбуковых обычаев. 
Anji Bamboo Expo Park — крупнейший в мире те-
матический парк бамбука, самый полный в мире 
бамбуковый сад со смешанными видами бамбука 
и имеющий на территории единственный музей 
бамбука в Китае. «Китайское Большое Бамбуко-
вое море», занимающее площадь более 200 000 
акров, является самой известной демонстрацион-
ной базой большого бамбука в провинции Чжэ-
цзян и крупнейшей бамбуковой зоной культур-
ного и экологического туризма на юго-востоке 
материкового Китая. В Анжи есть предприятия 
по переработке бамбука, были разработаны де-
сятки продуктов, таких как бамбуковое волокно 
и бамбуковые полы, благодаря чему образовалась 
эффективная круговая и устойчивая цепочка про-
изводства. Располагая менее чем 2% внутренних 
ресурсов бамбука, Анжи создала около 20% от 
общего объема производства бамбуковой про-
мышленности в стране. Некоторые люди говорят: 
«Мировой бамбук смотрит на Китай, а китайский 
бамбук смотрит на Анжи».

3. Анжи имеет долгую историю и глубокое 
культурное наследие. На протяжении тысячеле-
тий, под влиянием долгой истории и культуры 
Анжи формировал инклюзивную и новаторскую 
культуру пегатронов, культуру открытого и чест-
ного бамбука и культуру сыновнего благочестия, 
которая помогает бедным. Анжи имеет давние 
традиции живописи и каллиграфии. В 2000 г. 
уезд Анжи был назван Министерством культуры 
Китая «родным городом китайского народного 
искусства (живописи и каллиграфии)». Культур-
ный ландшафт Анжи включает в себя Дусунгу-
ань, где Вэнь Тяньсян сражался против Юань, 
храм Линфэн, знаменитый храм тысячелетней 
давности, и Мемориальный зал У Чаншо, поко-
ления мастеров искусства.

4. Удобная транспортировка и выдающиеся 
географические преимущества. Округ Анжи рас-



86

положен в геометрическом центре экономиче-
ского кольца дельты реки Янцзы. Он находится 
недалеко от Шанхая, Ханчжоу, Нанкина, Сучжоу 
и других городов. Округ известен как «задний 
двор города» и образует 3-часовой и 1-часовой 
транспортный круг с близостью к крупным го-
родам. С открытием скоростной автомагистра-
ли Ханчжоу — Чанг и строительством расши-
рения скоростной автомагистрали Шэньцзяху 
в западном направлении Анжи также построил 
сеть скоростных перевозок, которая занимает 30 
минут до озера Ханчжоу и 90 минут до Шанхай- 
Нанкин.

5. Достаточные источники пассажиропотока 
и огромный туристический рынок. Дельта реки 
Янцзы густонаселена и отличается высоким 
уровнем индустриализации и урбанизации. Пре-
восходная экологическая среда Анжи, красивые 
сельские пейзажи, богатая история и культура 
могут удовлетворить духовные потребности 
людей, стремящихся вернуться к природе, и это 
имеет сильную привлекательность для туристов.

Недостатки
1. Сходство с другими городами и разброс 

туристических продуктов бросаются в глаза. Су-
ществуют определенные сходства между тури-
стическими ресурсами Аньцзи и соседних окру-
гов и городов, таких как Юхан, Дэцин, Чансин, 
Линьань и Фуян. Кроме того, развитие различ-
ных элементов туризма в Анжи нескоординиро-
ванное, регулирование отраслью отсутствует. 
Некоторые достопримечательности не привле-
кают большого количества туристов из-за того, 
что они не масштабные, удалены друг от друга 
и не представляют богатой истории.

2. Отсутствие высококлассных специали-
стов в сфере туризма. Уровень туристических 
услуг неразрывно связан с качеством специа-
листов по туризму. Сейчас Анжи всесторонне 
продвигает строительство больших живописных 
мест в округе, а доля специалистов, обладающих 
профессиональными навыками в сфере туризма, 
невелика.

3. Живописный район не очень хорошо 
известен. В дельте реки Янцзы есть много ин-
тересных мест, и туризм здесь хорошо развит. 
Однако существует большой разрыв в привлека-
тельности туризма Анжи по сравнению с Запад-
ным озером Ханчжоу, садами Сучжоу и другими 
достопримечательностями. В настоящее время 
не хватает брендовых продуктов с отличитель-

ными образами, выдающимися личностями, 
сильной рыночной привлекательностью и кон-
курентоспособностью.

Возможности
1. Государство придает большое значение 

экологии и охране окружающей среды. Возведе-
ние строительства экологической цивилизации 
в тот же статус, что и экономическое, и поли-
тическое строительство, полностью доказывает, 
что Партия и государство усилили свое внима-
ние к областям, связанным с охраной окружаю-
щей среды, до беспрецедентного уровня и по-
казали сигнал о заботе и охране окружающей 
среды. Таким образом, развитие экотуризма сле-
дует веяниям времени и способствует построе-
нию экологической цивилизации.

2. Местное правительство оказало сильную 
политическую поддержку. Округ Анжи в пол-
ной мере использует уникальные преимущества 
местной экологической среды, энергично реали-
зует стратегию развития экологического округа 
и стремится создать туристический курорт на-
ционального уровня и демонстрационную зону 
экологического туризма. С этой целью были 
сформулированы рекомендации по реализации 
комплексного содействия строительству круп-
ных живописных мест в округе, а также были 
даны преференции для развития экологического 
туризма.

3. Тенденция развития экотуризма оптими-
стична. Он становится важным способом до-
стижения устойчивого развития туризма. С раз-
витием экономики, повышением уровня жизни 
людей и повышением осведомленности об окру-
жающей среде экотуризм быстро развивается. 
По оценкам Всемирной туристской организации, 
на долю экотуризма в настоящее время прихо-
дится вся мировая туристическая индустрия.

4. Ключевые живописные туристические 
места стали туристическими святынями, к ко-
торым стремятся отечественные и иностранные 
туристы, и они являются образцом для развития 
экотуризма.

5. Экотуризм как тренд. Регион дельты реки 
Янцзы отличается развитой экономикой и значи-
тельной долей городского населения. Экотуризм 
становится все более популярным и приветству-
ется современными горожанами.

Угрозы
1. Жесткая региональная конкуренция. Ин-

дустрия туризма в регионе дельты реки Янцзы 
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хорошо развита, здесь много живописных мест 
и множество туристических брендов, а конку-
ренция на туристическом рынке очень жест-
кая. В дополнение к Анжи, Линьань и другие 
места также активно развивают экотуризм. То 
же привлекательное рыночное пространство 
и однородные туристические ресурсы увели-
чили сложность разработки продукта для эко-
туризма.

2. Туристический спрос становится все бо-
лее дифференцированным. В настоящее время 
туристы уделяют больше внимания туризму 
и качеству окружающей среды с предметным 
содержанием и требуют высококачественных 
разнообразных и персонализированных тури-
стических продуктов. Как найти правильное 
позиционирование, не попасть не в то место, 
смело внедрять инновации, а также разрабаты-
вать и развивать продукты для экотуризма с от-
личительными характеристиками — это сложная 
проблема, стоящая перед развитием экотуризма 
Анжи.

3. Противоречие между развитием туризма 
и экологической охраной окружающей среды. 
Большое количество туристов, въезжающих 
в живописный район, особенно когда поток ту-
ристов превышает возможности туристической 
среды, нанесет серьезный ущерб экологической 
среде. Уезд Аньцзи является важным источни-
ком воды для реки Хуанпу и озера Тайху. Разви-
тие экотуризма сталкивается с проблемой защи-
ты экологической среды.

Концепция позиционирования и форми-
рования элементов бренда

Дизайн регионального бренда округа Анжи 
в первую очередь должен быть четко ориентиро-
ван на целевую аудиторию. Люди разного воз-
раста, на которых влияют различия в статусе, 
жизненном опыте и повседневных увлечениях, 
также будут иметь большие различия в приня-
тии новой культуры. Из-за географического по-
ложения округа Анжи большинство туристов 
путешествуют на автомобилях, и большинство 
из них путешествуют всей семьей. Кроме того, 
округ Анжи является популярным туристиче-
ским направлением для любителей велоспорта, 
пеших прогулок, марафонов, фотографии и пей-
зажей. Таким образом, целевая аудитория реги-
ональных брендов в округе Анжи относительно 
молода, имеет относительно высокий уровень 
культурной и художественной эстетики и обла-

дает хорошей покупательной способностью. Она 
обладает широким кругозором, уделяет внима-
ние визуальной стороне. Это ориентирует в вы-
боре дизайна региональных брендов в округе 
Анжи.

Сочетание культуры «бамбукового моря» 
и экологических характеристик округа Анжи 
является концепцией бренда, а продвижение ха-
рактерных продуктов округа Анжи и духовного 
стиля новой эры является видением бренда. Со-
гласно концепции бренда, установление культур-
ной темы «бамбуковый морской бриз» является 
необходимым требованием для уникальности 
региональных брендов, и это основное требо-
вание к использованию регионального дизайна 
бренда для решения проблемы отсутствия ха-
рактеристик и внешнего вида тысяч деревень 
в сельской местности.

Актуальные визуальные решения для 
разработки имиджа бренда

В последние годы использование визуаль-
ных решений с традиционными китайскими эле-
ментами, а также сочетание популярных стилей 
для создания национального стиля становится 
все более популярным и в большей степени со-
ответствует эстетическим потребностям целевой 
аудитории [3]. Традиционная культура является 
основой в дизайне стиля «национальная волна», 
что также обеспечивает инновационную плат-
форму для традиционной культуры. Националь-
ный стиль сам по себе неизбежный продукт со-
четания традиционной культуры и современной 
жизни. Он отражает сильное чувство идентич-
ности с традиционной культурой. Что касается 
сельских региональных брендов, здесь важной 
чертой является разница в стилях — чтобы отли-
чать друг от друга бренды.

Культура коннотации (ассоциаций) — это 
воплощение чувства принадлежности и са-
мобытности сельской местности. Ассоциа-
ции к бренду отражают основные ценности 
и убеждения, которые непосредственно пока-
зывают, что и как представляет собой бренд 
в этом регионе. Таким образом, только отражая 
фундаментальную коннотацию региональной 
культуры в дизайне бренда, возможно его при-
менить для того, чтобы уникальная региональ-
ная культура могла быть унаследована и про-
должена. В контексте эпохи экономики знаний 
создание культурной ценности может привести 
к созданию ценности продукта и ценности брен-
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да. Культурная ценность — это основа ценности 
продукта и ценности бренда.

Региональная практика разработки брен-
да в уезде Анжи, провинция Чжэцзян

Основными элементами дизайна региональ-
ного бренда округа Анжи являются три аспекта: 
пейзаж, урожай и праздничные региональные 
особенности. Изменение внешнего вида персо-
нажей традиционных региональных легенд под 
запрос современности может быстро вызвать 
у потребителей и туристов чувство региональ-
ной идентичности. Хорошо известные персона-
жи обладают сильным чувством подлинности, 
которое может быстро поразить сердца потреби-
телей и туристов и еще больше выразить особен-
ности сельской региональной культуры. В кон-
це концов был создан веб-сайт округа Анжи. 
Его дизайн более симпатичен, чем персонажи 
традиционных иллюстраций, фильмов и теле-
визионных работ, что соответствует эстетике 
современных людей. На сайте представлены 
изображения, характеризующие различные осо-
бенности округа Анжи. Эти изображения отра-
жают региональные особенности и культурную 
коннотацию округа, и их удобно использовать 
в различных продуктах, связанных с деревней, 
таких как брендинг, реклама, продукты, культур-
ные и творческие мероприятия и т. д.

Общий стиль выполнен в современном по-
пулярном китайском стиле, а основным цветом 
выбран красный, который также был дополнен 
синим и другими цветами. Красный — широко 
используемый цвет в округе Анжи, который ви-
зуально эффектен в горах, окруженных зеленью. 
В то же время красный также символизирует 
удачу, злых духов и мир; синий символизирует 
реки и озера, указывая на то, что горные ручьи 
и реки — округа Анжи. На основе IP-дизайна 
и определения элементов бренда происходит 
дальнейшая интеграция имиджа регионального 
бренда округа Анжи.

Форма выражения дизайна регионально-
го бренда

Дизайн регионального бренда округа Анжи 
взят из совершенно нового IP-изображения. Ос-
новной шрифт — каллиграфический. Общий 
стиль, с одной стороны, наследует традиции, 
но также является нетрадиционным. Шрифт 
внушительный, указывающий на то, что округ 
Анжи агрессивен и не боится трудностей. 
Другие части текста разъясняют характери-

стики туристических достопримечательностей 
в округе. Выбранный дизайн бренда обобщает 
региональный имидж округа Анжи и широко 
используется в системе брендов, связанных 
с сельскими районами. Применение сценари-
ев использования в основном интегрированы 
в сельский логотип, ежедневную офисную и ре-
кламную систему, которая является невидимым 
проявлением местных обычаев и духовного 
темперамента. Новый имидж бренда отражает 
нынешний дух и ценности времени, является 
более ориентированным и целеустремленным, 
а также может позитивно направлять молодежь, 
решать социальные проблемы, менять образ 
жизни, и распространять региональную куль-
туру округа Анжи.

Также региональные черты интегрированы 
в изображения местных фирменных блюд. Это 
влияет и на получение экономических выгод, 
и играет роль в наследовании и продвижении 
региональной культуры.

Кроме того, развивается региональное 
культурное и творческое направление. Исполь-
зование региональных культурных и творче-
ских методов также может увеличить доходы 
сельских жителей и расширить сельскую про-
мышленную структуру. Процесс разработки 
региональных культурных и творческих про-
дуктов в Анжи учитывает и культурную конно-
тацию округа, творческую эволюцию культуры, 
региональную уникальность и психологию по-
купателей.

Продвижение контента регионального 
дизайна бренда

Основные инструменты продвижения 
связаны с использованием сети Интернет, 
расширением продаж, развитием интернет- 
магазинов, онлайн- трансляции в прямом эфире 
и др. В округе Анжи продвижение происходит 
в основном посредством сарафанного радио. 
Благодаря всестороннему обновлению имид-
жа бренда, измененного округом Анжи, а так-
же дизайну упаковки продуктов и культурных 
и креативных продуктов он в большей степени 
соответствует потребительским мотивам по-
требителей и способствует распространению 
общего имиджа регионального бренда. В ус-
ловиях мобильной интернет- коммуникации 
в новую эпоху необходимо смело отказаться 
от единого метода продвижения и коммуника-
ции и координировать использование средств 
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массовой информации, целевых мероприятий, 
онлайн- мероприятий, прямой и косвенной ре-
кламы и других методов. Офлайн- продвижение 
осуществляется с помощью плакатов, продви-
жения сельского персонала, офлайн- рекламы 
и т. д. Что касается онлайн- продвижения, мож-
но использовать комбинацию новостей, филь-
мов и телевидения, развлечений, событий и т. д. 
В рамках продвижения округа Анжи будет 
организована 24-часовая прямая трансляция. 
Зрители смогут непосредственно любоваться 
природными пейзажами горной деревни с утра 
до вечера, круглый год и в различную погоду 
в режиме реального времени через мобильные 
телефоны и сети Интернет. Таким образом, для 
продвижения регионального бренда необходи-
мо идти в ногу со временем, постоянно обнов-
ляться, сочетать онлайн и офлайн, следить за 
последними технологическими тенденциями 
и другими аспектами. В России, например, 
в соцсетях популярны ролики из этих мест со 
стеклянными мостами.

Коммуникация с брендом — это принцип, 
при котором предприятие берет основную цен-
ность бренда. Чтобы бренд стал узнаваемым, 
необходимо развивать рекламу, связи с обще-
ственностью, продажи, межличностные и другие 
методы коммуникации для продвижения марке-
тинга. Отсюда следует, что цель коммуникации 
с брендом — максимизировать влияние бренда 
в сознании аудитории, способствовать прода-
жам на рынке и достижению корпоративной 
прибыльности.

Для развития региона Анжи и формирова-
ния общего имиджа бренда также используются 
традиционные средства информации — газеты, 
журналы, телевидение и наружная реклама.

Туристический компонент в части рекламы 
продвигается за счет формата туристической 
карты Анжи. Идеально разработанная, хорошо 
составленная и информативная туристическая 
карта может помочь туристам найти досто-
примечательности, составить туристические 
маршруты, выбрать отели и торговые центры. 
В дополнение к роли гида туристические карты 
также играют пропагандистскую роль для мест-
ного туризма.

На официальном сайте региона можно по-
знакомиться с основной информацией о мест-
ности, там представлено исчерпывающее пред-
ставление о природных пейзажах, народной 

культуре, фестивалях, специальных мероприяти-
ях, транспортных маршрутах, ценах на питание 
и проживание на территории.

Также в сети Интернет есть разные способы 
продвижения — через официальный сайт, мес-
сенджеры, форумы и другие социальные сети.

Туристические фестивальные мероприятия 
являются эффективным средством коммуника-
ции туристического бренда. Есть много приме-
ров успешного использования фестивальных ме-
роприятий для ускорения коммуникации бренда 
и содействия развитию регионального туризма. 
Одним из примеров является Азиатский эконо-
мический форум Боао на Хайнане. Фестивали 
привлекают много внимания СМИ, происходит 
обсуждение этих событий и формирование об-
щественного мнения.

Туристические брифинги, рекламные встре-
чи и другие методы могут не только способ-
ствовать продвижению имиджа бренда регио-
нального туризма, но и помочь потенциальным 
туристам понять региональные туристические 
продукты, проекты или фестивали [4]. В резуль-
тате число посетителей туристических мест бы-
стро возросло.

Заключение
Таким образом, с развитием строительства 

деревень и возникновением проблемы отсут-
ствия уникальности в сельском строительстве 
фирменный дизайн сельских районов стал клю-
чевым шагом в строительстве и развитии. Меж-
ду созданием визуального решения сельской 
местности и дизайном регионального бренда 
существует взаимосвязь. Дизайн бренда ис-
пользуется для усиления влияния регионально-
го бренда и повышения осведомленности обще-
ственности.

На примере округа Анжи мы исследовали 
элементы конструирования бренда для улучше-
ния имиджа региона, развития региональной 
культуры и творчества, тесной интеграции реги-
онального дизайна бренда и развития сельских 
районов.

На основании данного исследования мы 
пришли к выводу, что уникальная региональная 
культура может предоставить больше возмож-
ностей для развития сельской и городской мест-
ности в различных формах и открыть путь для 
разработки региональных брендов. Это имеет 
большое значение сегодня, когда дизайн регио-
нального бренда существенно меняется.
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DESIGNING THE BRAND CONCEPT OF THE REGION AND URBAN ENVIRONMENT 
DESIGN USING THE EXAMPLE OF ANJI COUNTY, ZHEJIANG PROVINCE
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Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts
Lu Xun Academy of Fine Arts, China
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Abstract. With the progress in creating the image of brands of urban and rural areas, the construc-
tion of “small areas” began to grow rapidly, which affected the improvement of the quality of life of the 
population. In the process of creating a regional brand in rural areas, one inevitably has to face the 
problem of how to simultaneously improve the quality of life of residents, but at the same time preserve 
the traditional style of rural areas. There is also the problem of sequential copying and the appearance 
of a village type. Similar elements are often found in rural construction, there is no originality of solu-
tions. In designing the brand image of a region, it is possible to identify the features and characteristics 
of regional culture. To determine their aspects of difference and, thus, to solve the problem of similarity 
of different localities. Anzhi County of Zhejiang Province is the first National Ecological County, known 
as “Chinese Bamboo Town”, with a beautiful natural environment and unique ecological resources. The 
article considers Anzhi District as an example of successful brand image design.

Keywords: rural revival, regional brand, brand design, territorial brand.



91

Монументально-декоративное 
искусство



92

Аннотация. В публикации рассматривается семантика орденов СССР, эволюция  их символов 
и появление образов архитектуры в дизайне орденов. Выявляется  тесная взаимосвязь между 
эволюцией визуальных образов архитектуры и других пластических искусств и отстающим на 
почти десятилетие изменением в фалеристике. Подчеркивается воздействие на этот процесс 
политического курса руководства СССР.

Ключевые слова: фалеристика, архитектура, ордена  СССР, эволюция символов.

АРХИТЕКТУРА И СОВЕТСКАЯ ФАЛЕРИСТИКА

УДК 72+7.045
DOI 10.37909/2542-1352-2023-2-2015

Баландин В.С., профессор 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 
имени А.Д. Крячкова

«Фалеристика — вспомогательная исто-
рическая дисциплина, изучающая историю 
орденов, медалей, знаков отличия» [1, 636]. 
Академик Т. Ф. Ким дал такое определение пред-
мета данной публикации: «фалеристика — нау-
ка о наградных системах. Осознание специфики 
средств поощрения в любом обществе зачастую 
помогает раскрыть его структуру не менее ярко, 
чем письменные источники. Фалеристические 
памятники объективно отражают как характер 
эволюции общества, так и тип его связей с ины-
ми социумами» [2, с. 4].

В октябре 1917 г. после прихода к вла-
сти в России новая властная элита энергетич-
но приступила к слому прежней социально- 
экономической модели государства. Слом носил 
тотальный характер во всех сферах жизни на-
селения, в первую очередь, согласно К. Марксу, 
в экономике и политике, но буквально через не-
дели дошла очередь до социально- культурных во-
просов. Не имея, в  общем-то, легитимных прав 
на подобные «медицинские эксперименты» над 
населением, коммунистическая элита прибегала 
к простому уничтожению конкурентов не толь-
ко в сфере политики и экономики, но и в сфере 
культуры. С монархистами разобрались сразу. 
С либералами, демократами и социалистами 
(социально- политической основой белого движе-
ния) — в течение трех-четырех лет гражданской 
вой ны. Во время наступления Деникина на Мо-
скву в 1919 г. в заложники попал даже К. С. Ста-
ниславский. Так как настоящие «буржуи» были 
перебиты задолго до этого, хватали и пускали 

в расход деятелей культуры, науки образования, 
техники, медицины и мелкого и среднего духо-
венства. За Станиславского заступились.

Но просто уничтожить население, мен-
тально сформировавшееся в предыдущую 
социально- политическую эпоху, было невозмож-
но. Некому было бы строить царство светлого 
будущего. Заменить и заселить освободившееся 
геополитическое пространство  какими- нибудь 
антропогенными обезьянами тоже не получа-
лось за неимением последних, хотя подобные 
попытки и предпринимались. Остро встала 
проблема коррекции старых поколений и вос-
питания молодых. Процесс сложный и длитель-
ный, который невозможно было решить одной 
идеологией и пропагандой. В дополнение к вер-
бальным и печатным каналам идеологической 
информации необходимо было создать матери-
альную среду, в которой население находилось 
бы постоянно и постоянно подвергалось ее 
воздействию, в первую очередь визуальному, — 
часто не напрямую, а опосредованно, — среду, 
несущую в себе, помимо чисто утилитарной, 
информационную функцию, включающую сим-
волизм, мифологию, эстетику, традицию, этни-
ческую идентификацию, иерархическую упо-
рядоченность и прочее, прочее, прочее. Проще 
говоря, культуру. В данной ситуации культуру, 
поставленную на службу интересам правящей 
элиты, ею монополизированной.

Управление населением осуществлялось при-
митивным принуждением, на которое порой не 
хватало сил и средств, зачастую оно было просто 
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неэффективным и требовало дополнения в виде 
культурного и эмоционального воздействия на 
массы. Для этого взамен старой, уничтоженной, 
необходимо было создать новую мифологию. 
«Миф — архетипическая канва, это актуализиро-
ванный духовный строй конкретной культуры» [3, 
с. 4]. Зримым воплощением мифа является сим-
вол. «Символ — это элемент живого сакрального 
мифа и неизбежная ступень к нему» [3, с. 6].

Если в СССР в сфере производства еще 
оставалась ничтожная негосударственная доля 
в виде кооперативной или кустарной, то в сфе-
ре идеологии и культуры роль государства была 
тотальной. На дому кустарь мог сшить сапоги, 
портной — костюм, а колхозник сплести кор-
зину и потом продать их на рынке. Но на дому 
нельзя было напечатать книгу, написать карти-
ну, поставить спектакль или снять кинофильм. 
Это в  какой-то мере облегчает задачу просле-
дить логику эволюции процессов, происходя-
щих в культуре СССР, в том числе в архитекту-
ре. Любое событие в этой сфере — от постройки 
Днепрогэса, Дворца труда или бани — связыва-
лось с советской властью, служило олицетво-
рением заботы партии (актива политической 
элиты страны) о народе, зримым воплощением 
новых социальных идей и созданного с их по-
мощью государства. Архитектурные объекты, 
сами по себе являясь символами страны, имели 
еще и конкретное символическое наполнение: 
декор экстерьера и интерьера, картины, мебель, 
росписи, техоборудование (люстры) с идеоло-
гизированным декором. В силу своей сущности 
архитектура распространялась непрерывно во 
времени и неограниченно территориально по 
всему СССР. Этот идеальный символ власти су-
ществовал не только сам по себе по месту воз-
ведения. Престижные архитектурные объекты, 
прежде всего возведенные при советской вла-
сти, фигурировали на экранах кинотеатров, на 
страницах печатной продукции (плакатах, кни-
гах и т. п.), театральных декорациях, элементах 
оформления массовых мероприятий. Макеты 
главных архитектурных сооружений вывозились 
на международные выставки наряду с продук-
цией советской промышленности и сельского 
хозяйства, культурными артефактами. Архитек-
тура стала главным визуальным символом СССР 
в силу своей монументальной масштабности, 
долговечности, практичной коннотации мате-
риального и идеального.

На противоположном поле культурной сфе-
ры находится другое культурное проявление — 
государственные награды. Если архитектура 
апеллирует к широким массам населения, то 
наградная система — к конкретному члену со-
циума. Воздействие на него носит сугубо инди-
видуальный характер. Орденский знак (именно 
он является предметом рассмотрения данной 
публикации), в отличие от архитектурного объ-
екта, является произведением мелкой пластики, 
ювелирного искусства.

Отечественная наградная система раз-
вивалась параллельно с западноевропейски-
ми тенденциями. Вектор ее развития берет 
начало в существовавшей тогда в Европе 
государственно- религиозной традиции, проис-
ходящей от духовно- рыцарских орденов. Ордена 
были посвящены тому либо иному христианско-
му святому, хотя и могли учреждаться по кон-
кретному поводу. В XIX в. эта тенденция в Ев-
ропе стала размываться в связи с появлением 
персонифицированных ордеров, посвященных 
либо лицам, либо историческим деятелем. Еще 
раньше (XVIII в.) начался процесс создания вне-
сословных орденов, лишенных клерикального 
характера, что соответствовало просветитель-
ским тенденциям развития общества (напри-
мер, в Пруссии — Pur le Merite или в Поль-
ше — Virtuti Mtlitare). России эти изменения не 
коснулись (крест за труды по сельскому хозяй-
ству имел статуса медали вплоть до 1917 г.).

«Уже 10 ноября 1917 г. советской властью 
был опубликован декрет об уничтожении со-
словий и гражданских чинов. Упразднены были 
и все царские ордена, медали и знаки отличия» 
[2, с. 238].

Но буквально через год, 16 сентября 1918 г., 
был утвержден орден Красного Знамени РСФСР, 
пока в республиканском статусе, который он 
сменил на союзный 1 августа 1924 г. Символы, 
используемые в ордене, естественно, не мог-
ли повторять прежние императорские. Суть 
идейно- политической концепции властителей 
нового государства, базирующейся на российско- 
коммунистической версии марксизма, заключа-
лась в использовании людских, материальных 
и природных ресурсов России с целью разжига-
ния социалистического переворота во всем мире 
с последующим растворением России и ее насе-
ления во всемирном коммунистическом суперго-
сударстве. Во главе этого супергосударства власт-
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ная элита СССР видела, конечно, себя и жила 
в этой иллюзии первые 10 лет существования 
советской власти. Первый нагрудный знак зримо 
воплощал это кредо: на нем появились нейтраль-
ные вненациональные символы красного знаме-
ни, красной звезды, инициативу введения которой 
приписывают Л. Троцкому, и впоследствии широ-
ко во всем мире известный символ труда «серп 
и молот», который «впервые появился на монетах 
Чили в 1895 году» [6, с. 148].

Второй орден Трудового Красного Знамени 
появился 24 марта 1921 г. тоже в республиканской 
версии и с нейтрально- универсальной символи-
кой красного знамени, звезды, серпа и молота.

Впоследствии впервые в орденской практике 
на знаке ордена оказалась плотина гидростанции 
(в 1928 г.), но мыслилась она как технический, 
а не архитектурный объект, символизирующий 
чисто технические достижения СССР, лишенный 
 каких-либо дополнительных смыслов. Третий ва-
риант ордена тоже следовал традиции синхронно 
воплощать политику и идеологию текущего мо-
мента. В глубине властных структур уже назревал 
концептуальный перелом, но в широких народ-
ных массах разоблачать коминтерновские пер-
спективы считали преждевременным. Поэтому 
третий орден — орден Ленина, созданный в тра-
диции персонификации, тоже был ориентирован 
на международное пространство, населенное 
«прогрессивным человечеством», а конкретно — 
пролетариатом, тем более что орден носил имя 
вождя этого мирового пролетариата. Наградная 
система — явление штучное и неспешное. Ордена 
утверждаются редко, награждают ими тоже не-
часто и очень выборочно. Поэтому реакция на-
градной системы на политическую конъюнктуру 
носит замедленный характер.

Другое дело архитектура. Строить нужно 
много, всегда и везде на всей громадной тер-
ритории СССР. Соответственно, реакции на из-
менение социальной- политических концепций 
управления страной более оперативны и зримы. 
Часто меняются архитектурные стили: авангард, 
конструктивизм, постконструктивизм, ар-деко 
и, наконец, неоклассика за неполные 20 лет. Поя-
вились сотни крупных архитектурных объектов, 
десятки из них успели стать символами совет-
ского государства. К концу периода две трети пе-
рестали быть таковыми и были осуждены вместе 
с авторами. Все это на глазах миллионов зрите-
лей и непосредственных участников процесса.

За этот же период в сфере государственных 
наград было учреждено пять орденов, эволюция 
художественных решений которых отставала от 
смены политических парадигм лет на 10. На 
первое десятилетие — универсальные звезды, 
знамена, серп и молот, на второе — к универ-
сальным символам добавляются такие же не 
нейтральные фигурки красноармейца, рабочего 
и работницы (ордена Красной Звезды и Знак По-
чета), которые могут восприниматься как пред-
ставители вненационального пролетариата. Туда 
же можно отнести и Ленина — вождя этого меж-
дународного пролетариата.

Смена политической парадигмы советско-
го государства в начале 30-х гг. почти не затро-
нула наградную систему. Хотя в архитектуре, 
живописи, театре, кино, прикладном искусстве 
произошел коренной перелом. С авангардом, 
конструктивизмом (международными стилями) 
было покончено в угоду новой концепции раз-
вития социалистического государства. Ставка 
на мировую революцию и глобальную между-
народную бесклассовую благодать оказалась не-
осуществимой утопией. На повестку дня вста-
ло создание монолитной империи на советской 
территории с опорой на внутренние ресурсы 
и собственный народ. В закрытом письме 1930 г. 
Сталин дает характеристику текущему моменту: 
«Весь мир признает теперь, что центр револю-
ционного движения переместился из Западной 
Европы в Россию…» [4, 182]. Культурную поли-
тику нужно было нагружать новыми смыслами 
патриотизма, народности и… партийности (мо-
дернизированная триада Уварова — самодержа-
вие, православие и народность).

Исчерпавшей ресурс идеологии интернаци-
онализма власти понадобился новый миф, при 
помощи которого можно было бы ориентировать 
соблазненное этим мифом население на новые 
усилия по распространению теперь уже держав-
ного государственного образования. Для другого 
мифа понадобилась другая символика, а ее под 
рукой не оказалось. Пришлось повернуться ли-
цом к старой, еще вчера проклинаемой тысяче-
летней исторической традиции, черпать из нее 
примеры социально- политической стратегии, 
образцы для создания обновленной материаль-
ной среды для населения, посредством которой 
можно будет перевоспитать человека в духе па-
триотизма, народности, сделать из него сторонни-
ка теперь своей национально- коммунистической 
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власти. Прекратилось тотальное уничтожение 
памятников дореволюционной культуры. Теперь 
они с удовольствием после коммунистической 
косметической корректировки включались в со-
ветскую культурную среду. В репертуаре театра 
и кино появились национальные исторические 
сюжеты, те же темы начали с энтузиазмом осва-
ивать литераторы, ну а вслед за всеми и худож-
ники. Но главная роль в этой эволюции и теперь 
принадлежала архитектуре. Архитектурная эво-
люция освещается в СМИ (тогда печать и ра-
дио), разъясняется с правительственных трибун, 
популяризируется другими видами искусства. 
Архитектура создает новую стилистику, объяс-
няет смыслы бытия в новой среде, ее символика 
теперь доступна восприятию широких масс насе-
ления в отличие от международного стиля.

А наградную систему, как было сказано 
выше, эти эксцессы обошли стороной. До начала 
40-х гг. даже сложилась парадоксальная ситуация: 
артисты- орденоносцы на сцене воплощали теперь 
образы царей, князей, императорских генералов, 
помещиков и капиталистов, а во внеслужебное 
время щеголяли в орденах с коммунистической 
символикой, скроенных по лекалам пролеткульта.

Государство строило иерархическую пира-
миду управления, вертикаль власти. На это опе-
ративно отреагировала советская архитектура — 
любая инициатива власти в СССР зеркально 
отражалась в произведениях советского искус-
ства и других событиях культуры. Перемены не 
заставили себя ждать. Самая главная — верти-
кализация советской архитектуры, в отличие от 
расплющенной в горизонтальном направлении 
конструктивистской традиции. Принцип центра, 
вертикальный оси в масштабах государства про-
ецировался на отдельное здание, если оно было 
более- менее масштабно. Новая (традиционная) 
стилистика тяготела к башенной архитектуре. 
Планировочные решения стремились к созда-
нию иерархии центров от малых к средним, от 
средних к крупным, от крупных к Москве, мен-
тальному центру новых прогрессивных эволю-
ционных процессов, к которому будут дрей-
фовать другие государственные образования, 
созревшие для этого. Рассуждение о том, что 
СССР (Россия) должен раствориться в будущем 
всемирном Союзе пролетарских государств, вос-
принималось как государственная измена.

Свои коррективы в функционирование на-
градной системы СССР внесла начавшиеся миро-

вая вой на. Прежде всего это эпохальное событие 
отразилось на количественном факторе: за четы-
ре года Великой Отечественной вой ны учредили 
11 орденов — в два раза больше, чем за два пре-
дыдущих десятилетия. Если орден Отечествен-
ной вой ны, учрежденный 20 мая 1942 г., нес на 
себе стилистические признаки существовавших 
на тот момент советских орденов, то в ордене 
Кутузова, учрежденном вместе с орденами Су-
ворова и Александра Невского 29 июля 1942 г., 
 наконец-то появился архитектурный сюжет, уже 
десятилетия используемый всеми видами дру-
гих визуальных искусств СССР. «Проект ордена 
разработал художник Н. И. Москалев. Сначала он 
предложил вариант ордена в виде пятиконечной 
звезды с изображением Спасской башни, серпа 
и молота в центре. После обработки эскиза серп 
и молот убрали, вместо них появился портрет 
М. И. Кутузова» [8, с. 28]. Изображение серпа 
и молота были меньше, чем голова Кутузова, 
практически заслонившая Спасскую башню 
и кремлевскую стену, да так сильно, что шатер 
башни стал напоминать могильный обелиск, 
установленный на макушке полководца. В пер-
воначальном проектном варианте ажурный серп 
и молот позволяли без проблем считывать и баш-
ню, и стену. Видимо, сам архитектурный объект 
оказался визуально самодостаточным. И когда на-
стал черед разработки ордена Славы, идея Моска-
лева нашла свое воплощение уже в чистом виде, 
«…согласно решению Наркомата обороны была 
утверждена группа по созданию солдатской на-
грады. В нее вошли: художник Н. Москалев, архи-
текторы Военпроекта И. Телятников и Б. Бархин, 
художник- график Ф. Малиновский и другие» [7, 
с. 95]. Первоначально орден задумывался как ор-
ден Багратиона с профилем последнего в меда-
льоне. Потом название поменяли на «Слава» уже 
с профилем Сталина. «Это не годится — показал 
вождь на свой барельеф — убрать. У нас есть 
Спасская башня. Это символ и Москвы, и всей 
страны. Вот ее и надо поместить» [7, с. 96].

Спасская башня стала символом страны не 
случайно. Конечно, до нее роль символа выполня-
ла в течение нескольких лет «Вавилонская баш-
ня» Дворца Советов. Его образы тиражировались 
почти во всех областях визуальных искусств, вы-
полнявших пропагандистскую функцию, вплоть 
до конфетных фантиков. Макет дворца вывозили 
на международные выставки. Казалось бы, ничто 
не препятствовало тому, чтобы Дворец Советов 
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стал символом СССР, кроме одного: его так и не 
построили. А символ был нужнее здесь и сейчас. 
Шла Великая Отечественная вой на, и символ был 
нужен не только для орденов. К концу XIX в. 
в разных странах сложилась традиция: наряду 
с законодательно утвержденными государствен-
ными символами использовать неформальные. 
В качестве таких символов обычно выступали 
столичные архитектурные объекты, либо облада-
ющие крупным масштабом, выразительными ар-
хитектурными формами (зачастую в виде башен), 
либо освещенные многовековыми историческими 
обычаями. В Египте — пирамиды Гизы. В Гре-
ции — афинский Парфенон. В Риме — Колизей 
(несмотря на соседство с Ватиканом). В Ан-
глии — лондонская башня парламента. Во Фран-
ции — парижская Эйфелева башня. В США — 
статуя Свободы, имеющая статус башни.

В России в имперский период своеобраз-
ной ментальной центрообразующей вертикаль-
ной осью государства служила петербургская 
Александровская колонна на Дворцовой площа-
ди. Но в СССР столицей стала Москва, она же 
и центр государства. А в самой Москве центр — 
Кремль. А в Кремле еще с XV в. существовала 
олицетворяющая как светскую, так и духовную 
власть Третьего Рима вертикальная центрообра-
зующая ось — колокольня Ивана Великого. Но 
для коммунистическо- атеистических правителей 
СССР это было неприемлемым вариантом. Выбор 
сам по себе пал на Спасскую башню, хотя она 
была ниже колокольни. На башне раньше была 
надвратная часовня, но об этом мало кто помнил, 
особенно после того, как башню увенчали звез-
дой. Так Спасская башня стала символом СССР 
и заняла свое законное место на советских ор-
денах. Учрежденный с орденом Славы 8 ноября 
1943 г. орден Победы разрабатывался сразу по-
сле него и продолжил предыдущую концепцию. 
Увеличенный медальон включал тот же архитек-

турный объект, только дополненный Мавзолеем 
Ленина и зданием Верховного Совета, скром-
но выглядывающего из-за кремлевской стены. 
«И художник Кузнецов продолжал разработку 
проекта полководческой награды… 19 октября 
1943 г. Сталину показали образец. Вместо Лени-
на и Сталина он предложил поместить в центре 
круга либо герб СССР, либо Спасскую башню 
с фрагментом кремлевской стены. 23 октября из 
семи эскизов вождь отобрал один — пятнадцатый 
вариант с надписью «Победа». При этом он по-
желал увеличить в размерах башню и стены и на-
ложить их на голубом фоне, а штралы между лу-
чами пятиконечной звезды уменьшить» [7, с. 96]. 
Вероятно, приоритет включения архитектурных 
объектов в дизайн орденских знаков принадлежит 
вождю народов. В мировой практике подобное 
случилось уже позже.

Следует также отметить, что в разработ-
ке знаков советских полководческих орде-
нов участвовали и архитекторы. «В группу 
архитекторов, которую возглавлял академик 
И. В. Жолтовский, попали архитекторы И. С. Те-
лятников, Н. И. Гайгаров и академик архитекту-
ры Л. В. Руднев» [7, с. 83]. Автором ордена Алек-
сандра Невского стал И. Телятников.

В заключение можно привести цитату, по-
священную монетам, но которая вполне уместна 
и по отношению к орденам: «…одна из важней-
ших функций монеты — прокламативная. Мо-
нета представляет собой «ходячий плакат» из 
металла, постоянно находящийся в обращении. 
Этот «металлический плакат» пропагандирует 
определенные ценности, идеологические те-
зисы, предметы веры, правителей или, напри-
мер, государственный строй — в словесной или 
символической форме. Но всегда и неизменно 
ценности и идеи, личности, попавшие в фокус 
этой пропаганды, должны быть ясны населению, 
иначе такая функция не работает» [5, с. 132].
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Abstract. The publication examines the semantics of the orders of the USSR,
the evolution of their symbols and the appearance for the first time of images of architecture in the 
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Аннотация. Исследование посвящено особенностям развития монументальной храмовой 
живописи в Западной Сибири конца XX – начала XXI в. Тенденции в современном церковном 
искусстве показаны на примере росписей нижнего храма в честь иконы Божией Матери 
«Знамение – Aбалацкая» в г. Новосибирске. Проект и реализация в интерьере храма выполнены 
студентами кафедры искусств НГУАДИ.

Актуальность темы обусловлена зарождением в обозначенный период интереса к 
религиозной культуре в целом, следствием чего стало развитие новой художественной практики, 
основанной на воссоздании памятников церковной архитектуры и возобновлении православных 
художественных традиций.

Монументальная церковная живопись, формировавшаяся в последние десятилетие XX в. 
до настоящего времени, стала уникальным периодом возрождения и масштабного развития 
православного монументального искусства. За три десятка лет оно прошло большой путь, 
достигнув заметного уровня в художественных процессах отечественной культуры.

Ключевые слова: монументальное храмовое искусство, ансамбль, канон, художественное 
обучение, практико-ориентированный подход.
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ПРОЕКТ И ИСПОЛНЕНИЕ РОСПИСЕЙ НИЖНЕГО ХРАМА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ – AБАЛАЦКАЯ»
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Вхождение в архитектурное пространство 
требует от художника особых композиционных 
решений, работы с колоритом и тематическим 
содержанием. Статья посвящена практическим 
вопросам обучения проектированию на кафедре 
искусств НГУАДИ.

На опыте создания росписей нижнего 
храма в честь иконы Божией Матери «Знаме-
ние — Aбалацкая» показан путь формирования 
навыков будущих художников от задумки до не-
посредственной реализации на архитектурном 
объекте. Особенности системы росписей рассма-
триваются в контексте анализа основных худо-
жественных тенденций в современном храмовом 
искусстве Западной Сибири на примере храмов 
г. Новосибирска.

Наиболее ярким образцом монументально-
го церковного искусства конца 80-х — начала 
90-х в Новосибирске стал кафедральный собор 
в честь Вознесения Господня. Воссоздание но-
вого облика Вознесенского кафедрального со-

бора, продолжавшееся с середины 80-х до нача-
ла 90-х гг., ознаменовало период возрождения 
и масштабного развития православного мону-
ментального искусства и зодчества.

В интерьере собора применяются роспи-
си в манере, свой ственной классической эпохе, 
в которой прослеживаются параллели с храмом 
Христа Спасителя в Москве, Исаакиевским 
и Казанским соборами Санкт- Петербурга. Ува-
жительное отношение к наследию классицизма 
характеризует важную особенность русского 
храмового искусства — собирательное начало, 
синтез древних идей и художественных нова-
ций. Эта особенность в полной мере проявилась 
в монументальной росписи Грановитой палаты 
Московского кремля, выполненной палехскими 
мастерами на рубеже ХIХ–ХХ вв. Своеобразное 
слияние идей классицизма с традициями русско-
го иконописания отличает и живописное убран-
ство интерьера Новосибирского кафедрального 
собора [1].
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Однако преемственность классических 
образцов не является ключевой тенденцией 
развития современного монументального пра-
вославного искусства. Среди значимых худо-
жественных направлений можно выделить три 
основных варианта стилизации. В современной 
церковной художественной практике наиболее 
востребованным является стиль, основанный на 
изучении традиций изобразительного искусства 
XI–XII вв., византийских и древнерусских. Так-
же на первый план выступают традиции расцве-
та древнерусского искусства московской школы 
Рублева — Дионисия. Наряду с этими двумя на-
правлениями стоит отметить третий период, свя-
занный с классической византийской традицией 
XIV в., так называемым Палеологовским возро-
ждением, и традициями балканской фрески [5].

Каждый из вариантов работы в стиле подра-
зумевает определенные набор приемов и прин-
ципов, используемых в монументальной компо-
зиции. Ранний стиль XI–XII вв. характеризуется 
лаконичностью, значимостью композиционных 
пауз, плоскостной разработкой формы и аскетич-
ностью колорита. Стилистика Рублева — Диони-
сия проявляет гармонию и целостность в компо-
зиции через сложные гармонические построения. 
Развитый византийский стиль XIV в. подразуме-
вает многофигурные композиции, повествование 
со сложными смысловыми сценами, условно- 
объемную трактовку формы и богатый колорит. 
Эти варианты храмовой живописи оказываются 
наиболее применяемыми и востребованными 
в современной художественной практике.

За последние несколько десятилетий прои-
зошло глубокое осмысление православных ху-
дожественных традиций. Стиль XI–XII вв. полу-
чает распространение в современном церковном 
искусстве благодаря деятельности иконописца 
Зенона. В 90-е гг. прошлого века обращение 
к художественному наследию средневизантий-
ского периода X–XII вв. было вызвано желанием 
обратиться к православным духовным истокам. 
Стиль этого периода носит черты повышенной 
эмоциональности, выраженной через отчетли-
вую графичность форм с выразительной линей-
ной проработкой и скупой цветовой палитрой. 
Аналогом подобного художественного воспри-
ятия формы на Руси может служить творчество 
Феофана Грека [5].

Примером стилистического соответствия 
раннему стилю XI–XII вв. может служить ро-

спись собора во имя Святого Благоверного князя 
Александра Невского, расположенного на глав-
ной улице города Новосибирска — Красном про-
спекте. Это первый каменный храм, освящен-
ный в декабре 1899 г., одно из первых каменных 
зданий Новониколаевска — Новосибирска. Храм 
был закрыт в советский период. Росписи собора, 
выполненные томскими иконописцами мастер-
ской И. А. Панкрышева соскоблили и замазали 
краской. Вновь собор стал функционировать 
в 1989 г., сразу после возвращения его Русской 
православной церкви. В это же время началось 
постепенное восстановление: были оштукатуре-
ны внутренние стены храма и началась роспись 
[1]. Художественные работы велись под руковод-
ством Петра Алексеевича Милованова на протя-
жении двух десятилетий. Стиль монументаль-
ного убранства характеризуется лаконичностью 
повествования, отказом от многообразия цветов. 
Сдержанный колорит, решительный отказ от 
внешней красивости в пользу простоты форм, 
продуманность элементов, линейная трактов-
ка — отличительные особенности росписи. За 
внешней архаикой форм скрывается глубокое 
осмысление классического наследия ранневи-
зантийского периода и периода расцвета древ-
нерусского монументального искусства таких 
мастеров, как Феофан Грек и Дионисий.

С самого начала возрождения иконописи 
в период конца ХХ — начала XXI в. особым 
вниманием пользовались традиции расцвета 
московской школы Рублева — Дионисия. За 
прошедшие несколько десятилетий произошло 
глубокое осмысление памятников Московской 
иконописной традиции рубежа XIV–XV вв. Ху-
дожественные образцы данного периода стали 
своеобразным эталоном для нескольких поко-
лений современных иконописцев благодаря це-
лостности и удивительной гармонии, особому 
национальному духу в восприятии православной 
художественной формы. На основе стиля руб-
лево- дионисиевской школы возникло особое на-
правление в практике современного церковного 
искусства.

Примером обращения к данной стили-
стической традиции может служить роспись 
нижнего храма в честь иконы Божией Матери 
«Знамение — Абалацкая». Приход расположен 
в центре Калининского района г. Новосибир-
ска, на пересечении ул. Богдана Хмельницко-
го, Учительской и Народной. Строительство 



100

велось в 1994–2000 гг. по проекту архитектора 
П. А. Чернобровцева, освящен храм 25 июля 
2000 г. Архитектура церкви имеет в основе 
классический тип крестово- купольного четы-
рехстолпного храма с пятью куполами.

Монументальное оформление интерьера 
нижнего храма выполнено студентами кафедры 
искусств НГУАДИ по приглашению настоятеля 
прихода иерея Игоря Непши. Работа над созда-
нием проекта и реализацией росписей велась на 
протяжении трех лет силами студентов кафедры 
искусств под руководством Т. В. Борисовой, до-
цента кафедры искусств, члена Союза художни-
ков России. Созданию росписей предшествовала 
разработка эскизной части проекта. Предложение 
эскизов сформировано в рамках учебного про-
цесса в весеннем семестре 2020/21 уч. г. Роспи-
си были выполнены в течение летней учебной 
практики в период 2020/21 уч. г. и 2021/22 уч. г.

В проектировании эскизов приняла участие 
команда студентов нескольких курсов: М. О. Гор-
ковенко, Е. Бренчугина, В. Волобуева, И. Маль-
цева, А. Малых, А. Лукашевич.

В 2020/21 уч. г. росписью были украшены 
арочные дверные проемы и оконные ниши. В ре-
ализации росписей была задействована рабочая 
группа, состоящая из обучающихся нескольких 
курсов: М. Аристархова, М. Горковенко, В. Во-
лобуева, Е. Бренчугина, И. Мальцева, А. Малых, 
П. Градкова.

В 2021/22 уч. г. выполнение росписи велось 
силами студентов 3-го курса кафедры искусств. 
Были реализованы росписи сводов и арок в ниж-
нем приделе храма. В росписи приняли участие 
студенты 3-го курса: А. Малых, Н. Субботи-
на, Н. Старостина, А. Лукашевич, К. Ашанина, 
Д. Гагарина, А. Буланкина, А. Казазаева, П. Фи-
шер, а также студенты 2-го и 4-го курсов Д. Сне-
гирева, А. Лайко, В. Волобуева и В. Малюгина.

Цель проекта художественного оформле-
ния храма в честь иконы Божией Матери «Зна-
мение — Абалацкая» заключалась в том, чтобы 
дать студентам возможность на практике из-
учить процесс создания монументальных ро-
списей и развить практические навыки в этой 
области.

В задачи практики включалось:
1. Создание эскизной части проекта роспи-

сей Знаменского храма. Студентам было предло-
жено разработать структуру росписи и цветовое 
решение; изучить стилистику и каноны; подо-

брать образы, символы, которые соответствова-
ли бы православной иконографии.

2. Обучение технологии создания росписей 
и практическое овладение навыками работы. 
Студентам была дана возможность познакомить-
ся с методами работы акриловыми красками на 
стадии создания эскизов и непосредственно на 
стенах. Освоить навыки колеровки, понять этап-
ность работы с красками, лаками и другими ма-
териалами.

3. Развитие навыков работы в команде и са-
моорганизации, умения эффективно общаться, 
делиться идеями и мнениями, а также прини-
мать конструктивную критику и советы от ру-
ководителя. Была поставлена задача научиться 
эффективно распределять свое время, нести от-
ветственность за результаты и соблюдать сроки 
выполнения проекта.

Давайте подробнее рассмотрим этапы рабо-
ты над проектом, включая создание программы 
росписи, обоснование выбора стилистики, ко-
лористической гаммы и технологии исполнения 
росписей.

Разработка эскизной части проекта оформ-
ления Знаменского храма началась со встречи 
между руководителем проекта Т. В. Борисовой 
и настоятелем храма, где была обсуждена про-
грамма росписей и составлено техническое за-
дание. На данном этапе роль руководителя за-
ключалась в организации и координации работы 
команды студентов. Совместно были определе-
ны цели и задачи, разработан план работы, по 
которому студенты последовательно реализовы-
вали проект.

Знаменский храм построен в древнерусском 
стиле, поэтому выбор стилистики для оформ-
ления основывался на традиционной системе 
убранства московской школы Рублева — Дио-
нисия. При создании проекта рабочая группа 
обратились к прекрасным образцам стиля конца 
XV — начала XVI в., который послужил основой 
для создания росписей и орнаментов.

Программа и композиционная структура 
росписи

Программа росписи храма основана на 
преобладании орнаментального убранства. 
Композиция строится чередованием орнамен-
тов с разной степенью насыщенности и пауз 
между ними. На конструктивные зоны, несу-
щие столбы и арки ложатся плотные орнаменты 
четкой геометрической структуры. На зоны сво-
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дов и простенков — более разряженные и сво-
бодные орнаменты растительного характера 
и области композиционных пауз. В орнаментах 
могут появляться образы птиц, виноградной 
лозы и креста. Декоративное убранство окон 
и дверных проемов дополняют ажурные орна-
менты из тонких линий, образующих орнамен-
тальную вязь.

Росписи, в целом построенные на орна-
ментах, включают образы и сцены, связанные 
с назначением нижнего храма — проведением 
таинства крещения. На парных арочных прое-
мах напротив алтаря расположены изображения 
Богоявления и хождения по водам.

В центре свода, на пересечении осей храма, 
расположена хризма — символ Христа [3]. По 
бокам от нее написан растительный орнамент, 
цветы и виноградные лозы, по углам в него 
вплетены символы евангелистов. Своды боко-
вых арок украшены изображениями серафимов 
в паре. На столбах, продолжающих арки, можно 
увидеть изображения святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, а также святых князей- 
мучеников Бориса и Глеба.

На восточных простенках, справа и слева от 
алтаря, находятся образы Процветшего Креста, 
который является символом победы жизни над 
смертью [3]. Здесь также представлены образы 
святых, особо чтимых в этом храме. На стол-
бах в приалтарной зоне слева помещены образы 
святого князя Владимира и святой Ксении Пе-
тербургской, а справа — святого Игоря, Креста 
с Распятием и святого Иоанна Русского. В зам-
ковой зоне на стене напротив алтаря находится 
изображение Богородицы «Знамение — Абалац-
кая», в честь которой освящен храм.

В нижней зоне стен написаны мрамора. 
Иконы остаются в центральной зоне стен, в ме-
стах свободных от росписи. На западной стене 
представлены скрижали Завета с десятью запо-
ведями пророка Моисея.

Композиционная структура росписей устро-
ена таким образом, чтобы орнаменты и изобра-
жения образовали единое целое, создавая ощу-
щение гармонии и целостности.

Выбор колористической гаммы
Для того чтобы роспись храма соответство-

вала интерьеру, при выборе цветового решения 
учитывалась освещенность и длительность све-
тового дня. Была выбрана колористическая гам-
ма, способствующая формированию ансамбля. 

Важной задачей при решении колорита было 
визуальное расширение пространства и компен-
сация нехватки света в нижнем храме.

Для успешного создания росписи необходи-
мо учитывать особенности и общий колористи-
ческий контекст интерьера, особенно иконоста-
са [4]. В результате продуманного подхода была 
создана органичная целостная система роспи-
си, учитывающая сюжетные, композиционные 
и колористические аспекты. Был выбран свет-
лый и яркий колорит с использованием светло- 
голубого фона, который визуально расширяет 
пространство. Орнаменты заложены яркими 
деталями с использованием золочения и много-
цветных растяжек. Характер орнаментального 
убранства легкий, много воздуха в фонах на по-
толке и на простенках, чтобы избежать загромо-
ждения элементов.

Холодный голубо- серый фон для росписи 
был выбран, чтобы визуально расширить про-
странство стен. Ярко-красная нить окантовки 
сцен проходит через весь интерьер храма и под-
черкивает основные структурные элементы, 
связывая воедино и структурируя архитектур-
ные детали оконных проемов, столбов и арок. 
Общий колорит становится радостным и тор-
жественным благодаря использованию ярких 
теплых тонов, таких как красноватый, зелено-
ватый и охра. Все эти моменты помогли создать 
светлую и торжественную атмосферу в храме.

Студенты, занимавшиеся созданием проек-
та росписей, учитывали множество особенно-
стей, включая символическое значение каждого 
архитектурного элемента. Они использовали 
византийские геометрические орнаменты, что-
бы подчеркнуть тектонику несущих столбов, 
а также включили раннехристианские изобра-
жения птиц и виноградных лоз в орнаменты. 
Участники проекта изучили произведения руб-
левской школы и другие памятники, такие как 
церковь Успения на Волотовом поле, собор Ва-
силия Блаженного и Софийский Собор в Нов-
городе.

Для того чтобы получить долговечную 
и красивую роспись на современных цементно- 
бетонных основаниях, важно изучить техноло-
гии и материалы, которые можно использовать 
при ее создании. В данном проекте было решено 
использовать акриловые краски для росписи, так 
как они идеально подходят для работы с совре-
менными настенными покрытиями.
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Однако, для того чтобы созданная роспись 
сохраняла свою долговечность, необходимо 
учитывать такие факторы, как правильное на-
несение красочного слоя и выбор качественных 
покрывных лаков. Важно, чтобы красочный слой 
не осыпался через несколько лет или не покры-
вался темными пленками, что может произойти 
при использовании некачественных материалов 
и неправильном нанесении краски.

Анализ полученных результатов и оценка 
эффективности выбранных решений

Студентам монументально- декоративного 
направления пришлось пройти через специфи-
ческие трудности, ведущие от профессиональ-
ных навыков академической направленности 
к раскрытию художественного богатства право-
славного искусства. Одной из основных труд-
ностей было понимание символического язы-
ка христианской иконографии и особенностей 
храмового пространства. Чтобы принять участие 
в возрождении монументальной церковной жи-
вописи, необходимо иметь не только серьезную 
профессиональную подготовку, но и понимание 
религиозной тематики, традиций и канонов пра-
вославной церкви.

Для решения этих проблем была разрабо-
тана комплексная методика, которая включала 
в себя как практическое обучение, так и изуче-
ние теоретических аспектов церковного искус-
ства. В рамках практики студенты получили воз-
можность собрать материалы и провести анализ 
наиболее значимых монументальных росписей, 
от древних мастеров до лучших современных 
образцов.

Монументальная церковная живопись со-
пряжена с решением задач синтеза, призвана 
создать единый ансамбль с интерьером храма. 
В конечном счете целью украшения служит со-
действие в реализации духовной жизни христи-
анина. Такой подход глубоко укоренен в право-
славной художественной традиции [2]. Таким 
образом, студенты получили ценный опыт со-
трудничества с представителями различных про-
фессиональных и культурных сред, расширили 
свой культурный кругозор.

Кроме того, в ходе практики обучающиеся 
могли познакомиться с уникальными методами 
работы, изучить технику древних мастеров и со-
временные тенденции. Все это позволило участ-
никам проекта улучшить свои навыки и повы-
сить профессиональный уровень.

В задачи практики также входило развитие 
коммуникативных навыков и умение работать 
в команде. Выполняя роспись, студенты смогли 
научиться эффективно общаться и работать под 
руководством.

Оценка результатов практики основывалась 
на успешности решения поставленных задач 
и включала несколько критериев:

— качество выполнения росписи в соответ-
ствии с техническими и эстетическими требо-
ваниями;

— соблюдение сроков выполнения задач 
в соответствии с установленным графиком;

— способность работать в команде, вклю-
чая работу под руководством, эффективное со-
трудничество и самоорганизацию.

Эти критерии легли в основу оценки резуль-
татов практики.

Реализация проекта принесла качественные 
результаты, которые были высоко оценены насто-
ятелем храма и прихожанами, ведь благодаря тру-
ду рабочей группы студентов кафедры искусств 
под руководством доцента кафедры Т. В. Бори-
совой храм украсили прекрасные росписи. На-
стоятель отметил высокий эстетический уровень 
и долговечность технологии исполнения работ, 
вручив благодарственные письма всем участни-
кам проекта. В результате студенты получили 
не только ценный опыт работы на практике, но 
и новые навыки и знания в области разработки 
эскизов, работы с материалами и технологиями 
монументальной живописи и т. д.

В заключение можно сделать вывод о том, 
что данное исследование позволило раскрыть 
особенности создания монументальных роспи-
сей. Также была сформирована методика про-
ектной деятельности обучающихся с учетом 
практико- ориентированного подхода на примере 
создания храмовых росписей. Участие студентов 
в данном проекте не только способствовало со-
хранению культурного наследия, но и позволило 
им приобрести ценный опыт работы в реальных 
условиях.

В задачи публикации входило раскрытие 
особого значения данной практики для вос-
становления и возобновления художественных 
традиций монументального храмового искус-
ства. Опыт создания росписей в нижнем храме 
в честь иконы Божией Матери «Знамение — 
Абалацкая» способствовал сохранению культур-
ного наследия и традиций Русской православной 
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церкви. Поиск уникальных вариантов прочтения 
образов, а также новых методик и технологии 
создания росписей является актуальной темой 
в современном монументальном православном 
искусстве.

Важным результатом проекта является при-
обретенный обучающимися опыт работы в еди-
ной стилистике и способность действовать со-
гласованно — ключевое умение для художников, 
участвующих в масштабных проектах. Также 
данное исследование позволило выявить труд-
ности, с которыми сталкиваются современные 
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THE SPECIFICITY OF THE FORMATION OF CHURCH ART IN WESTERN SIBERIA 
IN THE END OF THE XX - XXI CENTURY. 

PROJECT AND MURALS IN THE TEMPLE IN HONOR  
OF THE “SIGN-ABALATSKAYA” ICON OF THE MOTHER OF GOD

Borisova T.V., Associate Professor
Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

Abstract. The study is devoted to the peculiarities of the development of monumental church 
painting in Western Siberia in the late XX – early XXI centuries. Tendencies in modern church art are 
shown on the example of the paintings of the lower church in honor of the icon of the Mother of God 
“Znamenie – Abalatskaya” in the city of Novosibirsk. The design and implementation in the interior 
of the temple, made by students of the Department of Arts.

Relevance of the topic due to the emergence of interest in the marked period of religious culture 
in general. As a consequence, it was the development of new artistic practice, based on the restoration 
of monuments of church architecture and the renewal of the Orthodox artistic traditions.

Monumental church painting, which took shape in the last decade of the XX century to the present, 
was a unique period of the revival and large-scale development of Orthodox monumental art. For three 
decades it has gone a long way, reaching a significant level in the artistic processes of national culture.

Keywords: monumental temple art, ensemble, canon, art education, practice-oriented approach.

живописцы, и указать направление для будущих 
исследований — поиск новых решений и вни-
мательное отношение к канонам и памятникам 
предыдущих эпох.

Благодаря участию студентов кафедры 
искусств НГУАДИ в проекте по созданию ро-
списей нижнего храма в честь иконы Божией 
Матери «Знамение — Абалацкая» возникла 
уникальная художественная практика. В целом 
данное исследование является важным вкладом 
в развитие монументального православного ис-
кусства и подготовку будущих художников.
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению творчества Мэй Цина, одного из известных 
аньхойских художников, поэтов и каллиграфов XVII в., лидеров хуаншаньской школы живописи 
династии Цин, чьи картины в настоящее время хранятся в частных коллекциях по всему миру, 
представлены в музеях и галереях и имеют большой спрос у ценителей китайского традиционного 
искусства. Вместе с тем личный и творческий путь этого китайского мастера еще не получили 
какого-либо развернутого освещения в научной литературе, что обусловливает актуальность 
и научную новизну данного исследования. В центре внимания автора – рассмотрение работ 
Мэй Цина в контексте его биографии, творческого кредо и, главное, даосской философии, 
определивших магистральную тему творчества китайского художника – восхищение природой 
горы Хуаншань. Результаты исследования позволяют расширить представления о вкладе Мэй 
Цина в изобразительное искусство Китая, глубже осознать специфику китайской традиционной 
живописи, ее роль в истории многоликой культуры Поднебесной и сохранении культурной памяти. 

Ключевые слова: изобразительное искусство Китая, культурно-историческая память, 
хуаншаньская школа живописи, Мэй Цин, Дао, особенности традиционной пейзажной живописи Китая.
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Введение
Неуклонная глобализация в современном 

Китае и связанная с этим процессом актуальная 
проблема сохранения культурно- исторической 
памяти, национальной идентичности активизиру-
ют в последние два десятилетия научную мысль 
о судьбе и сценариях развития многоликой и уни-
кальной художественной традиции Поднебесной.

Один из актуальных аспектов внимания 
в исследовательских работах как отечественных, 
так и зарубежных ученых связан с многосторон-
ним изучением истории и теории традиционной 
китайской живописи, в том числе сквозь призму 
ее выдающихся представителей, как прочного 
фундамента для национальной самоидентифика-
ции и дальнейшего успешного развития китай-
ской цивилизации в условиях процессов глоба-
лизации [1–7].

Феномен китайской традиционной живопи-
си уже получил осмысление в целом ряде раз-
нонаправленных современных научных иссле-
дований, посвященных рассмотрению эстетики, 
религиозно- философских аспектов, жанровой 
иерархии, техники письма и др. [8–10, 3, 11, 4, 
12, 13]. Вместе с тем еще требуют пристального 
внимания как многие вехи истории китайской 
живописи, так и творчество выдающихся ма-
стеров разных эпох, изучение наследия которых 
выгодно дополнит многоярусный культурный 
ландшафт искусства Поднебесной.

Имя Мэй Цина3 (梅清, 1623–1697), талантли-
вого аньхойского художника- интеллектуала, поэ-
та и каллиграфа, одного из лидеров хуаншаньской 
школы живописи династии Цинн, вошло в исто-
рию китайского изобразительного искусства 
XVII столетия. Его богатое творческое наследие 

3Имел несколько псевдонимов: Гора Цюй (Qushan 瞿 山), Зимняя хижина (Сюэ Лу — 雪 庐) и Лао Цюй Фан Фу (老瞿凡父) 
[Турышева Н., 2020].
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обладает большой ценностью: сборники стихов4, 
свидетельствующие о поэтическом даровании, 
сохраняют свое значение и сегодня; картины Мэй 
Цина в настоящее время хранятся в частных кол-
лекциях по всему миру, представлены в музеях, 
галереях и имеют большой спрос на современных 
арт-аукционах у ценителей китайского традици-
онного изобразительного искусства.

Вместе с тем личность и творчество ки-
тайского мастера еще не получили  какого-либо 
развернутого освещения в отечественном искус-
ствоведении. Сведения о нем ограничиваются 
краткой справочной информацией в единичных 
интернет- публикациях. В зарубежной научной 
литературе ситуация немногим лучше, однако до 
сих пор не появилось отдельных исследований, 
посвященных творчеству Мэй Цина, фактологи-
ческие сведения о нем, его деятельности и жи-
вописных работах фрагментарны и разрознены 
в различных источниках.

Все вышесказанное обусловливает акту-
альность и научную новизну данного исследо-
вания. Целью и задачами стало реконструирова-
ние основных вех творческого пути китайского 
художника в опоре на зарубежные источники, 
выявление в контексте изучения биографии 
идейно- эстетических установок Мэй Цина и ма-
гистральной темы его творчества с позиций фи-
лософии Дао. Теоретической основой статьи 
стали принципы историзма, информационный, 
социально- культурный подходы, которые спо-
собствовали раскрытию заявленной темы.

Полученные результаты и их обсуждение
Жизнеописание Мэй Цина (рис. 1), к сожа-

лению, имеет огромное количество пробелов. 
Известно, что он родился в 1623 г. в Сюаньчэне 
(宣城, городском округе современной провинции 
Аньхой) в достойной семье. В его роду немало 
известных имен ученых и художников, среди ко-
торых китайский поэт, историк и государствен-
ный деятель династии Сун Мэй Яочэнь (梅堯臣, 
1002–1060).

Аристократическая родословная в сочета-
нии с семейным воспитанием с раннего возрас-
та определила увлечения и интересы Мэй Цина, 
проявлявшего уникальные таланты в самых раз-
ных областях искусства: живописи, поэзии, лите-
ратуре, музыке. Он с детства очень любил читать, 

самостоятельно пробовал писать исторические 
эссе, с воодушевлением учился искусству калли-
графии (копировал прописи древних), впослед-
ствии став искусным мастером в этой области.

В молодости его стихи и эссе были извест-
ны в Цзянцзу, однако больше всего юноша от-
давал предпочтение каллиграфии и живописи. 
Уже тогда Мэй Цин увлекался пейзажной жи-
вописью шан-шуй (山水画, «горы и воды»). Го-
воря об истоках его стиля, важно отметить, что 
Мэй Цин выступил продолжателем традиций 
Ван Мэна (王蒙), потомственного художника- 
пейзажиста и поэта, одного из Четырех великих 
мастеров эпохи Юань (元四家), а также Ни Цза-
ня (倪瓚): оба мастера жили в эпоху перемен, 
связанных с монгольским завоеванием Китая, 
оба отрешились от мирского, выбрав монаше-
ский скит вместо «мира красной пыли и крас-
ных повязок», оба нашли духовное убежище 
в пейзажной живописи, обозначив важнейший 
этап развития традиционного изобразительного 
искусства Поднебесной [14, с. 534–535]. Есть 
упоминание, что Мэй Цин сам называл себя «ду-
ховным преемником сухой кисти и туши» этих 

4Среди них: поэтический сборник «Антология Тянь Яна Гаррета» (天 延 阁 集) и «Кушанские стихи» (瞿山诗略).

Рис. 1. Мэй Цин. Неизвестный автор [https://bkimg.cdn.
bcebos.com/pic/58ee3d6d55fbb2fb64a7601d4d4a20a44623

dc34?x-bce-process=image/resize,m_lfit,w_536,limit_1]
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художников [15, с. 185]. Вместе с означенными 
фигурами в качестве духовно- стилистических 
«скреп» творчества Мэй Цина можно также на-
зывать художника У Чженя (吳鎮).

Исключительно важное значение в осмыс-
лении эстетических основ творчества Мэй Цина 
имеет и тот факт, что его профессиональное 
формирование совпало с переломным момен-
том в истории Китая — «эпохой перемен» и ста-
новления новой империи Цин. Напомним, что 
в первой половине 1640-х гг. в Поднебесной про-
исходят сложные общественно- политические со-
бытия: под варварским напором маньчжурских 
завоевателей в 1644 г. пала династия Мин, полы-
хали кровопролитные крестьянские восстания, 
страну охватил хаос. Политические катаклизмы, 
безусловно, оказали влияние на судьбу и худо-
жественное, философское мировоззрение мно-
гих культурных деятелей Китая [16], которые 
далеко не все смогли встроиться в социально- 
иерархическую платформу, «политизироваться», 
пойти на компромисс.

В отношении государственной карьеры Мэй 
Цина в разных источниках имеются противоре-
чивые сведения. Так, в одном случае фиксиру-
ется информация о том, что в 1654 г. Мэй Цин 
сдает императорский экзамен на ученую степень 
«цзюйжэнь» (舉人)5, и с тех пор, как и многие 
деятели той эпохи, он упорно трудился, чтобы 
продвинуться по карьерной лестнице. В дру-
гих работах упоминается обратное — что Мэй 
Цин несколько раз неудачно сдавал экзамен [15, 
с. 199]. Несмотря на данные расхождения, мож-
но утверждать, что в целом его попытки осуще-
ствить государственную карьеру не увенчались 
успехом, — слишком непростая социально- 
общественная атмосфера была в тот период. 
В итоге художник отдаляется, абстрагируется 
от общественно- политической жизни и полно-
стью сосредотачивается на искусстве как сфере 
духовного созерцания, самовыражения и пости-
жения мудрости бытия6.

Период 1650–1660-х гг. отмечен дружбой 
и общением со многими художниками и интел-
лектуалами того времени (например, Цзян Тао, 
弘仁; Сяо Юньцун, 蕭雲從 и др.), среди которых 
выделяется фигура Ши- Тао (石涛, настоящее 
имя Чжу Жо-цзи, 1642–1707). В биографии этого 
выдающегося теоретика живописи, художника- 
революционера в плане нарушения норм и кано-
нов есть такой эпизод: Ши- Тао, следуя настав-
лениям своего учителя в буддийском монастыре 
(где воспитывался после гибели семьи в год 
падения династии Мин), отправился познавать 
мир. На протяжении 12 лет он странствовал по 
провинциям Южного Китая, наслаждаясь уни-
кальной красотой этих мест, где наиболее часто 
останавливался и подолгу жил в Сюаньчэне про-
винции Аньхой.

Вероятно, именно в этот период странствий 
состоялось знакомство молодого буддиста Ши- 
Тао со старшим «товарищем по кисти» Мэй Ци-
ном (был старше на 19 лет), которое переросло 
в духовную связь и дружбу. Любопытно, что, по 
заключению исследователей, в тот момент обще-
ние и интеллектуальные диалоги об искусстве 
с Мэй Цином [17], выступившим его наставни-
ком по живописи, оказали большое воздействие 
на ранние работы Ши- Тао, а в дальнейшем — 
именно Ши- Тао стал «катализатором» для ма-
гистральной темы Мэй Цина. Другими словами, 
произошло «зеркальное отражение» идейно- 
духовной платформы выдающихся мастеров, 
повлиявших на творчество друг друга.

Возвращаясь к вехам биографии, отметим, 
что переломный момент в творческих установ-
ках Мэй Цина происходит в 1678 г. (в некоторых 
источниках ошибочно отмечена середина 1660-х 
гг.). Под влиянием Ши- Тао он сфокусировался 
на одном объекте, который станет лейтмотивом 
его дальнейшего творчества. Он начал рисовать 
горы Хуаншань (黄山, «Желтые горы») 7 после 
того как совершил свое первое восхождение 
(в том числе посетив Ши- Тао, временно оби-

5 См. об этом: http://www.mastersart.org/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=182&id=4377
6 У Гуаньюй, выделяя несколько направлений живописцев ранней Цин, относит Мэй Цина, а также художников Дин Юньпэня, 
Сяо Юньчуня и Чжа Шибиао к так называемой группе лоялистов Мин, которую позже обозначили как Аньхойскую группу 
[Гуаньюй У., 2017].
7Это знаменитые горы в китайской провинции Аньхой, славящиеся уникальной красотой: гранитными скалами (три известных 
пика – Пик Лотоса, Пик Света и Пик Небесной Столицы) и уникальными соснами Pinus hwangshanensis, воспетыми китайскими 
художниками и поэтами со времен династии Цинь. Сегодня национальный парк Хуаншань зачислен в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО и является одним из популярных туристических маршрутов.
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тавшего в местном монастыре). С тех пор Мэй 
Цин был полон вдохновения среди уникальных 
живописных пейзажей Хуаншань, чувствуя при-
роду сердцем поэта и выражая природу с эмоци-
ональностью живописца. «Все мои работы ки-
сти после посещения Желтых гор — в основном 
о них, — написал художник на одной из своих 
работ. — Хотя мои альбомы не могут выразить 
всю красоту вершин, эти картины запечатленной 
природы Хуаншань можно использовать как “ле-
жачую” экскурсию» [18].

Фокусирование на жанре живописи шань-
шуй является «генетически» обусловленным 
явлением в творчестве целого ряда китайских 
художников, ибо жанр «горы и воды», выступа-
ет наиболее древним, связанным с природными 
и религиозными культами, и представляется 
«одним из репрезентативных в китайской живо-
писи прошлого и современности с точки зрения 
понимания духовно- эстетических аспектов уни-
кальной художественной культуры Поднебес-
ной» [19, с. 75]. Жанр шань-шуй, как отмечают 
искусствоведы- синологи, сохраняет многовеко-
вое значение благодаря корреляции с китайской 
онтологической концепцией Дао [8, 11]. Более 
того, живопись, наряду с каллиграфией, высту-
пает в китайском обществе уже много столетий 
в качестве одной из важнейших духовных прак-
тик даосизма и буддизма.

Дао в системе философского мировоззрения 
китайцев «является первопричиной реального 
мира и порождает все вещи на Небе и Земле, 
образуя космический эволюционный процесс… 
вся Вселенная рождается из этого фундамен-
тального Дао» [19, с. 75]. Согласно общеприня-
тому мнению исследователей, в основе даосской 
эстетики лежит учение о природе Дао. Отсюда 
сублимация Дао в изобразительное искусство, 
что выражается в идее чувственного «следова-
ния» художником за природой — то есть «видеть 
сердцем и душой», запечатлевая свои внутрен-
ние ощущения и одновременно словно абстра-
гируясь от себя («освободить разум»). В резуль-
тате через воспроизведение — «со-творение» 
визуальных объектов реального мира художник 
может приблизиться к постижению тайны ма-
крокосма или, пользуясь терминологией Д. Сам-
мерса, перешагнуть за пределы метафизического 
к трансцендентному, «виртуальному простран-
ству» Дао [6, с. 105–120].

Ученые единодушно заключают, что имен-

но жанр шань-шуй в рамках китайской фило-
софской концепции представляет собой наибо-
лее адекватную форму воплощения духа Дао 
и знание данной категории философии является 
необходимым условием осмысления и оценки 
китайской традиционной пейзажной живописи, 
где «правильно созданный пейзаж становится 
местом странствия Духа художника и его выхо-
да в трансцендентное пространство Дао» [13, 
с. 103].

В ранней пейзажной живописи Мэй Цина 
трудно найти основу для активизации эстети-
ческих эмоций зрителя. Это связано с тем, что 
большинство его ранних работ были подража-
нием древним мастерам и не развивали его лич-
ный стиль. Однако в «Изображениях горы Ху-
аншань» и «Альбоме шестнадцати видов горы 
Хуаншань» с первого взгляда видно, что худо-
жественный стиль художника (не теряя истори-
ческой реалистичности) перешел от прежней 
манеры изображать пейзаж родной местности 
в объективной и элегантной манере к смелому 
стилю со своеобразной структурой, разнообраз-
ной кистью и очень характерной вариацией цве-
та туши, что действительно формирует отличи-
тельные черты пейзажей в стиле Мэй Цина.

Запечатленные аньхойским мастером маги-
ческие хуаншаньские горы и сосны современ-
ники называли «божественным проявлением». 
Таким образом, картины Мэй Цина с изображе-
нием горы Хуаншань уже не являются букваль-
ным воспроизведением природного ландшафта, 
что прослеживалось в предыдущем периоде. От-
ныне его работы стремятся передать философ-
скую мысль, дух Дао в форме «искусства туши 
и кисти», подобно Цзун Бину, который писал 
в своем трактате, что «“горы” — это “Дао — 
Путь”, указывая конкретный способ вступления 
на этот Путь: “Когда ум человека и горы соеди-
нены, он может достичь нужного состояния”» 
[19, с. 79]. Здесь немаловажно вспомнить, что 
Цзун Бин увлекался альпинизмом и совершил 
множественные восхождения на горы, кото-
рые потом запечатлевал на своих картинах, как 
и Мэй Цин, который совершил десятки палом-
нических путешествий на Хуаншань.

Философия Дао проявляется во многих кар-
тинах Мэй Цина, который приглашает зрителя 
посредством горных ландшафтов вой ти в за-
хватывающие дух «виртуальные пространства» 
Дао. Эти образы являются результатом транс-
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цендентного состояния его души, созданного 
посредством конвергенции реального опыта 
и «телесного» созерцания горы Хуаншань. Так, 
например, на картине «Источник» из альбома 
«Двенадцать видов Хуаншань» (рис. 2) худож-
ник запечатлевает даосскую философию «ре-
альности и пустоты», используя необычные, 
смелые формы и штрихи. Скалы изображены 
максимально абстрактно, будто разверзнувши-
еся небеса, водопад течет сквозь щели в скалах, 
словно небесная нефритовая лента. Старик, 
стоящий возле экспрессионистки изломанной, 
фантасмагорической сосны, смотрит вверх на 
источник, как бы прислушиваясь к звуку в дру-
гом измерении, сливаясь с Дао.

С точки зрения способа интерпретации при-
родного ландшафта подход к образам Желтых 
гор Мэй Цина нечасто встречается в истории 
китайской пейзажной живописи. Современ-
ный художник Хэ Тяньцзянь провел сравнение 
между тремя известными художниками, изо-
бражавшими Хуаншань в династии Мин и Цин, 
заключив свои размышления в емкую, симво-
личную формулу: «Ши- Тао получил душу горы 
Хуаншань, Мэй Цин — тень горы Хуаншань, 

а Цзянь Цзян — качество горы Хуаншань» [15, 
с. 227]. Здесь следует отметить, что в традици-
онной китайской живописи восприятие понятия 
«тень» — это не физическое явление в природе, 
не проекция объекта под естественным источ-
ником света, как это принято в европейской ре-
алистической живописи. В практике китайской 
живописи художник обычно отказывается от 
деталей объекта, которые он должен передать 
тушью и кистью, а фиксирует общий контур 
объекта и через этот путь достигает эффекта 
пространства за пределами объекта. Техника 
Мэй Цина выражается во внешнем упрощении 
или «раздувании фактуры» объекта для дости-
жения текучего, бесплотного духа пейзажа, де-
лая объект не просто визуально, но эстетически 
видимым как «тень». Художник фокусируется 
на туманной дымке и облаках горы Хуаншань, 
их иллюзорном и пустом виде («ци», 氣 — «воз-
дух, энергия») как на эстетическом средстве для 
духовного путешествия по горе, используя объ-
екты в реальном пространстве, чтобы отразить 
философское стремление к Дао (рис. 3).

Гора Симэнь в «Альбоме девятнадцати 
видов Желтых гор» с точки обзора художника 

Рис. 2. Мэй Цин. Источник. Из альбома «Двенадцать 
видов Хуаншань». 43 x 32cм. Коллекция музея Аньхой

Рис. 3. Мэй Цин. Желтые горы, Пик Света.  
43 х 32cм. Коллекция музея Аньхой
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кажется плоской, но зрительная стратегия, по-
строенная Мэй Цином, выстраивается от глу-
бины к высоте, с огромным утесом справа, де-
монстрирующим величие, и узкой тропинкой 
на склоне утеса, предполагающей пешеходную 
активность; слева — густой дым, большие и ма-
лые пики, ступенчатые по высоте: художник 
использует для этого светлые сухие чернила. 
Примечательно, что хотя основные объекты «ху-
аншаньских» работ Мэй Цина отражают реаль-
ные объекты в пространстве района, они никогда 
не связаны с естественной, «натуралистичной» 
реальностью пейзажа, подчеркивая их уникаль-
ный вид в необычно построенных формах, ком-
позиции и общей атмосфере (рис. 4).

В заключение отметим, что в творчестве 
Мэй Цина, с одной стороны, находит органич-
ное продолжение имагинативный пейзажный 
стиль китайских мастеров, который пытается 
запечатлеть дух Дао. С другой стороны, кар-
тины Мэй Цина обладают неповторимой эсте-
тической выразительностью и индивидуально- 
яркой экспрессивностью, открывая перспективы 
художникам- соотечественникам для дальнейших 
творческих исканий.
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GRAND MASTER OF MOUNT HUANSHAN: PERSONALITY AND CREATIVITY OF 
THE ARTIST MEI QING
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       Abstract. This article is devoted to the study of the work of Mei Qing, one of the famous Anhui 
artists, poets and calligraphers of the 17th century, leaders of the Huangshan School of Painting of the 
Qing dynasty, whose paintings are currently kept in private collections around the world, presented in 
museums and galleries and have great demand among connoisseurs of Chinese traditional art. At the 
same time, the personality and creativity of this Chinese master has not yet received any detailed coverage 
in the domestic scientific literature, which determines the relevance and scientific novelty of this study. 
The author’s focus is on the consideration of Mei Qing’s works in the context of his biography, creative 
attitudes and, most importantly, Taoist philosophy, which determined the main theme of the work of the 
Chinese artist – Mount Huangshan. The results of the study make it possible to expand the idea of  Mei 
Qing’s contribution to the visual arts of China, to deeper understand the specifics of Chinese traditional 
painting and its role in the history of the many-faced culture of the Middle Kingdom, and the preservation 
of historical and cultural memory.

       Keywords: fine art of China, cultural and historical memory, Anhui School of Painting, Mei 
Qing, Tao, features of traditional landscape painting of China. 
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Аннотация. В статье рассмотрены генезис государственной организации русского этноса 
доромановского периода, развитие общественно-политических отношений в результате влияния 
внутренних и внешних факторов. Показано, что в основу   формирования Древнерусского государства 
у восточных славян был положен сложившийся у них исторический тип коллективности. 
Проанализирован процесс эволюции княжеской власти, развитие церковного и светского права. 
Сделан вывод, что монгольское нашествие изменило цивилизационный вектор развития Руси, 
привело к началу формирования этатистской формы власти. Дан анализ складывания системы 
центральной власти в Московском государстве. Констатируется, что отсутствие действенных 
механизмов контроля власти, ее представительных форм, привело к становлению самодержавия 
как специфической формы российского абсолютизма. 

Ключевые слова: государственность, эволюция российской государственности, древнерусская 
государственность, сельская территориальная община, феодальное государство, раннефеодальная 
монархия, сеньориальная монархия, этатистское государство.
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Введение
Проблемы эволюции российской государ-

ственности: генезис государственности у восточ-
ных славян, специфика развития древнерусского 
государства как государства феодального, ста-
новление Московского централизованного госу-
дарства и российской империи, сущность совет-
ского государства как государства «нового типа» 
были в центре внимания научных исследований 
на протяжении всего ХХ в. В настоящее время 
в результате резкого обострения международных 
конфликтов само существование Российского 
государства и многонационального российского 
народа в очередной раз поставлено под вопрос, 
а Российская Федерация встала перед неизбеж-

ностью экзистенциального выбора системного 
характера, требующего качественного изменения 
всех областей общественной жизни, — от эконо-
мических отношений до идеологической сферы, 
включая отечественную гуманитарную науку.

Начало общественной дискуссии по новым 
подходам к гуманитарному знанию положили 
проект «ДНК России», разработанный Министер-
ством образования и науки РФ в соответствии 
с рекомендациями экспертно- методического сове-
та комиссии Госсовета по направлению «Наука», 
и научно- просветительская конференция «ДНК 
России» (Сочи, октябрь 2022 г.) по проблемам 
мировоззрения и общественных наук. Итогам 
конференции был посвящен специальный вы-
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пуск «Журнала политических исследований» [1]. 
Уже в ходе дискуссии был предложен ряд мер по 
реформе российского высшего образования в ча-
сти социально- гуманитарного знания, в настоя-
щий момент формально выведенного за пределы 
«болонской системы». Речь идет о преподава-
нии истории России и введении новой учебной 
дисциплины — «Основы российской государ-
ственности». В Проекте концепции преподава-
ния курса истории России для неисторических 
специальностей в высшей школе отмечается, что, 
если «важнейшим принципом построения курса 
истории является научность», то в содержании 
курса «необходимо уделить особое внимание 
историческому опыту строительства российской 
государственности на всех его этапах, а так-
же наиболее существенным процессам в сфере 
экономической, социальной истории, развития 
духовной культуры, науки и просвещения» [2, 
с. 3–4]. Эти установки явным образом придают 
понятию «государственность» статус важного 
научно- методологического понятия в историче-
ской науке.

В нашей статье предметом рассмотрения 
является развитие общественно- политических 
отношений в процессе жизнедеятельности рус-
ского этноса, выражающихся в генезисе и смене 
тех или иных государственных форм российской 
государственности доромановского периода.

К числу важнейших предпосылок формиро-
вания государства у восточных славян относится 
сложившийся у них исторический тип коллектив-
ности. Расслоение родовой общины приводило 
либо к господству одного рода и установлению 
частной собственности на землю, что было ха-
рактерно для западной цивилизации, либо к фор-
мированию территориальной общины у славян, 
связанной с необходимостью решения хозяй-
ственных задач в процессе заселения Восточно- 
Европейской равнины.

Основная часть
Начало формирования государственности 

у восточных славян относится к IX в. На террито-
рии будущей Киевской Руси существовали союзы 
восточнославянских племен, жизненный ареал 
которых превышал площади многих государств 
Западной Европы. В то же время и арабский 
географ аль- Балхи, и персидский аль- Истархи 
в своих хрониках отмечали существование трех 
русских земель: Куябии, Славии и Артании. Об-
щепризнано, что Куябия — это киевская земля; 

Славия — земля новгородских славян; какая зем-
ля относится к Артании — неясно до сих пор.

Первыми властными структурами стали пле-
менные княжения восточных славян на опреде-
ленных территориях. При этом земля находилась 
в собственности племени, а не князя. Образова-
ние городских центров приводило к сплочению 
территориальных союзов племен и появлению 
первых институтов власти: князь, старейшины, 
вече, управлявших подчиненной территорией.

Развитие древнерусской государственно-
сти имело ряд особенностей: неблагоприятные 
по сравнению с Западной Европой природно- 
климатические условия; необходимость 
в процессе освоения обширных территорий 
Восточно- Европейской равнины тратить силы 
на ассимиляцию народностей, стоящих в цивили-
зационном отношении, в отличие от германских 
племен, унаследовавших греко- римскую культу-
ру, на низших ступенях. Сильным сдерживаю-
щим фактором складывания государственности 
у восточных славян стала эпоха Великого пере-
селения народов.

Согласно Никоновской летописи, у славян-
ских племен не было единодушия в выборе князя: 
«поищем межь себе, да кто бы въ нас князь былъ 
и владъл нами, поищемъ и уставимъ такового 
или отъ насъ, или отъ Казаръ, или отъ Полянъ, 
или отъ Дунайчевъ, или отъ Варягъ». Выбор пал 
на варяжского конунга Рюрика, а 862 г. стал от-
правным пунктом становления древнерусской 
государственности и развития феодальных отно-
шений.

Для объединения Северо- Западной Руси 
были как объективные, так и субъективные при-
чины:

— необходимость освобождения славянских 
племен от варяжских набегов;

— установление контроля над торговлей по 
днепровской магистрали;

— стремление Олега распространить власть 
на все племена северо- запада и упорядочить сбор 
дани.

Одновременно шел процесс эволюции кня-
жеской власти. Сначала Рюрик — это военный 
вождь и судья в межплеменных спорах. Он рас-
поряжался землей, раздавая земельные владения 
своим дружинникам. Олег, объединив Русь, уже 
попытался сосредоточить в своих руках все ветви 
власти: военную, законодательную, исполнитель-
ную и судебную. Но еще важная роль в IX–X вв. 
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принадлежала княжескому совету, на котором 
принимались решения внешнего и внутреннего 
управления.

Первые реформы были проведены княги-
ней Ольгой. Первоначально дань собиралась 
с «дыма» (двора) или «рала» (плуга). Но уже 
княгиня Ольга в 946–947 гг. в целях укрепления 
княжеской власти объединила соседские сельские 
дворы в погосты — постоянные центры сбора 
дани, узаконив ее размеры и сроки сбора. А так-
же распространила княжескую судебную власть 
на всю территорию государства.

При Владимире строительство государства 
было завершено. Вместо племенных княжений он 
установил территориальные названия по городам 
с их волостями. Он окончательно объединил все 
земли восточных славян в составе Киевской Руси, 
создав русское государство, ставшее в один ряд 
с такими гигантами того времени, как Византия 
и Арабский халифат.

Таким образом, Древняя Русь обладала все-
ми признаками государственного образования:

— обширной территорией, объединенной 
правящей династией;

— наличием в руках великого князя всей 
полноты власти: военной, законодательной, ад-
министративной и судебной;

— разветвленной социально- экономической 
структурой общества;

— наличием городов (варяги Русь называли 
Гардарикой — страной городов);

— единым языком [3, с. 17–22].
Крещение Руси привело к необходимости 

принятия не только церковного, но и светского 
права. Принято считать, что первый древнерус-
ский правовой кодекс — Правда Ярослава — по-
явился на Руси в 1016 г. Он состоял из 18 статей 
и предусматривал право кровной мести, нака-
зание за убийство в виде штрафа, наказание за 
побои, езду на чужом коне, порчу имущества 
и др. В. О. Ключевский писал, что «составитель 
Русской Правды (Правда Ярослава — древней-
шая часть Русской Правды), ничего не заимствуя 
дословно из памятников церковного и византий-
ского права, однако руководился этими памятни-
ками» [4].

К середине XI в., в годы правления Яросла-
ва Мудрого, Древнерусское государство достигло 
своего расцвета. Но после его смерти в 1054 г. на-
чался процесс политического распада Киевской 
Руси на отдельные самостоятельные княжества. 

Таким образом, генезис и эволюция государства 
Древней Руси IX–XI вв. принципиально не от-
личаются от происходящих в Западной Европе 
и представляют собой формирование раннефео-
дальной сеньориальной монархии.

Последней попыткой сохранить единство 
Руси стало правление Владимира Мономаха и его 
сына Мстислава Владимировича. Однако после 
его смерти в 1132 г. Русь необратимо вступила 
в полосу государственной раздробленности. При-
чины известны: господство натурального хозяй-
ства, неурегулированность порядка княжеского 
престолонаследия, рост военной силы удельных 
князей, относительная безопасность Руси от 
внешней угрозы в течение XI — начала XII в., 
а также получивший с XII в. распространение 
боярский иммунитет [3, с. 26–27]. В. О. Ключев-
ский писал: «Старая Киевская Русь делилась на 
княжеские владения по числу наличных взрослых 
князей, иногда даже с участием малолетних; та-
ким образом, в каждом поколении Русская земля 
переделялась между князьями» [5].

Своеобразным Рубиконом для Руси стало 
монгольское нашествие. Изменился цивилизаци-
онный вектор развития Руси. На основе произво-
ла и деспотизма власти укоренилась «азиатская» 
модель управления. Во многом это объяснялось 
качественным ухудшением правящего слоя. Ги-
бель большей части господствующей элиты вела 
к необходимости ее замены из числа оставшихся 
в живых, понимавших, что своим возвышением 
они обязаны только князю. Русские княжества 
сохранили свои административные территории, 
но князья были вынуждены признать верховную 
власть монгольских ханов. Особенно сильной 
была зависимость от Орды Северо- Восточной 
Руси. Она носила как политический, так и эко-
номический характер, и стала одной из главных 
причин отставания Руси от западноевропейских 
стран.

Первым русским князем, получившим от 
монгольских ханов ярлык на великое княжение 
Владимирское, стал в 1243 г. Ярослав Всеволо-
дович, отец Александра Невского. Батый вручил 
ему в Сарае ярлык (знак-разрешение) на великое 
княжение на Руси, юридически оформивший 
вассальное подчинение Северо- Восточной Руси 
Золотой Орде. Разоренные юго-западные княже-
ства вошли сначала в состав Великого княжества 
Литовского, а после Кревской унии — в Речь По-
сполитую, оформившись в Малороссию.
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Иван III, освободившись от монгольской 
зависимости, воссоздал Московское централизо-
ванное государство, ставшее суверенным в меж-
дународных отношениях. По мнению К. Маркса, 
«изумленная Европа, в начале царствования Ива-
на едва замечавшая существование Московии, 
стиснутой между татарами и литовцами, была 
поражена внезапным появлением на ее восточ-
ных границах огромного государства» [6, с. 159].

По мере укрупнения Московского государ-
ства постепенно складывалась система централь-
ной власти: сам великий князь, Боярская дума 
и дворцовые учреждения, оформившиеся в при-
казную систему. Централизация власти вносила 
изменения и в управление территориями. В ад-
министративном отношении государство было 
поделено на уезды, обычно в границах бывших 
княжеств, а те на волости.

Наряду с вотчиной для централизации 
и укрепления власти в Московском государстве 
получила становление поместная форма землев-
ладения. Земля, полученная на правах поместья, 
не подлежала отчуждению по воле помещика 
(не могла быть продана, обменена, передана по 
наследству), постольку после его смерти земля 
подлежала возврату в фонд «черных» (государ-
ственных) или дворцовых (великокняжеских) 
земель.

Характер власти великого князя также пре-
терпел изменение с развитием государства. По-
сле освобождения от ордынской зависимости 
Иван III для укрепления своего и государствен-
ного авторитета принял новый официальный 
титул «Иоанн, божьей милостью государь всея 
Руси». Очень скоро появилась добавка «само-
держец», означавшая сначала независимость 
от  какого-либо государства, а затем возросшую 
степень его личной власти. Эту же цель пре-
следовал и выбор второй жены — Зои (Софьи) 
Палеолог, племянницы последнего византий-
ского императора Константина XI. Женившись 
на греческой принцессе, Иван III вместе с ней 
наследовал и державные права Византийской 
империи.

Изменилась и государственная символика. 
К старому гербу Московского княжества с изо-
бражением Георгия Победоносца на коне, пора-
жающего копьем змея, Иван III добавил двуглаво-
го орла. В специально разработанном придворном 
церемониале стали использоваться атрибуты 
царской власти — «шапка Мономаха», а также 

держава (золотой шар с короной или крестом) 
и скипетр (жезл). Таким образом, власть москов-
ского государя в конце XV — начале XVI в. была 
очень велика, но ее ограничивала Боярская дума 
[3, с. 48–52].

Новое развитие получило право с приняти-
ем в 1497 г. Судебника Ивана III. В отличие от 
Русской Правды, Судебник являлся сводом за-
конов, распространяющихся на все государство. 
Он устанавливал компетенцию великокняже-
ского суда, суда бояр и окольничих, а также суда 
наместников и волостелей. Ст. 57 Судебника 
упорядочивала отношения между крестьянами 
и землевладельцами, юридически оформляя кре-
постное право.

В 1547 г. первым избранным царем стал 
внук Ивана III Иван IV. Царский титул уравни-
вал его с императорами Византии и ханами Зо-
лотой Орды. Поначалу большую роль Иван IV 
отводил Избранной раде, по сути правительству, 
сосредоточившему в своих руках исполнитель-
ную власть. Реформам Избранной рады предше-
ствовал Собор примирения, созванный в 1549 г. 
и положивший начало Земским соборам. Рефор-
мы охватили все сферы общественного устрой-
ства: приказную систему, военную, церковную, 
финансовую.

Дальнейшее развитие права отразилось в Су-
дебнике 1550 г. Ограничения на власть наместни-
ков и волостелей за счет усиления деятельности 
приказной системы и введения контроля над их 
судебной деятельностью привели к ликвидации 
в середине пятидесятых годов системы «кормле-
ния» и учреждения вместо наместников и воло-
стелей сословно- представительных органов на 
местах — земских и губных изб.

В начале 1560-х гг. оформился политический 
кризис, в основе которого лежало разное понима-
ние государственной власти царя и правящей эли-
ты. Парадигма царской власти убеждала Ивана IV 
в праве монарха единолично решать все государ-
ственные дела и обладать абсолютной властью. 
С этой целью была объявлена опричнина, устра-
нившая боярскую оппозицию.

Опричнина имела тяжелые негативные по-
следствия и в экономическом, и в нравственном 
отношении, привела к ослаблению внешнеполи-
тических позиций Московского государства в по-
следние годы жизни Ивана Грозного.

И только на востоке государства произошло 
событие, ставшее началом колонизации Сибири. 
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В 1581–1582 гг. купцы и промышленники Стро-
гановы снарядили небольшой отряд казачьего 
атамана Ермака Тимофеевича, который перешел 
Уральские горы и начал завоевывать Сибирское 
ханство Кучума по рекам Иртышу и Оби [3, 
с. 53–60].

Можно констатировать, что к концу XVI в. 
в государстве отсутствовали действенные меха-
низмы контроля власти. Не сложилась система 
самоуправления, отсутствовали представитель-
ные формы. Земские соборы не имели ничего 
общего с европейским парламентаризмом, и по 
своей сути властный характер российского госу-
дарства начал приобретать черты абсолютного 
характера.

Царствование Ивана Грозного завершилось 
в 1584 г. Наследником престола стал его сын Фе-
дор, человек набожный и справедливый, но сла-
бый и неспособный к управлению государством. 
С его смертью в 1598 г. была пресечена правящая 
династия Рюриковичей.

Заключение
Развитие общественно- политических отно-

шений, выражающихся в генезисе и смене тех 
или иных государственных форм российской го-
сударственности доромановского периода, шло 
в тесной связи с историческим типом коллектив-
ной организации жизнедеятельности русского 
этноса. Под историческим типом коллективно-
сти понимается конкретно- исторический способ 
объединения человеческих индивидов в группы 
[7, с. 102].

В отечественной научной литературе об-
щинная организация в Древней Руси получила 
название «вервь». Считается, что впервые вервь 
упоминается в Русской Правде. В то время как 
в средневековой Западной Европе происходит 
постепенный переход к частному землевладе-
нию (аллод), и эволюция прослеживается от 
раннефеодальной сеньориальной к сословно- 
представительной монархии, в Древней Руси 
сохраняется общинное землевладение и, соот-
ветственно, территориальная сельская община, 
а эволюция государства осуществляется от ран-
нефеодальной сеньориальной монархии к абсо-
лютизму восточного, этатистского типа.

«Подобно ряду европейских государств, 
политическое развитие России пошло по пути 
формирования абсолютистской модели власти. 
Укоренение российского варианта абсолютиз-
ма — самодержавия — существенно ускори-

лось в годы царствования Ивана IV Грозного, 
особенно в период опричнины, когда с помо-
щью политического террора была утверждена 
и закреплена на практике принципиальная не-
ограниченность власти монарха» [2, с. 24–25]. 
Однако на становление самодержавия как спец-
ифической формы российского абсолютизма 
на протяжении всего доромановского периода 
влияли важнейшие внешние и внутренние фак-
торы:

— во-первых, экономическая и культурная 
связь с Византийской империей, государствен-
ность которой имела черты этатистского абсо-
лютизма;

— во-вторых, экспансия монгольских ханов, 
с одной стороны, и западноевропейских феода-
лов — с другой;

— в-третьих, начавшийся в XV в. процесс 
уравнения вотчинного и поместного землевладе-
ния [8], закрепляемый правовым регулировани-
ем и завершившийся указом Петра I от 18 марта 
1714 г. «О порядке наследования в движимых 
и недвижимых имуществах»;

— в-четвертых, формирование и укрепле-
ние территориальной сельской общины с высо-
кой степенью коллективистских норм жизнедея-
тельности — от коллективного владения землей 
и практики земельных переделов до подчинения 
эгоистического интереса отдельного домохозяй-
ства общинному интересу и коллективной ответ-
ственности за поведение члена общины.

В итоге рассмотрения эволюции российской 
государственности до романовского периода 
в рамках учебной дисциплины «История Рос-
сии» обнаруживается значительное пересечение 
с дисциплиной «Основы российской государ-
ственности» как по историческому материалу, 
так и по теоретико- методологическим основани-
ям интерпретации исторического процесса [9]. 
Подобные пересечения эксплицитно будут по-
вторяться при обсуждении любых общественно- 
политических проблем и сюжетов отечественной 
истории в силу обобщающего характера дисци-
плины «Основы российской государственно-
сти». Нам представляется обоснованным пред-
ложить рассмотреть перенос этой дисциплины 
на последний год обучения высшего професси-
онального образования, причем формой контро-
ля освоения дисциплины, подчеркивающей ее 
системно- мировоззренческую значимость, мо-
жет стать государственный экзамен.
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Abstract. The article deals with the genesis of the state organization of the Russian ethnos before 
the Romanov period. The development of socio-political relations as a result of the influence of internal 
and external factors is analyzed as well. It is indicated that the historical type of collectivity developed at 
Eastern Slavs was taken as a basis of the ancient Russian state formation. The process of princely power 
evolution, the development of ecclesiastical and secular law are analyzed. It is concluded that the Mongol 
invasion changed the civilization vector of development of Rus and it started the formation of a statist 
form of power. The analysis of the central power development in the Muscovite state is given. It is stated 
that the lack of effective mechanisms for controlling power, its representative forms, led to the formation 
of autocracy as a specific form of Russian absolutism. 
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Аннотация. Целью данной статьи является анализ проблемы лингвистического и 
экстралингвистического контекста в процессе выполнения переводческой деятельности. Дано 
описание таких лингвистических понятий, как «принципы перевода», «теория непереводимости»; 
даются определения терминам «лингвистический контекст» и «экстралингвистический 
контекст». Показано, что переводческая деятельность повлияла не только на языковую сферу 
жизнедеятельности человека, но и оказала воздействие на развитие всех областей науки и 
культуры разных народов. Подчеркивается особая важность экстралингвистического контекста 
в ходе выполнения перевода с одного языка на другой. На базе Новосибирского государственного 
университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова авторами было проведено 
эмпирическое исследование, в ходе которого было показано, что в случае неправильного понимания 
экстралингвистической информации, переводчик может допустить такую смысловую ошибку, 
как неверная интерпретация психологического портрета главного героя, что в дальнейшем может 
отразиться на качестве перевода текстового материала.

Ключевые слова: лингвистический контекст, экстралингвистический контекст, перевод, 
переводчик, языковой материал.
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Перевод, без сомнения, является одним из 
самых древних видов человеческой деятельно-
сти. По мере образования разноязыких групп 
людей, живущих на одной территории недалеко 
друг от друга, возникла необходимость осущест-
влять межъязыковую коммуникацию. Естествен-
но, появились люди, с помощью которых данная 
коммуникация осуществлялась. В настоящее 
время мы их называем переводчиками. 

В дальнейшем, с образованием и развитием 
письменности, к устным переводчикам добави-
лись и письменные, которые выступали посред-
никами уже не просто между двумя группами 
людей с разными языками, но и являлись про-
водниками в ознакомлении с достижениями 
представителей разных культур, стран, наци-
ональностей и вероисповеданий. С помощью 
письменных переводчиков стало возможным 
развивать не только собственный язык и литера-
туру, но и другие науки. Таким образом, перевод 

стал важнейшим средством не только ознаком-
ления одних народов с достижениями культуры, 
науки и истории других, но и оказал воздействие 
на развитие всех областей жизнедеятельности 
человека. 

 Перевод – это все же больше практиче-
ская деятельность, поэтому практика в этой об-
ласти значительно опередила теорию. Перевод-
чик в ходе своей работы чаще всего сам решал, 
какие языковые средства он будет использовать 
для передачи той или иной информации, стал-
киваясь при этом с необходимостью выбирать 
между различными вариантами перевода, ре-
шать, что в переводимом им текстовом или ре-
чевом материале является наиболее важным и 
должно быть обязательно передано максимально 
точно, а что можно опустить. 

Надо сказать, что в большинстве случаев 
переводчик полагался на свои знания в той обла-
сти, где он оказывал профессиональные услуги, 
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а также на интуицию. Поэтому бывали и до сих 
пор случаются ошибки в процессе переводче-
ской деятельности. Для того чтобы максималь-
но обезопасить себя от таких ошибок, возникла 
необходимость выделить какие-то общие прин-
ципы и закономерности. Поначалу переводчи-
ки сами пытались разрабатывать такие законо-
мерности, обобщая профессиональный опыт и 
создавая так называемые принципы перевода. 
В 1790 г. англичанин А. Тайтлер изложил свои 
принципы перевода, сформулировав их следую-
щим образом: 

«1) перевод должен полностью передавать 
идеи оригинала; 

2) стиль и манера изложения перевода 
должны быть такими же, как в оригинале; 

3) перевод должен читаться так же легко, 
как и оригинальные произведения» [2, с. 13]. 
Перечисленные принципы являются весьма ис-
черпывающими и не утратили своей значимости 
и по сей день. 

Основы научной теории перевода стали раз-
рабатываться лишь к середине XX в., и, как мы 
видим из вышеизложенных принципов, перевод 
должен исчерпывающим образом воспроизво-
дить оригинал. 

Однако, исходя из чисто лингвистических 
законов и правил, абсолютно точная передача 
языкового материала не всегда является возмож-
ной. Так появилась лингвистическая теория, по-
лучившая название «теория непереводимости». 

Известный немецкий лингвист В. Гум-
больдт писал своему другу, немецкому писате-
лю и переводчику Августу Шлегелю: «Всякий 
перевод представляется мне безусловно попыт-
кой разрешить невыполнимую задачу. Ибо каж-
дый переводчик неизбежно должен разбиться 
об один из двух подводных камней, слишком 
точно придерживаясь либо своего подлинника 
за счет вкуса и языка собственного народа, либо 
своеобразия собственного народа за счет своего 
подлинника» [4 с. 31]. Разумеется, эти «невы-
полнимые задачи» продолжали решаться, но при 
этом понимание переводческой деятельности пе-
рестало сводиться к простой передаче языковых 
единиц одного языка (оригинала) единицами 
другого языка (перевода). Специалисты-языко-
веды начинают понимать, что для полноценного 
обеспечения переводческого процесса необходи-
мо уметь выделять не только лингвистические 
факторы, но и экстралингвистические, которые 

непосредственным образом влияют на резуль-
тат перевода. Ж. Мунэн в своей работе «Теоре-
тические проблемы перевода» [5] указывает на 
недопустимость простой замены слов одного 
языка на слова другого языка. Перевод всегда 
предполагает определенного вида преобразова-
ния оригинального языкового материала. 

И.И. Ревзин и В.Ю. Розенцвейг [3] называ-
ют два пути выполнения перевода: «собственно 
перевод» – когда происходит непосредствен-
ный переход от единиц одного языка к едини-
цам другого; и «интерпретацию» – когда пере-
водчик учитывает реальную действительность 
и описывает эту действительность средствами 
языка перевода. Похожие идеи мы находим у 
П. Ньюмарка [6]. Автор также различает два 
вида перевода: первый –  «коммуникативный», 
где целью является произведение на реципи-
ента такого же эффекта, как и при восприятии 
оригинального языкового материала; и второй 
– «семантический», отражающий все возмож-
ные синтаксические и семантические структуры 
языка перевода. 

 К экстралингвистическим факторам можно 
отнести и такое понятие, как «экстралингвисти-
ческий контекст». В отличие от более привыч-
ного лингвистического контекста, экстралингви-
стический контекст предполагает оперирование 
информацией, не содержащейся в тексте, но по-
нимаемой как говорящим, так и реципиентом. 
«Экстралингвистический контекст – обстановка, 
время и место, к которым относится высказыва-
ние, а также факты реальной действительности, 
знание которых помогает рецептору правильно 
интерпретировать значения языковых единиц в 
высказывании» [7].

Для более четкого понимания позволим 
себе привести примеры, иллюстрирующие раз-
ницу между этими видами контекста. 

В качестве примера лингвистического кон-
текста возьмем широко известную фразу: «Цель 
оправдывает средства». На самом деле, полно-
стью эта фраза звучит так: «Если цель – спасе-
ние души, то цель оправдывает средства». Фраза 
была сказана Игнатием де Лойолой, основателем 
ордена иезуитов. Как мы видим, полностью при-
веденная фраза отличается от той, к которой мы 
привыкли, и содержит в себе совершенно иной 
смысл. Иными словами, разница в понимании 
этих двух вариантов одного изречения зависит 
от наличия/отсутствия отдельных языковых 
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фрагментов (слов) в каждом из них. Таким обра-
зом, чтобы правильно понять ту или иную фразу, 
необходимо анализировать все языковое окру-
жение этой фразы, которое может существенно 
влиять на ее понимание, и если в языковом окру-
жении произойдут изменения, что-то исчезнет 
или появится что-то новое, то и смысл фразы 
изменится. 

В случае экстралингвистического контек-
ста на понимание смысла высказывания могут 
влиять и некоторые другие факторы, часто не 
имеющие к языку отношения. Среди таких фак-
торов мы можем назвать: запас своих знаний и 
жизненный опыт, своеобразие мышления и чув-
ствования, уровень воспитания и образования, 
уровень владения родным языком, социальный 
статус, жизненные интересы и цели, влияние 
конкретной социальной среды, специфика фор-
мирования мировоззрения и личности и т.п. В 
связи с этим можно предположить, что, если не 
учитывать экстралингвистический контекст при 
переводе, может произойти искажение смысла, 
а также существенно пострадать качество пере-
вода.

В.Н. Комиссаров в своей работе «Теория 
перевода (лингвистические аспекты)» приводит 
интересный пример, когда при переводе учиты-
вается экстралингвистический контекст: «Если 
кого-либо в тексте называют abolitionist, то вы-
бор соответствия будет зависеть от времени, к 
которому относятся описываемые в тексте со-
бытия. Если это период борьбы за освобождение 
американских негров, то, следовательно, дан-
ное лицо будет названо по-русски «аболицио-
нистом», то есть сторонником отмены рабства 
в США. Если дело происходит в период суще-
ствования в США «сухого закона», то речь идет 
о стороннике отмены этого закона, а в семиде-
сятые годы и особенно в Англии – это, скорее 
всего, сторонник отмены смертной казни. Для 
правильного выбора варианта перевода необхо-
димо знать о соответствующих политических 
движениях…» [2, с. 144–145]. 

Для того чтобы выяснить, существуют ли 
качественные отличия в понимании как линг-
вистической, так и экстралингвистической 
информации языкового материала, на базе Но-
восибирского государственного университета 
архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. 
Крячкова было проведено эмпирическое иссле-
дование [1]. 

Мы предложили нашим испытуемым, сту-
дентам 1-го курса, художественный текст на ан-
глийском языке, где нужно было не только его 
перевести, но и дать краткое словесное описа-
ние главного героя, которое включало бы в себя: 
внешность, возраст, материальное состояние, 
отношение к жизни, возможный род занятий и 
т.д. При этом непосредственно в тексте таких 
данных о главном герое нет, испытуемым пред-
лагалось как бы «домыслить» главного героя, 
каким он им видится на основании понятого из 
текста. Тем самым реципиент выбирал для себя 
наиболее вероятное толкование личности глав-
ного героя, которое соотносится с его представ-
лением о действительности, опираясь именно на 
экстралингвистический контекст.

Именно угадывание вышеперечисленных 
характеристик и послужило основанием для вы-
бора критерия оценивания данного задания. По 
мысли авторов, главный герой – это молодой че-
ловек от 25 до 35 лет, достаточно состоятельный, 
привлекательный внешне, циничный, этакий 
Дон Жуан, практичный, но с легким отношени-
ем к жизни и к женщинам. Если испытуемый в 
целом угадывал типаж этого героя, то получал 4 
или 5 баллов в зависимости от точности характе-
ристик. Если в каких-либо характеристиках об-
наруживалось полное несоответствие, например 
в отношении возраста (пожилой),  внешности 
(лысый, толстый), или, например, в отношении 
героя к жизни или к женщинам (добрый, чуткий, 
романтик), испытуемый получал 2–3 балла. В 
очень редких случаях 1 балл ставился тому, кто 
по всем критериям указывал не те характеристи-
ки. Приводим текст на английском языке:

«It was a cold autumn evening, and it was 
raining. John was driving home in his “Bugatti”. 
He was thinking about his new girlfriend Mary, she 
was a top-model and she was waiting for him to 
celebrate her 25-th birthday. He had a present for 
her. It was a beautiful diamond ring. John liked to 
present diamonds to his girlfriends. That was the 
shortest way to their hearts. “Diamonds are girls’ 
best friends” he remembered these famous words 
and grinned».

 Перевод данного теста на русский язык:
«Был холодный осенний вечер, шел дождь. 

Джон ехал домой в своем “Бугатти”. Он думал о 
своей новой подружке Мэри. Она была топ-мо-
делью и сейчас ждала его, чтобы отметить 
свой 25-й день рождения. У него был для нее 
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подарок. Это было прекрасное бриллиантовое 
кольцо. Джон любил дарить бриллианты своим 
подружкам. Ведь это был самый короткий путь 
к их сердцам. “Лучшие друзья девушек – это 
бриллианты”, он вспомнил эти известные слова 
и ухмыльнулся». 

Всего в эксперименте приняло участие 125 
человек. Нужно отметить, что большая часть ис-
пытуемых в основном верно указали предпола-
гаемые авторами характеристики главного героя.

Однако были и те, кто воспринял главного 
героя совсем не так, как предполагалось, исходя 
из лингвистического и экстралингвистическо-
го контекста. Скажем, незнание того, что пред-
ставляет собой марка автомобиля «Бугатти», что 
безусловно можно отнести к экстралингвистиче-
скому контексту, повлекло за собой такую харак-
теристику: «влюбленный студент, купивший на 
последние деньги кольцо любимой девушке», а 
непринятие во внимание лингвистического кон-
текста в случае со значением английского слова 
grinned, что означает «ухмыльнулся», и фразы 
That was the shortest way to their hearts (Ведь это 
был самый короткий путь к их сердцам) вопло-
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тилось в такое описание главного героя: «моло-
дой человек, думающий о своей возлюбленной 
и с нетерпением ждущий с ней встречи, чтобы 
подарить подарок».

На основании полученных результатов экс-
перимента мы можем сделать следующие выво-
ды:

– понимание одного и того же языкового 
материала у разных людей может существенно 
отличаться;

– на понимание языкового материала, без-
условно, влияет не только лингвистический, но 
и экстралингвистический контекст;

– такие факторы, как багаж знаний из раз-
ных областей, не обязательно относящихся к 
лингвистике; собственный жизненный опыт; 
уровень воспитания и социальный статус; жиз-
ненные интересы и цели; влияние конкретной 
социальной среды; специфика формирования 
мировоззрения и личности, от которых и зави-
сит, в свою очередь, адекватное понимание ре-
альной действительности, могут оказать суще-
ственное влияние на правильность выполнения 
перевода.
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Abstract. The article deals with the problem of linguistic and extralinguistic context in the process 
of translation activity. Such linguistic concepts as the principles of translation and the theory of 
untranslatability are described in the article. Such terms as linguistic context and extralinguistic context 
are defined as well. It is indicated that translation activity has influenced not only the linguistic sphere 
of human life, but the development of all areas of science and culture of different peoples either. The 
special importance of the extralinguistic context in the course of translation from one language into 
another is emphasized. The authors conducted an empirical study where the first-year students of the 
Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts took part. During this experiment 
it was found out that if extralinguistic information is perceived improperly, the translator may make such 
semantic error as an incorrect interpretation of the psychological portrait of the main character. In the 
future it may influence the quality of the translation of textual material.

Keywords: linguistic context, extralinguistic context, translation, translator, language material.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные причины возникновения тревожности 
и последствия, которые кроет в себе данная проблема. Представлена природа возникающих 
трудностей эмоционального восприятия окружающих условий студентами и метод оптимизации 
уровня тревожности посредством вовлечения  студентов в спортивную деятельность, 
использования физических нагрузок. Приведены данные исследования  оптимизации уровня 
тревожности у студентов, занимающихся в секции по легкой атлетике в период с 1-го по 3-й курс 
обучения в вузе. Балльная оценка уровня тревожности указывает на улучшение психоэмоционального 
состояния у обучающихся в динамике от 1-го к 3-му курсу. Среди участников исследования 35% 
студентов отмечают существенное снижение тревожности по соответствующим вопросам, 
60% студентов отмечают положительную динамику нормализации эмоционального возбуждения.

Ключевые слова: студенты, эмоции, тревожность, физические нагрузки, легкая атлетика.
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Проблема оптимизации уровня тревожно-
сти у студентов, занимающихся спортом, как 
критерий эмоционального благополучия влия-
ет не только на психическое состояние, но и на 
физическое здоровье и формирование личности, 
а также на успешность учебной деятельности и 
адаптацию в университете и за его пределами. 
Для эффективного применения физических на-
грузок в спорте важно определить, какой благо-
приятный эффект тренировочные нагрузки ока-
зывают на организм студентов. Известно, что для 
спортсменов студенческого возраста характерны 
не только завершение морфофункциональных пе-
рестроек, но и изменения, которые претерпевает 
их психоэмоциональная сфера. Изменения могут 
проявляться по разному: в экспрессивных пове-
денческих реакциях на соревнованиях, в семье, 
быту, спортивной команде [1, с. 87].

В научной литературе лучше изучены воз-
растные, половые, а также типологические 
особенности людей. Меньше всего аналогич-
ных исследований студенческой молодежи по 
их адаптационным процессам в негативных 
проявлениях  психики, отрицательных эмоци-
ональных переживаниях с высоким уровнем 
тревожности [9]. Эмоции – это субъективные 

психологические состояния, отражающие в фор-
ме непосредственных переживаний, ощущений 
приятного или неприятного, отношение челове-
ка к миру и людям, к процессу и результату его 
практической деятельности. Любая потребность 
человека выражается с помощью эмоциональ-
ных переживаний. С помощью эмоций человек 
лучше воспринимает информацию от окружаю-
щих и преподносит ее другим, даже не исполь-
зуя разговор. Мы можем понять состояние друг 
друга и определить, как нам лучше настроиться 
или найти подход для совместной работы или 
общения. Как было сказано ранее, благодаря 
эмоциям человек лучше приспосабливается к 
окружающей среде, а своевременно возникаю-
щие эмоции помогают человеку наиболее эф-
фективно адаптироваться к любым возникаю-
щим у нас на пути трудностям [3, с. 7].

Из большого спектра человеческих эмоций 
можно выделить основные, их еще называют «чи-
стыми эмоциями». К ним можно отнести чувства, 
стрессы, аффекты и настроения – они являются 
неотъемлемой и обязательной частью любого 
психического состояния или процесса человека. 
На различных этапах обучения студентов трево-
жность возникает вследствие соответствующих 
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факторов. Как правило, на 1-м курсе  повышен-
ный уровень тревоги обусловлен процессом адап-
тации к новым учебным условиям в университе-
те и в определенных случаях сменой привычной 
обстановки при переезде из небольшого города 
в крупные мегаполисы, изменением домашней 
обстановки на проживание в общежитии, вза-
имодействием с большим количеством новых, 
незнакомых людей. У студентов, обучающихся 
на выпускном курсе, тревога возникает при осоз-
нании необходимости сдачи государственных 
экзаменов и написанием выпускной квалифика-
ционной работы, возникновением вопросов и раз-
мышлений на тему дальнейшего трудоустройства 
и обустройства их жизни [1, с. 89]. 

Тревожность является эмоциональной ре-
акцией на стресс и оказывает сильное влияние 
на поведение студента, которое может сказы-
ваться как отрицательно, так и положительно. 
В определенной степени тревога активизирует 
умственные процессы студента, благоприятно 
сказываясь на процессе освоения нового матери-
ала и повышении интенсивности труда. Неред-
ко перед началом сессии и в период экзаменов 
чрезмерная тревожность выражается в виде эмо-
циональной разрядки, которая постепенно ведет 
к снижению умственных и физических показате-
лей и на психологическом уровне ощущается как 
напряжение и нервозность, могут встречаться 
переживания в виде чувства беспомощности и 
невозможности принятия решения [5, с. 11].

Спортивные нагрузки особенно благоприят-
но влияют на студента в ситуациях повышенной 
тревожности. Помимо того, что занятие спортом 
помогает отвлечься от беспокоящей проблемы и 
дать мозгу ту самую необходимую эмоциональ-
ную разгрузку, физические упражнения также 
снижают мышечное напряжение, которое создает 
сам организм в моменты тревоги. Немаловажным 
фактором является изменение химии мозга при 
повышении сердечного ритма, что сказывается 
на выработке дополнительного серотонина [10, 
c. 35]. Чтобы сделать занятия наиболее эффек-
тивными, можно выделить основные правила, 
которых необходимо придерживаться, а именно: 
выбор активности, которую будет нравиться по-
вторять; занятие с человеком или группой людей 
– для обеспечения дополнительной социальной 
поддержки; работа над повышением пульса; за-
нятие спортом на свежем воздухе, что дополни-
тельно скажется на снижении стресса [2, с. 16].

Необходимость данного исследования опре-
делена наличием крайних точек зрения разных 
авторов о влиянии тренировочных нагрузок раз-
личного характера на формирование уровней 
тревожности у студентов, занимающихся  спор-
том [8, c. 152].

В связи с актуальностью данного вопроса 
поставлена цель исследовать влияние физических 
нагрузок на оптимизацию уровня тревожности 
у студентов-спортсменов Сибирского государ-
ственного университета водного транспорта. За-
дачи исследования включали определение уровня 
тревожности у студентов, занимающихся в сек-
ции по легкой атлетике в динамике приобретения 
спортивного опыта за период с 1-го по 3-й курс  
обучения в вузе [11, с. 89].

Исследование, связанное с определением 
уровня тревожности у студентов, проводилось 
среди занимающихся в секции по легкой атле-
тике и основывалось на сравнении психологи-
ческого состояния человека в зависимости от 
времени занятия спортом. В качестве участни-
ков исследования  были выбраны студенты 1-го, 
2-го и 3-го курсов, занимающиеся в спортивной 
секции вуза по легкой атлетике, в количестве 15 
человек. Для сбора необходимых данных исполь-
зовали соответствующую данной теме исследо-
вания методику, а именно психодиагностический 
метод – оценка тревожности по Ч.Д. Спилбергу 
– Ю.Л. Ханину [4, c. 121–122]. Далее по методи-
ке диагностики самооценки уровня личностной 
тревожности студентам, занимающимся в секции 
по легкой атлетике, предложили заполнить инди-
видуальные диагностические бланки. Мы опреде-
лили уровень личностной тревожности каждого 
из них. При анализе  результатов уделялось вни-
мание степени выраженности уровня личностной 
тревожности. Характеристика уровней тревож-
ности в баллах:  до 30 баллов – низкий;  31–45 
баллов –  средний;  46 баллов и более – высокий.

Результаты исследования. Среди студентов 
1-го курса выявлен высокий средний балл, рав-
ный 47,3, что свидетельствует о высоком уров-
не напряжения обучающихся по проблемам 
общеорганизационного характера и вопросам, 
касающимся дальнейшего определения в жизни 
соответственно. Данные показатели студентов 
могут быть связаны с адаптацией не только к 
физическим нагрузкам во время тренировок по 
легкой атлетике, но и к новым условиям – обу-
чению в вузе на 1-м курсе.
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Студенты 2-го курса, занимающиеся в сек-
ции по легкой атлетике не менее года, показали 
положительную динамику, средний балл по те-
сту был равен 39,1. Это указывает на благопо-
лучную социальную адаптацию обучающихся, 
возможно за счет занятий в спортивной секции.

Средний балл по тесту среди студентов 3-го 
курса равняется 31–35. По результатам оценки 
личной тревожности согласно используемой ме-
тодике, данные значения приближаются к гра-
нице уровня низкой тревожности. Большинство 
обучающихся  отмечают оптимальное снижение 
тревожности по менее важным вопросам, касаю-
щимся проблем общеорганизационного характе-
ра, и чуть менее – по поводу самоопределения. 
Среди студентов 35% отмечают существенное 
снижение тревожности по соответствующим во-
просам, 60% студентов отмечают положитель-
ную динамику нормализации эмоционального 
возбуждения и 5% незначительно ощущают сни-
жение нервного напряжения.

Таким образом, подводя итог вышеска-
занному, можно отметить, что чувство тревоги 

– необходимый психологический процесс в че-
ловеческом организме, который помогает при-
спосабливаться к новым условиям, чего нельзя 
сказать о повышенной тревожности, которая, 
напротив, оказывает негативное влияние на 
жизнь [6, c. 108]. Правильная физическая на-
грузка помогает студентам легче справиться со 
стрессовыми ситуациями и защитить организм 
от дальнейшего воздействия тревожности. Про-
веденное исследование по методике определе-
ния уровня тревожности за период обучения 
студентов, занимающихся легкой атлетикой в 
течение трех лет обучения, показало оптимиза-
цию уровня тревожности у этих обучающихся. 
Балльная оценка уровня тревожности указывает 
на улучшение психоэмоционального состояния 
у обучающихся в динамике от 1-го к 3-му кур-
су [7, c. 261]. Среди участников исследования 
более трети студентов отмечают существенное 
снижение тревожности по соответствующим 
вопросам, большинство  студентов отмечают 
положительную динамику нормализации эмо-
ционального возбуждения.
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Abstract. The article discusses the main causes of anxiety and the consequences of this problem. The 
nature of the emerging difficulties of the emotional perception of the surrounding conditions by students 
and the method of optimizing the level of anxiety by involving students in sports activities, the use of 
physical exertion are presented. Methodology. The data of the study of optimization of the level of anxiety 
in students engaged in the section on athletics in the period from 1 to 3 courses of study at the university 
are given. A point assessment of the level of anxiety indicates an improvement in the psycho-emotional 
state of students in the dynamics from the first to the third year. Conclusion. Among the study participants, 
35% of students note a significant decrease in anxiety on relevant issues, 60% of students note a positive 
dynamics of normalization of emotional arousal.

Keywords: students, emotions, anxiety, physical activity, athletics.
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Аннотация. В статье рассматриваются механизмы и методология продвижения федеральной 
программы «Пушкинская карта» в Новосибирске, муниципальных районах и городских округах 
Новосибирской области. Описываются этапы многоуровневой системной работы, приводятся 
конкретные цифры, делаются аналитические выводы о перспективах работы на стационаре 
и в системе выездов с культурными продуктами. Дается система зонирования территории 
Новосибирской области по доступности использования «Пушкинской карты». Формулируется 
алгоритм создания коллаборации на базе имеющихся ресурсов региона для предоставления 
относительно равных возможностей пользователям «Пушкинской карты». Кроме того, 
затрагиваются проблемы и трудности, выявленные в ходе реализации проекта: от подтверждения 
учетной записи потенциальных держателей карт на портале «Госуслуги» до стимулирования 
процессов оформления «Пушкинской карты» и приобретения билетов на культурные события 
путем донесения до целевой аудитории соответствующих алгоритмов. Краткое исследование 
основывается на индивидуальном опыте Новосибирского академического молодежного театра 
«Глобус» (с сентября 2021 г. по январь 2023 г.). 

Ключевые слова: «Пушкинская карта», федеральная программа, театр «Глобус», культурный 
продукт, муниципальные районы и городские округа Новосибирской области, технологическая карта 
района, коллаборация.

«ПУШКИНСКАЯ КАРТА» – ДРАЙВЕР СТРАТЕГИИ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ И 
РАЗВИТИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА
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Людмилина Т.Н., директор Новосибирского академического молодежного театра «Глобус»,  
доцент 
Новосибирский государственный педагогический университет

1 сентября 2021 г. в Российской Федерации 
стартовала федеральная программа популяриза-
ции культурных мероприятий среди молодежи 
«Пушкинская карта». О запуске нового проекта 
объявил Президент России Владимир Владими-
рович Путин во время прямой линии 30 июня 
2021 г. 31 июля 2021 г. вышло Распоряжение 
Правительства Российской Федерации № 2122-р 
о выделении на первый этап программы 3,9 млрд 
рублей. 8 сентября 2021 г. вышло Постановление 
Правительства РФ № 1521 «О социальной под-
держке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для 
повышения доступности организаций культуры», 
регламентирующее порядок реализации програм-
мы «Пушкинская карта» [1].

Программа реализуется для граждан Россий-
ской Федерации в возрасте от 14 до 22 лет вклю-
чительно в целях повышения доступности посе-
щения мероприятий, проводимых организациями 
культуры. «Пушкинская карта» – это специальная 
банковская карта (виртуальная или пластиковая 

платежной системы «Мир»), которой можно рас-
плачиваться только при покупке билетов на куль-
турные мероприятия. Карта действует не только 
в регионе проживания, а на всей территории Рос-
сии. Деньги на счет направляются государством. 
Банк-оператор программы – АО «Почта Банк». 

Мера социальной поддержки с 2022 г. со-
ставляет 5 тыс. рублей. Чтобы получить «Пуш-
кинскую карту», нужно зарегистрироваться на 
портале «Госуслуги» и установить мобильное 
приложение «Госуслуги.Культура». В приложе-
нии виден остаток средств, которые можно по-
тратить на билеты, и список мероприятий, ко-
торые можно посетить благодаря карте. Театры, 
музеи, кинотеатры, филармонии, библиотеки 
и другие учреждения культуры по всей стране 
включились в реализацию программы. 

25 января 2023 г. Президент России Вла-
димир Владимирович Путин подписал Указ «О 
внесении изменений в Основы государственной 
культурной политики, утвержденные Указом 
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Президента Российской Федерации от 24 дека-
бря 2014 г. № 808» [2]. Многие пункты важно-
го государственного документа, определяющие 
культурную политику в стране, дополнены но-
выми редакциями, которые акцентируют внима-
ние на особом месте  культуры как в прошлой, 
так и настоящей истории государства. 

Государственная культурная политика ох-
ватывает такие сферы государственной и обще-
ственной жизни, как все виды культурной дея-
тельности, социальные и гуманитарные науки, 
образование, межнациональные отношения, 
поддержка русской культуры за рубежом, меж-
дународное культурно-гуманитарное сотрудни-
чество, а также воспитание и самовоспитание 
граждан, просвещение, развитие детского и мо-
лодежного движения, формирование информа-
ционного пространства страны.

Утверждение приоритета культуры призва-
но обеспечить дальнейшее развитие потенциала 
общества и личности, сохранение гражданско-
го единства, защиту национальных интересов, 
достижение национальных целей развития 
Российской Федерации. Главным условием их 
реализации является формирование нравствен-
ной, социально ответственной, самостоятельно 
мыслящей, творческой личности, разделяющей 
традиционные российские духовно-нравствен-
ные ценности.

Практика показывает, что федеральная про-
грамма «Пушкинская карта» входит в число эф-
фективных инструментов формирования такой 
личности. Как подчеркивает министр культуры 
Российской Федерации Ольга Борисовна Люби-
мова, на проект возложена важная миссия по про-
свещению и воспитанию подрастающего поко-
ления, укреплению духовно-нравственных основ 
общества: «За время действия программы уже бо-
лее 7 млн молодых людей в возрасте от 14 до 22 
лет оформили „Пушкинскую карту” и приобрели 
22,5 млн билетов в театры, музеи, на концерты на 
сумму почти 12 млрд рублей. На текущий момент 
к программе подключилось около 9 тыс. органи-
заций культуры. Обращаю внимание на то, какой 
контент будет доступен по „Пушкинской карте”: 
очень важно, чтобы он нес просветительскую, 
образовательную функцию» [3].

По ряду показателей Новосибирская об-
ласть стабильно сохраняет лидерские позиции в 
реализации программы среди регионов Сибири. 
Об этом сообщает и. о. министра культуры Но-

восибирской области Юрий Васильевич Зимня-
ков: «Охват пользователей составляет почти 60 
% от потенциально возможных – и мы хотим не 
только увеличить этот процент, но и расширить 
возможности для держателей карты, предлагать 
им новый интересный контент. В этом году наша 
цель – увеличить количество организаций куль-
туры, которые можно посетить по „Пушкинской 
карте”, минимум в два раза – сейчас их 97». 

В Новосибирской области по «Пушкинской 
карте» можно оплатить билеты в театры, музеи, 
концертные организации, образовательные и 
культурно-досуговые учреждения, библиотеки, 
кинотеатры и кинозалы – как государственные и 
муниципальные, так и коммерческие, причем не 
только в Новосибирске: к программе подключе-
ны организации из Болотнинского, Карасукско-
го, Колыванского, Куйбышевского, Купинского, 
Сузунского, Татарского, Тогучинского, Чанов-
ского районов и р. п. Кольцово [4].

Одним из лидеров по реализации билетов в 
рамках программы «Пушкинская карта» являет-
ся Новосибирский академический молодежный 
театр «Глобус». Обратимся к цифрам. С сентя-
бря 2021 г. всего продано 24 005 билетов (18,6 
% от общей суммы продаж):

– спектакли на стационаре – 13 761 билет 
(12 %);

– выезд со спектаклями в школы Новоси-
бирска – 1 277 билетов (37 %);

– выезд со спектаклями в районы Новоси-
бирской области – 9 722 билета (80 %).

Мы считаем очевидным тот факт, что фе-
деральный проект придал сфере культуры и ис-
кусства новый импульс к развитию. Ведь если 
культурные продукты для взрослой и детской 
аудиторий вполне успешно освоены их произво-
дителями, то сегмент подростковой и молодеж-
ной аудитории охвачен фрагментарно. Ведь это 
самый сложный потребитель услуг, интересы ко-
торого зачастую лежат в совершенно иной пло-
скости, чем высокое искусство. Об этом говорит 
популярная психология: подростки входят во 
взрослый мир, преодолевая этапы эмоциональ-
ного роста и социальной адаптации в обществе. 
А на протяжении последних десятилетий юное 
сознание все чаще захватывают новые информа-
ционные технологии и всеобщая цифровизация. 

Именно отсутствие интереса к культурным 
ценностям у молодежи и побудило организато-
ров проекта «Пушкинская карта» к активным 
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действиям. В частности, культурная политика 
государства открыла новые возможности взаи-
модействия театров и их целевой аудитории. 

Планируемые результаты программы «Пуш-
кинская карта» полностью совпадают с целепо-
лаганием в деятельности театральных коллек-
тивов, исторически ориентированных в первую 
очередь на детей, подростков и молодежь. Теа-
тры юных зрителей, созданные по всей стране 
начиная с 1920 г., основными направлениями 
своей деятельности определяют:

– активное привлечение детей и молодежи 
к достижениям культуры;  

– интеграция ребенка в социальную среду;
– повышение общего уровня знаний детей 

и молодежи;
– устранение социального неравенства в 

сфере культурного просвещения;
– увеличение посещений театральных ме-

роприятий;
– воспитание нравственных, духовных цен-

ностей у подрастающего поколения;
– усиление конкурентоспособности куль-

турного продукта и рост качества мероприятий. 
Многие российские театры со временем 

поменяли свои названия, в их числе был и Но-
восибирский театр юного зрителя, именуемый 
с 1993 г. как Новосибирский молодежный театр 
«Глобус» (на основе общегородского конкурса), 
в 1999 г. театр получил почетное звание «акаде-
мический». После изменений приоритеты работы 
учреждения только расширились. Коллектив на 
протяжении последних десятилетий известен в 
стране не просто как репертуарный театр, а круп-
нейший в Сибири центр эстетического и духовно-
го воспитания детей и молодежи, открытый всем 
направлениям творческой деятельности [5]. 

И в этой многоуровневой работе театр 
руководствуется Указом Президента Россий-
ской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 
«Об утверждении Основ государственной по-
литики по сохранению и укреплению тради-
ционных российских духовно-нравственных 
ценностей», где говорится: «К традиционным 
ценностям относятся жизнь, достоинство, права 
и свободы человека, патриотизм, гражданствен-
ность, служение Отечеству и ответственность 
за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 
крепкая семья, созидательный труд, приоритет 
духовного над материальным, гуманизм, мило-
сердие, справедливость, коллективизм, взаимо-

помощь и взаимоуважение, историческая память 
и преемственность поколений, единство народов 
России» [6].

После выхода Распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации № 2122-р от 31 
июля 2021 г. и выдачи соответствующих реко-
мендаций Министерства культуры Новосибир-
ской области Новосибирский академический 
молодежный театр «Глобус» начал системную 
работу по успешной реализации программы 
«Пушкинская карта».

1. Министерство культуры Новосибирской 
области проинформировало, что в афишу вклю-
чаются события, предварительно одобренные 
Экспертным советом при минкультуры регио-
на. В него вошли представители сферы культу-
ры, образования и СМИ. Критерии, по которым 
определялось право вхождения спектаклей в 
проект «Пушкинская карта», со временем зна-
чительно расширились. Если в сентябре 2021 
г. в программе доминировали классические 
названия (в том числе в рамках школьной про-
граммы), то к февралю 2022 г. в проект вошли 
спектакли по современной драматургии и прозе, 
а также постановки для детей.

На текущий момент 100 % репертуарных 
названий театра «Глобус» входят в «Пушкин-
скую карту» (в возрастных категориях от 0+ до 
18+).  Определены предложения для зрителей: 
фестивали, спектакли всех жанров, концерты и 
музыкальные вечера, экскурсии, выставки, ауди-
оэкскурсии, мастер-классы, лекции.

Для осуществления контроля пользователей 
«Пушкинской карты» на входе в театр «Глобус» 
были закуплены терминалы сбора данных.   

2. Для реализации проекта в театре была 
создана рабочая группа, состоящая из четырех 
сотрудников. Приказом по театру на каждого из 
них  возложен ряд обязанностей (он совпадает 
с пунктом 3). 

3. Приказом по театру утверждена техно-
логия включения в проект спектаклей, реали-
зуемых театром на стационаре. Она состоит из 
следующих пунктов. 

3.1. Информирование официальным пись-
мом Министерства культуры Новосибирской 
области о спектаклях-участниках проекта.

3.2. Заведение в билетной системе спекта-
клей-участников. 

3.3. Размещение спектаклей-участников на 
официальном сайте театра в разделе «Афиша». 
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3.4. Занесение спектаклей-участников на 
техническую модерацию в личном кабинете на 
сайте PRO.Культура.рф. 

3.5. Контроль прохождения экспертной мо-
дерации спектаклей-участников в личном каби-
нете на сайте PRO.Культура.рф и обновление 
информации о показе спектакля согласно еже-
месячному репертуару. 

3.6. Внесение нового названия, прошедше-
го полную модерацию, в приказ о спектаклях-у-
частниках программы «Пушкинская карта». 

3.7. Размещение отметки «Пушкинская кар-
та» в разделе «Афиша» и на странице спектакля 
на официальном сайте театра. 

3.8. Подготовка и размещение соответству-
ющей полиграфической продукции (афиши, 
флаеры, носители наружной рекламы с инфор-
мацией о правилах получения и использования 
«Пушкинской карты» с QR-кодом на покупку 
билетов на спектакль).

3.9. Подготовка и реализация рекламно-ин-
формационной кампании (продвижение спекта-
кля-участника на официальном сайте театра, в 
социальных сетях и СМИ; при работе с терри-
ториями Новосибирской области – плюс работа 
с районными пабликами и СМИ; запись реклам-
ных аудиороликов).    

4. Для активизации работы по продвиже-
нию федеральной программы в театре создан 
волонтерский проект «Амбассадор „Пушкин-
ской карты”». Корпус амбассадоров составляет 
10 человек в возрасте от 17 до 35 лет. Это: мо-
лодые педагоги в школах, учащиеся выпускных 
классов школ, студенты Новосибирского област-
ного колледжа культуры и искусств, студенты 
Новосибирской государственной консерватории 
им. М.И. Глинки, студенты вузов, самозанятые. 

Задачи амбассадоров:
– привлекать зрительскую аудиторию на 

проекты театра;
– вести базу учебных заведений и налажи-

вать контакты; 
– проводить просветительные активности 

от имени театра (лекции, мастер-классы, хака-
тоны, квизы и другие мероприятия);

– презентовать в учебных заведениях ре-
пертуар театра «Глобус» в рамках программы 
«Пушкинская карта»;

– участвовать в мероприятиях учебных за-
ведений от лица театра, помогать организовы-
вать проекты театра на местах.

Среди бонусов для участников проекта: ре-
гулярные встречи с актерами и сотрудниками те-
атра, возможность посещать все репертуарные 
спектакли, в числе первых видеть премьеры. 

Если в 2022 г. проект существовал только на 
территории Новосибирска, то сейчас я ставлю 
задачу – развить его в Новосибирской области. 
Нам нужны лидеры мнений, референтные лица, 
ровесники держателей карт – тинейджеров, ко-
торые будут доступным и внятным языком рас-
сказывать о широких возможностях программы.  

5. Деятельность по реализации федераль-
ной программы «Пушкинская карта» включает 
в себя активную работу с муниципальными рай-
онами и городскими округами Новосибирской 
области. К январю 2023 г. мы побывали во всех 
районах. Более того, театр «Глобус» выступил 
своеобразным «пионером» организации этого 
движения в регионе. Данный профессиональный 
опыт мы считаем уникальным, поэтому готовы 
поделиться им детально, возможно, для каких-то 
учреждений культуры он станет мотивационной 
основой для собственных действий. 

5.1. Уже осенью 2021 г. (практически сра-
зу после старта проекта) мы проводили пока-
зы репертуарных спектаклей по «Пушкинской 
карте» в Новосибирской области. Тогда нам 
стало понятно, что с появлением программы в 
театральной сфере обострился запрос на сцени-
ческую адаптацию классических произведений, 
входящих в обязательную школьную програм-
му. Именно классика формирует человеческое 
сознание, развивает художественный вкус и 
расширяет кругозор. Но подобные спектакли 
должны быть актуализированы, чтобы найти 
непосредственный отклик у молодежи и создать 
необходимое содержательное и эмоциональное 
пространство для решения самых животрепещу-
щих вопросов (самоидентификация личности, 
создание собственной картины мира и психо-
логического комфорта и пр.). На первый план 
выходят камерные форматы, способные внешне 
лаконично, но содержательно объемно донести 
мысли великих писателей и поэтов до адресата. 

По моей инициативе, специально в рамках 
«Пушкинской карты», были созданы проекты 
с участием заслуженного артиста РФ Дании-
ла Спиваковского (Москва) – моноспектакли 
«Метель» А.С. Пушкина, «Мертвые души» и 
«Ревизор» Н.Н. Гоголя, а также моноспектакль 
«Евгений Онегин» А.С. Пушкина в исполнении 
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заслуженной артистки РФ Елены Валюшкиной 
и артистки театра и кино Татьяны Абрамовой 
(Москва). 

Впервые приглашение столичной звезды 
театра и кино для участия в проекте было осу-
ществлено в рамках крупнейшего культурного 
форума за Уралом – XIV Международного Рож-
дественского фестиваля искусств в Новосибир-
ске в декабре 2021 г. 

Приглашая знаменитых артистов, знакомых 
жителям Новосибирской области исключитель-
но по телевидению и кинематографу, мы стави-
ли своей первоочередной задачей мотивацию 
оформления и дальнейшего активного исполь-
зования «Пушкинской карты».

Понимая, что жанру моноспектакля для 
адекватного подросткового восприятия необ-
ходим современный сценический антураж, мы 
значительно расширили спектр предложений, 
превратив спектакль «Евгений Онегин» в музы-
кально-литературную композицию с песочным 
шоу. Каждое событие было проиллюстрировано, 
создан проработанный, детализированный сюжет.  
Художница Анна Сарычева нарисовала около 100 
картин, которые были перенесены на экран. Та-
ким образом, получилось прекрасное триединое 
начало: Пушкин, Чайковский и использование 
мультимедийных технологий, которых пока нет 
в Новосибирской области. Хотя (во многом бла-
годаря реализации национального проекта «Куль-
тура») укомплектованность материально-тех-
нической базы районных культурно-досуговых 
учреждений позволяет их использовать. 

Что дают такие проекты? Решается вопрос 
стабильного увеличения запросов на професси-
ональное искусство в муниципальных районах и 
городских округах Новосибирской области.  На 
показы спектаклей в районный центр приезжают 
юные зрители из сельских поселений. Для них 
подобный выезд является по-настоящему важ-
ным событием. Московские артисты проводят 
автограф-сессии и фотографируются с ребятами 
(что находит отклик в социальных сетях), дарят 
афиши спектаклей и неформально общаются. 
Это благоприятно сказывается на социализации 
школьников; является инструментом, мотивиру-
ющим на дальнейшее приобщение к театрально-
му искусству. 

5.2. С первых дней реализации программы 
рабочая группа театра «Глобус» определила на-
правления, способствующие увеличению держа-

телей «Пушкинской карты» на местах:
– информирование о целях и задачах про-

граммы;
– стимулирование процессов оформления 

«Пушкинской карты» и приобретения билетов 
на культурные события путем донесения до це-
левой аудитории соответствующих алгоритмов;

– информирование о предлагаемых культур-
ных продуктах театра «Глобус» в рамках «Пуш-
кинской карты».

За продвижение проекта в муниципальных 
районах и городских округах Новосибирской 
области отвечает отдельный менеджер. В его 
должностные обязанности входит:

– составление технологической карты для 
каждого района;

– оповещение о предстоящих гастролях те-
атра органов власти и потенциальной зритель-
ской аудитории согласно технологической карте;

– презентация «Пушкинской карты» на ме-
стах (в заочном, при необходимости – очном 
форматах);

– курирование создания и размещения ре-
кламных носителей и информационных матери-
алов на местах.

Следует отметить, что билеты на гастроль-
ные спектакли приобретаются на сайте театра 
«Глобус» globus-nsk.ru. Эта опция избавляет рай-
онные площадки от дополнительных организаци-
онных сложностей, например прорисовки залов и 
заведения спектаклей в билетной системе. Кроме 
того, централизованная покупка на едином ресур-
се крайне удобна для пользователей. 

5.3. Методология работы с определенными 
территориями Новосибирской области сформи-
ровалась благодаря практическим наработкам 
сотрудников театра «Глобус». 

Первым этапом становится создание техно-
логической карты района. Она включает сведе-
ния (Ф. И. О. и контактные данные: телефоны, 
электронные адреса) о руководителях управле-
ний культуры и образования; списки и контакт-
ные данные всех общеобразовательных школ и 
средних специальных учебных заведений как 
районного центра, так и других населенных пун-
ктов района. 

Все спектакли в рамках «Пушкинской кар-
ты» на этот момент являются зарегистрирован-
ными и прошедшими полную модерацию на 
сайте PRO.Культура.рф по направлениям: дата, 
название, место проведения, ценовая политика.
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Далее проводится работа с каждой террито-
рией по трем направлениям:

– рассылка информационных писем о реа-
лизации проекта «Пушкинская карта» руково-
дителям управлений культуры и образования с 
информированием о выезде театра в рамках фе-
деральной программы и просьбой о содействии 
в продвижении проекта;

– подготовка и рассылка индивидуального 
презентационного пакета в каждое учебное за-
ведение района согласно технологической карте;

– подготовка схем залов учреждений куль-
туры и открытие продаж билетов. 

В презентационный пакет входят:
– презентация (описание целей и задач 

проекта, алгоритм оформления «Пушкинской 
карты» через портал «Госуслуги», алгоритм 
приобретения билетов на спектакли через офи-
циальный сайт театра «Глобус»);

– афиша (информация о спектакле, QR-код 
с выходом на страницу спектакля, размещен-
ную на сайте театра, алгоритмы оформления 
«Пушкинской карты» и приобретения билетов 
на спектакли).

Опыт выезда менеджера с просветительской 
функцией в очном формате у нас тоже был, но 
его следует маркировать как единичный, далее 
была налажена система информирования о га-
строльных проектах благодаря IT-технологиям 
(рассылке материалов в электронном формате). 

5.4. На наш взгляд, сегодня разговор должен 
быть не только о достижениях и положительном 
опыте, но в первую очередь о соответствии форм 
работы учреждений культуры и образования вы-
зовам времени.

Что необходимо отметить: в одиночку рабо-
тать невозможно. По итогам первых 16 месяцев 
реализации программы «Пушкинская карта» ви-
дится необходимость создания межведомственной 
коллаборации на базе имеющихся ресурсов регио-
на для предоставления относительно равных воз-
можностей пользователям «Пушкинской карты». 

Одной из ключевых позиций является ра-
бота на местах:

– назначение ответственных за реализацию 
федеральной программы «Пушкинская карта»;

– проведение просветительской работы сре-
ди молодежи 14–22 лет о возможностях «Пуш-
кинской карты»;

– организация информирования и продви-
жения проекта в СМИ и социальных сетях;

– распределение «квот» школам по реаль-
ному количеству держателей карт, организация 
приобретения билетов;

– организация подвоза учащихся школ му-
ниципальных образований на школьных авто-
бусах в районный центр в ДК, где представлен 
творческий проект (спектакль, концерт);

– привлечение не только учителей, но и 
представителей родительских комитетов, моло-
дежных центров, общественных организаций и 
лидеров мнений.

Только совместными усилиями мы можем 
открыть доступ для держателей «Пушкинских 
карт», которые по объективным причинам не 
могут ей воспользоваться. 

Положительные результаты существуют в 
муниципальных районах, где есть заинтересо-
ванность главы администрации района (либо 
его заместителей) в реализации федеральной 
программы «Пушкинская карта». Решение за-
дачи подвоза школьников из муниципальных 
образований в районный Дом культуры на про-
смотр спектакля возможно только при наличии 
системного административного ресурса, руко-
водствующегося решением задач образования и 
просвещения держателей «Пушкинской карта» 
без финансовых вложений.  

Назначение ответственных лиц на местах 
на административном уровне уже произошло. 
Но мы по-прежнему ждем активного содействия 
администраций и управлений культуры районов 
в информационном освещении мероприятий 
«Пушкинской карты» в СМИ, на своих офици-
альных сайтах и в социальных сетях.

Далее, пока нельзя назвать удовлетворитель-
ной работу с региональной молодежью. Основны-
ми зрителями являются школьники, которых лег-
че всего массово организовать. В сферу интересов 
молодежи после окончания школы (вне зависимо-
сти от того, сколько классов они окончили) «Пуш-
кинская карта» не попадает. Практически ни в 
одном районе, кроме, пожалуй, Маслянинского 
и Татарского, нам не удалось достигнуть успехов 
в продвижении среди молодежи «Пушкинской 
карты». Только в тех районах, где выпускников 
школьных учреждений курируют представители 
молодежных структур, есть системное получение 
«Пушкинской карты» держателями после 16 лет. 
Это происходит крайне редко.

К сожалению, поколение держателей 
«Пушкинской карты», живущее в районах Но-
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восибирской области, и особенно в отдаленных 
поселениях, не имеет традиций посещения про-
фессиональных театральных спектаклей, глубо-
ких знаний об истории театра и норм поведения 
в нем. Поэтому перед всеми нами стоит задача 
– проводить просветительскую работу. И конеч-
но, когда театр привозит материал из школьной 
программы, первоочередной задачей учителей 
и классных руководителей является подготов-
ка знаний об этих произведениях. Мы не при-
езжаем со случайными названиями. И зачастую 
бывает печально, когда театр становится первой 
ступенью, где происходит знакомство школьни-
ков с классикой. 

Мы проводим перед спектаклями творче-
ские встречи с артистами. Как пример: перед 
спектаклем «Шинель» по повести Гоголя, соз-
данным специально для выездов в рамках «Пуш-
кинской карты», 30 % зрителей р. п. Коченево, 
90 человек, были на мастер-классе, после кото-
рого совершенно по-другому смотрели сам спек-
такль, анализировали его форму и содержание. 

Задачей «Пушкинской карты» в районах 
Новосибирской области является показ спек-
такля не только в Доме культуры для учащихся 
районного центра, но и предоставление равных 
возможностей для всех школьников территории, 
школы которых, пусть даже и малокомплектные, 
находятся в муниципальных образованиях райо-
на. Это очень важная задача, которую невозмож-
но решить без представителей органов образова-
ния района, без директоров школ, без классных 
руководителей. Так как мы, работники сферы 
культуры и образования, ставим перед собой 
задачу воспитания высокодуховных личностей, 
мы должны дать детям и молодежи, которые вот-
вот окончат школу и, возможно, уедут в другие 
города России покорять профессиональные вер-
шины, представление о том, что такое высокое 
искусство, сформировать первоначальные осно-
вы культуры поведения в театре. 

Хочу еще раз подчеркнуть, что театр провел 
огромную работу по подключению потенциаль-
ных держателей «Пушкинской карты» к порталу 
«Госуслуги». На первом этапе в Новосибирской 
области доля зарегистрированных на «Госуслу-
гах» не превышала 5 %. И я как руководитель 
учреждения культуры, ответственный за просве-
тительскую миссию, связывалась с представите-
лем банка-оператора программы – Анастасией 
Алексеевной Масленниковой, членом прав-

ления, директором по развитию электронного 
бизнеса АО «Почта Банк». От структуры была 
получена практическая помощь по оформлению 
учетной записи на портале «Госуслуги» на ме-
стах (без необходимости посещения МФЦ и цен-
тров обслуживания). Также я проводила перего-
воры посредством видеоконференций с главами 
районов, начальниками управлений  культуры 
и образования на предмет содействия оформ-
лению учетной записи и оформлению «Пуш-
кинской карты» у потенциальных держателей. 
Этот конструктивный диалог стал серьезной 
поддержкой наших начинаний. Но, безусловно, 
еще есть над чем работать.

Видится перспективным проведение в шко-
ле занятий по регистрации на сайте «Госуслуги» 
на уроках информатики. И главное, что нужно 
преодолевать, – человеческий фактор, преодоле-
вать нежелание это делать, особенно в неболь-
ших муниципальных образованиях.    

6. Переходим к новому для нас направле-
нию работы и новым вызовам, которые оно нам 
дало. В 2022 г. театр «Глобус» трижды выезжал 
в недавно построенные жилые микрорайоны 
Новосибирска, большие школы с актовыми за-
лами на четыреста мест. Представленным куль-
турным продуктом был спектакль «Шинель», 
который сочетает в себе несколько позиций: 
классическое произведение изучается в шко-
ле; мобильные декорации; один час действия; 
история, доступная восприятию современного 
подростка.  Каково же было наше удивление, 
когда всего лишь 37 % билетов (при 100 % 
наполняемости зала) были куплены по «Пуш-
кинской карте». Это означает, что в новых ми-
крорайонах средний возраст родителей, у ко-
торых учатся дети – держатели «Пушкинской 
карты», – 40–50 лет. И та цена билета, которую 
мы предлагаем, 500 рублей, столь не обремени-
тельна, что никто не хочет заниматься получе-
нием «Пушкинской карты». 

7. Наступило время сделать некие анали-
тические выводы. На текущий момент (январь 
2023 г.) зонирование территории Новосибирской 
области по доступности использования «Пуш-
кинской карты» происходит таким образом:

– I зона – Новосибирск; 
– II зона – ближайшие районы Новосибир-

ской области;
– III зона – дальние районы Новосибирской 

области.



134

Первой является зона самоорганизации и 
мотивации. В Новосибирске держатели карт 
(жители мегаполиса с большими культурны-
ми традициями, возможностями, потребностя-
ми) мотивированы на посещение учреждений 
культуры. Они самостоятельно устанавливают 
приложение «Госуслуги.Культура» и покупают 
билеты по «Пушкинской карте».

Вторая – это зона возможного доезда в уч-
реждения культуры на транспорте. Мы говорим 
о ближайших к Новосибирску районах (в услов-
ных 100 километрах от областного центра), из 
которых возможно приехать на мероприятия. 
Обычно это организованные классы (количество 
зрителей определяется по количеству мест в ав-
тобусах). Организаторы-инициаторы – классные 
руководители, родительские комитеты, обще-
ственные организации, туристические органи-
зации (здесь видимые точки роста – коллабо-
рации с бизнесом). Такие формы практикуют 
гг. Тогучин, Карасук, Искитим; р. п. Коченево, 
Кольцово, Линево, Сузун. И здесь доля билетов 
по «Пушкинской карте» составляет 30–50 % от 
общего количества купленных билетов.

Третья зона включает территории невоз-
можного приезда на культурные события и от-
сутствия реальных возможностей использования 
«Пушкинских карт» по месту жительства.

Окончательный вывод состоит в следу-
ющем: помимо выстраивания репертуарной 
политики театров региона в соответствии с 

целями и задачами федеральной программы 
«Пушкинская карта» необходимо вести плано-
мерную просветительскую работу о возмож-
ностях проекта среди представителей органов 
власти на местах, образовательных учрежде-
ний и общественных молодежных организаций 
муниципальных районов и городских округов 
Новосибирской области. Но эта деятельность 
невозможна без продуктивного диалога театра 
и районных специалистов. Каждый из нас дол-
жен быть заинтересован в будущем, которое 
напрямую связано с культурным развитием 
подрастающего поколения. В преодолении этих 
трудностей театр «Глобус» видит свою основ-
ную задачу, мы готовы продолжать активную 
методологическую и просветительскую работу 
среди руководителей и педагогов, в первую оче-
редь посредством ВКС. 

Также в ближайших планах театра на 2023 
г. провести новый проект – «Дни „Пушкинской 
карты” в Новосибирской области», охватыва-
ющий все без исключения муниципальные 
районы и городские округа. Держателей карты 
ждут знакомство с классикой, отечественной 
литературой и мероприятия патриотической 
направленности. События будут организованы 
совместно с муниципальными учреждениями 
культуры региона.  
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“PUSHKIN MAP” – DRIVER OF THE OF EDUCATION STRATEGY OF YOUTH AND 
DEVELOPMENT OF REGIONAL CULTURE

Lyudmilina T.N., Director of the Novosibirsk Academic Youth Theater “Globus”, 
Аssociate Рrofessor
Novosibirsk State Pedagogical University

Abstract. The article deals with the mechanisms and methodology for promoting the federal program 
“Pushkin Card” in Novosibirsk, municipal districts and districts of the Novosibirsk region. The stages of 
multi-level system work are described, specific figures are given and analytical conclusions about work 
prospects are made. A zoning system for the territory of the Novosibirsk region according to the availabil-
ity of using the "Pushkin map" is given. An algorithm of a collaboration based on the available resources 
of the region in order to provide equal opportunities to the users of the “Pushkin map” is formulated. In 
addition, the following problems and difficulties like: confirming the potential cardholders' account on 
the “Gosuslugi” portal, the processes of issuing the Pushkin Card and purchasing tickets for cultural 
events are described. The brief study is based on the individual experience of the Novosibirsk Academic 
Youth Theater Globus employees (from September 2021 to January 2023). 

Keywords: “Pushkin Map”, federal program, Globus Theatre, cultural product, municipal districts 
and districts of the Novosibirsk Region, technological map of the region, collaboration.
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Аннотация. В статье приведены результаты расчета вероятности безотказной работы 
железобетонной колонны общественного здания, запроектированной по каркасной системе КУБ-
2.5. Данная система широко применяется в настоящее время для возведения как общественных, так 
и жилых зданий. В связи с этим весьма актуальна информация об уровнях надежности основных 
несущих конструкций зданий, возведенных по данной системе. В качестве рассматриваемой основной 
несущей конструкции была выбрана колонна как самый ответственный конструктивный элемент 
системы. Исходные данные для расчета были приняты согласно серии, нормативным документам, 
а также с привлечением необходимых справочных данных. Определение вероятности безотказной 
работы было выполнено с применением существующих методик линеаризации и моментов на 
50-летний срок эксплуатации здания.

Расчеты показали, что колонны имеют высокие значения вероятности безотказной работы. 
Для того чтобы утверждать, что данные значения достаточны, их необходимо сравнить с 
нормативными значениями, которые напрямую зависят от назначения здания и помещений.

Ключевые слова: железобетонные конструкции, вероятностные методы расчета, надежность 
строительных конструкций, расчет по прочности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН 
КАРКАСНОГО ЗДАНИЯ, ВОЗВЕДЕННОГО ПО СИСТЕМЕ КУБ-2.5

УДК 624.012.3/.4
DOI 10.37909/2542-1352-2023-2-2022

Герасимов Е.П., кандидат технический наук
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусства 
имени А.Д. Крячкова

Строительство жилых многоэтажных кар-
касных зданий приобрело очень широкое рас-
пространение. Это связано с рядом факторов: 
развитие строительных технологий, небольшие 
экономические затраты. Кроме того, каркасные 
здания очень удобны при планировке помещений.

Каркас системы КУБ-2.5 широко применя-
ется при строительстве жилых и общественных 
зданий. Разработанная еще в 1980-х гг. эта систе-
ма актуальна и сегодня. В состав системы вхо-
дят сборные железобетонные конструкции: ко-
лонны, плиты перекрытия, лестничные марши, 
связи, балки, вентиляционные блоки, стенные 
панели. Плиты перекрытия крепятся к колоннам 
при помощи металлических закладных деталей. 
Такое крепление дает возможность создать глад-
кий потолок, что очень важно для жилых зданий.

Основными несущими конструкциями кар-
каса являются колонны и плиты перекрытия. 
Данные конструкции проектируются по соот-
ветствующим нормам, обеспечивающим тре-
бующую несущую способность и жесткость. 
Другими словами, конструкция должна быть 

надежной. Надежность определяется вероят-
ностью безотказной работы, то есть числом от 
0 до 1. Существующие нормы проектирования 
строительных конструкций не предоставляют 
возможности определить данную вероятность. 
Ее можно вычислить, применив вероятностные 
методы расчета. Определение вероятности без-
отказной работы колонны представляет собой 
большой практический интерес, так как  данная 
конструкция является самой ответственной кон-
струкцией каркаса.

Для примера рассмотрим одну из схем 
каркаса общественного здания, возведенного с 
применением системы КУБ-2.5 [1]. Здание име-
ет три этажа и техническое подполье. Сетка ко-
лонн – 6×6 м. Сечение колонн – прямоугольное 
с размерами 400×200 мм. В качестве продольной 
арматуры применены четыре стержня Ø20 мм. 
Класс арматуры – А-III. Бетон колонн – тяжелый 
класса В30 (рис. 1).

Определим вероятность безотказной работы 
колонны технического подполья (между отмет-
ками ±0,000 и -2,240) как самую нагруженную.
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Исходные данные для расчета.
При заданных классах бетона (В30, Rb = 22 МПа) и арматуры (A-III, Rsc = 365 МПа) и норми-

рованных коэффициентах вариации прочности бетона и арматуры (vb = 0,135 и vsc = 0,05) средние 
значения прочности бетона ( bR )и арматуры ( scR )на сжатие, соответственно, составляют:

Рис. 1. Схема каркаса и поперечное сечение колонны

Среднее квадратическое отклонение несущей способности колонны (SN), определенное 
методом линеаризации [2]: 

Изменчивость геометрических размеров 
колонны и арматуры очень малы, поэтому их 
средние квадратические отклонения (SA, SAsc) 
приняты равными нулю.

 Нагрузка от собственной массы несущих 
конструкций (колонн и плит перекрытия)  опре-
делена с учетом средней плотности железобе-

тона (2500 кг/м3) и геометрических размеров. 
Размер сечения колонны – 400×200 мм, толщина 
плиты перекрытия – 160 мм. Изменчивость гео-
метрических размеров не учитывается в расчете 
ввиду их очень малого значения.

Нагрузки от собственной массы пола и 
кровли зависят от их состава. После изучения  
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нескольких вариантов составов конструкции 
пола, кровли и выполнения необходимых  вы-
числений был сделан вывод, что среднее значе-
ние нагрузки для обеих конструкций составляет 
около 100 кг/м2, а коэффициент вариации, соот-
ветственно, 0,06 и 0,04.

При определении снеговой нагрузки были 
использованы статистические данные по запа-
сам воды в г. Новосибирске [3]. Учитывая то, что 
снеговая нагрузка описывается двойным экспо-
ненциальным законом, позволяющим модели-
ровать значение нагрузки во времени, средние 
значения снеговой нагрузки были определены 
на возможный период эксплуатации зданий в 1 
год и 50 лет. Данные значения, соответственно, 

равны 91 кг/м2 и 188 кг/м2. Среднее квадрати-
ческое отклонение не зависит от периода экс-
плуатации и составляет 31,85 кг/м2.

В качестве значения полезной нагрузки на 
перекрытия было принято значение полной по-
лезной нагрузки на основании результатов ис-
следований параметров полезной нагрузки для 
помещений административных зданий [4]. Так 
как полезная нагрузка на перекрытие тоже мо-
жет быть описана двойным экспоненциальным 
законом, то средние значения были определены 
на период эксплуатации здания в 1 год и 50 лет. 
Данные значения, соответственно, составляют 
118,2 кг/м2 и 180 кг/м2. Среднее квадратиче-
ское отклонение – 20,4 кг/м2.

Все нагрузки, действующие на колонну, представлены в табл. 1.
Определение вероятности безотказной работы колонны технического подполья осуществля-

лось при помощи метода моментов – через индекс надежности:

Наименование Ед. 
изм.

Среднее значение
Среднее квадратическое 

отклонениеЧерез 1 год Через 50 лет

Плита перекрытия кг/м2 400 400 0
Колонна кг/м 200 200 0
Кровля кг/м2 100 100 4
Пол кг/м2 100 100 6
Снеговая нагрузка кг/м2 91 188 31,85
Полезная нагрузка кг/м2 118,2 180 20,4

Таблица 1
Статистические значения нагрузок, действующие на колонну

где N  – среднее значение несущей способ-
ности; ( )tN íàãð  – среднее значение нагрузки в мо-
мент времени t;

SN – среднее квадратическое отклонение 
несущей способности;

Sнагр – среднее квадратическое отклонение 
нагрузки.

Расчет показал, что колонна имеет следую-
щие вероятности безотказной работы:

– через t = 1 год Pf = 0,999998;

– через t=50 лет Pf = 0,999997.
Полученные значения вероятности безот-

казной работы практически равны друг другу – 
к концу 50-летнего срока эксплуатации вероят-
ность снижается очень незначительно. Для того 
чтобы утверждать, что полученные значения яв-
ляются достаточными, их необходимо сравнить 
с предельно-допустимыми или нормативными 
значениями. Нормативные значения вероятно-
сти безотказной работы зависят прежде всего от 
последствий отказа: экономических и социаль-



140

Библиографический список

1. Унифицированная система сборно-монолитного безригельного каркаса. КУБ-2.5. НПСО «Мо-
нолит», ЦНИИПИ «Монолит». – Москва, 1990.

2. Лычев А.С. Надежность строительных конструкций. – Москва: АСВ, 2008. – 184 с.
3. Научно-прикладной справочник по климату СССР. Сер. 3. Многолетние данные. Ч. 1–6. Вып. 

20. Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край. – Санкт-Петербург: Ги-
дрометеоиздат, 1993.

4. Авраменко П.А. Временные нагрузки на перекрытия многоэтажных административных зда-
ний // Строительная механика и расчет сооружений. – 1988 – № 1. – С. 67–71.

5. Райзер В.Д. Теория надежности в строительном проектировании. – Москва: АСВ, 1998. – 304 с.
6. Таль К.Э. Вопросы надежности железобетонных сооружений за рубежом // Бетон и железо-

бетон. – 1973. – № 11. – С. 43.
7. Райзер В.Д. Анализ надежности конструкций при износе несущих элементов // Строительная 

механика и расчет сооружений. – 2013. – № 6. – С. 16–20.
8. Ройтман А.Г. Деформации и повреждения зданий. – Москва: Стройиздат, 1987. – 160 с.

DETERMINATION OF THE RELIABILITY LEVEL OF REINFORCED CONCRETE 
COLUMNS OF A FRAME BUILDING ERECTED ACCORDING TO THE KUB-2.5 SYSTEM

Gerasimov E.P., Candidate of Technical Sciences
Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

Abstract. The article presents the results of calculating the probability of trouble-free operation 
of a reinforced concrete column of a public building designed according to the KUB-2.5 frame system. 
This system is widely used nowadays for the construction of both public and residential buildings. In this 
regard, information about the reliability levels of the main load-bearing structures of buildings erected 
according to this system is very relevant. The column was chosen as the main supporting structure under 
consideration, as the most responsible structural element of the system. The initial data for the calculation 
were taken on the basis of information according to the series, regulatory documents, as well as with the 
involvement of the necessary reference data. The probability of failure-free operation was determined 
using existing linearization techniques and moments for the fifty-year life of the building.

Calculations have shown that the columns have high values of the probability of trouble-free 
operation. In order to assert that these values are sufficient, they must be compared with the normative 
values, which directly depend on the purpose of the building and premises.

Keywords: reinforced concrete structures, probabilistic calculation methods, reliability of building 
structures, strength calculation.

ных. А это, в свою очередь, зависят от назначе-
ний помещений и здания: при одних значениях 
будут одни последствия, при других – другие. 
Существуют несколько предложений и методик, 
позволяющих назначить или рассчитать норма-
тивные значения в зависимости от последствий 
отказа [2, 5–8]. В общем случае данные значе-
ния варьируются от 0,99999 и выше. Получен-

ные в настоящей статье значения вероятности 
безотказной работы могут указывать на степень 
ответственности здания. То есть назначение зда-
ния или помещений должны быть такими, что-
бы нормативное значение безотказной работы 
колонны, определенное с учетом последствий 
ее отказа, не превышало фактическое значение 
вероятности безотказной работы.
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Аннотация. При решении задач проектирования эффективных средств виброизоляции важным 
этапом является оптимизация параметров виброизолирующих опор. В статье приводится описание 
проведенной параметрической оптимизации пневмогидравлической виброизолирующей опоры, 
базирующейся на применении пакетов прикладных программ.

Ключевые слова: виброзащита, вынужденные колебания, виброзащитные системы.
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Для рассматриваемой пневмогидравличе-
ской виброзащитной системы [1] сложность 
выбора стратегии поиска определяется тремя 
основными причинами.

Во-первых, поведение ПВО моделируется в 
том числе и уравнениями в частных производных, 
через которые учитывается взаимодействие рабо-
чей жидкости с механическими и пневматически-
ми звеньями, колебания которых моделируются 
нелинейными дифференциальными уравнениями.

Во-вторых, наличие помех в виде высокоча-
стотных пульсаций давления и расхода в гидрав-
лической части опоры искажает динамические 
характеристики и критерий качества.

В-третьих, наличие ограничений на ампли-
туду и скорость относительных перемещений 
изолируемого объекта, а также на выходные 
координаты ПВО усложняют стратегию поиска 
оптимальных решений.

Задача проектирования оптимальных пара-
метров ПВО сводится к отысканию глобального 
экстремума функции качества девяти перемен-
ных [2]. Однако она усложняется наличием ряда 
локальных экстремумов. Поэтому оптимизиро-
вать выбранные параметры будем следующим 
образом. Область конструктивно допустимых 
значений,  выбранных для оптимизации па-
раметров ПВО, разобьем на ряд подобластей, 
ограниченных габаритно-массовыми характе-
ристиками изолируемых объектов. В каждой 

подобласти разместим некоторое сравнительно 
небольшое число испытаний. На основании этих 
испытаний в каждой подобласти находим ряд 
локальных экстремумов. Сравнивая их между 
собой и выбирая наименьший, получим глобаль-
ный экстремум (минимум) критерия качества в 
подобласти, соответствующей определенному 
классу изолируемых объектов.

Процесс поиска оптимальных решений ос-
ложняется также взаимозависимостью некото-
рых оптимизируемых параметров. Применим 
для оптимизации параметров ПВО метод слу-
чайного поиска с самообучением [3] как метод, 
обладающий способностью реагировать на из-
менение формы поверхности отклика в связи с 
наличием на ней «гребней» и «оврагов».

В соответствии с данным алгоритмом была 
разработана блок-схема (рис. 1) и программа оп-
тимизации. При оптимизации параметров ПВО 
на оптимизируемые параметры были наложены 
следующие ограничения:
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Очевидно, что вибрация двигателей заметно различается в зависимости от его типа [1]. По 
частоте вращения двигатели делятся на три группы:

 1. Малооборотные двигатели (n < 350 об/мин);

 2. Среднеоборотные двигатели (350 < n < 750 об/мин);

 3. Высокооборотные двигатели (750 < n < 2500 об/мин). 

Известно, что в полосе частот 64 Гц доминируют высокооборотные двигатели, в полосе частот 
16 Гц доминируют среднеоборотные двигатели, а в полосе частот 8 Гц – малооборотные [1].

В связи с этим можно рекомендовать применение результатов оптимизации для трех градаций 
двигателей в зависимости от частоты вращения. Эти варианты перечислены в табл. 1–4.

Таблица 1

Таблица 2

Статистические значения нагрузок, действующие на колонну

Основные расчетные параметры ПВО-2, предназначенной для виброизоляции 
среднеоборотных судовых двигателей (350 < n < 750 об/мин)

Рис. 1. Блок-схема алгоритма оптимизации параметров ПВО

Расчетные параметры

6
1 10C ⋅ Í ì 2C Í ì S 2ì m∗  кг 5

0 10p ⋅ 2Í ì p∆ 2Í ì
510Q −⋅

3ì ñ
Н м а

2,198 16,38 0,011 0,419 1,796 820,3 2,989 0,009 0,182

Расчетные параметры

6
1 10C ⋅ Í ì 2C Í ì S 2ì m∗  кг 5

0 10p ⋅ 2Í ì p∆ 2Í ì
510Q −⋅

3ì ñ
Н м а

2,212 17,12 0,009 0,582 1,905 873,1 3,011 0,012 0,179
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Abstract. When solving the problems of designing effective means of vibration isolation, an 
important step is to optimize the parameters of vibration-insulating supports. The article describes 
the parametric optimization of the pneumohydraulic vibration isolating support based on the use of 
application software packages.
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Таблица 3

Основные расчетные параметры ПВО-3, предназначенной для виброизоляции 
высокооборотных судовых двигателей (750 < n < 2500 об/мин)

Анализируя результаты параметрической оптимизации ПВО, в качестве вывода отметим, 
что можно снизить жесткости пневматической и гидравлической частей опоры до значений Í ì

 Í ì , 2 18,03C =  Í ì соответственно и тем самым снизить жесткость ПВО 

до величины 1 2

1 2
18,03C CC

C C
⋅

= =
+

 Í ì , что улучшит качество виброзащиты.

Расчетные параметры

6
1 10C ⋅ Í ì 2C Í ì S 2ì m∗  кг 5

0 10p ⋅ 2Í ì p∆ 510Q −⋅

510Q −⋅
3ì ñ

Н м а

3,002 17,86 0,007 0,395 2,003 936,5 3,138 0,011 0,170
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