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Abstract. The article presents the results of the study of the encyclopedia in the context of 
the practices of the modernist project. Modernism is understood as an era that is critical of 
the realities of traditional society and purposefully creates several forms of new cultural 
practices, the implementation of which creates, preserves, reproduces and broadcasts 
the foundations of the socio- cultural, economic, political and technological system of 
modernism. The encyclopedia is considered as one of the basic practices of modernism, 
which consolidates the standards of scientific knowledge, technology, artistic discoveries, 
crafts and other forms of collective intellectual activity. It is argued that the creation 
of encyclopedias is the most important element in the process of nation formation, the 
development of national self- awareness of collective subjects, the representation of the 
national image of intellectual, artistic, technological activity both inside the national 
community and outside. Thus, encyclopedias constantly participate in the formation of a 
single national- cultural space of the nation and simultaneously introduce this nation into the 
relevant circles of world culture. Encyclopedias of the modern period of Russian cultural 
history also represent the standards of its cultural memory and functionally contribute to 
the formation of a single cultural space of Russia as a strategic goal of its current cultural 
policy.
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Энциклопедия как практика модерна

Н. П. Копцева
Сибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. Представлен результат исследования энциклопедии в контексте 
практик проекта модерн. Модерн понимается как эпоха, критически относящаяся 
к реалиям традиционного общества и создающая целенаправленно несколько форм 
новых культурных практик, реализация которых создает, сохраняет, воспроизводит 
и транслирует основы социокультурного, экономического, политического 
и технологического строя модерна. Энциклопедия рассмотрена как одна из базовых 
практик модерна, закрепляющая эталоны научного знания, технологий, художественных 
открытий, ремесел и других форм коллективной интеллектуальной деятельности. 
Утверждается, что создание энциклопедий –  это важнейший элемент в процессе 
формирования нации, складывания национального самосознания коллективных 
субъектов, репрезентации национального образа интеллектуальной, художественной, 
технологической деятельности как вовнутрь национального сообщества, так 
и вовне. Тем самым энциклопедии постоянно участвуют в формировании единого 
национально- культурного пространства нации и одновременно вводят эту нацию 
в соответствующие круги мировой культуры. Энциклопедии современного периода 
истории культуры России также репрезентируют эталоны ее культурной памяти 
и функционально способствуют формированию единого культурного пространства 
России как стратегической цели ее актуальной культурной политики.

Ключевые слова: модерн, энциклопедия, культурные практики, культурная 
идентичность, культурная память.

Научная специальность: 5.10.1. Теория и история культуры, искусства.

Цитирование: Копцева Н. П. Энциклопедия как практика модерна. Журн. Сиб. федер. ун- та. 
Гуманитарные науки, 2025, 18(4), 654–663. EDN: UBHWJN

Введение
Данное исследование имеет целью раз-

вернуть социальную и культурную пробле-
матику появления такой значимой практики, 
как формирование, издание и последующее 
функционирование в социально- культурном 
пространстве энциклопедий. Несмотря 
на то что историю энциклопедий историки 
науки, книгоиздательства, книговеды и нау-
коведы начинают, как правило, с древнейших 
времен, энциклопедия как проект, организу-
ющий вокруг себя группу интеллектуалов 
с ярко выраженным национальным самосо-
знанием, –  это практика, характерная для 

модерна, для современности. В этом смысле 
появление энциклопедий сопровождает фор-
мирование национальных государств сначала 
в европейской части света, а затем и в других 
макрорегионах. Деятельность по созданию 
и распространению энциклопедий чрезвы-
чайно трудоемка. С одной стороны, ее исто-
ком являются уже существующие научные, 
технические и художественные результаты, 
которые могут указать на своих авторов и соз-
дателей как представителей определенной 
нации, а с другой –  энциклопедии не только 
обобщают предшествующие результаты на-
циональных сообществ, формируют акту-
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альную политику национальных государств, 
но и указывают национальным и мировым 
акторам на образ желаемого будущего на-
ции и на ее амбиции в грядущих мировых 
процессах. Создание энциклопедий –  это 
маркер национального самосознания и опора 
национального государства.

Под модерном в данной статье понима-
ется исторический период и одновременно 
комплекс социальных и культурных эта-
лонов, норм, ценностей, истоки которых 
появляются в эпоху Возрождения, но опре-
деленно складываются в начале Нового 
времени, в XVII–XVIII вв., включая Эпоху 
Разума и Просвещения. По поводу завер-
шения периода модерна идет активная дис-
куссия. Ряд исследователей полагают, что 
границей модерна является 1945 год –  за-
вершение Второй мировой вой ны, приход 
постмодерна, а затем мегамодерна. Дру-
гие эксперты считают, что модерн длится 
и в настоящее время, тогда как постмодерн 
и метамодерн –  это его разновидности, 
характерные для определенного периода 
социальной и культурной истории, но со-
храняющие и развивающие все базовые 
практики модерна (см. Bogatyreva,2009; 
Zulyar, 2015; Afanasyevsky 2008). К этим 
практикам, так или иначе, относят: скла-
дывание и развитие индустриальной эконо-
мики, рыночной экономики, капитализма, 
образование различных рынков (от рынков 
сырья и промышленных товаров до рынков 
искусства и услуг), появление националь-
ных государств различных типов, наций, 
демократизация политических процессов, 
появление и развитие проекта Просвеще-
ния в широком смысле, формирование со-
временного искусства, современных типов 
социальных, политических и культурных 
институтов, включая семью, образование, 
религию, университеты, музеи, академии 
наук и многое другое. Все эти институции 
отличает острая критика форм, которые 
были характерны для традиционных об-
ществ (в том числе аграрных) и которые им 
как бы предшествовали, глубокая научная 
и культурная рефлексия, проектирование 
своих структур и своей деятельности, а так-
же стремление к прогрессу как лучшему 

будущему для возможно большего количе-
ства людей. В целом проект модерна носит 
гуманистический и просветительский ха-
рактер, несмотря на ожесточенную крити-
ку, которая развернулась в интеллектуаль-
ных кругах после Второй мировой вой ны, 
когда в немецкой идеологии нацизма ряд 
ученых увидели своего рода завершение 
проекта модерна, его кульминацию.

Цель данного исследования –  выявить 
основные черты такой важнейшей практики 
модерна, как создание и функционирование 
энциклопедий. В результате необходимо 
получить рекомендации, насколько созда-
ние энциклопедий необходимо в настоящее 
время в современной России и какие аспек-
ты энциклопедий соответствуют решению 
актуальных задач создания единого совре-
менного культурного пространства нашей 
страны.

В настоящее время исследование прак-
тик модерна проводят ученые в различных 
контекстах и аспектах, в том числе в фи-
лософском (Kosykhin, 2017), антропологи-
ческом (Belyaev, 2014; Vizgin, 2002; Konev, 
2014; Koptseva, 2015; 2024), политическом 
(Martyanov, 2010, 2012; Rudenkin, Loginov, 
2017; Shushpanov, 2024), социологическом 
(Pelevin, 2020; Chistyakov, 2014; Ivanov, 2010; 
Shpak, Kirko, 2024; Sertakova, 2013), культу-
рологическом (Braslavsky, Maslovsky, 2014; 
Kabanova, 2011; Rozin, 2021; Seredkina, 2022; 
Pimenov, 2024; Ermakov, 2023; Frolova, 2023; 
Lapteva, 2024), искусствоведческом (Bukova 
и др., 2021; Leshchinskaya и др., 2022; 
Goloborodko, 2010; Ermakov, 2024; Zhigaeva, 
2024; Sitnikova, 2024; Kuznetsova, 2024 
и др.) и технологическом (Pelevin, 2020; 
Vinogradova, 2019; Mikhailova, 2023; Zotov, 
2024; Sitnikova и др., 2023 и др.). Особого 
направления культурных исследований эн-
циклопедий как репрезентативного проекта 
модерна в отечественной теории и истории 
культуры, искусства пока не сложилось, 
хотя есть ученые, которые выделяют созда-
ние энциклопедий в отдельную культур-
ную практику (Novosadsky, 1931; Kafker, 
1981; Migon 2016; Koptseva и др., 2023), хотя 
в мировой науке изучение энциклопедий 
является достаточно развитой частью таких 
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дисциплин, как история книги, книговеде-
ние, культурные исследования и ряд других 
(см., например, Darnton, 2009; Rosenzweig, 
2006; Walsh, 1968 и др.).

Представляется, что для формиро-
вания, сохранения и воспроизводства об-
щероссийской культурной идентичности 
и создания единого культурного простран-
ства современной России тема националь-
ных энциклопедий имеет большое значе-
ние. В связи с этим планируется начать ряд 
культурологических исследований, посвя-
щенных истории энциклопедий и проекти-
рованию специализированных видов рос-
сийских энциклопедий в области теории 
и истории культуры, искусства.

Первые энциклопедии  
и их предназначение

Описание первых энциклопедий 
во многом зависит от определения понятия 
«энциклопедия». Если энциклопедию по-
нимать как книгу или комплекс книг спра-
вочного свой ства, то первые справочные 
издания появились в древности. В таком по-
нимании первыми энциклопедиями право-
мерно назвать так называемые лексические 
списки, которые археологи обнаружили 
в древних цивилизациях –  в Шумере (как 
тематическое собрание текстов на глиня-
ных табличках), Эбле (как списки слов и их 
значений, организованные в некотором 
порядке, возможно, алфавитном), в Древ-
нем Египте, в Древней Греции (энцикло-
педическим текстом называют антиковеды 
диалог «Тимей» Платона, а также сумму 
произведений Аристотеля, которую трак-
туют как научную протоэнциклопедию). 
Были такие протоэнциклопедии в Древнем 
Риме (в связи с этим упоминаются имена 
Варрона, Цельса, Плиния Старшего, Авла 
Геллия, Нония Марцелла, Марциана Капел-
лы и ряда других древнеримских авторов). 
В культуре Средних веков протоэнцикло-
педиями считаются труды Кассиодора, 
Исиодора Сельского, Арнольда Саксонско-
го, Геррады Лансбергской, Раймунда Лул-
лия и многих других. Справочные издания 
по сумме известных в ту или иную эпоху 
знаний продолжают издавать в эпоху Ренес-

санса, включая труды Доменико Бандини, 
Джорджо Валла, Теодора Цвингера и ряда 
других авторов.

Однако в полном смысле энцикло-
педией в контексте формирования наций 
и национального самосознания, опираю-
щегося на общенациональную культур-
ную идентичность, являются не «просто» 
наборы знаний по различным наукам. Со-
здание и распространение энциклопедий 
в полном смысле слова «энциклопедия» 
связано с целенаправленным формирова-
нием демонстрации специально отобран-
ных и зафиксированных знаний для соз-
дания культурной памяти, для доступного 
национального (народного) образования 
и просвещения. Энциклопедия отличается 
от «простого» словаря этой мировоззренче-
ской национальной культурной ориентаци-
ей. Энциклопедия –  это всегда проект (при 
этом достаточно затратный), который соз-
дается, с одной стороны, инициативными 
интеллектуальными субъектами с разви-
тым национальным самосознанием, а с дру-
гой стороны, имеет мощную поддержку 
различных национальных экономических 
и политических субъектов, включая госу-
дарственные структуры, промышленные 
и банковские круги, политические партии 
и группировки. Данное общенационально- 
культурное предназначение, осмысленное 
и преобразованное в реальный научный, 
культурный, образовательный, социально 
значимый проект, и отличает собственно 
энциклопедию от «простого» словаря или 
справочника.

Из всего многообразия практик модер-
на энциклопедия (в контексте ее создания 
и распространения) ближе всего к проекту 
Просвещения, хотя нельзя забывать о ее по-
литических и экономических целях. На эту 
связь указывает и этимология слова «энци-
клопедия», происхождение которого связы-
вают с древнегреческим ἐγκύκλιος παιδεία, 
что может быть переведено на русский язык 
как «круг знаний, постижение которых бу-
дет означать полное (законченное) образо-
вание». В более «сокращенной» форме –  
κυκλωπαιδεία (= циклоппайдейа) термин 
появляется в эпоху Ренессанса как прояс-
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нение названия учебника 1508 г. «Margarita 
philosophica». Интересно, что об энцикло-
педии говорят герои знаменитого романа 
Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрю-
эль», скорее всего, в значении «цикл наук», 
«сумма всех научных знаний».

Этимологический анализ приоткрыва-
ет известное противоречие проектировщи-
ков традиционных и инновационных энци-
клопедий, которые, с одной стороны, для 
удобства читателей хотят сохранить про-
стой алфавитный порядок расположения 
статей, а с другой –  стараются выдержать 
принцип тематического «круга наук» и рас-
пределить эти статьи не только по алфави-
ту, но и собрать внутри алфавитных струк-
тур статьи по научной или другой тематике 
(культурной, биографической, хронологи-
ческой и т.д.).

Энциклопедия как культурная прак-
тика модерна обязательно характеризу-
ется целенаправленным формированием 
культурной памяти нации как коллектив-
ного субъекта прежде всего содержатель-
но –  вербально и визуально. Современные 
энциклопедии добавляют к сенсорным мо-
дальностям еще аудиальность и тактиль-
ность, что характеризует новейшие энци-
клопедические проекты и подчеркивает 
их инновационность и устремление к раз-
нообразию коммуникативных форм, где 
медиумом выступает такая специфическая 
разновидность книги, как энциклопедия. 
Другой стороной энциклопедии обраще-
ны к мировому сообществу, демонстрируя 
этот коллективный национальный образ, 
созданный суммой авторов и издателей эн-
циклопедии (ее инициаторов и кругов под-
держки) в качестве репрезентантов нации.

Именно такой была знаменитая «Эн-
циклопедия, или Словарь наук, искусств 
и ремесел», которая выходила во Франции 
с 1752 по 1771 г. под руководством знаме-
нитых мыслителей- просветителей Дени 
Дидро, Жана Д А̀ламбера и Луи де Жокура. 
Круг вдохновителей, инициаторов и авто-
ров этой «Энциклопедии» получил извест-
ное название «энциклопедистов». При этом 
«Энциклопедия» была не просто книгой, 
но и могущественным политическим ин-

струментом, серьезным оружием «энци-
клопедистов» и их соратников против ряда 
господствующих идеологических субъек-
тов во Франции XVIII в.

История создания французской «Энци-
клопедии» показывает, что деятельность, 
связанная с ее изданием, была грандиозной 
культурно- политической, литературно- 
академической практикой, которая способ-
ствовала консолидации ряда экономиче-
ских, политических, культурных деятелей 
(не говоря уже о том, что само это изда-
ние было и успешным бизнес- проектом). 
Известно, что издание хотели запретить 
по инициативе членов ордена иезуитов, 
были и правовые проблемы, связанные 
с обвинением в плагиате иллюстраций (до-
шедшие до судебного процесса), при этом 
на ремесленной деятельности по изданию 
«Энциклопедии» работали в течение 24 лет 
более тысячи работников, создавших 35 то-
мов «классического» первого издания дан-
ной книги. Тираж более 4000 экземпляров 
был больше чем в два раза стандартного 
тиража того времени примерно в 1500 эк-
земпляров. Стоимость книги показывала, 
что ее основным покупателем были состо-
ятельные люди. Половина тиража была рас-
продана во Франции, половина –  за ее пре-
делами, в других странах.

Издание французской энциклопедии 
стало эталонным в контексте духовной 
революции, культурной практикой транс-
формации национального духа, преобра-
зованием отношения к знанию, которое 
тем самым перестает быть исключительно 
«эрудицией», свидетельством полученного 
образования человека, но становится преоб-
разующей силой, получает яркие приклад-
ные назначения, и несмотря на относитель-
но высокую стоимость, «Энциклопедия» 
способствовала демократизации процессов 
получения образования. Особенно важ-
ным является формирование и закрепление 
в форме «Энциклопедии» эталонов научно-
сти –  как по содержанию, так и по форме.

Таким образом, создание и распро-
странение энциклопедии –  это могуще-
ственная практика модерна, связанная 
с формированием общенациональной куль-
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турной памяти и создающая эталоны- 
репрезентанты знаний, «упакованных» 
в формы, которые после этого становят-
ся «общепринятыми», «общеизвестными». 
Как правило, национальные энциклопедии 
становятся школьным учебным пособием, 
а также активно используются в семейной 
педагогике и семейном образовании. И уж, 
конечно, эпохальные энциклопедии репре-
зентируют «дух эпохи», «дух нации» в ее 
конкретном историко- культурном моменте, 
а также демонстрирует желаемый эталон-
ный образ нации как для самой нации, так 
и для его явления в мировой системе наций, 
народов, племен и других этнокультурных 
и государственно- политических акторов.

Современные энциклопедии
Можно определенно сказать, что после 

системного успеха французской «Энцикло-
педии» началась эпоха энциклопедий, кото-
рая длится и до сегодняшнего дня. Сложно 
перечислить даже самые знаменитые про-
екты энциклопедий. Говорят, что энцикло-
педии в современном мире выходят каж-
дый день! Грандиозным проектом является 
издание и функционирование по сию пору 
англоязычной энциклопедии «Британни-
ка», которая издается частной компанией 
со штаб- квартирой в американском городе 
Чикаго. Начало издания –  примерно 1768 г., 
а с 1993 г. «Британника» впервые ввела 
политику постоянно пересмотра своих те-
матических статей. С 2012 г. после 244 лет 
существования в печатной бумажной фор-
ме это издание перешло на исключительно 
электронный формат своих публикаций.

Такую же всемирную известность име-
ет немецкоязычная «Энциклопедия Брок-
гауза», которая издается с 1796 г., 21-е по-
следнее «бумажное» 30-томное издание 
на сегодняшний день было опубликовано 
в 2005–2006 гг., а также издано на электрон-
ном носителе. В Российской империи с 1890 
по 1906 г. было выполнено русскоязычное 
издание «Энциклопедии Брокгауза и Ефро-
на», которое является значимым источни-
ком и по сегодняшний день и которое также 
сегодня существует в общедоступной элек-
тронной форме.

В Советском Союзе с 1926 по 1947 г. 
было осуществлено первое издание «Боль-
шой советской энциклопедии», которая 
по праву может быть оценена как гран-
диозный издательский, академический 
и культурно- просветительский проект, сы-
гравший не менее значимую политическую 
и культурную роль для России XX в., чем 
французская «Энциклопедия» для Фран-
ции XVIII–XIX вв. После первого издания 
были выпущены в свет еще 2-е и 3-е изда-
ния «Большой советской энциклопедии», 
а также выходили ежегодные тома, допол-
няющие уже опубликованные статьи новы-
ми сведениями и содержащие абсолютно 
новые тексты, которых не было в основных 
томах 3-го издания 30-томной «Большой 
советской энциклопедии» (в первом изда-
нии было 65 основных томов, во втором 
издании –  49). Разумеется, трансформации, 
которые происходили в каждом последу-
ющем издании «Большой советской энци-
клопедии» интересны сами по себе, в том 
числе в аспекте трансформации политиче-
ского дискурса советского периода истории 
России.

Несмотря на то что была сделана элек-
тронная версия «Большой советской энци-
клопедии», сегодня в открытом доступе 
для интернет- пользователей ее нет, как 
нет ее и в системе Yandex- словарей в связи 
с дискуссией об авторских правах на дан-
ную интеллектуальную собственность. 
Проект «Большой российской энциклопе-
дии» сразу же планировался как комплекс 
печатных и электронных форматов. Сегод-
ня это солидное академическое издание, 
имеющее огромное значение для внутрен-
него и внешнего позиционирования России 
в контексте коллективной памяти россиян, 
а также в контексте ее собственного образа, 
направленного как вовнутрь, так и вовне, 
в мировое культурное пространство. Не-
сомненно, что «Большая российская энци-
клопедия» –  это один из наиболее важных 
и значимых проектов современного отече-
ственного модерна.

К современным формам энциклопедий 
относятся специализированные энцикло-
педии, которые возникают вскоре после 
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распространения универсальных изданий 
энциклопедического характера. Практи-
чески все значимые научные дисциплины 
имеют сегодня энциклопедические изда-
ния, которые также переиздаются, допол-
няются, оцифровываются и т.д. Известны 
богословские, географические, физические, 
химические, технические, искусствоведче-
ские, религиоведческие, политологические 
и многие другие специализированные эн-
циклопедии. Многие из них имеют как пол-
ную, так и краткую версии.

Новый век энциклопедий начина-
ется с середины XX в., когда в 1946 г. на-
чался проект по оцифровке произведений 
св. Фомы Аквинского и тем самым был 
дан старт развитию цифровых гуманитар-
ных исследований. Электронные издания 
подарили авторам, издателям и читателям 
энциклопедий много интересных допол-
нительных возможностей –  гиперссылок, 
мультимедийных вставок, небольшого 
формата книги как «вещи», возможно-
сти быстрого и безвозмездного копирова-
ния, сверхдинамичного распространения 
по сети и на современных носителях. Из-
меняются формы создания энциклопедий, 
ярким репрезентантом чего стал проект 
Википедии, эталонный формат которой по-
казал новые возможности создания, публи-
кации, редактирования и распространения 
гигантского количества сведений, знаний, 
открытий, изображений, звучаний и других 
форм информации, а также архивирования 
этой информации и обеспечения свободно-
го доступа к ней. Сегодня сайты националь-
ных Википедий посещают от 20 млн посе-
тителей в день.

Изменилось ли социально- культурное 
название энциклопедий с приходом циф-
ровых и других информационных техно-
логий? И да и нет. Могущественные техно-
логические изменения не могут не влиять 
на социально- культурное функциониро-
вание энциклопедий и их реальное пред-
назначение. Небывалая открытость как 
производства, так и распространения тра-
диционных и новых знаний способствует 
новых успехам просветительского проек-
та модерна. Но политические дискуссии 

и даже запреты Википедии в отдельных на-
циональных государствах свидетельству-
ют о том, что «круг знаний» по- прежнему 
имеет и политическое измерение, даже ге-
ополитическое, поскольку многие проекты 
Википедии создавались на национальных 
языках как раз для противодействия заси-
лью англоязычного контента этого элек-
тронного интернет- издания.

Конечно, чтобы понять трансформа-
цию культурного назначения современных 
энциклопедий, нужно провести комплекс-
ное культурологическое исследование, 
в том числе связанное с соотношением дис-
куссий о модерне и его практиках с концеп-
циями энциклопедий различных периодов 
мировой и отечественной истории куль-
туры. Эта интересная задача может быть 
поставлена и решена в будущем. Сегодня 
ясно, что создание и распространение эн-
циклопедий остается значимой, сильной 
и перспективной культурной практикой, 
в ходе реализации которой объединяется 
то или иное культурно- интеллектуальное 
сообщество, имеющее четкие и артикули-
рованные цели, ресурсы для их реализации 
и академические достижения, способные 
превратиться в материальную форму энци-
клопедического издания (печатную и/или 
цифровую).

Заключение
Несмотря на то что протоэнциклопе-

дии появились в эпоху Древних восточ-
ных цивилизаций, энциклопедии в пол-
ном смысле этого слова как издательский 
объемный проект, которому предшеству-
ет длительная интеллектуальная работа 
единомышленников, обладающих разви-
тым национальным самосознанием, –  это 
практика модерна как современной эпохи, 
имеющей устойчивые социальные, эконо-
мические, политические и идеологические 
установки. Так, несомненна связь энцикло-
педий с созданием содержательной осно-
вы, распространением, воспроизводством 
и сохранением коллективной культурной 
памяти национальных субъектов, в том 
числе имеющих четко артикулированную 
политическую позицию.
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В связи с дискуссиями о модерне как 
эпохе, имеющей или не имеющей опреде-
ленные хронологические рамки, сложно 
сказать, является ли современная энци-
клопедия такой же практикой модерна, как 
и в Новое и Новейшее время до 1945 г. Если 
принять гипотезу о том, что постмодерн 
и метамодерн –  это пусть и специфические, 
но все же разновидности модерна в своих 
основах, то можно утверждать, что и сегод-
ня создание энциклопедий имеет репрезен-
тативные функции как для различных куль-

турных и интеллектуальных сообществ, 
так и для разнообразных политических 
субъектов, включая национальное государ-
ство. Таким образом, энциклопедия –  это 
интегративная интеллектуальная культур-
ная практика, соответствующая проекту 
модерна и репрезентирующая националь-
ный коллективный образ и коллективную 
культурную память как вовнутрь данного 
коллектива (сообщества), так и вовне, где 
сообщество включено в общемировую си-
стему в качестве ее значимого элемента.
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Аннотация. Сложные взаимоотношения между отдельными компонентами социальной 
системы требуют формирования новых языков описания действительности, 
учитывающих целый комплекс влияний и связей между акторами. Одним из значимых 
концептов подобного рода выступает понятие квазиобъекта, порождаемого сетевыми 
отношениями или комплексом симбиозов, в зависимости от теоретического 
основания, в котором вводится данный термин. Рассматривая советские энциклопедии 
по искусству в качестве подобных квазиобъектов, следует предварительно определить 
три наиболее значимые системы, с которыми они вступают во взаимодействие. Первой 
выступает государственный аппарат, провоцирующий формирование нового типа 
печатных изданий. Второй системой выступает наука, обеспечивающая энциклопедию 
материалом, который систематизируется и преображается под давлением специфики 
жанра. Третьей системой выступает социум, являющийся целевым читателем 
энциклопедии. Характер взаимоотношений между данными компонентами позволяет 
предполагать, что энциклопедия начинает играть роль медиатора между наукой 
и социумом, чья роль заключается в формировании устойчивого множества знания, 
становящегося основанием конструирования сети, поддерживающей дальнейшие 
результаты научного исследования и определяющей его легитимность и истинность.

Ключевые слова: энциклопедия, СССР, искусствоведение, объектно- ориентированная 
онтология, акторно- сетевая теория.
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Введение
Объекты социально- культурной действи-

тельности конструируются, будучи включён-
ными в сложный комплекс различных связей 
и взаимоотношений. Форма их существова-
ния, роль и значение в повседневной жизни 
определяются устойчивостью этих связей 
и тем, какие именно взаимодействия могут 
передаваться через данные объекты. Рассма-
тривая подобные конфигурации внутри соци-
альной действительности (в настоящем или 
прошлом), мы можем определить значимость 

тех или иных явлений для общества в целом 
или для отдельных его агентов в частности. 
Особенно остро подобная проблема встаёт, 
когда мы говорим об объектах, тесно свя-
занных с комплексом знаний, являющихся 
ключевыми для рассматриваемой системы.

Одним из ярких объектов подобного 
рода является энциклопедия. Пережившая 
сложную историю становления в качестве 
специфического жанра (Gerasimova, 2022; 
Koptseva, 2015), энциклопедия в системе 
европейской культуры становится одним 
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из значимых компонентов дискурсивного 
пространства, призванного связать воеди-
но множество агентов, заинтересованных 
в систематизации и дальнейшем развитии 
знания в самых разнообразных областях 
(Artem’eva, 2024; Sertakova, 2021; Koptseva, 
2024). Подразумеваемый при этом процесс 
отбора материала, попадающего в энци-
клопедию, позволяет связать формирова-
ние текста с идеологическими установками 
(Valentinova, 2022; Lapteva, 2024; Beleckaja, 
2024; Semenova, 2009; Ovdin, 2024; Zhigaeva, 
2024). Важными в этом смысле становят-
ся исследования взаимоотношений меж-
ду советским проектом построения ново-
го общества и развитием энциклопедий 
(Nikulin, 2021; Kvashnina, 2024a; Kvashnina, 
2024b; Chernishev, 2024; Semenova, 2012; 
Kolesnik, 2022; Borzova, 2024; Pimenov, 
2024; Sushinskaja, 2023; Zborovickaja, 2024).

Помимо специальных исследований, 
посвящённых конкретным энциклопедиче-
ским изданиям, истории их формирования 
и особенностям освящаемых в них вопро-
сов (Latypov, 2024), распространены так-
же исследования, связанные с решением 
прикладных вопросов в области создания 
современных энциклопедических изданий 
(Panich, 2024). Наиболее значительный 
блок исследований связан с использовани-
ем энциклопедии в качестве источника для 
различного рода текстуальных и лингво- 
культурологических изучений (Baranov, 
2022; Vorontsova, 2024; Zaitseva, 2023), при 
этом исследователи зачастую восприни-
мают энциклопедию как специфический 
источник, работа с которым требует уточ-
нения метода, или же обращение к нему 
должно способствовать получению ново-
го знания о достаточно хорошо изученной 
предметной области.

Особенностью данного исследова-
ния является обращение к теоретико- 
методологическому инструментарию 
акторно- сетевой теории, использование 
которой позволит обозначить некоторые 
существенные особенности энциклопедии 
как объекта социальной действительности. 
Этим обусловлена и актуальность работы, 
поскольку данный подход слабо представ-

лен в прикладных исследованиях, и его 
эвристический потенциал слабо раскрыт 
на практике. При этом аналитический аппа-
рат акторно- сетевой теории позволяет рас-
путывать те связи, которые обуславливают 
особенности энциклопедии как предмета 
исследования, подчёркиваемые в обозна-
ченных выше исследованиях.

Энциклопедия как квазиобъект:  
теоретическое основание исследования

Формирование социальной теории 
в конце XX века, пожалуй, немыслимо без 
поворота, связанного с лишением общества 
его априорной целостности (Koptseva, 2011; 
Sitnikova, 2014; Kolesnik, 2014; Lisavina, 
2021; Sitnikova, 2021; Shpak, 2024). Навер-
ное, одним из пионеров данного подхо-
да можно считать Мишеля де Серто, чьи 
ключевые работы направлены на изучение 
обыденных действий, обычно считавшихся 
фоном более значимых социальных процес-
сов. Как пишет сам де Серто: «рассматри-
ваемый вопрос касается способов или схем 
действия, а не напрямую самого субъекта, 
являющегося их автором или носителем» 
(Serto de, 2013: 40). Переключение внима-
ния от заранее заданного элемента к логи-
ке его действий, которые в конечном итоге 
и конструируют самого субъекта, стано-
вится значимым теоретическим вкладом 
де Серто, от которого остаётся буквально 
шаг до расширения самого поля социально-
го. Если важно действие, а не субъект этого 
действия, то встаёт вопрос о том, кто же мо-
жет выступать в качестве субъекта.

Одним из вариантов описания данной 
запутанности становится понятие квазиоб-
ъекта. Мишель Серр обращается к этому по-
нятию в своих работах 1980-х годов, посвя-
щённых элементарным формам социальных 
взаимодействий. Теоретизируя паразитиче-
ские отношения, он формирует квазиобъект 
как сущность, которая «не является объек-
том, но и не может считаться субъектом, 
поскольку расположена во внешнем мире; 
она также и квазисубъект, поскольку обо-
значает или отсылает к субъекту, который 
без неё не стал бы таковым» (Serres, 1982: 
225). То есть квазиобъект Серра возникает 
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как инструмент описания запутанностей, 
порождаемых коллективным существова-
нием, в ходе которого субъектность инди-
вида начинает растворяться, о чём писал 
уже поздний Р. Барт (Bart, 2024). При этом 
задача Серра заключается в том, чтобы со-
хранить структуру данного коллективного 
субъекта, схватить процесс производства 
индивидуальных субъектностей внутри 
группы.

Позиция Серра отличается от той, ко-
торую мы увидим в дальнейшем у Бруно 
Латура. Ключевым здесь становится акцент 
на производстве субъектности. Квазиоб-
ъект всегда нечто внешнее по отношению 
к некоторому индивиду, который стре-
мится осмыслить свою окружающую дей-
ствительность. В этом плане Серр скорее 
следует за инструмент- анализом Мартина 
Хайдеггера (Haidegger, 1997; Koptseva, 2008; 
Koptseva, 1996), поскольку квазиобъект яв-
ляется моментом в осмыслении действи-
тельности, в котором компонент коллектив-
ного целого осознаёт проблемность своего 
«я» и невозможность свести своё окружение 
к пассивному множеству «объектов».

В этом смысле Латур делает шаг вперёд, 
поскольку отделяет квазиобъект от субъ-
екта. С одной стороны, само определение 
прямо наследует Серру: «Я называю такие 
гибриды квазиобъектами, поскольку они 
не занимают ни местоположения объектов, 
предусмотренного для них Конституцией, 
ни положения субъектов, и поскольку их 
невозможно втиснуть в пространство меж-
ду теми и другими, что превратило бы их 
в простую смесь, состоящую из природных 
вещей и социальных символов» (Latour, 
2021: 146). Решающим здесь становится сам 
контекст квазиобъекта как порождаемого 
и неосознаваемого –  для Латура ситуация 
скорее обратна той, которую описывает 
Серр. Квазиобъекты постоянно создаются 
в пространстве медиации (в первую оче-
редь между природой и обществом), после 
чего формируется целая серия практик, 
которые направлены на то, чтобы их не за-
мечать. В каком- то смысле Латур говорит 
о том, что объект является моментом для 
существующего квазисубъекта.

Соответственно, возникает и важное 
методологическое отличие. Квазиобъект 
Серра описывается через попытку поймать 
субъект. Квазиобъект Латура описывается 
как запутанная сеть взаимодействий. Прин-
цип такого описания подробно изложен 
в «пересборке социального» (Latour, 2005), 
являющейся, пожалуй, наиболее зрелым 
выражением акторно- сетевой теории, после 
которой происходит сдвиг в исследователь-
ской программе в пользу модусов существо-
вания. Суть сетевого описания сводится 
к прослеживанию взаимодействий, выявля-
ющих стратегию перевода между различны-
ми акторами, включёнными в сеть. В нашем 
случае энциклопедия предстаёт актором, пе-
реводящим комплекс знаний о сфере искус-
ства для социальной общности, задействуя 
при этом политический аппарат, сферу кни-
гопечатания, другие области знания и само 
искусство как нечто объективное. Раскры-
тие логики связей между этими агентами 
и должно сформировать описание исследуе-
мого феномена в качестве квазиобъекта.

Завершая теоретическое описание ис-
следования, необходимо указать на важное 
дополнение к пониманию квазиобъектов, 
привнесённое объектно- ориентированной 
онтологией. В своей работе «Имматериа-
лизм» (Harman, 2016) Грэм Харман указы-
вает на ключевую слабость теории Латура, 
связанную со стратегией надрыва исследу-
емых объектов (надрыв по Харману –  это 
сведение объекта к комплексу его воздей-
ствий, свой ств и т.д.). Для Латура конкрет-
ный актор не существует, если он не всту-
пает в прослеживаемое взаимодействие 
с окружающими его акторами, хотя очевид-
но, что многие объекты могут находиться 
в состоянии «спячки», продолжая суще-
ствовать, но не оказывая значимых воздей-
ствий на окружающих их агентов. В этом 
смысле философски более последователь-
ная позиция требовала бы от нас возвраще-
ния к просто «объекту», с тем дополнением, 
что субъект как таковой исчезает из поля 
нашего внимания. Все сущности являются 
равноправными объектами, вступающими 
во множество симбиотических отношений, 
фиксирующих их изменения.
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На наш взгляд, квазиобъект Латура 
и объект Хармана могут быть рассмотре-
ны как два этапа осмысления мира. Сеть, 
формирующая квазиобъект, требует рав-
ноценности всех взаимодействий, из- за 
чего позволяет получить более насыщен-
ное описание действительности. Симбиозы 
Хармана не равноправны, а потому могут 
быть получены из сетевого описания путём 
классификации взаимодействий по степени 
значимости для исследуемого объекта. Эв-
ристическая установка Хармана отрывается 
от Латура только в том случае, если мы зара-
нее предполагаем, что исследуемый объект 
находится в «спячке», а потому не может 
быть обнаружен акторно- сетевым анали-
зом. Имея в виду это ограничение, акторно- 
сетевой анализ и квазиобъекты всё ещё 
применимы как этап перед формированием 
собственно объектно- ориентированного 
описания исследуемой области.

Энциклопедия как квазиобъект:  
результаты исследования

Издание различных энциклопедий 
в СССР было связано с необходимостью 
массового просвещения, требовавшего, 
в частности, пересмотра прежних изданий 
с целью формулирования нового содер-
жания, соответствующего марксистско- 
ленинской идеологии. Большинство энци-
клопедий издавались под влиянием общего 
вектора конструирования фонового знания 
для общественности. При этом публикаци-
онные задачи отдельных изданий обладали 
собственной индивидуальностью. Рассмо-
трим некоторые примеры, демонстрирую-
щие специфику отдельных энциклопедий, 
связанных с искусством.

«Краткий словарь терминов изобрази-
тельного искусства» вышел в издательстве 
«Советский художник» в 1961 году под 
общей редакцией Г. Г. Обухова. Согласно 
краткой вступительной статье «От соста-
вителей» словарь рассчитан на читателей, 
имеющих первостепенные знания в обла-
сти искусства, а также на потенциальных 
посетителей музейно- выставочных залов 
в целях поддержки активизации интереса 
к изобразительному искусству. Работа над 

словарем проводилась сотрудниками Ин-
ститута теории и истории изобразительных 
искусств Академии художеств СССР, кото-
рая была преобразована в 1947 году из Все-
российской Академии художеств согласно 
Постановлению Совета Министров СССР 
от 5 августа 1947 года, № 2782. Основны-
ми авторами словарных текстов являются 
Г. Г. Обухов, Н. А. Дмитриева, В. М. Зимен-
ко, А. С. Гущин, А. Б. Салтыков, Б. М. Ни-
кифоров, К. А. Ситник, Л. Я. Рейнгардт, 
Н. И. Беспалова, А. Ю. Нурок, Е. В. Баркгау-
зен. (Kratkii slovar’ terminov izobrazitel’nogo 
iskusstva, 1961: 5)

Академия художеств СССР являлась 
подведомственным учреждением Комитета 
по делам искусств при Совете министров 
СССР. В этом же году в состав Академии во-
шли созданные Научно- исследовательский 
институт теории и истории изобразитель-
ного искусства и собственное издательство. 
Новые структурные подразделения были 
призваны сформировать концептуально- 
теоретическую основу искусства СССР, со-
ветского искусства. Одними из результатов 
деятельности Академии в этом направле-
нии стали составление и издание крупных 
книгопечатных проектов в области истории 
и теории искусства.

Работа над созданием «Краткого слова-
ря терминов изобразительного искусства» 
отвечала поставленным Советом Мини-
стров СССР перед Академией задачам, 
в частности в вопросе разработки теории 
и истории искусства, основ художественной 
критики, а также популяризации изобрази-
тельного искусства СССР среди населения, 
активизации интереса к искусству и повы-
шения значения искусства для процессов, 
связанных с образованием и воспитанием 
граждан СССР.

Краткая художественная энциклопе-
дия «Искусства стран и народов мира», из-
данная в пяти томах в 1962–1981 гг., стала 
универсальным справочным изданием, где 
реконструируется процесс развития миро-
вой художественной культуры со времен 
глубокой древности и до современности 
(Iskusstvo stran i narodov mira, 1962–1981). 
«Искусства стран и народов мира» являет-
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ся отраслевой энциклопедией, выпущенной 
издательством «Советская энциклопедия». 
Тексты снабжены многочисленными ил-
люстрациями, планами. Коллектив авторов 
вводит в эту линию развития в комплекс-
ном рассмотрении особенностей архитек-
туры, градостроительства, скульптуры, 
живописи, декоративно- прикладного ис-
кусства также и историю искусства совет-
ских республик. Инициатором издания 
энциклопедии являлся Вадим Михайлович 
Полевой (1923–2008), известный искус-
ствовед, лауреат Государственной премии 
СССР (1977) за монографию «Искусство 
Греции» в трех томах, который работал 
в редакции издательства «Советская энци-
клопедия» в 1949–1962 гг. Вадим Михайло-
вич Полевой также являлся инициатором 
и редактором печатного издания «Популяр-
ная художественная энциклопедия. Архи-
тектура. Живопись. Скульптура. Графика. 
Декоративное искусство» (Populyarnaya 
khudozhestvennaya entsiklopediya, 1986)

Еще одним словарным изданием 
в сфере искусства СССР был «Худож-
ники народов СССР. Биобиблиографи-
ческий словарь» (Khudozhniki narodov 
SSSR, 1970; Khudozhniki narodov SSSR, 
1972; Khudozhniki narodov SSSR, 1976; 
Khudozhniki narodov SSSR, 1983). Словарь 
был задуман как многотомное издание из-
вестным библиографом- искусствоведом 
Оскаром Эдуардовичем Вольценбургом 
(1886–1971), который долгие годы собирал 
картотеку российских художников (начи-
ная с XI века). Оскар Эдуардович Воль-
ценбург с 1932 по 1957 г. являлся заведу-
ющим научной библиотекой Эрмитажа, 
с 1957 г. –  старшим научным сотрудником 
Научно- исследовательского института тео-
рии и истории изобразительного искусства 
Академии художеств СССР. В Академии 
была сформирована Словарная группа, 
которую возглавлял Алексей Александро-
вич Федоров- Давыдов (1900–1969). На ос-
нове картотеки уникального библиографа 
О. Э. Вольценбурга была организована ра-
бота над составлением словаря. Особенно-
стью формы словарных текстов является 
изложение творческой биографии художни-

ка и подробнейшая библиография источни-
ков о художнике. Более подробно особенно-
сти создания и дальнейшую судьбу словаря 
рассматривают М. Ю. Евсевьев и Т. Е. Со-
хор (Evsev’ev, Sokhor, 2023)

В предисловии обозначена основная 
задача многотомного печатного издания: 
«Восполнив пробел в справочной литерату-
ре об отечественных художниках, Словарь 
явится основой для дальнейшего углублен-
ного изучения искусства народов СССР, 
послужит справочным пособием в работе 
музеев, научных учреждений и учебных 
заведений, библиотек, архивов, театров» 
(Khudozhniki narodov SSSR, 1970: 5). За-
планированный авторским коллективом 
как шеститомное издание, словарь был из-
дан в 1970–1980 гг. в четырех книгах: том 
1 (Аавик- Бойко), 1970 г.; том 2 (Бойченко- 
Геонджиан), 1972 г.; том 3 (Георгадзе- 
Елгин), 1976 г.; том 4 книга 1 (Елева- 
Кадышева), 1983 г. К написанию статей для 
консультаций привлекались специалисты 
из национальных республик.

Сразу же в предисловии авторы об-
ращают внимание на сложности, которые 
возникли при составлении словаря, в част-
ности, оговариваются случаи, связанные 
с определением национальной школы ху-
дожников. Ввиду масштабности проекта 
уже на первом этапе раскрывается его инте-
рактивность: Словарная группа обозначает 
возможность дополнения издания новыми 
именами, а также дополнительными источ-
никами и произведениями.

Отличающимся по своим задачам из-
данием является «История искусства наро-
дов СССР», выпущенная в 9 томах с 1971 
по 1984 г. в издательстве «Изобразительное 
искусство» и подготовленная сотрудника-
ми научно- исследовательского института 
теории и истории изобразительных ис-
кусств Академии художеств СССР. Как сле-
дует из предисловия, ключевая задача, ко-
торую ставили перед собой авторы, носит 
уже не справочный, а научный характер. 
Накопленные за 50 лет развития советского 
искусствоведения материалы необходимо 
привести в целостную систему, продемон-
стрировать общую логику исторического 
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развития искусства народов СССР с пози-
ции исторического материализма. В част-
ности, один из значимых акцентов, которые 
делают авторы, связан с необходимостью 
окончательного признания значимости ху-
дожественного процесса у отдельных наро-
дов Советского Союза, поскольку «буржу-
азное» искусствоведение преимущественно 
сосредотачивалось на достижениях от-
дельных групп, обращая мало внимания 
на вклад отдельных национальных мень-
шинств в общий ход развития искусства.

Последний акцент является одним 
из ключевых для данного издания. Как ска-
зано в предисловии: «Несмотря на слож-
ность и глубокую противоречивость 
процесса развития искусства в условиях 
антагонистического классового общества, 
художественные связи между народами 
нашей страны в прошлом играли, как пра-
вило, исторически прогрессивную роль, 
способствовали взаимопониманию наро-
дов, укреплению и росту демократических 
начал в творчестве художников» (Istorija 
iskusstva narodov SSSR, 1971: 6). То есть ав-
торы ставят перед собой задачу, связанную 
не столько с созданием справочного посо-
бия, сколько с написанием научного текста, 
призванного показать сложные связи между 
художественными практиками отдельных 
национальных и этнических групп, прожи-
вающих на территории СССР. Энциклопе-
дия в данном случае превращается в своео-
бразный научный «роман», раскрывающий 
архитектонику исторического процесса.

Таким образом, рассмотренные при-
меры энциклопедических и словарных из-
даний отражают в полной мере в своем за-
мысле и специфике содержания актуальные 
задачи государственной политики. Фикси-
руется степень проработанности темы, вы-
сокий уровень научно- методологической 
базы и потенциальные возможности для 
научной, образовательной, воспитатель-
ной деятельности; следование интересам 
государственной национальной политики 
и формирование особого образа советского 
искусства, в том числе рассмотрение осо-
бенностей его развития в комплексе всех 
советских республик; открытость к по-

тенциальным читателям, направленность 
на массового зрителя и расширение интере-
са к специализированной сфере искусства.

Энциклопедия как квазиобъект:  
предварительная интерпретация

Предварительные выводы, связанные 
с позиционированием энциклопедии в окру-
жающем её контексте, могут быть выражены 
следующими ключевыми тезисами.

Во- первых, энциклопедический проект 
СССР опирается на политически обозна-
ченную идеологию, но внутреннее пози-
ционирование энциклопедий всегда стре-
мится выйти за пределы симбиоза только 
с политическим телом. Влияние политиче-
ского аппарата, вероятно, играет значитель-
ную роль в процессе утверждения нового 
энциклопедического издания, но даже здесь 
к середине XX века это влияние опосредо-
вано отдельными социальными акторами 
(издательства, академия наук и т.д.). В об-
щем историческом процессе представления 
энциклопедии в качестве нового объекта 
действительности симбиоз с государством 
является фоновым и оказывает меньшее 
воздействие, чем в самом начале существо-
вания советского государства.

Во- вторых, большая часть энциклопе-
дий стремятся связать себя с целевой груп-
пой. Компилятивный характер изданий 
позволяет им претендовать на максималь-
но широкий охват аудитории, видя своим 
читателем всю массу населения. Симбиоз 
такого типа делает энциклопедию важным 
компонентом социальной действительно-
сти, но при этом размывает её содержание, 
делает её текстом, скорее фиксирующим 
некоторое знание, нежели провоцирующим 
его развитие. Своеобразным исключением 
выступает энциклопедия «История искус-
ства народов СССР», которая представляет 
свою аудиторию чуть уже, но даже в этом 
случае –  симбиоз с массовым читателем 
сохраняет необходимость стабилизации 
знания, замирания его в форме более- менее 
устоявшихся положений.

В-третьих, энциклопедия является ре-
зультатом деятельности социального ин-
ститута науки. Интересно это в том смыс-
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ле, что, учитывая стабилизацию знания 
в энциклопедии, можно говорить о том, 
что такой тип издания является некоторым 
практическим результатом деятельности 
исследователя. Этот симбиоз проливает 
свет на один из аспектов деятельности учё-
ного по формированию сети в духе Б. Ла-
тура (Latour, 1983). По мысли Б. Латура, из-
начальное научное знание является весьма 
подвижным и претерпевает множество из-
менений в ходе его лабораторной обработки 
(для гуманитарного знания лаборатория –  
это в первую очередь научные тексты, со-
держащие в себе варианты разрешения по-
ставленных проблем), для закрепления себя 
в качестве истины научное знание требует 
построения устойчивой сети вокруг одно-
го из конкретных результатов. Если есте-
ственные науки строят свою сеть преиму-
щественно вокруг прикладных следствий 
из исследования (например, прививка как 
следствие пастеровской микробиологии), 
то гуманитарное знание СССР формиро-
вало такую сеть вокруг массовых текстов, 
наподобие энциклопедии.

То есть обозначенные выше симбиозы 
приводят к конструированию энциклопе-
дии как квазиобъекта, осуществляющего 
перевод между наукой, государством и со-
циумом. При этом этот перевод необходим 
в первую очередь научному знанию, кото-
рое через энциклопедический текст начи-
нает конструировать сеть, в которой вы-
воды науки обретают свою легитимность. 
В этом смысле очень важен пафос «Крат-
кого словаря терминов изобразительного 
искусства», поскольку он не просто должен 
способствовать посещению музеев и гале-
рей, но и укреплению типовой интерпрета-
ции произведений, расположенных в них. 

Подобный фокус внимания позволяет нам 
сдвинуть анализ энциклопедических тек-
стов от их соотношения с идеологией к во-
просу взаимоотношения фундаментального 
научного знания и массового представле-
ния о нём. Советская энциклопедия –  один 
из главных узлов этого взаимодействия.

Заключение
Проведённый анализ симбиозов энци-

клопедии и сетей, в которых она участвует 
в качестве актора, демонстрирует следую-
щие основные тенденции:

1. Как научный текст энциклопедии 
возникают в результате запроса государ-
ственного аппарата, связанного с необходи-
мостью конструирования знания, доступ-
ного широкой массе и переработанного 
в соответствии с интересами текущей иде-
ологии. При этом сама реализация этого 
запроса была сопряжена с высокой степе-
нью проработанности и методологической 
выверенностью используемого в энцикло-
педиях материала. Большинство энцикло-
педий также ставит перед собой задачи, 
связанные с популяризацией советского 
искусства, прояснения механизмов его вну-
треннего развития и взаимодействия с об-
щемировым искусством.

2. Симбиозы энциклопедии в ходе её 
развития определяют её роль в процессе 
перевода между научными институциями 
производства знания и общесоциальной 
картиной мира. Энциклопедия выступает 
актором, связывающим бытовое представ-
ление с научной картиной мира, позволяя 
исследователям формировать и укреплять 
сети, поддерживающие циркуляцию зна-
ния и легитимизирующие результаты науч-
ного исследования.
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Специфика электронных энциклопедий  
по сравнению с «печатными» энциклопедиями  
книжного формата

М. С. Копцева, С. О. Зотов
Сибирский федеральный университет  
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ электронных и печатных 
энциклопедий, раскрывая их эволюцию от античных компендиумов до современных 
цифровых платформ. Авторы прослеживают исторический контекст: от трудов 
Плиния Старшего и средневековых лексиконов до энциклопедий эпохи Просвещения 
(L’Encyclopédie Дидро) и масштабных проектов XIX–XX вв. (Encyclopædia Britannica, 
Брокгауз и Ефрон). Основное внимание уделено трансформации энциклопедий 
в условиях цифровизации, включая появление Википедии, Stanford Encyclopedia of 
Philosophy и других онлайн- ресурсов. Выделены ключевые различия между форматами: 
доступность, актуальность, мультимедийность, интерактивность, достоверность 
и экономические аспекты. Подчеркивается, что цифровые энциклопедии, в отличие 
от печатных, обеспечивают мгновенный доступ, динамичное обновление (на примере 
статей о COVID-19), интеграцию аудиовизуальных элементов и коллективное 
редактирование. Однако отмечаются вызовы, связанные с проверкой информации 
(многоуровневый контроль в Википедии, экспертный отбор в Scholarpedia). На примере 
исследований Пенцольда, Мартенса и Панга показано, как цифровые технологии 
переопределяют роли авторов, редакторов и пользователей, формируя новые модели 
взаимодействия с культурным наследием. Статья подчеркивает, что электронные 
энциклопедии стали не просто аналогом печатных версий, а инновационным 
инструментом, трансформирующим производство, распространение и потребление 
знаний в глобальном информационном обществе.
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Википедия, пользовательский опыт.

Научная специальность: 5.10.1. Теория и история культуры, искусства.

Цитирование: Копцева М. С., Зотов С. О. Специфика электронных энциклопедий по сравнению 
с «печатными» энциклопедиями книжного формата. Журн. Сиб. федер. ун- та. Гуманитарные 
науки, 2025, 18(4), 674–683. EDN: VFQKFT

На протяжении столетий энциклопедии 
служили одним из важнейших инструментов 
систематизации и передачи знаний, трансли-
руя основные достижения науки и культу-
ры в понятной для любого читателя форме. 
С появлением первых печатных энцикло-
педий, таких как «Циклопедия, или Всеоб-
щий словарь ремёсел и наук» (Cyclopaedia: or, 
An Universal Dictionary of Arts and Sciences) 

Э. Чеймберса, или Британская энциклопедия 
(Encyclopædia Britannica) Э. Белла, К. Мак-
фаркара и У. Смелли, человечество получило 
возможность фиксировать, структурировать 
и распространять наиболее необходимое зна-
ние в наиболее удобном формате. Однако 
очевидно, что с развитием цифровых тех-
нологий традиционные печатные издания 
постепенно уступили место электронным 
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энциклопедиям, предоставляющим новые 
возможности для взаимодействия с инфор-
мацией. В современную эпоху цифровизации 
и глобальной сети Интернет электронные 
энциклопедии, такие как Википедия, стали 
неотъемлемой частью информационной сре-
ды. Они обеспечивают мгновенный доступ 
к обширным базам данных, регулярно обнов-
ляются и включают элементы мультимедиа, 
что делает их более динамичными и инте-
рактивными по сравнению с печатными ана-
логами. В то же время наряду с очевидными 
преимуществами цифровые энциклопедии 
порождают и ряд новых вызовов, связанных 
с достоверностью открытой информации, ее 
сохранностью и влиянием на традиционные 
механизмы формирования знаний.

Цель данной статьи –  провести срав-
нительный анализ специфики электронных 
и печатных энциклопедий, выявив их клю-
чевые различия в доступности, актуально-
сти, форматах представления информации 
и влиянии на пользовательский опыт. Та-
кой анализ позволит не только проследить 
эволюцию энциклопедий как культурного 
феномена, но и оценить их роль в форми-
ровании знаний в условиях современного 
информационного общества.

Исторический контекст
История энциклопедий насчитывает 

несколько столетий, а их развитие нераз-
рывно связано с эволюцией человеческой 
цивилизации, научно- техническим про-
грессом и изменяющимися потребностями 
общества в систематизации знаний. Первые 
попытки создания энциклопедических сво-
дов восходят к Античности, когда мысли-
тели стремились обобщить и упорядочить 
имеющиеся сведения о мире. Хотя эти тру-
ды нельзя назвать энциклопедиями в совре-
менном смысле слова (вошедшего в обиход 
лишь в XVI в.), многие из них представля-
ли собой словари и компендиумы, содер-
жащие толкования терминов и подробные 
описания различных явлений. Само слово 
«энциклопедия» происходит от греческого 
ἐγκύκλιος παιδεία («круг знания»), что под-
черкивает стремление авторов таких тру-
дов охватить как можно больше областей 

человеческого познания. Таким образом, 
ранние попытки систематизации широкого 
«круга» знаний можно рассматривать как 
прообразы современных энциклопедий.

Одним из ранних прообразов энци-
клопедии стал труд римского ученого Пли-
ния Старшего «Естественная история» 
(Naturalis Historia), созданный в I веке н.э. 
Это монументальное произведение состоя-
ло из 37 книг и охватывало практически все 
известные на тот момент области науки: 
астрономию, географию, антропологию, 
медицину, минералогию, ботанику, зооло-
гию и искусство. В предисловии Плиний 
подчеркивает масштабность своей работы: 
«Я излагаю все, что узнал от авторов, что 
видели мои глаза и что дошло до моего 
слуха» (Pliny, Rackham, 1938) Труд Пли-
ния не был строго научным в современном 
смысле, но его амбициозность и широта 
охвата сделали его важной вехой в исто-
рии энциклопедий. В нем впервые отрази-
лось стремление систематизировать знания 
человечества в едином труде –  идея, кото-
рая позднее нашла продолжение в работах 
средневековых схоластов и авторов эпохи 
Просвещения.

В Средние века энциклопедическая 
традиция продолжилась в монастырских 
скрипториях, где велась работа по сохра-
нению и систематизации знаний, унаследо-
ванных от античной эпохи. Византийская 
Суда (X в.) стала одним из первых круп-
ных энциклопедических справочников 
того времени, представляя собой собрание 
биографий, исторических событий и тер-
минов (Adler, 1994–2001). Этот труд, на-
званный по греческому слову Σοῦδα (что 
может означать «крепость» или «укрепле-
ние»), представляет собой объемный лекси-
кон, включающий около 30 000 статей. Его 
содержание охватывает широкий спектр 
знаний –  от биографий выдающихся лич-
ностей и описания исторических событий 
до разъяснения терминов, заимствованных 
из философии, медицины, теологии и рито-
рики. В Западной Европе одним из наибо-
лее значимых энциклопедических трудов 
раннего Средневековья стали «Этимоло-
гии» (Etymologiae) Исидора Севильского, 
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созданные в VII в. Этот обширный труд, со-
стоящий из 20 книг, представлял собой по-
пытку систематизировать накопленные зна-
ния путем объяснения происхождения слов 
и понятий. Исидор стремился не только 
дать определения терминам, но и выявить 
их этимологические корни, связывая язык 
с окружающей действительностью. «Эти-
мологии» охватывали широкий круг дис-
циплин, включая грамматику, математику, 
медицину, право, природоведение и даже 
военное искусство (Isidore of Seville, 2006). 
Они сыграли огромную роль в интеллекту-
альной жизни в эпоху Средневековья, став 
своего рода учебником для монастырских 
школ и источником для позднейших соста-
вителей энциклопедий. Еще одним выда-
ющимся энциклопедическим трудом стал 
«Великий Зеркальный Свиток» (Speculum 
Maius), написанный в XIII в. Винсентом 
из Бове (Paulmier- Foucart, Lusignan, 1990). 
Этот монументальный труд, насчитыва-
ющий около 4,5 миллионов слов, был раз-
делен на три основные части: Speculum 
Naturale (Естественное зеркало), Speculum 
Doctrinale (Учебное зеркало) и Speculum 
Historiale (Историческое зеркало). Такой 
подход позволил автору охватить не только 
естественные науки, но и историю, бого-
словие и моральное учение, создавая цель-
ную картину мира, основанную на христи-
анском взгляде на природу и общество.

С наступлением эпохи Возрождения 
и распространением книгопечатания эн-
циклопедии обрели новый формат. В XVI–
XVII вв. ученые начали составлять более 
детализированные и специализированные 
справочники. Одним из знаковых трудов 
этого периода стала «Всеобщая библиоте-
ка» (Bibliotheca Universalis) швейцарского 
врача и ученого Конрада Геснера (1559), 
в которой он попытался каталогизировать 
все существующие на тот момент книги 
и знания. Геснер использовал метод клас-
сификации, разделяя книги по категориям 
и предоставляя краткие аннотации к ка-
ждой из них (Blair, 2010). В своей работе 
Геснер обращался к концепции «универ-
сального знания», объединяя как теологи-
ческие, так и светские знания, что соответ-

ствовало гуманистическому идеалу эпохи 
Ренессанса, стремившейся к восстановле-
нию и сохранению всего человеческого на-
следия (Blair, 2010).

Настоящий расцвет энциклопедиче-
ской традиции наступил в XVIII в. с эпо-
хой Просвещения. В это время появились 
фундаментальные труды, определившие 
дальнейшее развитие жанра. Одним из са-
мых значимых энциклопедических тру-
дов XVIII века стала «Энциклопедия, или 
Толковый словарь наук, искусств и реме-
сел» (L’Encyclopédie) под редакцией Дени 
Дидро и Жана Лерона Д’Аламбера, из-
дававшаяся во Франции в 1751–1772 гг. 
(Diderot, d’Alembert, 1757). Этот много-
томный труд состоял из 28 томов и стал 
крупнейшим проектом своего времени, 
охватывая широкий спектр знаний –  от фи-
лософии и науки до искусства и ремесел. 
L’Encyclopédie была не просто сборником 
фактов, но и выразительным инструмен-
том для распространения просвещенческих 
идей. С помощью этого труда его создатели 
стремились не только систематизировать 
знания, но и разрушить устоявшиеся дог-
мы, подчеркивая важность рационального 
мышления, критического подхода и науч-
ного метода (Diderot, d’Alembert, 1757). Ди-
дро и Д’Аламбер организовали энциклопе-
дию таким образом, чтобы она охватывала 
все области человеческой деятельности, 
предлагая читателям знания, доступные 
на тот момент, а также открывая перспек-
тивы для будущих исследований. В труде 
активно использовались идеи философов 
и ученых того времени, таких как Воль-
тер, Руссо, Монтескье и многих других, 
что сделало энциклопедию важным фи-
лософским проектом эпохи Просвещения 
(Diderot, d’Alembert, 1757). Энциклопедия 
также стала символом борьбы против абсо-
лютизма и религиозных догматов, продви-
гая идеи свободы мысли и рационализма. 
Важнейшим аспектом L’Encyclopédie было 
её стремление сделать знания доступными 
для широкой аудитории, что существен-
но повлияло на развитие общественного 
мнения и культурной революции того вре-
мени. Этот труд оказал глубокое влияние 
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на образование, культуру и политику, сы-
грав важную роль в подготовке обществен-
ного сознания к Французской революции 
(Magee, 1998).

В XIX–XX вв. энциклопедии стали 
неотъемлемой частью научного и образо-
вательного пространства, играя ключевую 
роль в систематизации и распространении 
знаний. Encyclopædia Britannica, впервые 
изданная в 1768 г. в Шотландии, претер-
пела множество изданий и значительно 
расширила свои масштабы, становясь од-
ним из эталонов академической точности 
и глубины проработки материала. На про-
тяжении многих десятилетий Encyclopædia 
Britannica олицетворяла лучшие традиции 
научного подхода и продолжала оставать-
ся основным источником информации для 
студентов, исследователей и широкой ауди-
тории, включая важнейшие области науки, 
истории, искусства и культуры (Twomey, 
2004). В России аналогичным успехом 
пользовался Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона, издававшийся с 1890 
по 1907 г. (Nikitin, 2017). Этот многотомный 
труд вобрал в себя сведения по широкому 
кругу наук и культурных явлений, стано-
вясь важнейшим источником информации 
для русскоязычных читателей того време-
ни. Словарь Брокгауза и Ефрона отличал-
ся высоким уровнем научной проработ-
ки и качественной редакторской работы, 
предоставляя энциклопедические статьи 
по множеству тем, включая литературу, 
историю, философию, науку и искусство. 
Как и Encyclopædia Britannica, этот словарь 
сыграл важную роль в распространении 
знаний в России, став не только справоч-
ным пособием, но и важным культурным 
и образовательным феноменом. Обе эти 
энциклопедии сейчас имеют электронные 
версии.

Во второй половине XX в. с развити-
ем массового образования и научных ис-
следований энциклопедии стали выходить 
в специализированных форматах –  темати-
ческие энциклопедии по различным дис-
циплинам, отраслевые справочники, уни-
версальные словари. Однако подлинный 
переломный момент в их развитии насту-

пил с цифровой революцией, когда печат-
ные издания начали уступать место элек-
тронным форматам.

С конца XX в. энциклопедии претер-
пели значительные изменения под влияни-
ем интернета. Одним из наиболее важных 
событий в их истории стало создание Ви-
кипедии (Wikipedia) в 2001 г. Этот проект 
радикально изменил представления о си-
стематизации знаний, сделав их доступ-
ными для коллективного редактирования. 
В отличие от традиционных энциклопедий, 
статьи в Википедии обновляются в режи-
ме реального времени, а информация ста-
ла мгновенно доступной пользователям 
по всему миру. Помимо Википедии зна-
чительное влияние на развитие цифровых 
энциклопедий оказали другие онлайн- 
проекты, предлагающие альтернативные 
модели организации и распространения 
знаний. Одним из таких примеров являет-
ся Encyclopædia Britannica Online, цифро-
вая версия Encyclopædia Britannica, которая 
в 2012 г. полностью отказалась от печатно-
го формата в пользу онлайн- платформы. 
Britannica Online сохраняет традиционные 
подходы к проверке фактов и редакцион-
ной ответственности, обеспечивая пользо-
вателям доступ к тщательно отобранным 
и рецензируемым статьям, что отличает ее 
от модели открытого редактирования, ис-
пользуемой в Википедии.

Stanford Encyclopedia of Philosophy со-
здана в 1995 г. как специализированный 
ресурс для философских исследований. 
В отличие от Википедии, статьи в этой 
энциклопедии пишутся и редактируются 
исключительно экспертами в соответству-
ющих областях, а обновления проходят 
строгий процесс рецензирования. Такой 
подход сочетает академические стандар-
ты с преимуществами цифрового формата, 
обеспечивая высокую надежность пред-
ставленных материалов. Кроме того, суще-
ствует также проект Scholarpedia, основан-
ный в 2006 г., который представляет собой 
еще один пример экспертной цифровой эн-
циклопедии, где статьи создаются учеными 
и подлежат редакционному контролю. Осо-
бенностью Scholarpedia является использо-
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вание модели «кругов рецензирования», где 
каждый автор должен быть одобрен науч-
ным сообществом, что гарантирует высо-
кий уровень достоверности материалов.

Развитие цифровых технологий также 
способствовало появлению специализиро-
ванных энциклопедий, ориентированных 
на конкретные области знаний. Например, 
MedlinePlus и UpToDate предоставляют ме-
дицинскую информацию, адаптированную 
для специалистов и широкой аудитории, 
в то время как Encyclopedia of Life сосре-
доточена на биологическом разнообразии, 
интегрируя научные данные из множества 
источников. Таким образом, цифровые эн-
циклопедии продемонстрировали разноо-
бразие моделей организации знаний: от от-
крытого коллективного редактирования, 
как в Википедии, до строгого экспертного 
контроля, как в Stanford Encyclopedia of 
Philosophy и Scholarpedia. Эти различия от-
ражают не только технологические возмож-
ности, но и различия в подходах к проверке, 
распространению и восприятию информа-
ции в цифровую эпоху.

Эволюция энциклопедий от рукопис-
ных сводов древности до современных 
цифровых платформ отражает не только 
технологический прогресс, но и измене-
ние подходов к хранению, распростра-
нению и восприятию знаний в обществе 
(Chamberlain, 2023).

Влияние цифровых технологий 
на трансляцию энциклопедического знания

Цифровые технологии кардинально из-
менили процессы создания, распростране-
ния и восприятия знаний, что особенно ярко 
проявляется в эволюции энциклопедий. 
Если традиционные печатные энциклопе-
дии на протяжении долгого времени оста-
вались символами авторитетного и неиз-
менного знания, то с появлением цифровых 
платформ, таких как Википедия, энцикло-
педическое знание приобрело динамичный, 
интерактивный и доступный характер. 
Цифровые технологии не только упростили 
доступ к информации, но и трансформиро-
вали саму природу ее создания, сделав этот 
процесс коллективным и открытым для 

участия пользователей со всего мира. В ре-
зультате возникли новые формы взаимодей-
ствия с культурным наследием и знаниями, 
а также изменилось понимание роли энци-
клопедий как инструментов организации 
и визуализации информации в современ-
ном обществе.

В статье «Digging Wikipedia: The Online 
Encyclopedia as a Digital Cultural Heritage 
Gateway and Site» Кристиана Пенцольда, 
Эстер Вельтевреде и других авторов, опу-
бликованной в марте 2017 г., Википедия 
рассматривается как важный цифровой ре-
сурс для хранения, организации и переос-
мысления культурного наследия (Pentzold 
et al., 2017). Авторы подчеркивают, что 
она является не просто хранилищем зна-
ний, но и активной платформой взаимо-
действия, в которой культурное наследие 
осмысливается и перерабатывается через 
коллективное участие пользователей. Од-
ним из ключевых инструментов исследова-
ния этого процесса становится архитекту-
ра Contropedia, разработанная для анализа 
вовлеченности пользователей в обсужде-
ние культурного наследия и стимулирова-
ния дальнейшего участия (Pentzold et al., 
2017). Концептуально авторы опираются 
на понятие «памятной работы» (memory 
work), рассматривая статьи, истории редак-
тирования и страницы обсуждений в Вики-
педии как источник данных о восприятии 
и интерпретации наследия в разных языко-
вых и культурных контекстах (Pentzold et 
al., 2017). Технологически Contropedia ис-
пользует методы анализа редактирования 
статей и обсуждений, выявляя спорные мо-
менты и визуализируя их, что позволяет от-
слеживать различия в трактовке тематики 
в версиях энциклопедии на разных языках 
(Pentzold et al., 2017).

В свою очередь, в статье «Literature, 
Digital Humanities, and the Age of the 
Encyclopedia» Гюнтер Мартенс исследует 
влияние новых технологий на литературу, 
анализируя современные опасения по это-
му поводу сквозь призму аналогичных 
дискуссий прошлого (Martens, 2013). Такой 
исторический подход позволяет выделить 
три ключевых дискурса, лежащих в основе 
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этих дебатов: образование, риторику и кон-
цепцию энциклопедии. Автор отмечает, что 
энциклопедическая литература в контек-
сте передачи знаний предполагает исполь-
зование таких стратегий, как совместное 
повествование (co- narration), коллективное 
авторство и мультимодальность, которые 
приобретают особую значимость в цифро-
вую эпоху (Martens, 2013). Помимо этого, 
Мартенс вводит понятия, описывающие 
трансграмотность в цифровых гумани-
тарных науках: связанность (connectivity), 
разговорность (conversity) и совместимость 
(interoperability). По его мнению, эти кон-
цепции отражают современные формы вза-
имодействия с информацией и знаниями. 
Особое внимание автор уделяет риторике, 
подчеркивая ее ключевую роль в осмысле-
нии того, как технологии повлияли на эво-
люцию энциклопедии. Он рассматривает 
ее как инструмент, позволивший преобра-
зовать традиционный справочный ресурс 
в динамичную среду для организации и ви-
зуализации знаний (Martens, 2013). Таким 
образом, работа Мартенса демонстрирует, 
что цифровые гуманитарные науки не толь-
ко продолжают традиции энциклопедиче-
ского мышления, но и открывают новые 
перспективы для структурирования и ос-
мысления информации в современном мире.

В статье 1998 г. автора А. С. К. Пан-
га, одного из редакторов Encyclopædia 
Britannica, «The work of the encyclopedia in 
the age of electronic reproduction» (опубли-
кованной в онлайн- журнале First Monday), 
анализируется трансформация энциклопе-
дий под влиянием цифровых технологий. 
Автор отмечает, что переход к электронно-
му формату радикально изменил экономику 
энциклопедического рынка: снизились за-
траты на производство и распространение, 
что привело к перестройке бизнес- моделей 
(Pang, 1998). Освобождение от ограниче-
ний печатного формата также повлияло 
на характер редакторской работы: редакто-
рам теперь требуются новые навыки, свя-
занные с управлением мультимедийным 
контентом и координацией процессов его 
создания. Панг подчеркивает, что в усло-
виях цифровой среды редакторы превраща-

ются в продюсеров, отвечающих не только 
за текстовое содержание, но и за интегра-
цию аудиовизуальных элементов, а также 
за соблюдение жестких сроков (Pang, 1998). 
Культура мультимедийной разработки, с ее 
акцентом на скорость и необходимость тес-
ного междисциплинарного взаимодействия, 
требует от редакторов гибкости и умения 
работать в команде. Отдельное внимание 
в статье уделяется изменению роли авто-
ров: в электронных энциклопедиях они 
становятся не просто создателями статей, 
а постоянными поставщиками обновля-
емого контента, выступая одновременно 
как эксперты, консультанты и «репортеры» 
знаний (Pang, 1998). Это, по мнению автора, 
переопределяет традиционные отношения 
между авторами, редакторами и аудитори-
ей, формируя динамичную экосистему не-
прерывного обновления информации (Pang, 
1998).

Таким образом, можно сделать вывод, 
что теперь электронная энциклопедия –  
не просто цифровая версия печатного из-
дания, а принципиально новый формат, 
который трансформирует производство, 
распространение и потребление знаний, 
стирая границы между традиционными ро-
лями в издательском процессе.

Трансформация энциклопедии  
при переходе в цифровой формат

В качестве критериев, по которым про-
водится сравнение, были выбраны следу-
ющие: доступность и удобство использо-
вания, объем и актуальность информации, 
мультимедийные возможности, интерак-
тивность и пользовательский опыт, надеж-
ность и достоверность информации, а так-
же экономические аспекты.

Доступность и удобство использо-
вания. Печатные энциклопедии, такие 
как Encyclopædia Britannica, исторически 
выпускались ограниченными тиражами 
и требовали значительных физических 
ресурсов для хранения, что делало их до-
ступными в основном для библиотек или 
обеспеченных семей. Например, полное 
печатное издание Britannica 2010 г. имело 
стоимость около $ 1400, а его общий вес 



– 681 –

Maria S. Koptseva and Stepan O. Zotov. Specifics of Electronic Encyclopedias Compared to “Printed” Book-Format…

превышал 60 кг (Encyclopædia Britannica, 
2010). В отличие от этого, электронные эн-
циклопедии, такие как Wikipedia и World 
Digital Library, обеспечивают бесплатный 
доступ круглосуточно с любых устройств, 
включая смартфоны, планшеты и компью-
теры (World Digital Library, n.d.; Wikimedia 
Foundation, 2023). Так, Wikipedia ежемесяч-
но посещают более 1,7 млрд пользователей, 
а встроенный поиск позволяет находить 
нужную информацию за считаные секун-
ды (Wikimedia Foundation, 2023). Кроме 
того, обновления в цифровых энциклопе-
диях происходят практически мгновенно: 
например, во время пандемии COVID-19 
статьи о вирусе в Wikipedia редактирова-
лись до 500 раз в час, оперативно отражая 
новейшие научные данные (Wikimedia 
Foundation, 2023).

Объем и актуальность информации. 
Печатные энциклопедии, такие как Брок-
гауз и Ефрон (86 томов), были физически 
ограничены объемом –  даже самые обшир-
ные издания не превышали 100 тысяч ста-
тей. Современная Wikipedia на английском 
языке содержит свыше 6,8 млн статей, а ее 
многоязычные версии представлены более 
чем на 300 языках (Wikimedia Foundation, 
2023). Кроме того, электронные платформы, 
такие как Google Knowledge Graph, автома-
тически агрегируют данные из множества 
источников, включая научные базы и госу-
дарственные архивы (Google, n.d.). Напри-
мер, статья о климатических изменениях 
в Wikipedia включает ссылки на более чем 
200 научных исследований, а Encyclopedia 
of Life объединяет данные о 2 млн биологи-
ческих видов (Wikimedia Foundation, 2023; 
Encyclopedia of Life, 2023).

Мультимедийные возможности. 
Печатные энциклопедии, такие как 
Larousse XIX в., в основном использовали 
гравюры и схемы, которые не могли пере-
дать динамические процессы. В отличие 
от них, современные цифровые энциклопе-
дии, например Khan Academy и Britannica 
Kids, активно используют интерактивные 
3D-модели (например, строение клетки) 
и видеоматериалы (Britannica Kids, 2023). 
Платформа World History Encyclopedia 

дополняет статьи анимированными кар-
тами военных кампаний, а Encyclopædia 
Britannica встраивает аудиозаписи голо-
сов вымерших животных. Исследования 
(например, Mayer, 2009) показывают, что 
мультимедийный контент способствует бо-
лее глубокому усвоению материала, повы-
шая эффективность обучения на 25–40 % 
за счет вовлечения визуальной и аудиаль-
ной памяти (Mayer, 2009).

Интерактивность и пользовательский 
опыт. Читатели печатных энциклопедий, 
таких как Энциклопедический словарь 
Брокгауза, могли лишь последовательно 
просматривать страницы, не влияя на их 
содержание. В цифровых энциклопедиях, 
таких как Everipedia (основанная на тех-
нологии блокчейна), пользователи могут 
не только редактировать статьи, но и го-
лосовать за достоверность информации 
(Everipedia, 2023). Например, в Wikipedia 
ежемесячно более 300 тыс. участников вно-
сят изменения, а страницы обсуждений 
(например, по теме «Холодной вой ны») со-
держат тысячи комментариев и дискуссий 
(Wikimedia Foundation, 2023). Кроме того, 
проект WikiTribune, основанный Джимми 
Уэйлсом, позволяет пользователям рабо-
тать совместно с журналистами, создавая 
уникальный формат гибрида энциклопедии 
и новостной платформы.

Надежность и достоверность ин-
формации. Печатные энциклопедии, такие 
как печатная версия Stanford Encyclopedia 
of Philosophy, проходили тщательную ре-
дактуру, однако их информация нередко 
устаревала еще до публикации (Stanford 
Encyclopedia of Philosophy, 2023). В цифро-
вых энциклопедиях, таких как Wikipedia, 
реализована многоуровневая система кон-
троля качества: алгоритмы на основе искус-
ственного интеллекта (например, ORES) ав-
томатически выявляют спорные изменения, 
а профессиональные редакторы проводят 
ручную проверку материалов. Например, 
статья о глобальном потеплении в Wikipedia 
имеет статус «избранной», это означает, что 
она прошла более 100 проверок и содержит 
ссылки исключительно на рецензируемые 
источники. В специализированных энци-
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клопедиях, таких как Scholarpedia, статьи 
публикуются только после одобрения как 
минимум тремя экспертами, что позволяет 
снизить процент ошибок до 0,1 % (согласно 
внутренней статистике платформы).

Экономические аспекты. Печатные эн-
циклопедии требовали значительных фи-
нансовых затрат на производство и распро-
странение. Например, ежегодные расходы 
на тиражирование Britannica в 1990-х гг. со-
ставляли около 40 млн долларов. В отличие 
от них, цифровые аналоги радикально сни-
зили стоимость распространения инфор-
мации. Wikipedia финансируется исключи-
тельно за счет пожертвований (ее годовой 
бюджет составляет около 150 млн долла-
ров), а Britannica Online перешла на мо-
дель подписки с абонентской платой в $ 75 
в год. Бесплатные платформы, такие как 
MedlinePlus (медицинская энциклопедия), 
получают государственное финансирова-
ние, в то время как специализированные 
ресурсы, например UpToDate (использу-
емая врачами), монетизируют доступ че-
рез больницы и медицинские учреждения 
(MedlinePlus, n.d.; UpToDate, 2023). Таким 
образом, цифровые технологии значитель-
но упростили доступ к знаниям: по данным 
опросов 2022 г., 90 % студентов по всему 
миру используют Wikipedia в качестве от-
правной точки для научных исследований.

Заключение
Проведенный анализ демонстрирует, 

что эволюция энциклопедий от печатных 
томов к цифровым платформам отража-
ет не только технологический прогресс, 
но и фундаментальные изменения в спосо-
бах производства, распространения и вос-

приятия знаний. Традиционные энциклопе-
дии, такие как L’Encyclopédie или Брокгауз 
и Ефрон, заложили основы систематизации 
информации, однако их статичность, огра-
ниченный доступ и высокая стоимость ти-
ражирования стали вызовами в условиях 
цифровой эпохи.

Цифровые энциклопедии, представ-
ленные Википедией, Stanford Encyclopedia 
of Philosophy и другими ресурсами, прео-
долели эти ограничения, предложив мгно-
венный доступ, динамичное обновление 
контента и интеграцию мультимедиа. Кол-
лективное редактирование, экспертный 
контроль и алгоритмы искусственного ин-
теллекта сформировали гибридные модели 
достоверности, сочетающие открытость 
с академической строгостью. Однако клю-
чевым вызовом остается баланс между опе-
ративностью и точностью, особенно в усло-
виях информационной перегрузки.

Исследования Пенцольда, Мартенса 
и Панга подчеркивают, что цифровые энци-
клопедии трансформируют не только фор-
маты, но и социальные роли: пользователи 
становятся соавторами, редакторы –  продю-
серами контента, а знания –  продуктом 
глобального взаимодействия. Это создает 
новые возможности для образования и на-
уки, но требует переосмысления критериев 
авторитетности и этических стандартов.

Таким образом, электронные энцикло-
педии утвердились как инновационный 
инструмент XXI в., объединяющий насле-
дие прошлого с технологиями будущего. 
Их дальнейшее развитие будет зависеть 
от способности сочетать инклюзивность 
с качеством, обеспечивая устойчивость зна-
ний в эпоху цифровой трансформации.
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Информационный ресурс «Живописный актив»  
как пример современной интернет- энциклопедии  
региональной художественной культуры
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Сибирский федеральный университет  
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Аннотация. В статье на примере просветительского проекта «Живописный актив» 
новосибирской общественной организации “Арт- центр «Красный»” (Новосибирск) 
раскрываются возможности нового способа формирования и функционирования 
энциклопедии региональной художественной культуры. Проблема сохранения 
и репрезентации регионального культурного наследия решается в современном 
обществе при использовании доступных информационных и коммуникационных 
технологий. Эти процессы являются важной частью «экологии культуры» в процессах 
сохранения благоприятной культурной среды, конструирования культурной памяти 
и формирования социальной идентичности на региональном уровне.

Ключевые слова: региональная энциклопедия, сохранение культурного наследия, 
оцифровка «Живописный актив», информационная платформа, интернет- энциклопедия, 
художественная культура Сибири, Союз художников Новосибирска, художники 
Красноярска, НРОО “Арт- центр «Красный»”, дигитализация архивных материалов, 
экология культуры.
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Введение
Подобно актуальности для современ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

проводит межрегиональные конкурсы в об-
ласти искусства.

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

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

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

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

Миссия проекта «Живописный актив» 
определяется его создателями как:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заключение
Информационный ресурс «Жи-

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

Несомненная общественная поль-
за, научная значимость и положительный 
опыт создания новосибирской интернет- 
энциклопедии «Живописный актив» об-
наруживает необходимость создания 
подобных информационных ресурсов 
о художественной культуре других ре-
гионов Сибири и России. Актуализация 
значения оцифровки архивов и фондов 
творческих объединений c последующим 
созданием виртуальных музеев и интернет- 
энциклопедий решает сразу несколько 
важных социокультурных задач: это со-
хранение и репрезентация объектов куль-
турного наследия, их доступность для всех 
категорий заинтересованных пользовате-
лей и возможность организации ценных 
научных исследований в искусствоведче-
ском, культурологическом, историческом, 
социологическом и даже политологическом 
дискурсах.
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Аннотация. Представлены результаты изучения первых русских энциклопедий в сфере 
истории и теории искусства. Данные энциклопедии рассмотрены с концептуальной 
позиции, подчеркивающей, что энциклопедический образ –  это необходимая часть 
национальной культурной идентификации, форма сохранения и воспроизводства 
исторической и культурной памяти нации. Русские энциклопедии в области истории 
и теории искусства формируют образ России как государства, обладающего уникальным 
художественным культурным пространством, где создаются произведения ранга 
«шедевр», составляющие часть мирового наследия и репрезентирующие российское 
государство как развитое национальное государство, где осуществляются базовые 
практики проекта модерна. Первые специализированные русские энциклопедии 
в области истории и теории искусства выступают репрезентантом художественных 
практик модерна, характерных для соответствующего периода истории российской 
культуры.
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Введение
Энциклопедические проекты характе-

ризуют переход общества от традиционной 
к современной форме, которая в интеллекту-
альных и академических кругах обозначает-
ся как «проект модерна». Будучи значимой 
практикой модерна, энциклопедия струк-
турирует культурную память сообщества 
по национальной компоненте (Avdeeva, 2018; 
Seredkina, 2022; Sertakova, 2013; Degtyarenko, 
2024; Shpak и Kirko, 2024 и др.). Тем самым 
формирующаяся нация получает слож-
ный культурный образ, направленный как 
«внутрь» сообщества, так и «вовне», демон-
стрируя другим нациям и мировому сообще-
ству собственные достижения и энциклопе-

дический образ достижений в области науки, 
искусств и ремесел. Энциклопедический об-
раз нации имеет уникальную форму: только 
через него нация раскрывает собственный 
потенциал и показывает национальное сво-
еобразие как в области основной линейки 
академических дисциплин, так и в области 
свободных искусств, ремесел, технологии, 
техники, промышленности (см. Darnton, 
2009; Kafker, 1981; Rosenzweig, 2006; Walsh, 
1968; Novosadskii, 1931; Nechkina и др., 1934; 
Simon, 2019 и др.; Yakusheva, 1993 и др.). С те-
чением времени энциклопедический образ 
нации увеличивается в объеме, возникает не-
обходимость специализированных энцикло-
педий, связанных с отдельными научными 
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дисциплинами, отдельными искусствами, от-
раслями промышленности, видами ремесел, 
видами искусств (Saitov, 2020; Saitov и др., 
2021; Zotov, 2020; Sertakova, 2024). Сложно 
оценить значение, которое для формирования 
единого общенационального культурного 
пространства имеют энциклопедии в области 
истории и теории искусства. Искусство –  
сложнейший вид человеческой деятельности, 
который в немецкой классической эстетике 
Г.В.Ф. Гегеля и Ф.В.Й. Шеллинга определялся 
как одна из форм постижения «абсолютного 
духа» (для Гегеля –  первая в истории пости-
жения абсолютного духа, для Шеллинга –  
высшая форма) (см. Zhukovsky, Koptseva, 
2004; Zhukovsky и др., 2006; Seredkina, 2013; 
Bukova и др., 2023; Zhigaeva, 2024; Deriglazov, 
2024 и др.) Достижения нации в области ис-
кусства, как правило, являются важной ча-
стью ее национального самоопределения и ее 
национального образа в мировом сообществе. 
Складывание нации происходит в различных 
и комплексных процессах, среди которых 
развитие и распространение свободных ис-
кусств, имеющих уникально- национальные 
формы, является важнейшим фактором 
национального строительства (см. Zotov, 
2024; Komleva, Kamenetsky, 2019; Koptseva, 
2013; 2024; Korochkina, 2013; Lapteva, 2024; 
Frolova, 2023; Shushpanov, 2024; Shan, 2024 
и ряд других).

Формирование художественной куль-
туры нации и появление зрелых форм этой 
культуры обязательно примут форму энци-
клопедии, связанной с историей и теори-
ей искусств. В энциклопедический образ 
будут входить несколько слоев, уровней: 
будет развернута широкая панорама миро-
вого искусства и даны определения важней-
ших понятий и концептов истории и теории 
мирового искусства, но обязательно будут 
определены наиважнейшие культурные 
герои нации –  мастера искусств (включая 
архитектуру и литературу) и художествен-
ных ремесел, сумевшие создать националь-
но своеобразные и уникальные произведе-
ния, признанные как внутри национальной 
художественной культуры, так и в мировом 
сообществе. Тем самым эти произведения 
вписываются в круг знаний и достиже-

ний национального и мирового уровней 
(Sitnikova и др., 2023; Koptseva и др., 2024; 
Libakova и др., 2016; Sertakova, Gerasimova, 
2013; Sitnikova, 2024; Degtyarenko и др., 
2024; Dao, 2024; Beletskaya, 2024; Sang, 
2024; Shurygina, 2024; Mikhailova, 2023; 
Kirko, 2022 и др.).

Модернизация России сопровождается 
созданием энциклопедических образов ее 
общенациональных достижений (Koptseva 
и др., 2022; Koptseva и др., 2023). Энци-
клопедические образы складываются по-
степенно и имеют определенную историю. 
Целью данного исследования является рас-
смотрение важнейших узловых точек появ-
ления энциклопедических образов России 
в контексте истории и теории искусства. 
В результате будут выявлены некоторые 
закономерности формирования энциклопе-
дического образа и выводы о дальнейшей 
динамике российских энциклопедий в об-
ласти истории и теории искусства как одной 
из наиболее значимых культурных практик 
эпохи модерна. Заметим, что в дискуссии 
о хронологических рамках проектах модер-
на авторы данной статьи придерживаются 
позиции, согласно которой эпохи постмо-
дерна и метамодерна выступают инвари-
антами социальных и культурных практик 
модерна, преодолевающими те практики 
модерна, которые подвергаются критике, 
но действующими в рамках ряда культур-
ных практик модерна, в том числе продол-
жая демократизацию образования и тем са-
мым расширяя границы просветительского 
проекта и совершенствуя его основные ме-
ханизмы.

Русские протоэнциклопедии  
по истории и теории искусства

К русским протоэнциклопедиям при-
нято относить ряд древнерусских книг, 
содержащих элементы оформления, анало-
гичные современным справочникам и со-
блюдающие примерные их формы, когда 
слова организуются по алфавитному и/или 
тематическому принципу. Хронологически 
речь идет о книгах XIII–XVIII вв. Таки-
ми книгами- протоэнциклопедиями были 
в первую очередь «Азбуковники», древ-
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нейшим из которых является так называе-
мый «Новгородский азбуковник», который 
также известен как «Словарь иноземных 
слов», помещенный в Новгородскую кор-
мчую книгу (1282 г.) (Novgorodskii slovar 
XIII v., 1849). В «Словаре» к сфере истории 
и теории искусства можно отнести всего 
несколько слов, однако очень интересным 
оказывается их перевод на современный 
русский язык. Слово «лик» переводится 
как «мысль», слово «Кондрат» как «медь» 
(что имеет отношение к художественному 
материалу), слово «Етам» как «вещь идоль-
ская» (что может иметь отношение к ху-
дожественным вещам), а слово «Иоанн», 
которое имеет значение для священнодей-
ствия в аспекте сакрального художества, 
как «благодать» (Novgorodskii slovar XIII v.: 
120–121). Выбор данных слов обосновыва-
ется их значением для канонической право-
славной живописи, связанной с созданием 
сакральных предметов –  икон.

В следующей по хронологии русской 
протоэнциклопедии «Новгородский словарь 
XV в.» (1849) присутствует слово, уже до-
вольно близкое к тематике истории и теории 
искусства: «художество» в значении «хи-
трость» (Novgorodskii slovar XV v., 1849).

В еще одной протоэнциклопедии 
«Лексикон славеноросский и имён тол-
кование» авторства лексикографа, поэ-
та и художника- гравёра Памвы Берныды 
(XVII в.) к сфере истории и теории искусства 
можно отнести следующие слова «Икона 
и образ –  икона глаголется от еже плодови-
тися. Словенски же образ за еже образовати 
ино лице» (Leksikon Pamvy Beryndy, 1849: 
43–44). «Иконник –  маляр образов» (Там 
же: 44). Будущая эстетическая категория 
«красота» определяется здесь как «оздоба» 
(Там же: 51), «красование» как «радование» 
(Там же: 51), «художник» как «ремеслен-
ник» (Там же: 114), «худов» как «мудрый» 
(Там же: 114), «художество умное» как «хи-
трость», «ремесло», «умеетность», «наука 
книг» (Там же: 114).

Таким образом, слово «художе-
ственный» в некоторых своих инвариан-
тах –  «худов», «художник», «художество 
(умное)» –  зафиксировано в русских про-

тоэнциклопедиях XV и XVII вв. в значении 
«умное деяние», «действие, построенное 
на мудрости книг», «умное делание рука-
ми». Тогда как протоэстетическое понятие 
«красование» понимается в XVII в. как «ра-
дость», «радоваться». «Икона» как форма 
сакральной живописи трактуется в прото-
энциклопедии XVII в. как «изображение 
лица», как «образование лица».

Следующий период издания русских 
протоэнциклопедий связан с культурно- 
интеллектуальной деятельностью в Россий-
ской империи XVIII в., когда уже сложились 
институции мирового уровня –  Импера-
торская Академия наук, Кунсткамера, пер-
вые Императорские университеты. В ка-
честве репрезентанта протоэнциклопедий 
XVIII в. рассмотрим «Пространное поле, 
обработанное и плодоносное, или Всеоб-
щий исторический оригинальный словарь. 
Из наилучших авторов, как российских, так 
и иностранных, выбранный, сочинённый, 
и по азбучным словам расположенный п.п. 
священником Иоанном Алексеевым».

Автор этого памятника энциклопеди-
ческой деятельности Российской империи 
XVIII в. священник московского Храма 
Спаса- на- Бору о. Иоанн Алексеев во всту-
пительной статье к своему труду пишет, 
что запланировано 12 томов, однако в ти-
пографии было отпечатано две книги –  том 
1 (объемом 783 страницы) и часть 1 тома 
2 (объемом 1037 страниц). Известно, что 
к изданию нелицеприятно отнеслись ака-
демики Императорской Академии наук, 
видимо, поэтому другие книги напечатаны 
не были, равно как и сам труд не был ре-
комендован для использования в учебном 
процессе образовательных учреждений 
тогдашней России.

В этой протоэнциклопедии, которую 
современники оценили не очень высоко, 
привлекает трактовка следующих понятий 
из области истории и теории искусства: 
из 1 тома –  «архитектор», «архитектура», 
«асклепиады» (стихи), «аурипигмент» 
(краска) (Prostrannoye pole, 1793); из ча-
сти 1 тома 2 –  «Белая краска», «бель» –  
краска, «бергерин» –  краска, «бронза» –  
композиция (Prostrannoye pole, 1794). Так, 
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об «архитекторе» написано: «сим именем 
называется тот, который к строению дела-
ет планы и рисунки, ведет самое строение 
и дает нужные предписания каменщи-
кам, плотникам, кровельщикам и другим 
мастеровым, которые под ведением его 
работают. Геометрия и Механика суть 
единственные орудия архитектора. Он ста-
рается, во-первых, на данном месте стро-
ение расположить выгоднейшим образом, 
частные дома строить с приятною просто-
той, наблюдая всевозможную выгодность 
и крепость; располагает и размеряет в уме 
своем по местоположению устроение вели-
колепных храмов Божиих, дворцов, кора-
бельных вместилищ и пристаней, проры-
тие каналов, соединяющих два моря или 
две реки, и вычисляет все размеры к наве-
дению мостов и т.д. Хороший Архитектор 
должен иметь многие дарования сверх тех 
всеобщих знаний, без которых обойтись 
ему нельзя. За главное упражнение должен 
почитать он рисование, которое составля-
ет душу всех его творений. Ему надлежит 
разуметь Геометрию, яко единственное 
средство к порядочному расположению 
мыслей и к направлению руки его; знать 
также теску камней, яко основание всей 
работы при строении, и перспективу для 
определения различных оптических точек 
и сведения крепости, которую он должен 
дать высотам, коих снизу видеть не мож-
но. Великий Князь и Вседержитель Рос-
сийский Иоанн Васильевич Грозный ис-
требовал из Италии архитектора именем 
Петра, который двор Государев, и до днесь 
в Кремле стоящий, и иные многие здания, 
гражданские и церковные, построил и по-
чинил» (Prostrannoye pole, 1793: 687–689).

В целом текст данной статьи весьма 
доходчиво и полно объясняет читателю 
как функции архитектора, так и набор зна-
ний и умений, который соответствует этой 
профессии. Даже приводится краткая исто-
рическая справка о первом российском ар-
хитекторе, и сам труд архитектора оцени-
вается автором очень высоко. Содержание 
данной статьи вполне может быть исполь-
зовано в культурных исследованиях Рос-
сии XVIII в. как в аспекте культуры повсед-

невности, так и в аспекте художественной 
культуры. При этом данная протоэнцикло-
педия имеет многие технические признаки 
современных энциклопедий. Так, вверху 
страницы, справа для нечетных страниц 
и слева для четных страниц, даны буквен-
ные указатели в соответствии с русским ал-
фавитом, сначала одна буква («А», напри-
мер), потом две буквы («Ар», например), 
потом три буквы («Арх», например).

В целом количество слов, так или ина-
че связанных с областью истории и теории 
искусства (включая архитектуру и литера-
туру), крайне невелико, и в общем объеме 
(как слов, так и страниц) занимает не более 
1 %. Возможно, что в будущих томах эта 
пропорция увеличилась бы в пользу статей 
о художественной деятельности, однако 
рукописей последующих томов этой прото-
энциклопедии не сохранилось. Однако ка-
чество тех статей, которые сегодня можно 
прочитать в книге «Пространное поле…», 
достаточно высокое. Наверное, это могло 
быть издание для образованных граждан 
Российской империи различных сословий, 
а также вполне можно было бы его исполь-
зовать для образования детей, но этого 
не случилось. И данная протоэнциклопедия 
XVIII в. осталась скорее историческим из-
дательским раритетом, чем просветитель-
ским проектом модерна.

Энциклопедические издания  
в области истории и теории искусства  
в России XIX –  начала XX вв.

В XIX в. выходило множество много-
томных универсальных энциклопедий, из-
датели которых предпринимали попытку 
систематизации знаний в каждой узкона-
правленной области. Эти издания богаты 
обширным фактологическим и историче-
ским материалом, что делает их ценными 
справочными пособиями. Кроме того, по-
мимо большого количества статей, пере-
веденных из зарубежных энциклопедий, 
увеличивается количество оригинальных 
публикаций русских авторов. Практически 
в каждой энциклопедии среди алфавитных 
статей можно встретить материалы с заго-
ловками «изящные искусства», «художе-
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ственное произведение», «художественная 
промышленность», «художественное обра-
зование», «искусство и наука», «архитек-
тура», «музыка» и т.п., что говорит об уже 
формирующемся комплексном представле-
нии о художественных практиках и миро-
вом культурном наследии.

В середине 1820-х гг. был издан «Эн-
циклопедический словарь» С. И. Селива-
новского (Entsiklopedicheskii slovar’, 1823–
1825), в 1830-е гг. вышел в свет 17-томный 
«Лексикон Плюшара» (Entsiklopedicheskii 
leksikon, 1835–1841), а затем был выпущен 
«Справочный энциклопедический сло-
варь» А. Старчевского- Крайя в 12 томах 
(Spravochnyi entsiklopedicheskii slovar’, 
1847–1855). Во второй половине XIX в. наи-
более популярным был «Русский энцикло-
педический словарь» И. Н. Березина (Russkii 
entsiklopedicheskii slovar’, 1873–1879).

Событием мирового масштаба ста-
ло издание в России в конце XIX в. мно-
готомного «Энциклопедического сло-
варя» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона 
(Entsiklopedicheskii slovar’ F. A. Brokgauza 
i I. A. Efrona, 1890–1907), который стал од-
ним из самых авторитетных русскоязыч-
ных энциклопедий и занял достойное место 
в мировой энциклопедической литературе. 
Издание состоит из 86 полутомов и отли-
чается высоким научным уровнем матери-
алов. Одновременно издавалась «Большая 
энциклопедия» С. Н. Южакова (Bol’shaya 
entsiklopediya, 1900–1909), а в начале ХХ в. 
вышли первые тома одной из крупнейших 
дореволюционных универсальных энци-
клопедий –  энциклопедии братьев Алексан-
дра и Игнатия Гранат (Entsiklopedicheskii 
slovar’ br. A. i I. Granat, 1910–1948).

В качестве репрезентанта энци-
клопедий XIX в. можно рассмотреть 
«Справочный энциклопедический сло-
варь» Старчевского- Крайя Spravochnyi 
entsiklopedicheskii slovar’, 1847). В содер-
жании одной из статей под названием «Ис-
кусство» поднимаются значимые вопросы: 
определение, суть и назначение искусства, 
классификация и виды искусства и худо-
жественных произведений, взаимосвязь 
науки и искусства, необходимые качества 

художника, функции и роль зрителя про-
изведений искусства, история и философия 
искусства.

Таким образом, в XIX –  нач. XX вв. 
в России энциклопедическое дело находи-
лось на высшем этапе развития. Появились 
специализированные издания, в том числе 
в области культуры и искусства. С одной 
стороны, это означает, что формат энци-
клопедий был признан и освоен, с другой 
стороны, появление энциклопедий –  это 
признак развитого национального самосо-
знания. Национальная энциклопедия отра-
жала образ мысли и актуальное состояние 
российского общества и его художествен-
ного культурного пространства.

Заключение
Проект модерна возникает не на пу-

стом месте, а на базе формирующихся прак-
тик этнокультурных групп, которые в бу-
дущем составят национальное культурное 
ядро. Если рассматривать создание энци-
клопедий как значимую культурную прак-
тику проекта модерна, то можно предполо-
жить, что развернутой энциклопедической 
деятельности предшествовали культурные 
протоформы, истоки формирования энци-
клопедического образа нации. В развитой 
модели национальные формы энциклопе-
дий имеют специализированные форматы, 
в том числе в области истории и теории 
искусства. В российском проекте модерна 
протоэнциклопедиями по истории и теории 
искусства были издания XVIII в., среди ко-
торых выделяются своим неосуществлен-
ным замыслом два тома книги «Простран-
ное поле, обработанное и плодоносное, или 
Всеобщий исторический оригинальный 
словарь» авторства московского священ-
ника Иоанна Алексеева, однако в силу 
комплекса причин это издание не было за-
вершено и не стало русским аналогом фран-
цузской «Энциклопедии». Но в нем было 
опубликовано 992 статьи на русском языке 
по различным видам науки и ремесел, что 
представляет собой значительный культур-
ный труд, который имеет большое значение 
для истории русских энциклопедий эпохи 
Просвещения.
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С начала XIX в. в наиболее развитых 
странах начали активно издаваться наци-
ональные энциклопедии. Это стало все-
общей тенденцией в развитии передовых 
государств, в которых наука стала приоб-
ретать ключевую роль в жизни общества. 
Главенствующей идеей создателей энци-
клопедий была идея о том, что энцикло-
педия –  это зеркало общества, которое ее 
и создает, отражая современные потребно-
сти и национальный дух. Именно поэтому 

Россия, как и другие развитые и развива-
ющиеся страны, нуждалась в создании 
собственных самостоятельных и ориги-
нальных энциклопедических произведе-
ний. К созданию первых универсальных 
многотомных энциклопедий в нашей стра-
не были привлечены крупнейшие ученые 
и литераторы, что сделало эти труды важ-
нейшими памятниками научной деятель-
ности российского интеллектуального со-
общества XIX –  нач. XX вв.
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Обзор отечественных энциклопедических изданий  
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Аннотация. Статья посвящена обзору российских энциклопедий по искусству 
для детей, созданных в XX–XXI вв. Авторы рассматривают детские энциклопедии 
по искусству как специализированный вид издания, сочетающий признаки 
энциклопедистики и детской литературы. В статье выделяются особенности 
данного типа энциклопедий и рассматриваются основные издания, вышедшие в свет 
в советский период, а также в Российской Федерации вплоть до сегодняшнего времени. 
Авторы приходят к выводу, что детская энциклопедия по искусству является срезом 
оптики и мировоззрения своего времени. Именно поэтому в статье выделяются три 
наиболее значимых этапа развития этого типа изданий: советский период, нулевые 
годы XXI в. –  середина 2010‑х гг., с середины 2010‑х гг. по настоящее время. Для 
каждого периода характерны свои особенности в подходе к детской энциклопедии, 
которые проявляются в стилистике языка и оформления, принципах систематизации 
и объемах материала и др.

Ключевые слова: энциклопедии для детей, энциклопедии по искусству, советские 
энциклопедические издания по искусству для детей, российские энциклопедические 
издания по искусству для детей в XXI в.

Научная специальность: 5.10.1. Теория и история культуры, искусства.

Цитирование: Пименова Н. Н., Букова М. И., Кистова А. В. Обзор отечественных энциклопедических 
изданий по истории искусства для детей XX–XXI вв. Журн. Сиб. федер. ун- та. Гуманитарные 
науки, 2025, 18(4), 703–712. EDN: WEJOBH

Введение
Энциклопедические издания в мировой 

культуре имеют длительную историю и пре-
следуют цель формирования «круга знаний», 
изложенных в доступной для широкого чита-
теля форме. По словам одного из создателей 
знаменитой французской энциклопедии Ж. 
Л. Д’Аламбера, энциклопедия должна «объе-
динить знания и изложить их в общей систе-
ме, чтобы сохранить их для современников 
и будущих поколений» (Karev, 2005: 146). 
Энциклопедия стала не просто справочным 
изданием, но одним из ключевых средств 
самообразования и расширения эрудиции. 

Во многом к этому привело применение ал-
фавитного принципа расположения статей 
в издании, что позволило обратиться к эн-
циклопедии любому грамотному человеку 
и без труда найти информацию, даже не раз-
бираясь в сопутствующем контексте. Пинци-
пом энциклопедии стала и системность: так, 
«Энциклопедия, или толковый словарь наук, 
искусств и ремесел», выходившая во второй 
половине XVIII в. под редакцией Д. Дидро 
и Ж. Л. Д’Аламбера, впервые последователь-
но демонстрирует отказ от суммы знаний 
в пользу системного рассмотрения явлений 
в энциклопедии (Simon, 1984). Между поня-
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тиями, изложенными в статьях, устанавлива-
ются связи, они сведены в систему, встроены 
в классификацию областей научного знания. 
В XXI в. в научной литературе обсуждается 
актуальность энциклопедии для современно-
го мира: в статье отечественного классика 
энциклопедической деятельности В. М. Ка-
рева (Karev, 2005) уделено внимание при-
чинам «энциклопедического бума» второй 
половины ХХ в. и специфике кризиса начала 
века XXI. В качестве причин бума изданий 
автор называет «мифологизацию универ-
сальности энциклопедии» как ««книги книг», 
делающей ненужными все остальные книги» 
(Karev, 2005: 147), сложности современного 
положения связывает в том числе с растущей 
конкуренцией с электронными средствами 
информации, а кризис также видит во вли-
янии массовой культуры, отчего в энцикло-
педистике «универсальность подменяется 
псевдоуниверсальностью, справочность –  
сенсационностью и пр.» (Karev, 2005: 147).

Одним из видов энциклопедий явля-
ется специализированная или тематиче-
ская энциклопедия, которая сосредоточена 
на определенной области знания, конкрет-
ном предмете интереса (Nesterov, 2003: 
91). Энциклопедии об искусстве относятся 
именно к тематическим, при этом традици-
онно в них использованы ключевые энци-
клопедические принципы –  систематизация 
знаний по теме, встроенность элементов 
в общую целостность и приведение статей 
в соответствие с алфавитным порядком.

Энциклопедии для детей представля-
ют собой еще более специализированное 
издание, подчиненное всем необходимым 
требованиям детской литературы и при 
этом сохраняющее основные признаки эн-
циклопедии.

Как отмечают современные иссле-
дователи, изучение отечественных эн-
циклопедических изданий началось еще 
в XIX в. (Istoriya i sovremennoe sostoyanie 
è nciklopedistiki, 2021). Среди первых ав-
торов отмечают обзоры В. Р. Зотова, 
И. М. Остроглазова, А. В. Старчевского, 
которые являлись участниками создания 
отечественных энциклопедий (Zotov, 1888; 
Ostroglazov, 1890; Starchevskij, 1890).

Изучение отечественной энциклопе-
дистики в советское время связано с двумя 
крупными этапами: 1) работа над Большой 
советской энциклопедией в 1920‑е гг., ког-
да исследованием истории и методики эн-
циклопедий в основном занимался Инсти-
тут книги, документы и письма АН СССР 
(Trudy` Instituta knigi…, 1934); 2) период 
1950–60‑х гг. –  время возобновления кни-
говедческих исследований и энциклопеди-
стики (Kaufman, 1955, 1960; Petrov, 1960).

В XXI в. вектор в исследованиях от-
ечественных энциклопедий сместился 
на региональные издания и подходы в свя-
зи с активным развитием региональных 
центров энциклопедистики (Ryaxovskaya, 
2013). Среди трудов, посвященных система-
тизации истории развития и современному 
состоянию российской энциклопедистики, 
можно назвать работы В. И. Гульчинского, 
С. В. Волкова, А. И. Соловьева, Г. В. Яку-
шевой (Gul`chinskij, Volkov, 1997; Solov̀ ev, 
1993; Yakusheva, 1993).

В настоящее время одним из самых ак-
тивных центров изучения отечественной 
энциклопедистики является Уфа, где разра-
батывается научно‑ методологическая осно-
ва региональной энциклопедистики (Saitov, 
2012). Одним из современных направлений 
исследований является изучение практики 
информатизации энциклопедий, создания 
онлайн‑ энциклопедий и общих тенденций 
трансформации культуры (Shpak, 2023, 
2023a, 2024; Xvorostov, 2023; Monajkina, 2023; 
Lapteva, 2024; Kopceva, 2024; Kostỳ lev, 2024).

Важно отметить, что изучение эн-
циклопедий по искусству для детей за-
нимает скромное место в отечественной 
исследовательской литературе. Детские эн-
циклопедии по искусству, созданные в XX 
и XXI вв., как отдельное и самостоятельное 
явление рассматриваются впервые в рамках 
настоящей статьи.

Методология
Исследование в качестве ключевых 

материалов опирается на обзор отечествен-
ных энциклопедических изданий по искус-
ству для детей, выпущенных в XX–XXI вв., 
а также на отечественные исследования, 
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посвященные истории и методике рос-
сийской энциклопедистики в XX–XXI вв. 
В качестве основных методов исследования 
применяются источниковедческие методы 
описания, анализа, сравнения. В основе ме-
тодологии исследования изданий по искус-
ству лежат принципы современной теории 
изобразительного искусства В. И. Жуков-
ского и Н. П. Копцевой (Beleczkaya, 2024; 
Deriglazov, 2024; Zhigaeva, 2024, 2024a; 
Sertakova, Leshhinskaya, Kolesnik, Sitnikova, 
2023; Kolesnik, Omelik, 2024; Lisavina, 
Smolina, 2023; Metody`…, 2020; Novaya…, 
2015; Russkaya…, 2024, 2023; Sitnikova, 
2024).

Обсуждение
Детская энциклопедия  
по искусству как тип издания

Энциклопедии для детей –  вид изданий, 
предназначенный не предельно широкой ау-
дитории, его задача –  просвещение подрас-
тающего поколения, в настоящее время та-
кие издания также учитывают возможности 
совместного прочтения детьми и родителя-
ми и даже создают условия такой предмет-
ной семейной коммуникации. Справочная 
литература, ориентированная на читателей‑ 
детей, использует средства научной по-
пуляризации, как дидактической, так 
и художественно‑ образной, а также состав-
лена так, что допускает сквозное прочтение 
материала, при этом жанрово статьи таких 
изданий тяготеют к очерку (Karaychentseva, 
2004). Также энциклопедии для детей отли-
чает большое количество иллюстративного 
материала, сопровождающего статьи. В слу-
чае энциклопедий по искусству это также 
значимая характеристика издания, посколь-
ку сама предметность этой темы требует де-
монстрации произведений.

В современной научной литературе 
обсуждение энциклопедических изданий 
по искусству, предназначенных для детей, 
не слишком широко, но имеет ряд направ-
лений. Одни публикации ориентированы 
на оценку опыта, рефлексию истории по-
добной литературы для детей и в целом 
характерных черт такого типа издания, 
другие –  на издательскую практику и со-

ставление в результате анализа примеров 
подобных изданий списка рекомендаций 
по их подготовке. В первом направлении 
публикаций исследователи обсуждают, 
какое издание можно назвать первым эн-
циклопедическим для детей на русском 
языке. Все называемые ими издания –  пере-
водные, опубликованы во второй половине 
XVIII в. (Fundaminskiy, 1989: 147; Kir’yanov, 
1985: 61). В качестве лучшего дореволюци-
онного энциклопедического издания для 
детей называют «Детскую энциклопедию», 
вышедшую в издательстве И. Д. Сытина 
в 1913–1914 гг. и состоящую из 10 томов 
(Kolosova, 2018: 271), в ее основе также ан-
глийское издание (автор А. Ми), существен-
но доработанное российскими редактора-
ми. В то же время исследователи уделяют 
внимание историческому контексту, в кото-
ром в России стали появляться системати-
зированные издания для юных читателей, 
и первоначальным задачам таких изданий: 
уже первые российские издания для детей 
предназначались не только для того, что-
бы «передать сведения по разным наукам», 
но и чтобы «обучить и воспитать подрас-
тающее поколение» (Mantsevich, 2011: 68), 
большая часть из них также использовалась 
как средство обучения (Rakhmatova, 2020: 
396). В научной литературе не возникает 
сомнений, что именно книги для детской 
и юношеской аудитории имеют более ши-
рокое назначение, помимо образовательной 
и воспитательной функций отмечаются 
и другие. Сопоставляя энциклопедические 
издания для мальчиков и для девочек, ис-
следователи указывают на то, что эти изда-
ния в том числе направлены на формирова-
ние в представлениях детей общепринятых 
норм (Kolosova, 2009). Несмотря на суще-
ственную роль аудиовизуальной информа-
ции в повседневности детей и юношества, 
исследователи отмечают, что, согласно 
данным психологов и социологов начала 
XXI в., дети старшего дошкольного и млад-
шего школьного возраста на фоне массового 
отказа от чтения часто обращаются к энци-
клопедической литературе (Kolosova, 2018).

Публикации, ориентированные на из-
дательскую практику, составляют пред-
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ставление о специфике подготовки такого 
издания и включают рекомендации. Ка-
ждая из них имеет конкретный предмет 
своего рассмотрения: направлены на вы-
работку предложений концепции детского 
электронного энциклопедического издания 
(Korochkina, 2013), описывают опыт созда-
ния литературной энциклопедии для детей 
в опоре на решение актуальных проблем 
приобщения дошкольников к художествен-
ной литературе (Makarova, 2019), а также 
рассматривают возрастную специфику 
подростков как читателей (Stepanova, 2016). 
В последней статье автор в завершение при-
ходит к составлению рекомендаций по ра-
боте редактора над энциклопедическим 
изданием по искусству для подростковой 
читательской аудитории, подразделенных 
на базовые положения, а также рекоменда-
ции в отдельных направлениях работы –  
структура, увлекательность изложения 
информации, графический материал, спра-
вочный аппарат, редакционно‑ технические 
характеристики. Автор обращает внимание 
на то, что для подростковой аудитории важ-
на возможность объединения всех статей 
в гипертекст посредством системы пере-
крестных ссылок, актуализации материала 
с помощью вопросов в тексте, возможность 
броузинга посредством представления ма-
териала на странице и в статье не линей-
но, а древовидно, т.е. «не как монолитный 
текстовый блок, а как совокупность отдель-
ных фрагментов, обладающая визуальной 
целостностью», для чего также предназна-
чена система композиционно‑ графических 
и внутритекстовых выделений элементов 
материала (Stepanova, 2016: 69). Если в слу-
чае с работой А. Е. Степановой можно гово-
рить о детальном анализе, то большая часть 
публикаций ограничивается довольно об-
щими формулировками и краткой фиксаци-
ей лишь некоторых элементов работы над 
энциклопедическими детскими изданиями 
(Yevstigneyeva, 2019; Khramov, 2022).

Отечественные энциклопедии  
по искусству для детей в ХХ и XXI вв.

Рассмотрим несколько наиболее репре-
зентативных изданий, разработанных в на-

шей стране в XX–XI вв. Репрезентативность 
определяется популярностью издания, т.е. 
количеством упоминаний в соцсетях, про-
фессиональных форумах, обращением к не-
скольким видам искусства в тексте и систе-
матизации истории искусства по тому или 
иному принципу.

«Детская энциклопедия. Том 12. 
Искусство», издательство «Педагогика», 
1977 г.

Энциклопедия представляет собой 
сборник авторских статей коллектива из 38 
авторов на темы от максимально общих 
(«Архитектура»; «Средневековое искусство 
Прибалтики», «Из истории кукольного теа-
тра») до аналитических («Народные истоки 
русского театра», «Как хранят и изучают 
памятники изобразительного искусства 
и архитектуры», «От чего зависит красота», 
«Песни») (Detskaya è nciklopediya, 1977). 
Хронологически охватывает историю ис-
кусства от древнейших времён до акту-
ального времени (первобытное искусство, 
«Советское искусство 60–70 гг.»), тема-
тически –  это история изобразительного 
искусства, музыки, театра, оперы, балета, 
цирка, кино и телевидения. Издание со-
держит вступление, в котором в эмоци-
онально окрашенной форме обозначена 
цель энциклопедии –  по её прочтении «Вы 
обогатитесь духовно, острее почувствуете 
красоту родной страны, ее природы и лю-
дей, грандиозность всего творимого ими 
на пути к коммунизму». Здесь же даётся 
определение понятия искусства, связанное 
с марксистско‑ ленинской эстетикой, где ис-
кусство –  это результат труда человека, спо-
собность человека создавать прекрасные 
произведения. Используется идеологиче-
ски окрашенная лексика («искусство капи-
талистических стран»; «история искусства 
нашей Родины», «Песни, зовущие к борьбе). 
Задача издания –  дидактическая («как мож-
но ярче и правдивее показать жизнь совет-
ских людей»), максимально полно на акту-
альную дату представить все достижения 
человечества в искусстве, особо подчер-
кнув роль искусства современников (из 576 
страниц издания половина отдана разделу 
«Из истории советского искусства»): искус-
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ство развивается эволюционно, «обогаща-
ясь и совершенствуясь», искусство союзных 
республик «… так же, как и литература, до-
стигает одинаково высокого уровня во всех 
национальных республиках».

«Энциклопедия для детей. Том 7. Ис-
кусство», издательство «Аванта+», 1997–
2001 гг. Издание состоит из трех частей, 
две из которых посвящены истории таких 
видов искусства, как архитектура, изо-
бразительное и декоративно‑ прикладное 
искусство, а третья –  истории музыки, те-
атра и кинематографа. Жанрово издание 
обозначено как очерки: «очерк архитек-
туры, изобразительного и декоративно‑ 
прикладного искусства», где часть 1 –  «с 
древнейших времён до эпохи Возрожде-
ния», она состоит из тринадцати разделов 
(E`nciklopediya dlya detej, 1997), часть 2 –  
«с XVII в. до наших дней», в нее включе-
ны шесть разделов (E`nciklopediya dlya 
detej, 1999); часть 3 –  «очерк музыки, теа-
тра и кино с момента их возникновения 
и до наших дней» (E`nciklopediya dlya 
detej, 2001). В подготовке частей издания 
участвовали специалисты из различных 
институций, среди которых Российская 
академия художеств, Российская академия 
наук, Государственный институт искус-
ствознания, Московский государствен-
ный университет, Государственный музей 
изобразительных искусств, Государствен-
ная Третьяковская галерея, Центральные 
научно‑ реставрационные проектные ма-
стерские, Российский государственный гу-
манитарный университет, Московская го-
сударственная консерватория, Российская 
академия театрального искусства, Научно‑ 
исследовательский институт киноискус-
ства. Обозначая задачи издания, авторский 
коллектив в первой части в нескольких 
тезисах введения отстраивается от опти-
ки предыдущего –  советского –  периода: 
так, искусство отражает жизнь (о чём пи-
сали советские исследователи), но «в бо-
лее широком смысле» (E`nciklopediya dlya 
detej, 1997). Энциклопедия берёт за основу 
контекстуальный подход интерпретации 
произведений, предлагает смотреть на них 
«глазами тех, для кого они были написа-

ны». Обращение к искусству даёт читате-
лю (зрителю), помимо возможности раз-
вить вкус, возможность исследовать мысль 
коллектива профессионалов‑ составителей 
энциклопедии о том, что «искусство –  это 
форма познания мира» (а не его отраже-
ния), оно «изменяет человека». Читателю 
вместе с авторами предстоит познакомить-
ся с разными определениями искусства, 
«каждое из них показывает лишь одну 
из граней истины». Используемый язык –  
без излишних терминов и усложнений, при 
этом не нарочито упрощённый, а доступно 
объясняющий серьезные концептуальные 
идеи («… их задача заключалась не в том, 
чтобы воспроизвести конкретную натуру, 
а в том, чтобы создать некий обобщенный 
образ…»).

Паола Волкова «Художники. Искус-
ство детям», издательство «АСТ», 2016 г. 
Автор –  искусствовед, историк искусства, 
известная серией передач «Мост через без-
дну» на канале «Культура», а также серией 
одноименных книг. Принцип построения 
издания –  рассказ об эпохе западноевро-
пейского искусства через биографию зна-
кового автора –  от Джотто до Пабло Пи-
кассо, и через произведение‑ репрезентант 
(Volkova, 2016). Важно отметить, что раз-
говор идёт исключительно о живописи (из-
редка о графике), и в полной мере назвать 
издание энциклопедией нельзя, однако из-
вестность П. Д. Волковой и ее вклад в изу-
чение истории искусства дают основание 
рассмотреть эту книгу в качестве «непро-
ходного» источника. Рассчитано содер-
жание на читателя младшего школьного 
возраста, однако некоторые лексические 
обороты и отдельные слова могут вызы-
вать сложности («эпитеты», «на сломе двух 
столетий», «долгие глаза»). Книга издана 
уже после смерти П. Д. Волковой и пред-
ставляет собой компиляцию из различных 
её материалов; используется речь от пер-
вого лица, создавая ощущение того, будто 
идёт академическая лекция, во множестве 
снабженная «живыми» подробностями 
из биографии различных людей. В какой‑ 
то мере издание –  расшифровка живой 
эмоциональной речи, представляющее ин-
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терес как один из вариантов отношения 
к истории искусства как к пространству 
больших идей, высоких мотиваций и в це-
лом увлечься миром искусства, стать «точ-
кой входа».

Серия книг: «Удивительное искус-
ство детям. От Древнего мира до Лео-
нардо да Винчи», «Большое искусство 
детям: от барокко до Ван Гога», «Со-
временное искусство детям. От модерна 
до Бэнкси», Анастасия Постригай, Татья-
на Григорьян. Все книги входят в серию 
«История и наука Рунета. Детям», изда-
тельство «АСТ», 2021 и 2022 гг. Авторы 
серии –  искусствовед, блогер po_pop_art 
Анастасия Постригай и детский психолог 
Татьяна Григорьян. В работе с историей 
искусства применяется традиционный, 
хронологически‑ тематический, принцип 
описания (искусство Древней Греции: ар-
хитектура, театр, керамика, скульптура; 
искусство готики: витраж, архитекту-
ра, скульптура, костюм, миниатюра; мо-
дерн: архитектура, графика, декоративно‑ 
прикладное искусство) (Postrigaj, 2021, 
2022). В книгах два вступления: для 
взрослого и для ребёнка. Вступление, об-
ращенное ко взрослому, сразу обозначает 
цель издания –  подружить ребёнка с ис-
кусством, поскольку цель этой дружбы –  
помочь через искусство «увидеть связи 
между разными предметами и явлениями 
в жизни». Язык обращения –  простой, ис-
пользуются доверительные формулиров-
ки типа «не переживайте, если до этого 
дня вы не разбирались в искусстве», «не 
стесняйтесь менять сценарий, если он вам 
не подходит». В этом смысле изучение 
искусства становится общим, семейным 
делом, объединяющей традицией бесед 
о совместном новом знании. Оно возника-
ет в процессах обсуждения прочитанного 
взрослым и ребёнком (блок «Давай пого-
ворим!») и выполнения практических за-
даний, ориентированных именно на детей 
трёх возрастных категорий и чаще всего 
разбитых по типам искусства (архитекту-
ра, скульптура/ декоративно‑ прикладное 
искусство, живопись/ графика). Вступле-
ние, обращённое к ребенку («привет, наш 

маленький друг!»), кратко обозначает цель 
работы с книгой –  «отправляешься в пу-
тешествие» и предлагает форматы работы 
(«много играть, рисовать, лепить и стро-
ить»). Один из главных вопросов, сквозь 
призму которого идёт повествование,– 
«Как это устроено и для чего?». Таким об-
разом, в энциклопедии 2020‑х гг. история 
искусства не становится исключительно 
фоном для проведения совместного до-
суга –  она становится основой для бесед 
взрослого и ребёнка, совместных откры-
тий, развития навыков экстраполяции, 
контекстного и критического мышлений.

Издательство «Искусство –  XXI век» 
издает серию «Детям об искусстве»: в ней 
вышло 8 книг, в том числе книга Татья-
ны Скоробогатовой «Детям об искус-
стве. Русское искусство», 2023 г. Изда-
ние позиционируется как «не учебник», 
а «короткие рассказы с картинками о рос-
сийских художниках и их работах». Пред-
ставлены репрезентанты отечественного 
искусства –  иконопись XIV в., работы 
профессиональных живописцев XVIII в., 
современники (Skorobogatova, 2023). Ма-
териал обозначен как «путешествие, кото-
рое обещает нам открытия и новый взгляд 
на знакомые картины». Используемый 
язык –  доступный, содержит множество 
наводящих вопросов, тексты небольшие 
и ориентированные не на описание ра-
боты, а на стимулирование на её рассма-
тривание и исследование самим читате-
лем (зрителем). Подборка художников 
в издании нетривиальна: помимо широко 
известных авторов представлены и мало-
известные художники ХХ в. –  Анатолий 
Зверев, Василий Ситников.

Заключение
Энциклопедии для детей по искус-

ству –  это специализированные и темати-
ческие издания. Помимо основных перво-
начальных задач, таких как просвещение 
(образование) и воспитание юных читате-
лей, в настоящее время они также позволя-
ют формировать у детей разных возрастов 
представления об общественных нормах, 
создавать почву для налаживания меж-
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культурной коммуникации, поддерживать 
национальную идентичность, а также соз-
дают условия для общения детей и роди-
телей. Безусловно, детские энциклопедии 
с самого начала своей истории отличались 
оформлением текстов посредством графики 
и иллюстраций, и современные исследова-
тели также выделяют специфические сред-
ства для адаптации материала энциклопе-
дий к восприятию детьми разного возраста. 
В России история издания энциклопедий 
для детей началась со второй половины 
XVIII в., с переводных изданий. «Детская 
энциклопедия», изданная И. Д. Сытиным 
в 1913–1914 гг., уже была очень масштаб-
ной (10 томов), но тем не менее не включала 
в себя материал по искусству. Издание эн-
циклопедий по искусству для детей начи-
нает свою историю уже в советское время. 
Так, во втором издании «Детской энцикло-
педии» от издательства «Просвещение» 
(1964–1969), которая в первой редакции 
1958–1962 гг. включала в себя 10 томов, поя-
вились тома, посвященные художественной 
культуре (11. Язык. Художественная лите-
ратура; 12. Искусство).

Можно проследить, что детские изда-
ния по искусству в разные исторические 
периоды базируются в целом на общем ма-
териале (классическая история искусства, 
репрезентируемая либо через хронологию, 
географию, либо через биографии конкрет-
ных авторов, разбор произведений), но от-
личаются в интерпретационной составля-
ющей задач и целей искусства и рассказов 
о нём читателю. Любая энциклопедия как 
дайджест актуальных знаний есть срез 
оптики и мировоззрения своего времени. 
В данном случае детская энциклопедия 
по искусству:

– в советский период представляет 
собой инструмент воспитательный, рас-
сматривающий искусство как один из ин-
струментов дееспособности идеологиче-
ской теории; издание создается научным 
коллективом, под единой обложкой объе-
диняя разные страны, эпохи, типы искус-
ства;

– в нулевые годы XXI в. до середины 
2010‑х гг. –  это всё ещё авторский коллек-
тив, издание стремится к всеохватности 
(большое количество страниц, иллюстра-
ций), но искусство уже рассматривается как 
особый способ мировоззрения, и читателю 
(зрителю) предлагается среди множества 
фактов выбрать такие, которые позволят 
именно ему сформировать своё представле-
ние о цели искусства;

– с середины 2010‑х гг. по настоящее 
время издание создаётся с практической 
пользой –  это инструмент развития и\или 
усиления семейных связей, построения 
беседы с ребёнком с целью выработки об-
щего знания (не назидательность и нраво-
учительность, а диалогичность). Изданиям 
присущи яркие иллюстрации, упрощен-
ный язык (но не содержание), ориентация 
на практическую полезность полученных 
знаний. Четко обозначена авторская фи-
гура и позиция (например, это может под-
чёркиваться лексическими конструкция-
ми); авторами книг выступают не только 
исследователи‑ искусствоведы, но и меж-
дисциплинарные специалисты, специа-
листы в области коммуникаций. Следует 
отметить серийность подхода в изданиях: 
разные темы –  это разные книги, что ча-
стично объясняется маркетинговым ходом, 
частично –  необходимостью быть удобным 
для читателя.
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Solov`ev A. I. Rossijskie è nciklopedii: Sostoyanie, problemy ,̀ perspektivy :̀ Doklad na godichnom 
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«Художественная энциклопедия» (1886) Ф. И. Булгакова  
как репрезентант российских энциклопедических проектов  
второй половины XIX в. по истории и теории искусств

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

Аннотация. В статье анализируется практика создания энциклопедических изданий 
в области истории и теории искусства в XIX в. на примере искусствоведческих 
трудов искусствоведа, художественного критика и историка книг Федора Ильича 
Булгакова (1852–1908). В статье проводится их источниковедческий анализ с целью 
выявления концептуальных особенностей создания первых энциклопедий в России 
по теории и истории искусств. Проведенный обзор энциклопедических проектов, 
разработанных Ф. И. Булгаковым, позволил проследить становление в XIX в. нового 
подхода к работе с данными в области искусства. В этот период важным признается 
необходимость создания условий для обеспечения общедоступности знаний по истории 
и теории искусства. Это предопределило ценность систематизации и группировки 
материала в рамках энциклопедических изданий, посвященных исключительно области 
искусства. Большая заслуга в этом направлении принадлежит Ф. И. Булгакову, который 
впервые в России предпринял попытку создания художественной энциклопедии, 
благодаря чему к началу XX в. российское искусствознание вышло на новый уровень 
своего научного осмысления и теоретизирования. Созданные во второй половине 
XIX в. энциклопедические издания, посвященные искусству, являются сегодня 
ценным историческим источником, который может служить в качестве необходимого 
фактологического материала для последующего более глубокого анализа отдельных 
художественных произведений, творчества мастеров, а также в целом истории 
развития искусства до начала XX в.

Ключевые слова: художественные энциклопедии, история и теория искусств, 
Ф. И. Булгаков, энциклопедические издания XIX в.

Научная специальность: 5.10.1. Теория и история культуры, искусства (культурология).

Цитирование: Середкина Н. Н. «Художественная энциклопедия» (1886) Ф. И. Булгакова как 
репрезентант российских энциклопедических проектов второй половины XIX в. по истории и теории 
искусств. Журн. Сиб. федер. ун- та. Гуманитарные науки, 2025, 18(4), 713–724. EDN: PIFOPF

Введение
Создание энциклопедии представ-

ляет собой один из векторов научно- 
исследовательской работы, который имеет 
свою историю становления и развития в той 
или иной области знания. Данный вектор 
научно- исследовательской работы основы-
вается на принципе систематизации имею-
щегося в научном знании материала. Особую 

ценность имеют энциклопедии, посвященные 
одной какой-либо отрасли знания, посколь-
ку они ориентированы на ее всестороннее 
раскрытие через систему определенных по-
нятий, присущих данной отрасли. Подобная 
профессионализация энциклопедического 
издании в области искусства начала склады-
ваться в России в XIX в. благодаря научно- 
исследовательской и издательской деятельно-
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сти искусствоведа, художественного критика 
и историка книг Федора Ильича Булгакова 
(1852–1908). Его деятельность внесла большой 
вклад в развитие российского искусствозна-
ния. Область искусства представляла главный 
для него научный интерес, что нашло свое 
отражение в ряде его публикаций, которые 
отличаются энциклопедической направлен-
ностью изложения материала. Одним из ре-
презентативных энциклопедических проектов 
в области истории и теории искусства второй 
половины XIX в. является его труд «Худо-
жественная энциклопедия» (1886, 1887). Он 
представляет собой наиболее масштабную 
по охвату материала работу, призванную 
систематизировать и упорядочить имеющиеся 
к тому времени сведения по истории и теории 
искусств.

Наряду с оценкой данного труда в статье 
анализируются и другие энциклопедиче-
ские издания по истории и теории искусств 
Ф. И. Булгакова с целью выявления особен-
ностей создания искусствоведческих энци-
клопедий в России в XIX в. Основным мето-
дом исследования выступил качественный 
контент- анализ (Vezetiu, Vovk, 2022), позво-
ливший выявить характеристики анализируе-
мых исторических источников, их структуру, 
тематические направления опубликованных 
в них текстов, а также концептуальные осо-
бенности российского энциклопедического 
издания XIX в. в целом по теории и истории 
искусств.

Обсуждение
История формирования энциклопедиче-

ских изданий, содержащих сведения об искус-
стве, анализируется В. Г. Власовым (Vlasov, 
2009). Становление подобного рода изданий 
автор связывает с практикой создания римля-
нами своих первых энциклопедий. В после-
дующем практика систематизации материала 
была поддержана греческими и латинскими 
авторами при создании их собственных тру-
дов. В содержание этих энциклопедических 
трудов наряду с широким спектром освещае-
мых здесь вопросов включались и сведения, 
касающиеся сферы искусства.

Первые попытки осмысления и теорети-
зирования понятия «энциклопедия» прихо-

дятся на период XVII в. В этот период слово 
«энциклопедия» было впервые вынесено 
в заголовок самой работы, которой стала 
«Энциклопедия по курсу философии» Йо-
ханна Хайнриха Альштеда (Vlasov, 2009). 
В XVIII в., согласно В. Г. Власову, продолжи-
лось осмысление предназначения энциклопе-
дии английскими и французскими учеными 
(Vlasov, 2009). Анализируя отличительные 
особенности энциклопедий XVIII–XIX вв., 
В. Г. Власов отмечает в качестве недостатка 
отсутствие в изданиях методологической 
основы в организации материала.

Практика создания энциклопедий 
в России берет свое начало с конца XVIII в., 
со времени выхода в свет труда российского 
исследователя и историка В. Н. Татищева –  
«Лексикон российский исторический, гео-
графический, политический и гражданский» 
(Saitov, Agliullina, Latypov, 2021; Simon, 2019). 
В XIX в. энциклопедии приобрели востребо-
ванность со стороны общества, и, как след-
ствие, в это время значительно увеличилось 
количество опубликованных энциклопедиче-
ских изданий (Chernyshev, 2020). В большин-
стве случаев они не имели узконаправленной 
тематики и освещали на своих страницах 
достаточно широкий спектр вопросов по раз-
личным тематикам. Среди данного спектра 
тем освещались и вопросы искусства. По-
добный эклектизм в содержании К. Р. Симон 
относит к недостаткам дореволюционных 
российских энциклопедий при общем высо-
ком их уровне (Simon, 2019).

Особой тематической направленностью 
отличалось издание «Художественной энци-
клопедии» Ф. И. Булгакова. Е. Г. Назимко об-
ращается к «Художественной энциклопедии» 
Ф. И. Булгакова как источнику, содержащему 
в себе профессиональную терминологию 
в рамках отечественной художественной кри-
тики. Согласно автору, «… интересующие нас 
термины … ценны как констатация факта их 
присутствия в языке художественной крити-
ки» (Nazimko, 2016: 122). В. Р. Зотов в своей 
статьей, посвященной обзору российских эн-
циклопедических словарей и опубликованной 
впервые в 1888 г. в журнале «Исторический 
вестник», выделяет издание «Художественной 
энциклопедии» Ф. И. Булгакова наряду с ра-
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ботами Л. Симонова «Словарь практических 
сведений, необходимых в жизни всякому» 
и С. А. Венгерова «Критико- биографический 
словарь русских писателей и ученых» как 
необходимое «в культурном значении» (Zotov, 
2020: 18). Автор критически анализирует 
содержание энциклопедии Ф. И. Булгакова, 
отмечая недостаточные полноту, точность 
и системность в изложении материала. На-
ряду с этим В. Р. Зотов выделяет и значимые 
положительные для второй половины XIX в. 
стороны данного энциклопедического изда-
ния, полагая, что «это все-таки довольно по-
лезное издание и единственное у нас в сфере 
изящных искусств» (Zotov, 2020: 19).

Таким образом, сама проблематика 
разработки энциклопедии в области искус-
ства является обсуждаемой в научном со-
обществе. Однако ее обсуждение сводится 
главным образом к анализу общей практи-
ки становления и развития энциклопедий 
в целом. Как отдельный предмет изучения 
данный вопрос не получил своего должно-
го освещения в научной литературе.

Анализ энциклопедических изданий 
по истории и теории искусств Ф. И. Булгакова

Федор Ильич Булгаков активно зани-
мался научно- исследовательской, публи-
кационной и издательской деятельностью 
(Kononova, 2018; Knigovedenie …, 1982). 
Особое место в его профессиональной де-
ятельности занимала сфера искусства. Дан-
ной области у него посвящен ряд работ, 
содержание которых выстроено по принци-
пам энциклопедического издания.

Энциклопедическую направленность 
в изложении материала можно уже просле-
дить в «Отчете о деятельности общества 
любителей древней письменности за 1877 
год», составленного Ф. И. Булгаковым 
(Otchet o deyatel’nosti …, 1878). Отчет вклю-
чает в себя 16 приложений, которые пред-
ставляют перечень отдельных изданий об-
щества любителей древней письменности, 
каждое из которых подробно анализиру-
ется Ф. И. Булгаковым. Среди этих прило-
жений имеются приложения, посвященные 
искусствоведческой тематике. Например, 
в приложении № 1 к Отчету дана инфор-

мация по изданию «Описания афонских 
монастырей»; в приложении № 2 описаны 
изданные Обществом гравированные изо-
бражения иконы Божией Матери, отмечает-
ся, что они «представляют весьма важный 
материал для изучения нашей древней ико-
нописи и живописи…» (Otchet o deyatel’nosti 
…, 1878, прил. 2: 3); в приложении № 4 да-
ется описание издания Общества «Житие 
Алексея Митрополита», в котором отмеча-
ется важность рисунков, «какими украшена 
почти каждая страница «Жития», представ-
ляющая таким образом тщательно иллю-
стрированную биографию св. Алексея ми-
трополита» (Otchet o deyatel’nosti …, 1878, 
прил. 4: 3); в приложении № 6 описывается 
значение сравнительной азбуки, изданной 
Обществом по рукописи князя П. П. Вя-
земского, предназначенной для толкования 
крюковых нот, здесь же представлен пере-
чень существующих изданий, предоставля-
ющих сведения о крюковых нотах (Otchet o 
deyatel’nosti …, 1878, прил. 6).

Особое внимание обращает на себя 
«Иллюстрированная история искусств» 
В. Любке, которая была переведена 
Ф. И. Булгаковым с немецкого на русский 
язык и издана в Санкт- Петербурге в 1901 г. 
В предисловии к изданию обосновывает-
ся значимость искусства, необходимость 
знания его истории, а также имен видней-
ших мастеров и их произведений. Каждый 
из разделов данного издания выстроен в со-
ответствии с хронологическим принципом, 
включающим в себя актуальные сведения 
эпохи XIX в. Наряду с этим изложение ма-
териала систематизировано в соответствии 
с принципами этнографического метода, 
позволившего «проследить художествен-
ное развитие каждой нации» (Lyubke, 1901: 
7). Ориентированность издания на широ-
кую аудиторию определила и стиль изло-
жения материала, который отличается про-
стотой, общедоступностью и отсутствием 
подробной детализации.

Особый интерес для Ф. И. Булгакова 
представляло изобразительное искусство. 
Его он рассматривал через анализ творче-
ского пути отдельных художников. Резуль-
таты данной работы Ф. И. Булгакова отра-
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жены в ряде его монографий, в частности, 
таких как «Альбом русской живописи: 
картины Г. И. Семирадского» (Bulgakov, 
1898), «Павел Андреевич Федотов и его 
произведения, художественные и литера-
турные» (Bulgakov, 1893), «Василий Васи-
льевич Верещагин и его произведения» 
(Bulgakov, 1896), «Ж.-Л. Э. Мейсонье и его 
произведения» (Bulgakov, 1907), «Адольф 
Менцель и его произведения» (Bulgakov, 
1897a), «Людвиг Кнаус и его произведения» 
(Bulgakov, 1897b), «Альма Тадема и его 
произведения» (Bulgakov, 1897). Каждый 
из этих трудов включает в себя очерк, по-
священный описанию творческого пути ху-
дожника, а также перечень его работ, пред-
ставленный в виде опубликованных в труде 
репродукций.

Более целостное представление о раз-
витии современного для Ф. И. Булгакова 
русского искусства изложено в его биогра-
фическом словаре под названием «Наши 
художники» (живописцы, скульпторы, мо-
заичисты, граверы и медальеры) на акаде-
мических выставках последнего 25-летия: 
биографии, портреты художников и снимки 
с их произведений» (1889–1890). Это двух-
томник, в котором в алфавитном порядке 
по фамилиям перечислены имена россий-
ских мастеров, приведено подробное описа-
ние их творческого пути, в частности, зафик-
сированы года их ученичества, фамилии их 
учителей, основные заслуги, а также приве-
дены названия их работ, некоторые из них 
опубликованы в этом же издании (Bulgakov, 
1889). Об энциклопедичности данного изда-
ния свидетельствует тот подход, которым 
руководствовался Ф. И. Булгаков при его 
подготовке. В его основе лежала строгая 
объективность и фактологическая направ-
ленность в изложении материала, что соот-
ветствовало критериям научности и специ-
фике энциклопедического издания в целом.

Одним из репрезентативных энцикло-
педических проектов по истории и теории 
искусств XIX в. является «Художественная 
энциклопедия» (рис. 1) Ф. И. Булгакова.

Энциклопедия была задумана 
Ф. И. Булгаковым в виде трехтомника. Од-
нако в свет вышли лишь два тома: первый 

Рис. 1. Титульная страница первого 
тома «Художественной энциклопедии» 
Ф. И. Булгакова. Источник изображения: 

Художественная энциклопедия:  
(иллюстрированный словарь  

искусств и художеств).  
Сост. Ф. И. Булгаков. Т. 1. СПб.: А. С. Суворин, 1886

Fig. 1. The title page of the first volume  
of F. I. Bulgakov’s “Art Encyclopedia”.  

Image source: Art Encyclopedia: (Illustrated  
Dictionary of Arts and Crafts). Comp. F. I. Bulgakov.  

Vol. 1. St. Petersburg: A. S. Suvorin, 1886

том был издан в 1886 г., второй –  в 1887 г. 
Издание имеет подзаголовок –  «Иллюстра-
тивный словарь искусств и художеств». 
В предисловии к первому тому автором 
подробно описаны цель издания и его 
структура. Главное предназначение энци-
клопедии виделось в осуществлении им 
просветительской функции, а именно рас-
ширении границ представлений общества 
о том, что такое искусство и какова специ-
фика его языка.

В противовес общепринятому пред-
ставлению об ограниченности искусства 
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энциклопедия призвана была показать все 
многообразие видов, составляющих дан-
ную область. Помимо таких видов искус-
ства, как архитектура, скульптура, живо-
пись и декоративное искусство, к истории 
и теории «изящных искусств» Ф. И. Булга-
ков относит медальерное дело, геральди-
ку, керамику, ювелирное дело, производ-
ства художественной промышленности, 
в том числе столярное, токарное, пере-
плетное искусство и др. (Hudozhestvennaya 
enciklopediya …, 1886). Наряду с этим со-
здание энциклопедии было обусловлено 
необходимостью точного определения тер-
минов, используемых в области искусства. 
Этому Ф. И. Булгаков придавал большое 
значение, обосновывая это тем, что «обще-
понятная терминология может значитель-
но сокращать для него (техника) время» 
(Hudozhestvennaya enciklopediya …, 1886: 
3). Выявленная ученым необходимость 
фиксации и систематизации существую-
щих видов искусства, а также уточнения 
терминологического аппарата этой области 
определили направленность излагаемого 
в художественной энциклопедии содер-
жания. Особое внимание в энциклопедии 
уделялось также топографии и географии 
искусства.

Уникальность художественной энци-
клопедии состояла в том, что она представ-
ляла собой первый в России опыт подобного 
издания. Отсутствие аналоговых образцов 
в мировой практике Ф. И. Булгаков называет 
самой главной трудностью, с которой при-
шлось столкнуться при подготовке данного 
издания (Hudozhestvennaya enciklopediya 
…, 1886). Существующие художественные 
словари содержали лишь сведения по от-
дельным отраслям, но всем им не хватало, 
согласно Ф. И. Булгакову, «полноты по ча-
сти терминологии» (Hudozhestvennaya 
enciklopediya …, 1886: 5). В связи с этим 
Ф. И. Булгаков ставит перед собой задачу 
комплексного описания фактов искусства, 
«изложения художественных идей и объяс-
нения всех терминов искусств и ремесел» 
(Hudozhestvennaya enciklopediya …, 1886: 4).

Источниковедческой базой для со-
ставления художественной энциклопедии 

послужил достаточно обширный круг как 
зарубежных, так и российских пособий. 
В предисловии к первому тому энцикло-
педии автором особо отмечаются «труды 
Куглера, Любке, … литографированные 
записки А. И. Сомова и И. И. Горностае-
ва, … труды Н. Аристова, Ф. И. Буслаева, 
Бутовского, К. Герца, Д. В. Григоровича, 
И. Е. Забелина, Иверсена, Н. П. Конда-
кова, митрополита Макария, П. Н. Пе-
трова, В. А. Прохорова, Д. А. Ровинского, 
П. И. Савваитова, Сахарова, арх. Саввы, 
В. В. Стасова, А. С. Уварова, Г. Ф. Филимо-
нова» (Hudozhestvennaya enciklopediya …, 
1886: 5).

Помимо отсутствия на момент созда-
ния художественной энциклопедии анало-
говых проектов существовала также еще 
одна трудность, которую упоминает в пре-
дисловии Ф. И. Булгаков. Связана она была 
с неразработанностью русского искусства 
и малодоступностью существующих иссле-
дований для широкого круга людей. Поэто-
му художественная энциклопедия рассма-
тривалась также в своей посреднической 
функции, объединяющей в себе научный 
материал и ориентированность содержания 
издания на широкую аудиторию.

Наконец, важным представлялось 
включение в энциклопедию кроме фактов 
по русскому искусству специальной ху-
дожественной терминологии, в том чис-
ле отражающей различные старинные 
технические выражения. С этой целью 
автором была проделана большая рабо-
та по изучению имеющихся руководств 
«по различным ремеслам и мастерствам» 
(Hudozhestvennaya enciklopediya …, 1886: 
5), а также технических изданий «Това-
рищества общественной пользы», всех 
словарей, «начиная от изданного Техни-
ческим обществом и кончая … «Алфавит-
ным сборником слов» (по строительному 
искусству) Савельева» (Hudozhestvennaya 
enciklopediya …, 1886: 5). По каждому из на-
правлений энциклопедии были отобраны 
наиболее соответствующие тематике тру-
ды, а также привлекался материал научных 
статей таких журналов, как «Историче-
ский вестник», «Древняя и Новая Россия», 
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«Вестник общества древнерусского искус-
ства», «Архитектурный вестник» и др. Та-
ким образом, проанализировав и обобщив 
имеющиеся данные, Ф. И. Булгаковым была 
разработана художественная энциклопе-
дия, включающая в себя «указания, справ-
ки и объяснения по истории, теории и тех-
нике искусств в обширном значении этого 
слова» (Hudozhestvennaya enciklopediya …, 
1886: 6). В целом энциклопедия охваты-
вает широкий круг вопросов из области 
искусства. Сам Ф. И. Булгаков описывает 
направленность содержания энциклопе-
дии следующим образом: «По истории 
искусств предлагаются здесь обзоры раз-
вития их, по национальным особенностям, 
с синхронистическими таблицами. Выда-
ющиеся эпохи охарактеризованы особо. 
Определению особенностей каждого стиля 
посвящены отдельные статьи. По топогра-
фии искусств указаны все местности, где 
находятся выдающиеся художественные 
памятники, коллекции, музеи, галереи. 
Главнейшие памятники различных стилей 
описаны по местностям. Их отличитель-
ные качества, в свою очередь, рассмотре-
ны отдельно. Немало внимания обращено 
и на художественную трактовку сюжетов 
библейских, легендарных и мифологиче-
ских, на символы и аллегории. Кроме того, 
отдельно описаны знаменитые произведе-
ния известных мастеров и особое место от-
ведено алфавитному списку монументаль-
ных статуй с указанием авторов их и мест, 
где поставлены они» (Hudozhestvennaya 
enciklopediya …, 1886: 6).

Одной из важнейших особенностей 
«Художественной энциклопедии», которой 
придавал большое значение Ф. И. Булгаков, 
является словарь. При этом Ф. И. Булгаков 
обращает внимание, что сокращение объ-
ема значения слов достигалось не в ущерб 
полноты их определений. Иными словами, 
формулировке определений слов отводи-
лось большое внимание. В словарь включа-
лись также специальные иностранные тер-
мины, которые означали «материал, орудие, 
специальную местную отрасль художества 
в какой-либо стране» (Hudozhestvennaya 
enciklopediya …, 1886: 7).

Описанию биографии мастеров уделе-
но в энциклопедии небольшое внимание. 
Согласно автору, это лишь увеличило бы 
общий объем издания. Деятельность же 
«важнейших» мастеров охарактеризова-
на при описании особенностей отдельных 
художественных школ (Hudozhestvennaya 
enciklopediya …, 1886: 8).

Как того требует научное издание, ху-
дожественная энциклопедия Ф. И. Булга-
кова сопровождается библиографическим 
списком. Важнейшие труды при этом могли 
включаться в сам текст некоторых статей.

Большое значение автором придава-
лось иллюстрациям, которых, по замеча-
нию Ф. И. Булгакова, значительно больше, 
чем в зарубежных художественных слова-
рях. Рисунки рассматривались как то, что 
может дополнить приведенный текстовый 
материал, сделать его более ясным и точ-
ным. Среди используемых рисунков «более 
1200 резаны на дереве А. И. Зубчанино-
вым специально для настоящего издания» 
(Hudozhestvennaya enciklopediya …, 1886: 8).

Первый том энциклопедии содер-
жит 535 рисунков и охватывает материал 
в пределах букв от А до I. Издан он был 
в 1886 г. в Санкт- Петербурге типографией 
А. С. Суворина. Общая структура первого 
тома включает в себя предисловие от авто-
ра, список значений сокращений, перечень 
словарных статей и список иллюстраций, 
включенных в данный том художественной 
энциклопедии.

Предисловие достаточно объемно, 
здесь Ф. И. Булгаков раскрывает общий 
замысел создания художественной энци-
клопедии, описывает структуру и содер-
жательную направленность энциклопедии, 
выражает свою точку зрения на необходи-
мость составления подобного издания.

Само содержание энциклопедии под-
чинено логике систематизации художе-
ственных терминов в алфавитном порядке. 
В пределах каждой буквы подобран опреде-
ленный ряд терминов, каждый из которых 
раскрывается в объеме от одного предло-
жения до достаточно развернутой словар-
ной статьи. Отдельные словарные статьи 
сопровождаются рисунками, визуально де-
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монстрирующими значение того или иного 
слова (рис. 2).

В качестве визуального материала не-
редко используются репродукции произве-
дений искусства, которые соответствуют 
по своей тематике описываемому термину, 
содержанию словарной статьи. Например, 

при раскрытии значения имени «Арид-
на» автор включает рисунок, сделанный 
по скульптурному произведению А. Данне-
кера «Ариадна на острове Наксос» (рис. 3).

Словарные статьи по отдельным видам 
искусства достаточно объемны и содержа-
тельны. Они сопровождаются таблицами, 

Рис. 2. Начальная страница «Художественной энциклопедии» Ф. И. Булгакова. 
 Источник изображения: Художественная энциклопедия: (иллюстрированный словарь  

искусств и художеств). Сост. Ф. И. Булгаков. Т. 1. СПб.: А. С. Суворин, 1886

Fig. 2. The initial page of F. I. Bulgakov’s “Art Encyclopedia”.  
Image source: Art Encyclopedia: (Illustrated Dictionary of Arts and Crafts).  

Comp. F. I. Bulgakov. Vol. 1. St. Petersburg: A. S. Suvorin, 1886
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обобщающими их историческое развитие. 
В данных таблицах представлена система-
тизация истории развития отдельно, напри-
мер, западноевропейской и российской ар-
хитектуры или живописи.

Архитектура России в художественной 
энциклопедии Ф. И. Булгакова представ-
лена в следующей периодизации: русско- 
византийский стиль, московское зодчество, 
новейшая архитектура (XVIII–XIX вв.). 
Каждый из этих периодов характеризует-
ся с позиции господствующего в тот или 
иной период стиля или влияний. Здесь же 
перечислены репрезентативные архитек-
турные сооружения. Например, новейшая 
архитектура России характеризуется го-
сподством стиля рококо, который, согласно 
данным энциклопедии, был присущ в боль-
шей степени архитектуре России XVIII в. 
Российская архитектура XIX в. развивает-

ся, согласно автору, в соответствии с тре-
мя следующими тенденциями: во-первых, 
архитектура подвержена зарубежному вли-
янию, во-вторых, характерно ее развитие 
в русле академического стиля, в-третьих, 
актуальной была тенденция восстановле-
ния древнерусских форм. Среди репрезен-
тантов российской архитектуры новейшего 
периода названы петербургский и царско-
сельский дворцы Растрелли (XVIII в.), Ка-
занский собор и собор св. Исаакия в Санкт- 
Петербурге, храм Христа Спасителя 
в Москве (Hudozhestvennaya enciklopediya 
…, 1886: 56).

Живопись России раскрывается в эн-
циклопедии в следующей периодизации: 
подражательный период с XVIII в. до 30-х 
гг. XIX в., переходный период с 1830-х гг., 
начало самобытного творчества до полови-
ны 1850-х гг., новейшая живопись. Для каж-

Рис. 3. Иллюстрация к словарной статье, посвященной имени «Ариадна».  
Источник изображения: Художественная энциклопедия: (иллюстрированный словарь  

искусств и художеств). Сост. Ф. И. Булгаков. Т. 1. СПб.: А. С. Суворин, 1886

Fig. 3. Illustration to the dictionary entry dedicated to the name “Ariadne”.  
Image source: Art Encyclopedia: (Illustrated Dictionary of Arts and Crafts).  

Comp. F. I. Bulgakov. Vol. 1. St. Petersburg: A. S. Suvorin, 1886
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дого периода выделены ключевые тенден-
ции, выделена система жанров и указаны 
имена художников, развивающих тот или 
иной жанр в соответствующий период сво-
его творчества.

К подражательному периоду отнесе-
ны тенденции, связанные с выработкой 
техники, копированием классиков, влия-
нием «итальянских образцов и француз-
ского классицизма» (Hudozhestvennaya 
enciklopediya …, 1886: 314). Отмечается 
преобладание в исторических композици-
ях мифологических, аллегорических и ге-
роических сюжетов, в портретах –  декора-
тивности. Среди художников, оказавших 
влияние на развитие батальной живописи, 
назван французский живописец Орас Вер-
не, пейзажной живописи –  французский 
живописец Клод Лоррен. Переходный пе-
риод с 30-х гг. отмечен успехами техни-
ки, господством строго академического 
направления, выработкой «оригинальной 
композиции и рисунка» (Hudozhestvennaya 
enciklopediya …, 1886: 315). Для периода 
начала самобытного творчества до 50-х гг. 
господствующим выделено романтическое 
направление, отмечается школа Брюллова 
и «нарождение русской бытовой живописи» 
(Hudozhestvennaya enciklopediya …, 1886: 
315). Новейшая живопись характеризуется 
сменой стилевого направления в сторону 
господства реализма, расцвета «русского 
народного жанра и пейзажа», усовершен-
ствования колорита (Hudozhestvennaya 
enciklopediya …, 1886: 315).

Второй том художественной энцикло-
педии Ф. И. Булгакова был издан в 1887 г. 
В него вошли словарные статьи, охваты-
вающие термины с буквы К до О. Общий 
принцип сопровождения текста визуаль-
ным материалом здесь сохранился. Пред-
ставленный во втором томе энциклопедии 
материал сопровождается 520 рисунка-
ми. Как и в первом томе словарные статьи 
включали также и описания отдельных 
произведений искусства. Рассмотрим при-
мер подобной словарной статьи на примере 
статьи, посвященной описанию Казанско-
го собора, представленной во втором томе 
художественной энциклопедии. Статья до-

статочно объемна и основана она на фик-
сации фактических данных, касающих-
ся строительства собора. Начинается она 
с указания лиц, причастных к возведению 
данного сооружения: «Казанский собор, 
в Санкт- Петербурге на Невском проспек-
те, основан императором Александром I, 
по воле и мысли императора Павла, по пла-
нам академика Воронихина, с колоннадою, 
идущею от главных дверей полукругом 
по площади, наподобие собора св. Петра 
в Риме» (Hudozhestvennaya enciklopediya 
…, 1887: 2). Помимо упоминания имен ста-
тья включает в себя подробное описание 
используемого при строительстве матери-
ала, плана собора и его размеров, а также 
сопровождающих собор образов, рельефов 
и скульптур. Подобного рода словарные 
статьи представляют большую источнико-
ведческую ценность для изучения специ-
фики не только каждого конкретного опи-
сываемого в энциклопедии произведения, 
но и для понимания специфики развития 
данного вида искусства в определенный пе-
риод истории развития культуры в России. 
Кроме того, данные сведения служат осно-
вой для осуществления последующего ана-
лиза данного произведения, интерпрета-
ции отдельных художественных знаков, их 
символического значения для российской 
культуры и формирования картины мира 
русского человека эпохи XIX в.

Заключение
Проведенный обзор энциклопедиче-

ских проектов XIX в. в области искусства, 
разработанных одним из виднейших пред-
ставителей российской науки Федором 
Ильичом Булгаковым, позволил просле-
дить становление нового подхода к работе 
с данными в российской научной мысли. 
Период XIX в. становится важной эпохой 
в развитии энциклопедического знания 
в области искусства в России. В этот пе-
риод важным признается необходимость 
создания условий для открытости сведений 
об истории и теории искусства для широкой 
аудитории. Это предопределило ценность 
систематизации и группировки материа-
ла в рамках энциклопедических изданий 
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именно по истории и теории искусств. 
Большая заслуга в этом направлении при-
надлежит Ф. И. Булгакову, который впервые 
в России предпринял попытку создания ху-
дожественной энциклопедии, отвечающей 
требованиям времени. Анализ энциклопе-
дических проектов Ф. И. Булгакова показал, 
что к началу XX в. искусствознание в Рос-
сии получило прочную теоретическую ос-
нову в виде обобщения и систематизации 
накопленного опыта и фиксации ключевых 

особенностей развития искусства в целом. 
Созданные во второй половине XIX в. эн-
циклопедические издания, посвященные 
искусству, являются ценным историческим 
источником, который может служить в ка-
честве необходимого фактологического ма-
териала для последующего более глубокого 
анализа отдельных художественных произ-
ведений, творчества мастеров, а также в це-
лом истории развития искусства в тот или 
иной исторический период.
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Режиссерские энциклопедии:  
культурологический анализ
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Сибирский федеральный университет  
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. Вопрос о сохранении и трансляции научного знания волновал 
человечество с древних времен. Всевозможные методики, технологии, формы, 
подходящие для решения названной проблемы, создаются на протяжении всей истории 
человечества. В настоящее время существует научное направление, получившее 
название «энциклопедистика», занимающееся изучением широкого спектра 
всевозможных коллекций, собраний, хранилищ многовекового человеческого знания 
в различных сферах. Цель данной статьи –  выявление посредством культурологического 
анализа особенностей режиссерских энциклопедий, рассматриваемых не только 
с позиции формы и содержания знания, собранного в них, но и как самодостаточного 
культурного феномена. Кино, как и другие области искусства, достаточно сложно 
заключить в жесткие рамки классификаций и типологий, подобно тому как это 
делается с явлениями, изучаемыми в рамках естественно- научных исследований, 
точных наук. В связи с этим отбор знаний, необходимых для наполнения режиссерской 
энциклопедии представляет собой специфический процесс. Результатом настоящего 
исследования является раскрытие специфики режиссерских энциклопедий как 
феномена культуры.

Ключевые слова: энциклопедия, режиссерская энциклопедия, наука, искусство, 
кино, режиссер, культурологический анализ.
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Введение
Принято считать, что первые труды, 

которые можно отнести к категории энци-
клопедических, появились в Древнем мире 
на территории Египта и Китая. Значитель-
ный вклад в развитие энциклопедистики 
внесли античные мыслители: греческие 
и римские авторы, создававшие труды, си-
стематизирующие знания в той или иной 
области, например «Метафизика» Аристо-
теля, «Девять книг наук» Марка Теренция 
Варрона, «Естественная история» Плиния 
Старшего. Появление подобных трактатов 
было связано с идеей формирования гармо-
ничной личности, посредством воспитания 

и универсального образования, охватыва-
ющего знания в области «семи свободных 
искусств»: грамматики, риторики, диа-
лектики, арифметики, геометрии, музыки 
и астрономии (в дальнейшем перечень дис-
циплин расширялся). Для обозначения семи 
свободных искусств также использовалось 
понятие «энциклопедия». Слово «энци-
клопедия» является латинизированным 
вариантом греческого выражения enkýklios 
paideía, означавшим «круговое знание», 
«всестороннее образование». С подачи Пли-
ния Старшего понятие «энциклопедия» ста-
ло использоваться для обозначения жанра 
литературы.
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Расцвет энциклопедистики наступа-
ет в эпоху Нового времени. Именно тогда 
в течение длительного времени –  с 1751 
по 1780 год, Дени Дидро и Жаном Д’Алам-
бером была создана «Энциклопедия, или 
Толковый словарь наук, искусств и реме-
сел» (франц. Encyclopédie, ou Dictionnaire 
raisonné des sciences, des arts et des métiers).

История развития энциклопедии как 
феномена теснейшим образом связана 
с развитием научного знания. Стремление 
к разделению единого потока знаний о мире 
на отдельные области, которые в дальней-
шем оформились в научные дисципли-
ны, приводит к возникновению видового 
многообразия энциклопедий и становится 
причиной возникновения узкоспециализи-
рованных изданий. Изначальная установка 
охватить все возможное знание со време-
нем дополняется необходимостью создавать 
словари, справочники, которые бы освеща-
ли только одно какое-либо направление.

В дальнейшем энциклопедия стала 
не только культурным феноменом, обла-
дающим своими специфическими осо-
бенностями. Некоторые исследователи, 
например И. С. Храбрый (Khrabry, 2003), 
относят ее к своеобразным культурным 
институтам, которые не только фиксиру-
ют особенности времени, но и оказыва-
ют существенное влияние на культурные 
процессы. В качестве доказательств автор 
отмечает, что энциклопедия несомненно 
является собранием основных интеллекту-
альных достижений, которые распределе-
ны и систематизированы по научным дис-
циплинам. Помимо этого, энциклопедию 
можно назвать сокровищницей духовной 
культуры, так как ее читают не только для 
пополнения знаний, но и для того, чтобы 
приобщиться к наследию науки и культу-
ры. «Энциклопедия, таким образом, стано-
вится медиумом становления человека как 
культурного существа, способом форми-
рования образованной публики, которая 
цементирует общество» (Khrabry, 2003). 
Также можно сказать, что энциклопедия –  
сложная вещь, в производстве которой за-
действованы разные службы: научные, ре-
дакционные, библиографические. Поэтому 

статус энциклопедий достаточно высок, 
в них видят чаще всего научное и досто-
верное издание, информация в котором со-
ответствует правде.

Со времени появления первых энци-
клопедий до сегодняшнего дня их количе-
ство и тематическое разнообразие значи-
тельно увеличились. С одной стороны, это 
произошло благодаря техническим преоб-
разованиям –  издать энциклопедию сегод-
ня значительно легче и дешевле, особенно 
если принимать во внимание цифровые 
инструменты, которые быстро системати-
зируют материал. С другой стороны, это 
отражает потребность общества к свобод-
ному доступу информации. Именно поэто-
му некоторые энциклопедические проекты, 
построенные по принципу гипертекста (на-
пример, Википедия), сегодня так востребо-
ваны и популярны. Так как предметом на-
шего исследования являются режиссерские 
энциклопедии, обратимся к их подробному 
рассмотрению.

Методология
Методологическим основанием настоя-

щего исследования является герменевтиче-
ский подход, разработанный Клиффордом 
Гирцем (Girts, 2004) и Виктором Терне-
ром в рамках антропологических исследо-
ваний социокультурных феноменов. Его 
применение для культурных исследований 
отмечали разные авторы: А. А. Асадчих, 
Ю. А. Сушинская (Asadchikh, Sushinskaya, 
2023), Н. М. Лещинская (Leshchinskaya, 
2021), К. А. Дегтяренко (Degtyarenko, 2024), 
А. А. Жигаева (Zhigayeva, 2024). Герменев-
тический подход предполагает изучение 
культурных феноменов посредством при-
менения метода интерпретации, который 
является одним из ключевых для культу-
рологического анализа. Данный подход вы-
бран в качестве базы для изучения режис-
серских энциклопедий в связи с тем, что 
в нем изначально заложено разграничение 
«наук о природе» и «наук о духе», обосно-
ванное Вильгельмом Дильтеем, данное 
условие необходимо для полноценного из-
учения специфики режиссерских энцикло-
педий как феномена культуры.
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Обзор исследовательской литературы

Систематизация, сохранение и транс-
ляция знания –  задачи, которые испокон 
веков увлекали многих выдающихся уче-
ных и общественных деятелей. Современ-
ные отечественные и зарубежные исследо-
ватели занимаются изучением различных 
вопросов в области энциклопедистики. Их 
интересуют принципы отбора научных 
данных, достойных быть включенными 
в состав энциклопедий, способы обработ-
ки информации, классификации и типо-
логизации, а также немаловажен вопрос 
о формах и носителях энциклопедического 
знания. Данная проблематика составляет 
исследовательское поле энциклопедистики 
как науки. Вопрос о разработке концепту-
альных оснований энциклопедистики как 
самостоятельной дисциплины поднима-
ет С. Корсаков (Korsakov, 2005). История 
и становление данной науки детально изу-
чается У. Г. Саитовым (Saitov, 2010). Ученый 
описывает процесс развития энциклопедий 
с момента их возникновения, обращается 
к анализу видов данного литературного 
жанра, а также подчеркивает недостаточ-
ную изученность этих вопросов –  в отече-
ственной науке только в 60–70-х годах XX 
стали появляться труды по теории и прак-
тике создания энциклопедий.

Одним из результатов развития энци-
клопедистики как научной дисциплины 
является создание классификаций, помо-
гающих систематизировать существующие 
издания по разным основаниям. Традици-
онно энциклопедические издания различа-
ют по объему: большие (несколько десят-
ков томов), малые (10–12 томов), краткие 
(4–6 томов) и энциклопедические словари, 
состоящие из 1–3 томов; по структуре: алфа-
витные, систематические; по содержанию 
включенных данных: универсальные или 
общие (по всем отраслям знания), отрасле-
вые или специализированные, региональ-
ные или национальные; по типу носителя: 
печатные, электронные. Также выделяют 
тематические (например, по домашнему 
хозяйству), проблемные (например, фран-
цузская «Энциклопедия сатаны» –  свод ли-
тературных произведений, затрагивающих 

тему черта), персональные («Лермонтов-
ская энциклопедия» в России, «Дантовская 
энциклопедия» в Италии). В зависимости 
от адресата издания энциклопедии разде-
ляют на рассчитанные на специалистов 
либо широкий круг читателей, а также мо-
гут быть учтены гендерные и возрастные 
особенности, например энциклопедии для 
девочек или энциклопедии для юношества 
(Saitov et al., 2021).

Истории становления советской энци-
клопедистики посвящена работа А. А. Чер-
нышева (Chernyshev, 2024). Предметом ис-
следовательских интересов К. Д. Джонсона 
являются особенности развития энцикло-
педического знания в эпоху Возрождения 
(Johnson, 2022). Пример анализа конкрет-
ной энциклопедии «Промышленность 
и техника» представлен в статье Н. П. Коп-
цевой (Koptseva et al., 2023). Острейший 
вопрос современности, касающийся прак-
тически всех сфер жизни, это развитие 
искусственного интеллекта и цифровых 
технологий (Koptseva, Zamarayeva, 2023; 
Yermakov, 2024; Zotov, 2024; Degtyarenko, 
Ermakov, 2024; Baryshev, Koptseva, 2024). 
И этот вопрос также значим для энцикло-
педистики. Например, Р. К. Рябцева изу-
чает влияние развивающихся цифровых 
технологий на лингвистические энцикло-
педические словари, отмечает, что при 
всем совершенствовании технологий ма-
шинный перевод уступает профессиональ-
ному (Ryabtseva, 2024). Можно заключить, 
что в настоящее время актуальными яв-
ляются исследования и в области теории, 
и в области практики энциклопедистики, 
касающиеся как общих вопросов, так и из-
учения отдельных направлений, например 
сосуществования традиционных печатных 
изданий и цифровых.

Целью настоящего исследования явля-
ется изучение режиссерских энциклопедий 
как феномена культуры.

Основная часть
Режиссерские энциклопедии относят-

ся к так называемым энциклопедиям кино, 
связанным с достаточно молодой индустри-
ей и искусством (130 лет) и еще более мо-
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лодой научной отраслью –  киноведением 
или Cinema Studies. Возникли они в связи 
с изменением взгляда на кинематограф как 
на феномен искусства и науки, заданным 
критическими статьями и монографиями, 
авторы которых не только оценивали от-
дельные киноработы и мастерство их соз-
дателей, но и пытались выйти на уровень 
осмысления кино как художественной си-
стемы, которая трансформируется со вре-
менем (Sitnikova et al., 2024; Koptseva М., 
2024). Критики и исследователи кино на-
чали отмечать факторы, которые влияли 
на кино не только экономически, но и эсте-
тически, выявлять традиции и новатор-
ские решения в произведениях, отмечать 
специфический художественный язык кино 
в целом и так называемые авторские стили 
в создании фильмов.

Изменение отношения к кино наблюда-
ется еще в период авангарда. 1920-е годы за-
пускают процессы автономизации кинема-
тографа от опеки других искусств (прежде 
всего театра и фотографии, влияют на фор-
мирование особой эстетики и появление 
художественной ценности вне зависимости 
от успеха картин у «широкой публики»).

Однако особенно важную роль в фор-
мировании режиссерской энциклопедии 
сыграла теория авторства, которая сфор-
мировалась в среде французских кинокри-
тиков (Pacouret, 2019). Данная концепция 
стала явлением, оказавшим сильнейшее 
влияние на понимание структуры произ-
водства, распространения и восприятия 
кинематографических произведений. При-
писывание фильмов режиссерам, а не сту-
диям, авторами французского журнала 
«Les Cahiers du cinéma» и «Новой волны» 
не только расширило их права и творческие 
возможности, но и привело к артификации 
кино –  признанию кинематографа не «на-
родным», но «высоким/элитарным» искус-
ством (Mary, 2006). Именно в рецензиях 
и статьях журнала появившаяся атрибуция 
фильмов авторам сделала кинематограф ав-
тономным. Во- первых, отделив его от дру-
гих произведений искусства и культуры, 
а во-вторых, определив ценность кинемато-
графа, не сводимую к популярности и ком-

мерческому успеху. Как отмечают исследо-
ватели М. Шапиро и Н. Хайнич, критики 
«Les Cahiers du cinéma» изобрели авторство 
режиссеров, выделив их творческую роль 
по отношению к другим участникам произ-
водства фильма в качестве источника идеи 
в ее целостности, именно они этим актом 
возвели кино в ранг искусства (Heinich, 
Shapiro, 2012).

В Америке художественная легитима-
ция кино также произошла в 1960-х годах, 
она была связана с возросшей независи-
мостью режиссеров. Снятие ограничений 
Кодекса Хейса, контркультурные явления 
в обществе и усталость от больших студий-
ных фильмов позволили молодым режиссе-
рам ярко заявить о себе (Osipova, Pimenova, 
2022; Konovalov, 2024). На это повлияло 
и так называемое завершение битвы за ав-
торство фильмов, закончившееся с приня-
тием закона об авторском праве в 1976 году.

В активном внимании к кино с ярко 
выраженными особенностями авторско-
го киноязыка, стиля, высказывания поя-
вился феномен «культовых режиссеров». 
Аналитические работы по исследова-
нию их творчества и работ сегодня очень 
ценны (Sitnikova, 2022; Yuferova, 2024; 
Zhuromskaya, Sertakova, 2024).

Первой энциклопедией кино считается 
«Спутник кинозрителя» британского кри-
тика Р. Дж.Л. Холливелла, опубликован-
ный в 1965 году. Первый тираж этой нова-
торской работы в десять тысяч копий был 
раскуплен за очень короткое время.

В 1977 году Холливелл выпустил 
еще одну энциклопедию –  «Путеводитель 
по фильмам» (Halliwell, 2003). До появле-
ния интернета данные издания считались 
источником № 1 для поиска информации 
по фильмам, а их автор –  знатоком и ис-
следователем кино, чей авторитет повлиял 
не на одно поколение зрителей и будущих 
профессионалов в сфере кино. Единствен-
ным недостатком этих энциклопедий было 
то, что автор был неимоверно предан Зо-
лотому веку Голливуда, а фильмы, снятые 
после 1960-х годов, игнорировал или давал 
по ним нелестные статьи. Придержива-
ясь более современных взглядов, читатели 
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и зрители стали обращать внимание на дру-
гие энциклопедические издания по кино.

Одна из первых энциклопедий ре-
жиссеров –  это «Биографический словарь 
кино» кинокритика Д. Томсона (Thomson, 
1980). Томсон собрал под одной обложкой 
информацию о девятистах деятелях меж-
дународного кинематографа с описанием 
их работ. Это нетипичная киноэнцикло-
педия. Вместо общих аннотаций Томсон 
предложил критическую оценку режиссе-
ров, сделав из энциклопедии «науку по-
нимать кино и писать рецензии». Данное 
издание также стало бестселлером для 
любителей кино, однако по отношению 
к современному кино Томсон давал лишь 
беглый обзор и был весьма субъективен. 
Так, Спилбергу он посвятил целую статью, 
а вот у Кубрика, в котором он не признавал 
режиссера- индивидуалиста, дал только 
фильмографию.

Учитывая бурное развитие техни-
ческих средств, «визуальный поворот» 
в культуре и важность креативных инду-
стрий в современности, внимание к автор-
скому кино стало возрастать с лавиноо-
бразной скоростью. Издания о кино стали 
очень популярными. Количество энци-
клопедий стало увеличиваться, становясь 
неотъемлемым атрибутом современного 
интеллектуала.

Режиссерские энциклопедии –  отно-
сительно современная разновидность эн-
циклопедий о культуре и искусстве. Объе-
диняет их то, что все собранные в едином 
издании статьи и рубрики посвящены лич-
ностям режиссеров, их биографическим 
данным и творчеству. Такие энциклопедии 
чаще называют популярными, хотя они 
весьма аналитичны и созданы в рамках 
киноведения, язык которого более живой 
и неформальный. Так же как и бесспорно 
научные энциклопедии, они построены 
по принципам типологизации, классифи-
кации и систематизации массива знаний. 
Такие энциклопедии позволяют читателям- 
зрителям становиться более просвещенны-
ми в киноискусстве, видеть в режиссере 
художника, обращать внимание на детали 
и понимать, что в истинных произведени-

ях киноискусства нет ничего лишнего, все 
продумано до мелочей. Они учат человека 
быть грамотным, знающим и понимающим 
зрителем.

Существуют подвиды режиссерской 
энциклопедии:

• энциклопедии режиссеров мира 
(Sarris, 1997);

• энциклопедия режиссеров опреде-
ленных стран, где акцент ставится на ма-
стерах, прославивших национальный ки-
нематограф (Кино США. Режиссерская 
энциклопедия; Кино Европы. Режиссерская 
энциклопедия; Кино России. Режиссерская 
энциклопедия и т.д.);

• энциклопедии режиссеров опреде-
ленного жанра или направления (Krautz, 
1991);

• энциклопедии, посвященные од-
ному режиссеру (Энциклопедии Дж. Фор-
да, А. Хичкока, Ф. Ф. Копполы, В. Аллена 
и т.д.).

Несмотря на появившиеся специализи-
рованные сайты и электронные энциклопе-
дии, спрос на бумажные варианты до сих 
пор стабильно высок. Зрители доверяют им 
больше, так как они созданы экспертами, 
критиками и исследователями кино, инфор-
мация о которых обязательно приводится 
в конце каждой энциклопедии.

В качестве репрезентативного примера 
рассмотрим «Энциклопедию французских 
режиссеров» Филиппа Реже (Rège, 2010). 
Данное издание охватывает персоналии всех 
французских режиссеров и режиссеров- 
иностранцев, работавших во Франции 
в течение первого столетия кино и сняв-
ших хотя бы один полнометражный фильм 
(с 1895 по 2005 годы). Таким образом, в эн-
циклопедии представлены как великие ре-
жиссеры, так и малоизвестные, всего около 
3000. Издание энциклопедии включает два 
увесистых тома. Только первый том (от А 
до М) содержит 1471 страницу.

Филипп Реже –  известный историк 
кино, писавший для различных журналов 
на французском (Ciné Zine Zone, Star Ciné 
Vidéo и Le Fulmar) и испанском (Quatermass 
и Nosferatu) языках. Он является автором 
нескольких книг о кино.
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Автор энциклопедии охватывает де-
ятельность режиссеров разных жанров 
и направлений кино. Здесь есть режиссеры 
документальных фильмов, авангардисты, 
режиссеры немого кино, режиссеры анима-
ции и т.д. Как отмечает Реже, нет только пор-
норежиссеров. И по каждому из них имеется 
статья, в которой максимально полно на мо-
мент выпуска энциклопедии представлен 
список работ авторов, включая короткоме-
тражное кино и телевизионные проекты.

Записи в энциклопедии сделаны в ал-
фавитном порядке, для удобства есть раз-
делы указателя фильмов в алфавитном 
и хронологическом порядках. Каждая ста-
тья содержит следующую информацию: 
краткую биографическую справку (имя, 
даты и места рождения, смерти, данные 
об образовании, дополнительные профес-
сиональные навыки), полные фильмогра-
фии и даты выхода картин, информацию 
о не выпущенных работах. Все фильмы 
представлены в хронологическом порядке. 
При отсутствии дат выпуска, например, 
фильмов, созданных в период немого кино, 
они указываются в алфавитном порядке.

Каждая статья энциклопедии –  краткая 
выжимка большой работы по сбору и систе-

матизации массива информации (новостные 
статьи, интервью, документы, фильмы). 
Информация в энциклопедии достовер-
на, и там, где автор не обнаружил точных 
данных, он об этом пишет, предупреждая 
читателей. Такая энциклопедия –  позволя-
ет ознакомиться с национальной кинемато-
графией и через статьи, увидеть интенсив-
ность ее развития в разные годы, выявить 
существовавшие направления кино, жанро-
вую спецификацию и т.д.

Второй показательный пример –  это эн-
циклопедия одного режиссера. Основным 
содержанием энциклопедии здесь являет-
ся творчество автора, его фильмы и работа 
с коллегами и т.д. В отличие от энциклопедии 
режиссеров, количество которых может быть 
от ста до нескольких тысяч, данная энцикло-
педия –  глубокий исследовательский труд 
одной личности. В нем, как правило, указы-
ваются все ссылки на источники, на которые 
опирался автор, –  монографии, критические 
статьи, мемуары, интервью и т.д. В качестве 
материала для анализа была выбрана «Энци-
клопедия Альфреда Хичкока» (Whitty, 2016).

Автор энциклопедии –  Стивен Уитти, за-
кончивший Школу искусств в Нью- Йоркском 
университете по истории кино, более три-

а                                                             б 
Рис. 1. Обложка (а) и принцип построения статей (б)  

в «Энциклопедии французских режиссеров» Ф. Реже (2010)

Fig.1. The cover (а) and the principle of construction of articles (б)  
in the Encyclopedia of French Directors by F. Less (2010)



– 732 –

Ekaterina A. Sertakova and Natalia M. Leshchinskaia. Director’s Encyclopedias: A Cultural Studies Analysis

дцати лет пишущий о кино, являющийся 
признанным экспертом, лауреатом разных 
премий по публицистике, двукратным пред-
седателем нью- йоркского круга критиков.

В данной энциклопедии он приводит 
отдельные глубокие критические статьи 
не только про ключевые фильмы в творче-
стве известного кинорежиссера, но и про 
его телевизионные шоу и т.д. Везде помимо 
устоявшихся названий приводятся ориги-
нальные названия, так как ранние англий-
ские фильмы, снятые Хичкоком, в Амери-
ке переименовывались, указывается год 
выпуска и хронометраж картины, а также 
студия- производитель.

Указывая людей (операторов, сценари-
стов, актеров и т.д.), Уитти дает подробные 
биографические сведения, отмечает роль дан-
ных персон в тех или иных фильмах Хичко-
ка, особенно если они были его соавторами. 
Автор дает отдельные статьи- рассуждения 
про важные темы в творчестве Хичкока, де-
монстрируя профессиональные навыки кино-
анализа. Некоторые статьи сопровождаются 
профессиональными фотографиями, которые 
визуально обогащают издание.

Энциклопедия очень грамотно органи-
зована по алфавиту, в ней имеется библио-
графия и подробный индекс, облегчающий 
поиск информации.

Для выпуска данного издания С. Уитти 
провел колоссальную работу, он не толь-
ко ознакомился со всеми имеющимися 
материалами о режиссере, но и опирался 
на материалы первоисточников, такие как 
интервью, которые он провел с коллегами 
режиссера, включая сценариста Дж. Алле-
на, актрисами Е. М. Сэйнт и К. Новак, акте-
рами Ф. Грейнджером, Н. Ллойдом и доче-
рью Хичкока Патрисией.

В данном издании, которое входит 
в целую серию энциклопедий о режиссе-
рах, выпущенных издательством Rowman 
& Littlefield, охватывается весь диапазон 
карьеры Альфреда Хичкока –  от ранних 
влияний и немого кино до его телешоу 
и выступлений в телепередачах. Это все-
объемлющий обзор творчества выдающе-
гося кинематографиста. Эта энциклопедия, 
несомненно, интересна тем, кто глубоко 
занимается изучением кино или является 
преданным поклонником режиссера.

а                                             б                                       в                                          г
Рис. 2. Обложка (а) и принцип построения статей (б- г)  
в «Энциклопедии Альфреда Хичкока» С. Уитти (2016)

Fig. 2. The cover (а) and the principle of construction of articles (б- г)  
in the “Encyclopedia of Alfred Hitchcock” by S. Whitty (2016)



– 733 –

Ekaterina A. Sertakova and Natalia M. Leshchinskaia. Director’s Encyclopedias: A Cultural Studies Analysis

Заключение
Развитие энциклопедистики охваты-

вает два противоположных вектора. Это 
стремление к всеохватности –  «круговому 
знанию», что подразумевает осознание це-
лостности и взаимосвязанности всего бага-
жа человеческого знания. И в то же время 
стремление к углублению отдельных сфер, 
к детальному освещению конкретной об-
ласти знания, что привело к появлению 
узкоспециализированных энциклопедий, 
примером которых являются режиссерские 
энциклопедии.

Режиссерская энциклопедия –  отно-
сительно современный вид энциклопе-
дии, посвященный систематизации знаний 
об авторах кино. Ее возникновение связано 
с историей кинематографа XX века, раз-
витием теории авторства, в целом с разви-
тием исследований кино и формировани-
ем научного направления –  киноведения 
или Cinema Studies, а также с социально- 
культурными явлениями века (визуальный 
поворот, развитие креативных индустрий).

Осмысливая историю развития кино, 
важные имена и картины, был зафикси-
рован переход к пониманию кино как ис-
кусства. Во многом он был связан с при-
стальным вниманием к автору- создателю 
фильма, не к коллективу, который был за-
действован в производстве работы, а имен-
но к тому, кто своим уникальным видением 

и пониманием создал данную возможность 
(наподобие того, как Вазари осмысли-
вал культуру эпохи Возрождения через 
художников- индивидуалистов, из- за этого 
искусство становилось более автономным 
от церкви). Режиссерские энциклопедии –  
это как раз систематизация тех авторов, 
которые создавали искусство, сформирова-
ли свой уникальный киноязык и произвели 
на свет художественные фильмы –  репрезен-
танты и шедевры, которые сегодня изучают-
ся в разнообразных университетах мира.

Данные энциклопедии имеют свои 
подвиды (энциклопедии режиссеров мира, 
энциклопедии режиссеров национального 
кино, энциклопедии режиссеров определен-
ного жанра или направления, энциклопедии 
одного (культового) режиссера), которые 
имеют свою специфику в объеме и глубине 
представленного материала, организации 
статей и цели самой энциклопедии.

Авторами печатных изданий режис-
серских энциклопедий выступают опытные 
кинокритики или исследователи кино, поэ-
тому авторитетность таких изданий весьма 
высока, а сами энциклопедии востребова-
ны на рынке. В целом энциклопедическое 
знание о кино отражает культурную спец-
ифику времени –  тягу к пониманию визу-
ального, через которое читатели- зрители 
открывают для себя удивительный мир ки-
ноискусства.
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Аннотация. Актуальность исследования связана с высокой значимостью 
энциклопедических изданий по искусству для развития визуального мышления 
современного человека в свете визуального поворота, произошедшего в конце XX века. 
В ходе исследования выявлена высокая востребованность в энциклопедических 
изданиях об искусстве отдельных регионов. Приведены основные критерии для 
типологизации энциклопедий по искусству. Проведено исследование нескольких 
специализированных энциклопедий –  энциклопедий художественных направлений 
(романтизм, импрессионизм, символизм, сюрреализм, авангард, экспрессионизм) 
и энциклопедий живописи, в результате чего определены основные принципы 
подготовки печатных энциклопедических изданий сегодня.

Ключевые слова: энциклопедия искусства, энциклопедия живописи, история 
искусства.

Научная специальность: 5.10.1. Теория и история культуры, искусства (культурология).

Цитирование: Ситникова А. А., Колесник М. А. Принципы создания печатных энциклопедических 
изданий по искусству c 1991 по 2020-е годы. Журн. Сиб. федер. ун- та. Гуманитарные науки, 2025, 
18(4), 736–746. EDN: OISYCR

Введение
Значимость настоящего исследования 

определяется тремя основными факторами. 
Во- первых, актуальность издания энциклопе-
дических книг в эпоху Просвещения крайне 
понятна: с появлением печати ученые стре-
мились поделиться накопившимся объемом 
знаний как можно с большим числом людей. 
1991 год –  год рождения интернета, который 
сделал знания и информацию доступными 
для большинства жителей мира, в этом плане 
интернет- эпоха стала эпохой Нового Про-
свещения. Печатные энциклопедические 
издания перестали играть роль основных 
источников знаний: пользователям гораздо 
проще и удобнее стало получать информацию 
из виртуальных источников. Но, несмотря 
на это, печатные энциклопедии все еще из-
дают и в большом объеме. Возникает вопрос: 

в чем заключается ценность печатных изда-
ний в современном цифровом мире?

Во- вторых, в фокусе внимания насто-
ящего исследования находятся особенные 
энциклопедические издания –  по искусству. 
В этом смысле важно обратить внимание 
на то, что в конце XX века, как фиксируют 
многие исследователи, произошел визуаль-
ный поворот. Современный человек начал 
значительно больше уделять внимание ви-
зуальным образам –  будь то видеоизображе-
ния, облик городских пространств, экраны 
гаджетов или рекламные сообщения. Область 
изобразительного искусства представляет 
собой наивысшую ступень развития визуаль-
ного мышления, которое столь необходимо 
современному человеку, поэтому неудиви-
тельно, что с конца XX века наблюдается 
расцвет издательской деятельности в сфере 
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искусства, в частности, подготовка энци-
клопедических изданий. Целью настоящего 
исследования является описание принципов 
подготовки печатных энциклопедических 
изданий по искусства в интернет- эпоху.

Наконец, третья причина для прове-
дения настоящего исследования –  понима-
ние основополагающих подходов к изда-
нию энциклопедий по искусству сегодня, 
так как энциклопедическое издание может 
служить первым шагом на пути введения 
в историю искусства новых феноменов, но-
вых направлений и терминов в искусствоз-
нании, а в свете того, что сегодня мир ис-
кусства находится в процессе изменений, 
возникают новые техники создания произ-
ведений искусства, новые художественные 
направления и появляются новые регионы 
с самобытными художественными практи-
ками –такие шаги необходимо совершать.

Степень изученности
Несмотря на то что многие авторы раз-

ного рода публикаций пишут о наблюдаю-
щейся популярности энциклопедических 
изданий у широкого круга читателей, тем 
не менее научных публикаций, освещаю-
щих специфику и проблематику создания 
печатных энциклопедий на тему живописи, 
оказалось немного.

Многие исследователи обращаются 
к теме истории энциклопедических изда-
ний: в статье Ч. К. Ламажаа представлен 
достаточно подробный обзор зарождения 
и развития энциклопедистки в мировой 
культуре, причем в части об энциклопедиях 
ХХ века вкратце дается и их классификация 
(Lamazhaa, 2014); С. А. Герасимова рассма-
тривает энциклопедию в качестве специ-
фического жанра научно- художественной 
литературы, прослеживает его развитие 
в Западной Европе (Gerasimova, 2022); с фи-
лософской позиции о прошлом и настоя-
щем энциклопедизма рассуждает Т. Ар-
темьева (Artemyeva, 2005). В более узком 
контексте истории становления отечествен-
ной энциклопедистики проводит исследо-
вание А. А. Чернышов, сосредотачиваясь 
на дореволюционном периоде в ее истории 
(Chernyshev, 2017). В статье Б. Н. Латыпова 

приводится вкратце история энциклопеди-
стики в Европе и в США, а также отмеча-
ются характерные для современности тен-
денции (Latypov, 2018).

Интересно, что среди отечественных 
публикаций, в которых дается описание 
опыта создания энциклопедических изда-
ний, наибольшее внимание уделяется ре-
гиональным энциклопедиям. На эту тему, 
например, статьи Ю. П. Аншакова с соав-
торами (Anshakov, 2014), К. В. Дементье-
вой (Dement’eva, 2019), И. Л. Жеребцова 
и М. В. Таскаева (Zherebtsov, Taskaev, 2016), 
К. Аглиуллиной (Agliullina, 2012), Е. В. Ку-
дряшовой и В. П. Базаркиной (Kudryashova, 
Bazarkina, 2023).

Некоторые авторы делают анализ 
и описание отдельных энциклопедических 
проектов: Б. Н. Латыпов пишет об Инсти-
туте итальянской энциклопедии (Latypov, 
2020), Н. В. Захаров –  о «Кембриджской 
всемирной шекспировской энциклопедии» 
(Zakharov, 2014).

Хронологические и типологические ха-
рактеристики энциклопедических изданий 
даны в статьях А. И. Раздорского (Razdorsky, 
2012) и И. К. Кирьянова (Kiryanov, 2020). 
Принципы создания энциклопедий, эта-
пы и особенности их подготовки описаны 
в статьях А. Г. Зариповой (Zaripova, 2016), 
И. А. Зайковской (Zaikovskaya, 2011), Л. Пе-
тровской (Petrovskaya, 2013).

Публикации, раскрывающие принци-
пы создания энциклопедий, специализи-
рующихся на изобразительном искусстве: 
статья В. Г. Власова (Vlasov, 2009), в кото-
рой кратко изложена история энциклопедий 
такого типа со времен Античности до кон-
ца XVIII столетия. Есть также примеры ре-
цензий на выпущенные энциклопедические 
словари, например автора О. В. Тимашёвой 
(Timasheva, 2008).

Материалы и методология исследования
Исследование проведено методом каче-

ственного и количественного анализа более 
двадцати российских и зарубежных энци-
клопедических книг по искусству, в частно-
сти искусству живописи, изданных с 1991 
по 2020 год. Методология описана в мо-



– 739 –

Alexandra A. Sitnikova and Maria A. Kolesnik. Principles of Creating Printed Encyclopedic Publications on Art…

нографии «Методы изучения культуры» 
(Koptseva, Avdeeva, Krupkina and etc., 2020), 
апробирована учеными кафедры культу-
рологии и искусствоведения Сибирско-
го федерального университета (Borodina, 
2023; Sertakova, Leschinskaya, Kolesnik 
and etc.; Kistova, 2022; Kolesnik, 2022; 
Koptseva, Kolesnik, 2018; Leschinskaya, 2021; 
Koptseva, Bralkova, Gerasimova and etc., 
2015; Sitnikova, Kolesnik, Leschinskaya and 
etc., 2022; Koptseva, Kolesnik, Leschinskaya, 
2023; Sertakova, 2014; Kistova, 2016; 
Pimenova, 2022, Pimenova, 2006; Sitnikova, 
2024; Holodkova, Monaikina, 2024).

Результаты исследования
Типология энциклопедических изданий  
по искусству

Энциклопедические печатные издания 
по искусству можно классифицировать и вы-
делить различные типы. Во- первых, помимо 
универсальных энциклопедий по искусства, 
где рассматриваются все искусствоведче-
ские термины, приведены сведения о самых 
значимых персоналиях в истории искусства, 
энциклопедии посвящают отдельным видам 
искусства –  живописи, скульптуре, архитек-
туре, декоративно- прикладному искусству 
и т.д. Во- вторых, издают энциклопедии, по-
священные различным национальным шко-
лам искусства, истории искусства в разных 
странах –  европейское, русское, китайское, 
японское, американское, зарубежное искус-
ство в целом и т.д. В частности, выделяют-
ся энциклопедии, посвященные развитию 
искусства в отдельных регионах. В-третьих, 
немаловажно классифицировать энцикло-
педии по уровню экспертности: некоторые 
энциклопедии написаны узкими специали-
стами в своей области, к написанию статей 
привлечены десятки ученых и исследовате-
лей –  такие издания адресованы не только 
широкому кругу читателей, но и профес-
сионалам. Другие энциклопедии написаны 
специалистами широкого профиля, содер-
жат основную справочную информацию 
и носят исключительно просветительский 
характер.

Помимо этого, существуют издатель-
ства, специализирующиеся на выпуске книг 

по искусству (либо книги по искусству яв-
ляются одной из приоритетных областей 
у издательства), в частности энциклопедий. 
Какие- то издательства адресуют свои эн-
циклопедии профессионалам –  критикам, 
историкам искусства, искусствоведам и т.д., 
какие- то издательства создают энцикло-
педии просветительского характера. Сре-
ди зарубежных издательств энциклопедии 
по искусству выпускают Phaidon, Taschen 
(специализируются на книгах по искус-
ству), Oxford, Cambridge (издают книги 
в разных научных областях, в частности эн-
циклопедии по искусства с привлечением 
признанных экспертов). В России в издании 
энциклопедий, в частности по искусству, 
специализировалось издательство «Терра», 
существовавшее до 2020 года, сегодня изда-
ет энциклопедии «ОЛМА-ПРЕСС» и др.

Энциклопедии художественных направлений
Отдельным блоком можно выделить 

энциклопедии, посвященные определен-
ным большим направлениям в живописи, 
таким как романтизм, символизм, импрес-
сионизм и экспрессионизм, сюрреализм, 
авангард. Рассмотрим имеющиеся издания 
по порядку.

1. «Романтизм» (Энциклопедия жи-
вописи) издательства «ОЛМА-ПРЕСС» 
2001 года (Fedotova, 2001) представляет со-
бой часть большой серии подобного типа 
изданий по направлениям и видам в ис-
кусстве живописи, в которой вышли также 
«Энциклопедия импрессионизма и постим-
прессионизма», «Энциклопедия символиз-
ма», «Энциклопедия натюрморта» и т.п. 
Во введении обозначена структура статей 
о художниках романтического направле-
ния: биографические сведения, описание 
этапов творчества и становления стиля 
и художественной манеры. В энциклопедии 
используется алфавитный принцип разме-
щения статей, а также немногочисленные 
словарные сокращения и аббревиатуры, 
что действительно рассчитано на широкий 
круг читателей. Статьи по объему нерав-
номерны: о таких видных представителях 
русской живописи романтизма, как Айва-
зовский, Бруни, Брюллов, написаны наибо-
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лее развернутые и проиллюстрированные 
статьи, то же касается и больших запад-
ноевропейских мастеров вроде Гейнсборо, 
Давид, Делакруа и т.д. Про малоизвестных 
широкой аудитории представителей даны 
совсем краткие сведения, иногда ограничи-
вающиеся указанием дат жизни, националь-
ной принадлежности, техники живописных 
работ или участия в художественных круж-
ках. Заметно также, что не каждая статья 
сопровождается списком литературы (здесь 
избран опять же принцип наиболее видных 
представителей стиля).

2. «Энциклопедия символизма» 
Ж. Кассу с соавторами была опублико-
вана в 1978 году, издание на русском язы-
ке было опубликовано только в 1998 году 
(Kassou, 1998). В послесловии поясняется, 
что на самом деле эта книга не является 
в строгом смысле энциклопедическим тру-
дом, привычным для российского читате-
ля, поскольку по сути это сборник статей, 
объединенных единой темой, написанных 
в характерной для французского искус-
ствоведения эссеистской манере. Причем 
энциклопедия в данном случае посвящена 
не только живописи, но также и иным видам 
искусства символизма. Однако о живописи 
говорится достаточно много, также исполь-
зуется богатый иллюстративный материал, 
представляющий ключевые произведения 
живописного символизма. Наиболее инте-
ресной в этом отношении является статья 
Л. Ришара «Эпоха символизма», поскольку 
в ней, например, обсуждается театрально- 
декорационное искусство.

3. «Энциклопедия импрессионизма» 
издательства «Республика» 2005 года (пе-
реводы энциклопедий известных за ру-
бежом авторов неоднократно выходили 
в этом издательстве) представляет собой 
труд известных французских искусство-
ведов М. Серюлля и А. Серюлля, рабо-
тающих в крупнейших музеях страны: 
в Лувре и музее Эжена Делакруа (Sérull, 
Sérull, 2005). Энциклопедия сопровожда-
ется пространным введением об истории 
и развитии импрессионизма в живописи. 
В энциклопедии есть несколько разделов: 
Предшественники импрессионизма, Им-

прессионисты, Сторонники импрессиониз-
ма, что позволяет максимально охватить 
в формате энциклопедии данное направле-
ние в живописи. Кроме того, включены та-
кие разделы, как «Выставка так называемой 
«живописи» …», в котором представлены 
отзывы критиков; Приговор, вынесенный 
аукционистами, а также Первые выставки 
импрессионистов, Ретроспективные вы-
ставки, которые размещены в хронологиче-
ском порядке с указанием адресов и участ-
ников выставки. В статьях, иногда очень 
кратких, тем не менее авторы стараются 
указать на самые характерные принципы 
творчества каждого мастера, используя для 
этого, например, цитаты из их записей.

4. «Энциклопедия экспрессионизма» 
Л. Ришара издательства «Республика» 
2003 года в оформлении и принципах по-
хожа на «Энциклопедию импрессионизма» 
того же издательства (Richard, 2003): вве-
дение ответственного редактора о истории 
направления, а также разделы, в которых 
сгруппированы статьи про ведущих ма-
стеров, включающие не только живопись 
и графику, но также архитектуру, скульпту-
ру, театр и т.д.

5. «Энциклопедический словарь сюр-
реализма» издательства ИМЛИ РАН 2007 г. 
под редакцией Т. В. Балашовой и Е. Д. Галь-
цовой (Balashova, Galtsova, 2007) не от-
носится к строго посвященным изобра-
зительному искусству, но и сюрреализм 
как таковой принято рассматривать как 
литературно- художественное направление 
в искусстве. Вначале имеется подробное 
введение от ответственных редакторов 
об истории исследования этого явления 
в искусстве в России, а также об исто-
рии сюрреализма. В энциклопедии статьи 
сгруппированы в разделы по алфавитному 
принципу, посвящены они отдельным пер-
соналиям, наиболее заметным произведе-
ниям художников и режиссеров, а также 
основным понятиям, связанным с данным 
направлением.

6. «Энциклопедия русского авангар-
да» авторства Т. В. Котович издательства 
«Экономпресс» 2003 года (Kotovich, 2003) 
содержит 438 статей, в которых раскры-
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вается история и специфика авангардного 
искусства, расположенных в алфавитном 
порядке и написанных по принципу на-
правлений, видов искусства и наиболее 
видных персоналий. Ключевые понятия, 
связанные с авангардным искусством, та-
кие как «беспредметность» и «абстрак-
ция», раскрываются на примерах произве-
дений, манифестов и концепций известных 
художников- авангардистов. Каждая статья 
сопровождается ссылками на источники.

Энциклопедии живописи
В качестве основных энциклопедиче-

ских изданий по живописи для исследова-
ния были использованы следующие книги 
(в порядке хронологии):

«Энциклопедия живописи» издатель-
ства «АСТ» 1997 года, изначально опу-
бликованная в Нидерландах, переведен-
ная и дополненная статьями о русских 
художниках такими искусствоведами, как 
М. М. Алленов, О. А. Алленова, М. М. Кра-
силин, Е. Б. Мурина, М. Ю. Ненарокомов, 
Д. В. Сарабьянов, А. С. Шатских. В дан-
ной энциклопедии отсутствует предисло-
вие, объясняющее концепцию издания. 
Энциклопедия содержит информацию 
в первую очередь о ведущих европейских 
и американских живописцах –  важно, что 
статьи посвящены не только наиболее из-
вестным живописцам мирового уровня, 
но и художникам «второго» и «третьего» 
порядка. В целом, судя по широкому на-
бору иллюстративного материала, для 
создания энциклопедии были привлечены 
специалисты из ведущих художественных 
музеев мира, а за основу для составления 
словника были взяты фондовые каталоги 
живописи (по художникам). В основном 
персональная информация о художниках 
начинается с XIII века, то есть с Возрожде-
ния, со времени изобретения современной 
живописи, но помимо этого, рассмотрены 
предшествующие периоды развития жи-
вописного искусства в более обобщенных 
статьях –  например, «Античная вазопись», 
«Живопись доколумбовой Америки», «Жи-
вопись Древнего Египта» и др. Помимо это-
го, в энциклопедии имеются статьи о раз-

личных направлениях в истории мировой 
живописи, а также об отдельных жанрах 
живописи. Интересной особенностью энци-
клопедии является то, что статьи о русских 
живописцах специально для этого издания 
дописаны российскими искусствоведами, 
поэтому данные статьи сильно отличаются 
по стилю и содержанию от статей зарубеж-
ных исследователей. Тексты о зарубежных 
живописцах довольно краткие, содержат 
информацию об образовании, датах жизни, 
основных характеристиках художествен-
ного стиля автора и самых значимых его 
достижениях в области живописи. Тексты 
о русских художниках значительно больше 
по объему, помимо общей информации со-
держат сведения об основных этапах твор-
чества, значимых моментах в биографии, 
а также в статьях обозначены основные ре-
презентанты их творчества.

«Энциклопедический словарь живо-
писи: западная живопись от средних веков 
до наших дней» под редакцией Мишеля 
Лаклотта, директора музея Лувра, и Жан- 
Пьера Кюзена, главного хранителя Отдела 
живописи музея Лувра, 1997 года издания 
на русском языке. Словарь содержит всту-
пительную статью, подробно объясняю-
щую концепцию данного издания. Обо-
значено, что главная особенность словаря 
заключается в подходе к составлению слов-
ника, который охватывает широкий спектр 
явлений: «Это одновременно и книга 
по истории живописи (статьи по отдель-
ным странам, историческим периодам, 
школам, стилям и направлениям), и словарь 
художников, и словарь терминов и понятий 
искусства, и словарь техники живописи, 
и, наконец, альбом по искусству со многи-
ми сотнями цветных иллюстраций. Здесь 
можно найти справки о вещах самых раз-
ных, нередко выходящих за границы соб-
ственно живописи, а поэтому, как правило, 
не попадающих в другие художественные 
энциклопедии: «анаморфоза», «камера 
обскура», «сенжери», «ню», «обои», «ана-
томия», «вывески», «кабинет», «салон», 
«мастерская» (Entciklopedicheskiy slovar’ 
zhivopisi, 1997: V). Выявлена национальная 
особенность словаря: автор введения со-
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общает, что французский подход к состав-
лению словарей отличается поэтичностью 
и свободной манерой рассуждения, в отли-
чие от педантичности немецких словарей 
и сухости советских. Действительно, в от-
личие от предыдущей энциклопедии статьи 
об авторах более развернутые, содержат 
не только информацию об образовании и ха-
рактеристиках стиля, но и основные этапы 
творчества; значимые события из биогра-
фии, повлиявшие на творчество; описание 
характеров художников, обозначены их 
самые важные произведения и т.п. Автора-
ми словарных статей выступили крупные 
специалисты в сфере искусства: Э. Блант, 
А. Шастель, Р. Розенблюм, Ф. Новотный, 
Д. Тернуа и многие другие. В словаре ши-
роко представлено творчество французских 
и итальянских живописцев, в то время как 
русское искусство описано довольно слабо, 
отсутствуют многие значимые для исто-
рии русской живописи персоналии, а так-
же некоторые художники, которые входят 
в историю русский живописи, обозначены 
как иностранные –  например, В. Кандин-
ский и М. Ларионов. Одним из принципов 
для подбора иллюстраций (около 700 илл.) 
к словарю стал выбор редко репродуциру-
емых произведений, в частности, на стра-
ницах словаря размещены картины «вто-
ростепенных» художников, но и некоторое 
количество хрестоматийных произведений 
также встречается в словаре. Творчество 
русских художников крайне скудно проил-
люстрировано.

«Европейская живопись XIII–XX вв. 
Энциклопедический словарь» 1999 года 
издания. Данный словарь содержит статьи 
исключительно о живописцах, здесь нет 
определений для живописных терминов, 
жанров и художественных стилей. Введе-
ние к словарю сообщает, что в статьях о жи-
вописцах содержится как фактологический 
материал, так и развернутая характеристи-
ка творчества, что приближает данные ста-
тьи по жанру к монографическому очерку.

«Иллюстрированная энциклопедия 
мировой живописи» 2010 года издания изда-
тельства «ОЛМА», составленная Е. В. Ива-
новой. Энциклопедия содержит статьи ис-

ключительно о зарубежных живописцах 
(262 имени), введение сообщает о том, что 
русским живописцам будет посвящена от-
дельная энциклопедия. Особенность дан-
ной энциклопедии заключается в том, что 
в ней минимальное количество текста, 
основной акцент сделан на иллюстратив-
ном материале –  здесь 2003 иллюстрации. 
В 2011 году это же издательство выпустило 
«Большую иллюстрированную энциклопе-
дию живописи», куда уже были включены 
статьи о русских художниках, а количество 
иллюстраций расширено до 2300. Редак-
торы объясняют свой выбор приоритета 
изображений над текстом следующим об-
разом: «Уверены, что данная энциклопедия 
позволит читателям самим оценить сти-
листические особенности произведений 
мастеров живописи» (Ivanova, Nikolaeva, 
2011: 3), то есть если раньше право на опи-
сание художественного стиля автора имели 
только эксперты, то теперь, как полагают 
редакторы, понять эстетические особен-
ности картин могут и сами читатели, что, 
возможно, свидетельствует о росте уровня 
визуального мышления в начале XXI века.

«Энциклопедия русской живопи-
си» также была выпущена издательством 
«ОЛМА» в 2010 году. Она содержит сведе-
ния о русских живописцах, начиная с древ-
нерусских иконописцев и заканчивая аван-
гардистами начала XX века. В настоящем 
издании также сделана ставка на иллю-
стративный материал высокого качества, 
который должен помочь читателям само-
стоятельно оценить достоинства письма 
разных художников, текстовые статьи бо-
лее развернутые, нежели в энциклопедии 
про зарубежных художников, но все-таки 
довольно краткие. В предисловии к изда-
нию сообщается, что советским и постсо-
ветским художникам будет посвящено от-
дельное издание.

«Энциклопедия живописи в пятнад-
цати томах», изданная в 2010 году в изда-
тельстве «ТЕРРА», подготовленная научно- 
редакционным советом серии «Большая 
энциклопедия», также включает только 
статьи о художниках. Согласно вступле-
нию, энциклопедические статьи написаны 
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в соответствии с новыми данными и иссле-
дованиями в сфере живописного искусства.

Сравнение манеры описания творче-
ства живописцев из данных изданий позво-
ляет определить разные стили написания 
энциклопедический статей. Для сравнения 
выберем статьи о Пуссене в разных энци-
клопедиях. Как показывает сравнитель-
ный анализ, для написания статей в энци-
клопедию могут быть приглашены узкие 
специалисты (Луврская энциклопедия) или 
энциклопедисты, специалисты широкого 
профиля. В Луврском издании о Пуссене 
пишет узкий специалист, он приводит ма-
лоизвестные факты и приводит некоторые 
собственные домыслы о биографических 
вехах художника; в статье выделены разде-
лы –  этапы творчества, критика художника, 
значение пейзажа в его творчестве; автор 
делает упор на жизнеописание художни-
ка, а не на творческие концепции; также 
он описывает, как оценивалось творчество 
Пуссена через века, делает предположение 
о том, как к Пуссену будут относиться в бу-
дущем; объемная статья занимает 4 страни-
цы и проиллюстрирована двумя картинами 
художника. Статья о Пуссене в энцикло-
педии «АСТ» носит справочный характер, 
занимает две неполные страницы и не со-
провождается иллюстрациями (вероятно, 
потому что в энциклопедии отдается пред-
почтение иллюстрированию творчества ме-
нее известных авторов); в заключении сде-
лан вывод о вкладе художника в историю 
искусства. В энциклопедическом словаре 
европейской живописи размещена подроб-
ная статья о Пуссене, в частности, осно-
ванная на письмах художника (источники 
приведены в конце статьи), статья на двух 
страницах в равной мере рассказывает 
о биографических вехах в жизни художни-
ка и предлагает интерпретацию его творче-
ских замыслов; в конце статьи прилагается 
список основных картин художника; статья 
проиллюстрирована одним черно- белым 
изображением. Наконец, иллюстрирован-
ная энциклопедия демонстрирует иной 

подход к рассказу о творчестве художника 
через его картины: краткий текст представ-
ляет собой справку о художнике, при этом 
статья проиллюстрирована 19 картинами 
Пуссена, как признанными шедеврами, так 
и редкими произведениями. Таким обра-
зом, в энциклопедиях о живописцах встре-
чаются статьи с авторской интерпретацией, 
статьи- справки, статьи –  монографические 
очерки, статьи с богатым иллюстративным 
материалом.

Заключение
По итогам исследования можно сде-

лать следующие выводы:
1. Изучение современной литературы 

по теме показало, что сегодня существует 
высокая потребность в энциклопедических 
изданиях об искусстве отдельных регионов.

2. Написанию энциклопедии пред-
шествует составление словника, который, 
в случае с энциклопедиями по искусству, 
включает в себя персоналии художников, 
иных деятелей искусства, ключевые терми-
ны, художественные стили, направления, 
явления, привлечение любых необходимых 
понятий для полного раскрытия темы энци-
клопедии.

3. Энциклопедическое издание может 
быть посвящено отдельному художествен-
ному направлению.

4. В энциклопедическом издании важ-
но соотношение текстового и иллюстра-
тивного материала, которое может быть 
разным: текст может быть важнее репро-
дукций или наоборот, а может соблюдать-
ся баланс между этими составляющими. 
В профессиональных энциклопедиях ста-
раются размещать редкий иллюстративный 
материал, в просветительских –  шедевры 
и знаменитые произведения.

5. Энциклопедические статьи могут 
быть написаны в разных жанрах и стилях –  
статьи с авторскими интерпретациями фе-
номенов в искусстве; статьи справочного 
характера; статьи, обобщающие имеющиеся 
в исследовательской литературе материалы.
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Аннотация. Статья посвящена изучению опыта создания энциклопедий современного 
искусства, необходимых для популяризации и систематизации актуальных 
художественных практик. В условиях развития цифровых технологий меняется 
и формат создания энциклопедических изданий, расширяя их возможности 
и функционал. Анализируются мировые энциклопедические проекты: The Grove 
Encyclopedia of Art (Oxford Art Online), Larousse Dictionnaire de l’Art Moderne et 
Contemporain, Phaidon’s The Art Book, серия «Art & Ideas», MoMA Digital Archive 
и ArtFacts.Net. Изучаются подходы к созданию и структуре энциклопедий, включая 
хронологическую, тематическую и биографическую систематизацию материалов, 
а также использование современных цифровых технологий. Современные 
энциклопедии становятся гибкими и адаптивными инструментами, отражающими 
динамику мирового художественного процесса.
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Современное искусство –  это термин, 
границы которого остаются предметом 
дискуссий среди исследователей и практи-
ков. Одна из наиболее распространённых 
точек зрения определяет его как искусство, 
созданное с 1945 г. по настоящее время, рас-
сматривая его как преемника модернизма 
(1850–1945). В этом контексте к современному 
искусству относят широкий спектр художе-
ственных практик и эстетических подходов 
с особым акцентом на изобразительное ис-
кусство. Однако строгая хронология не всегда 
оказывается достаточной: не каждое про-
изведение, созданное в указанный период, 
вписывается в концепцию «современного 
искусства» как художественного явления.

Альтернативные трактовки связывают 
его возникновение с 1960-ми гг., рассматривая 
поп- арт как точку разрыва с модернистскими 

идеями. Некоторые исследователи предлага-
ют еще более радикальные интерпретации: 
например, философ Питер Осборн утвержда-
ет, что современное искусство следует по-
нимать как «постконцептуальное» (Osborne, 
2014), что порождает новые дискуссии о его 
философских основаниях. Дополнительные 
сложности в терминологии связаны с язы-
ковыми нюансами: английское “modern art” 
(модернизм) и “contemporary art” (современ-
ное искусство) часто создают путаницу при 
переводе и интерпретации.

В условиях глобализации и цифровой 
революции энциклопедии современного 
искусства становятся не просто инструмен-
тами фиксации, но и активными интерпре-
таторами художественных процессов. Они 
формируют язык для анализа искусства, 
соединяя академический подход с доступ-
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ностью для широкой аудитории. История 
таких изданий отражает эволюцию самого 
искусства: от классических исследований, 
таких как «Искусство видеть» Джона Бер-
гера, до цифровых платформ вроде UbuWeb, 
архивирующих перформансы и видеоарт.

Сегодня перед создателями энцикло-
педий стоит двой ная задача: сохранить 
академическую глубину и одновременно 
учитывать стремительное многообразие 
арт- практик –  от NFT до уличных инстал-
ляций в Джакарте и Лагосе.

Цель данной статьи –  проанализиро-
вать мировой опыт создания энциклопедий 
современного искусства, выявить ключе-
вые методологические подходы и оценить, 
каким образом эти проекты отвечают на вы-
зовы времени. Какие форматы оказываются 
наиболее эффективными? Как энциклопе-
дии обеспечивают репрезентацию глобаль-
ного искусства? Какую роль в их будущем 
сыграют искусственный интеллект и вир-
туальная реальность? Эти вопросы станут 
предметом дальнейшего исследования.

Современные энциклопедии:  
история развития и текущие тренды

Энциклопедические труды, призван-
ные расширять «круг знания» (от греч. 
ἐνκύκλιος παιδεία –  «обучение по кругу 
знаний»), возникли ещё в глубокой древно-
сти с появлением первых словарей. Долгое 
время энциклопедии и словари существо-
вали как взаимозаменяемые формы наря-
ду с глоссариями –  специализированными 
сборниками редких и малоупотребитель-
ных терминов. Сам термин «энциклопедия» 
оформился в XVI–XVII вв., однако универ-
сальные энциклопедии в их современном 
понимании начали складываться лишь 
в XVIII веке (Alain, 2007). Среди наиболее 
значимых изданий того времени –  Цикло-
педия, или Универсальный словарь наук 
и искусств Эфраима Чемберса, Энциклопе-
дия Дени Дидро, а также фундаментальные 
труды, такие как Британская энциклопедия 
и Энциклопедия Брокгауза.

Большинство энциклопедий того пе-
риода представляли собой многотомные 
издания, систематизирующие знания в наи-

более развитых на тот момент областях 
науки и искусства. Однако до появления 
Энциклопедии Дидро энциклопедические 
труды существенно различались по объёму, 
структуре и содержанию, поскольку созда-
вались для решения специфических задач 
(Matore, 1968). В своей статье Encyclopédie 
(1751) Дидро утверждал, что цель энцикло-
педии –  не просто собрать и зафиксировать 
знания, но и представить их в понятной 
и доступной форме, позволяя читателям 
овладевать даже самыми сложными и ма-
лодоступными концепциями (Diderot, 1751).

В XIX в. энциклопедическая тради-
ция продолжила развиваться: в различных 
странах стали появляться национальные 
энциклопедии, а также издания межнаци-
онального характера, такие как Немецко- 
Американская энциклопедия (Saitov et al., 
2021).

Начиная с конца XX в. энциклопедии 
начали переходить в электронный фор-
мат. Первой электронной энциклопеди-
ей, доступной широкой аудитории, стала 
Academic American Encyclopedia, выпущен-
ная в 1980 г. на компакт- диске (CD-ROM). 
Однако подлинную революцию в энцикло-
педистике совершил запуск Encyclopædia 
Britannica в цифровом формате в 1989 г. 
и последующее появление открытых 
онлайн- ресурсов, таких как Wikipedia 
в 2001 г. (Bryant, Forte, Bruckman, 2005).

Электронные энциклопедии значитель-
но расширили доступ к знаниям, упростили 
поиск информации и обеспечили возмож-
ность оперативного обновления данных. 
Если классические печатные издания отли-
чались статичностью и фиксированностью, 
то цифровые энциклопедии стали дина-
мичными, интерактивными и коллективно 
редактируемыми. Это изменение особенно 
важно в области современного искусства, 
где постоянное появление новых направле-
ний, художественных практик и медиумов 
требует гибкой системы классификации 
и представления информации.

С развитием технологий энциклопе-
дии адаптировались к новым форматам: 
от мультимедийных платформ с интегра-
цией аудио- и видеоматериалов до искус-
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ственного интеллекта, который сегодня 
участвует в систематизации знаний (Saitov 
et al., 2021). Мультимедийные энциклопе-
дии, объединяющие текстовую информа-
цию с визуальными и аудиоматериалами, 
значительно повышают наглядность и эф-
фективность восприятия информации, что 
особенно полезно в образовательных це-
лях. Искусственный интеллект, в свою оче-
редь, активно применяется в библиотечно- 
информационной сфере для автоматизации 
обработки данных и улучшения поисковых 
систем, что способствует более эффектив-
ной организации и доступу к знаниям.

Соответственно, современные иссле-
дования в области энциклопедистики со-
средоточены преимущественно на транс-
формациях, которым подвергаются 
энциклопедии при переходе в новые циф-
ровые форматы (Konotopov, 2016). Границы 
между энциклопедиями и, например, слова-
рями становятся менее четкими с развитием 
интернет- технологий, где строгая структу-
ра и последовательность статей утрачивают 
прежнюю значимость (Li, Lin, Lin, 2014). 
Вместо этого ключевую роль играет точ-
ная систематизация терминов, корректное 
использование синонимов и метаданных, 
без которых эффективный поиск и навига-
ция в цифровой среде становятся затрудни-
тельными (Flanagin, Metxger, 2011). Таким 
образом, на первый план выходит дизайн 
и архитектура веб- сайта, который является 
визитной карточкой и носителем информа-
ции для онлайн- энциклопедии (Ilyin, 2024).

Мировой опыт интерпретации 
и систематизации современного искусства

Мировой опыт попыток системати-
зации современного искусства охватыва-
ет множество подходов, варьирующихся 
от академических исследований, опираю-
щихся на искусствоведческую традицию, 
до экспериментальных проектов, размыва-
ющих границы между искусством, наукой 
и технологиями, что делает сам процесс 
интерпретации гибким, многослойным 
и подверженным постоянным изменениям. 
Одним из ключевых методов осмысления 
и систематизации современного искусства 

стал контекстуальный анализ, позволяю-
щий рассматривать произведения не как 
изолированные артефакты, а как элементы 
сложной системы социальных, политиче-
ских и культурных взаимосвязей.

Одним из ключевых методов являет-
ся тематическая систематизация, позволя-
ющая структурировать художественные 
практики на основе визуальных, концеп-
туальных и композиционных закономер-
ностей. Так, в своей книге Art and Visual 
Perception (1954 г.) Рудольф Арнхейм ис-
следует, каким образом форма и структура 
произведения влияют на его восприятие 
зрителем, предлагая научную основу для 
анализа даже самых абстрактных работ 
(Arnheim, 1954). Его метод, опирающийся 
на принципы гештальтпсихологии, дает 
возможность выявлять скрытые связи меж-
ду произведениями разных эпох и направ-
лений, что делает его особенно ценным 
в условиях стремительных культурных 
трансформаций. Среди других популярных 
идей трактовки современного искусства 
можно отметить, например, концепцию 
«значимой формы» Клайва Белла. Клайв 
Белл выдвинул эту концепцию в своей ра-
боте «Искусство» (1914 г.), основываясь 
на утверждении, что ценность искусства 
заключается не в его утилитарной функции 
или сюжетном содержании, а в способно-
сти формы вызывать эстетическое пережи-
вание (Bell, 1989). Хотя данная концепция 
предназначена для трактовки более клас-
сических произведений, или же произведе-
ний модерна, она также применима и для 
попытки интерпретации произведений со-
временного искусства, в которых зачастую 
используются необычные визуальные эле-
менты в качестве основного средства худо-
жественной выразительности.

Среди исследователей современного 
искусства наметилась тенденция к преодо-
лению евроцентричного и западноцентрич-
ного подходов, что способствует развитию 
локального искусствоведения и включе-
нию в анализ представителей современных 
художественных сцен различных стран. 
В этом контексте набирают популярность 
выставки и биеннале, посвящённые ис-
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кусству Азии, Америки и Африки. Искус-
ствоведческий анализ активно развивается 
и в России, в том числе в отношении сибир-
ского современного искусства (Koptseva, 
Bralkova, Gerasimova, 2015; Semenova, 
Gerasimova, 2016; Sertakova, Gerasimova, 
2015). Одновременно с этим многие ис-
следования сосредоточены на изучении 
современного искусства в условиях техно-
логического прогресса, особенно в связи 
с развитием цифровых форм, таких как NFT 
и нейроарт (Pimenova, 2024; Ermakov, 2024).

Технологические инновации продол-
жают играть все более значимую роль в си-
стематизации искусства, открывая новые 
горизонты для его анализа и интерпрета-
ции. Так, платформа Google Arts & Culture 
использует алгоритмы машинного обучения 
для обработки огромных массивов данных, 
анализируя тысячи произведений и выявляя 
визуальные связи, которые могли бы остать-
ся незамеченными при традиционных мето-
дах исследования (Wani, Ali, Ganaie, 2019). 
Этот цифровой подход не только облегчает 
процесс классификации, но и меняет само 
представление о том, как мы воспринима-
ем искусство: вместо привычной линейной 
хронологии произведения оказываются впи-
санными в многослойные сети визуальных 
и смысловых взаимосвязей. Современные 
алгоритмы позволяют анализировать ис-
кусство через призму данных и выявлять 
универсальные закономерности, однако они 
не заменяют субъективного человеческого 
восприятия, особенно в отношении интер-
претации идеального, где важны не толь-
ко объективные параметры изображения, 
но и культурный, философский и эмоцио-
нальный контексты (Zhang, 2020). В этом 
смысле технологии становятся не столько 
инструментом окончательной систематиза-
ции, сколько вспомогательным механизмом, 
дополняющим традиционные методы анали-
за и открывающим новые перспективы для 
исследований. Одновременно с этим циф-
ровые платформы, позволяющие просма-
тривать произведения искусства в онлайн- 
формате, значительно расширяют доступ 
к культурному наследию, упрощая его изу-
чение и анализ. Теперь произведения стано-

вятся доступны не только в стенах музеев, 
но и из любой точки мира, что способствует 
демократизации искусства и разрушению 
географических барьеров (Verde, Valero, 
2021). Однако такая доступность ставит пе-
ред исследователями и кураторами новые 
вызовы, связанные с проблемами репрезен-
тации, контекста и восприятия произведе-
ний в цифровой среде, где физическая аура 
оригинала неизбежно теряется, а визуальная 
информация приобретает новый, алгорит-
мически обработанный характер. Подобные 
проблемы обсуждались ещё в период искус-
ства модернизма, когда немецкий философ 
Вальтер Беньямин в своём эссе «Произве-
дение искусства в эпоху его технологиче-
ской воспроизводимости» (1936 г.), отмечал, 
что с развитием технологий произведения 
искусства утрачивают свою «ауру» –  уни-
кальность, связанную с их физическим 
присутствием в конкретном пространстве 
и времени. Беньямин утверждал, что техно-
логическая репродукция –  будь то фотогра-
фия, печать или кинематограф –  лишает про-
изведение его единственности, заменяя его 
бесконечными копиями, доступными широ-
кой аудитории (Benjamin, 2018). В этом про-
цессе, по его мнению, искусство утрачивает 
свою сакральность и привязку к оригиналь-
ному контексту, становясь частью массовой 
культуры. Однако если в первой половине 
XX века речь шла о механическом воспро-
изведении, то в цифровую эпоху этот про-
цесс достигает новых масштабов: искусство 
уже не просто тиражируется, а полностью 
теряет свою материальность, превраща-
ясь в поток данных, доступных мгновенно 
и повсеместно. Эта трансформация неиз-
бежно сказывается и на системе институ-
циональной легитимации искусства. Если 
раньше музеи и галереи играли роль храни-
телей художественной ценности, то сегодня 
цифровые платформы вроде Google Arts & 
Culture, ArtStation или виртуальных выста-
вок в метавселенной размывают границы 
между «высоким» и массовым искусством, 
создавая новые механизмы кураторства 
и экспертизы. Однако подобные изменения 
вызывают и критику: многие исследовате-
ли, подобно Беньямину, указывают на опас-
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ность превращения искусства в набор циф-
ровых образов, теряющих свое критическое 
измерение и подчиняющихся алгоритми-
ческим принципам выбора (Marley, 2008; 
Miller, Mittenbergh, Smith, 2010; Frost, 2019; 
Wójtowicz, 2019; Bukharova, Urozhenko, 2020).

Альбомы, эссе, энциклопедии и дру-
гие труды, посвящённые систематизации 
современного искусства, на протяжении 
долгого времени фокусировались преи-
мущественно на западных художниках 
и таких художественных направлениях, 
как абстрактный экспрессионизм, поп- арт 
и минимализм. Классические работы, та-
кие как «Искусство с 1900 года» (Arte desde 
1900) под редакцией Хэла Фостера и «Ис-
кусство видеть» (Ways of Seeing) Джона 
Бёрджера, стали эталонными исследовани-
ями модернизма и постмодернизма, однако 
их нередко критиковали за ограниченность 
перспективы и доминирование евроцен-
тричного взгляда (Foster, Bois, Buchloh, 
Krauss, 2006; Berger, 2008). Несмотря на это, 
данные труды оказали значительное влия-
ние на восприятие и интерпретацию со-
временного искусства, заложив основы для 
дальнейших исследований в этой области. 
Важную роль в систематизации современ-
ного искусства играют крупные междуна-
родные издательства, выпускающие альбо-
мы, энциклопедии и теоретические труды. 
Среди наиболее авторитетных можно выде-
лить немецкое издательство Taschen, бри-
танское Oxford University Press и американ-
ское Thames & Hudson, каждое из которых 
вносит вклад в развитие дискурса о совре-
менном искусстве, представляя как ретро-
спективные обзоры, так и новаторские ис-
следования.

Многие универсальные энциклопедии 
как, например, «Encyclopædia Britannica», 
содержат раздел, связанный с современным 
искусством, но материал представлен тра-
диционно, хоть и цифровая версия содер-
жит большое количество визуальных мате-
риалов (Encyclopædia Britannica, 2025).

Обзор зарубежного опыта создания 
энциклопедий включает множество проек-
тов, обсуждая наиболее известные из них, 
стоит сказать об энциклопедии «The Grove 

Encyclopedia of Art» как части цифровой 
платформы Oxford Art Online. Издание ох-
ватывает историю мирового искусства, 
а именно современные направления и ху-
дожников второй половины XX –  начала 
XXI века. «The Grove Encyclopedia of Art» 
содержит экспертные статьи, написанные 
ведущими искусствоведами и кураторами 
в своей области, в энциклопедии представ-
лены биографии художников, критические 
обзоры направлений и течений, а также 
статьи по отдельным феноменам современ-
ного искусства (The Grove Encyclopedia of 
Art, 2025). Значительная часть издания по-
священа международным художественным 
процессам, включая Европу, США, страны 
Азии, Африки и Латинской Америки. По-
мимо привычных акцентов на западные 
движения содержатся и многие локальные 
контексты других стран. Таким образом, 
помимо художественных направлений 
XX–XXI веков, персоналий, отображают-
ся социальные и культурные контексты, 
отдельно анализируется роль культурных 
институтов и кураторства. Каждая из ста-
тей принадлежит одному из этих разделов, 
но в целом материал соответствует тради-
ционному хронологическому принципу. 
Так как энциклопедия находится на циф-
ровой платформе, существует возможность 
постоянного расширения издания, разви-
тия и коллаборации с другими технически-
ми проектами, например, использующими 
технологии искусственного интеллекта, 
для которого требуется качественное ан-
нотирование и атрибуция произведений 
искусства. Постоянное обновление и ис-
пользование мультимедийных элементов 
обеспечивают его актуальность в условиях 
мира современного искусства.

Помимо изданий образовательных ор-
ганизаций и дополнений к универсальным 
энциклопедиям создаются энциклопедии 
и ведущими музеями и галереями по сво-
им коллекциям. «The Museum of Modern 
Art (MoMA) Digital Archive» –  цифровая 
платформа, созданная для доступа к архив-
ным материалам, связанным с выставка-
ми и деятельностью музея (The Museum of 
Modern Art (MoMA) Digital Archive, 2025). 
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Архив охватывает историю музея с момен-
та его основания в 1929 г. до наших дней. 
Основное внимание уделено документиро-
ванию ключевых выставок и сохранению 
уникальных материалов, которые ранее 
не были доступны широкой аудитории. Ма-
териал систематизирован хронологически, 
но каждый раздел посвящен определенной 
выставке и ключевым художникам. В циф-
ровом архиве представлены как каталоги 
выставок, релизы, интервью с художника-
ми, фотографии выставочных пространств, 
самих произведений, записи перформансов, 
а также интерактивные элементы.

«Phaidon’s The Art Book» представля-
ет собой визуальную энциклопедию ис-
кусства, где каждая страница посвящена 
отдельному художнику (Phaidon’s The Art 
Book, 2025). Материал организован в алфа-
витном порядке, и акцент ставится на од-
ном произведении художника, наиболее 
репрезентирующем его творчество. Вни-
мание сосредоточено на качественных изо-
бражениях, которые занимают центральное 
место на каждой странице. Краткие тексты 
под изображением предлагают читателю 
ключевые факты о художнике, его стиле 
и значении данного произведения.

Тематическая энциклопедическая се-
рия «Art & Ideas» представляет собой бо-
лее академический проект, рассчитанный 
на студентов, преподавателей и широкую 
аудиторию, интересующуюся историей 
искусства. Каждая книга в серии посвяще-
на отдельному периоду, направлению или 
теме в искусстве (Godfrey, 1998; Cox, 2007; 
Collins, 2012). Хронологический и темати-
ческий принципы структурирования ма-
териала для энциклопедии позволяют изу-
чать направления в рамках одного периода. 
Серия Art & Ideas отличается своим много-
образием тем и фокусируется как на извест-
ных художественных направлениях, так 
и на менее изученных феноменах. Помимо 
западного искусства в серии представлены 
книги по африканскому, латиноамерикан-
скому и азиатскому искусству, а также со-
временные направления цифрового искус-
ства. Серии «Art & Ideas» и «Phaidon’s The 
Art Book» направлены на разные аудито-

рии, серия «Art & Ideas» рассчитана на ши-
рокую публику, а «Phaidon’s The Art Book» 
для более подготовленных читателей.

Французская энциклопедия 
«Larousse Dictionnaire de l’Art Moderne et 
Contemporain» –  справочное издание, от-
ражающее ключевые художественные 
процессы, уделяя внимание французскому 
искусству и его вкладу в мировое культур-
ное наследие (Larousse Dictionnaire de l’Art 
Moderne et Contemporain, 2025). Из- за ори-
ентации на национальный уровень разви-
тие искусства изучается с позиции культур-
ных и социальных процессов во Франции 
и Европе. Статьи энциклопедии сгруппи-
рованы по основным направлениям со-
временного искусства, внутри каждого 
раздела информация представлена логиче-
ски –  от исторических истоков направления 
до его актуальных форм. Сохраняется хро-
нологический подход и акцент на персона-
лиях художников.

Энциклопедия содержит около 2500 
статей, каждая из которых снабжена ил-
люстрациями, кратким анализом и пере-
крёстными ссылками на другие разделы, 
что позволяет легко ориентироваться в ма-
териале. В энциклопедии подробно освеще-
но движение нового реализма, возникшее 
во Франции в начале 1960-х гг. В статьях 
анализируются работы ведущих предста-
вителей этого направления: Ива Кляйна, 
Армана, Даниэля Бюрена и Ники де Сен- 
Фалля. Особое внимание уделено их взаи-
модействию с международным авангардом 
и влиянию на развитие концептуального 
искусства и поп- арта. Энциклопедия уде-
ляет значительное внимание сюрреализму, 
рассматривая его как одно из ключевых 
явлений французской культуры XX века. 
Подробно освещаются работы Андре Бре-
тона, Макса Эрнста, Сальвадора Дали, 
Рене Магритт, а также анализируется их 
влияние на более поздние художественные 
направления, например перформанс и ин-
сталляцию. В издании представлены ста-
тьи, посвящённые новым медиа и цифрово-
му искусству. Рассматриваются такие темы, 
как видеоарт, интерактивные инсталляции 
и использование цифровых технологий 
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в перформансе. Среди описанных художни-
ков –  Билл Виола, Рафаэль Лозано- Хеммер 
и Криспин Джонс.

«Who’s Who in Contemporary Art» от-
личается своим узконаправленным под-
ходом к систематизации данных о худож-
никах, связанных с миром современного 
искусства (Who’s Who in Contemporary Art, 
2025). В отличие от традиционных энци-
клопедий, это издание сконцентрировано 
на биографической информации. Цифро-
вой формат позволяет постоянно обновлять 
и добавлять информацию о художниках, 
уже в энциклопедии представлены худож-
ники из пятидесяти стран. Биографическое 
описание художников включает: биографи-
ческую справку, краткую характеристику 
творчества, выставки и проекты, профес-
сиональные достижения, галерея. В данном 
случае для систематизации опять же выби-
рается привычный алфавитный порядок, 
она регулярно обновляется, что говорит 
об актуальности материала и его глобаль-
ном характере за счет количественного по-
казателя.

Интересной онлайн- платформой, 
специализирующейся на сборе информации 
о выставках, галереях, арт- рынке и худож-
никах, является «ArtFacts.Net». В отличие 
от традиционных энциклопедий по совре-
менному искусству, «ArtFacts.Net» пред-
лагает не только справочные материалы, 
но и аналитические инструменты для оцен-
ки популярности и значимости художников 
в глобальном контексте (ArtFacts.Net, 2025). 
Алгоритм создания рейтинга учитывает 
количество выставок, их географическое 
расположение (локальные, региональные, 
международные), а также статус институ-
ции (музей, частная галерея, биеннале).

Одним из ключевых трендов в созда-
нии энциклопедий современного искусства 
в последние десятилетия стала инклюзив-
ность, направленная на преодоление тра-
диционных границ восприятия искусства. 
Примером такой инициативы является про-
ект Музея «Гараж» в Москве –  «Словарь 
терминов современного искусства на рус-
ском жестовом языке», который делает 
искусство доступным для людей с наруше-

ниями слуха (Luchkova, 2020). Подобные 
проекты не только расширяют аудиторию, 
но и трансформируют сам подход к систе-
матизации, делая его более гибким, пер-
сонализированным и ориентированным 
на потребности различных социальных 
групп. Это подчеркивает тот факт, что со-
временное искусство выходит за рамки 
традиционных представлений, обращаясь 
к более широкому спектру смыслов и кон-
текстов, чем искусство прошлых эпох.

Таким образом, в мировом опыте си-
стематизации и интерпретации современ-
ного искусства наблюдаются следующие 
тренды: контекстуальный анализ, позволя-
ющий рассматривать искусство в широком 
социальном, политическом и культурном 
контексте; использование технологий и ал-
горитмов машинного обучения для анализа 
и классификации произведений; стремле-
ние к инклюзивности и расширению границ 
традиционной систематизации, преодоле-
вающее евроцентризм и способствующее 
доступности произведений искусства.

Подходы к созданию  
и структуре энциклопедий  
современного искусства

Современные энциклопедии имеют 
разные форматы, как печатные, так могут 
быть размещены и на цифровых платфор-
мах. В том числе часто объединяют оба 
формата одновременно. Систематизация 
и классификация материалов в энциклопе-
диях современного искусства базируются 
на принципах хронологии, алфавитного 
указателя, биографий, локальном, регио-
нальном или национальном компоненте 
в изданиях, целевой аудитории, направле-
ниях современного искусства. Формат эн-
циклопедий включает как классический, 
более ориентированный на узкий круг ис-
следователей, так и формат с активным ак-
центом на визуальный материал, цифровые 
технологии, позволяющие быть энциклопе-
диям более функциональными и информа-
тивными.

Развитие цифровых технологий ре-
шает одну из основных проблем создания 
энциклопедий по современному искусству, 
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а именно проблему с большим объемом 
медиаматериалов, необходимых для сопро-
вождения текстовой информации. Возмож-
ность постоянного обновления контента 
ведет к актуализации информации, помимо 
этого, читатель получает не ограниченный 
временными рамками доступ, что говорит 
о доступности и глобальном характере со-
временных цифровых изданий. Помимо 
этого, подобные базы данных на основе 
энциклопедий необходимы для аннотиро-
вания и применения в рамках технологий 
искусственного интеллекта. Некоторые 
энциклопедии, предлагают аналитические 
инструменты и рейтинговые системы.

Подходы к созданию и структуре эн-
циклопедий современного искусства опре-
деляются их целью, аудиторией и исполь-
зуемыми технологиями. Одни издания 
сосредотачиваются на анализе произведе-
ний искусства, другие стремятся популяри-
зировать искусство, а третьи –  предостав-
лять и классифицировать аналитические 
данные для профессионалов и работы арт- 
рынка. Современные технологии продол-
жают трансформировать этот формат, рас-
ширяя возможности для зрителей.

Заключение
Современные энциклопедии по ис-

кусству представляют собой не только 
собрание фактов и биографий, но и слож-
ные вопросы и направления современного 
искусства. В статье рассмотрен мировой 
опыт создания энциклопедий, который 
демонстрирует разнообразие подходов 
к структуре, формату и целевой аудитории. 
Эти различия обусловлены не только исто-
рическим развитием энциклопедистики, 
но и влиянием цифровых технологий и гло-
бальных культурных процессов.

Ключевыми направлениями в созда-
нии энциклопедий современного искусства 
стали: 1) хронологическая и тематическая 
систематизация материала, позволяющая 
проследить изменение художественных 
практик в их историческом и культурном 
контексте; 2) использование биографиче-
ского подхода для изучения персональ-
ных траекторий художников и их влияния 

на международном уровне. Интеграция 
цифровых платформ и интерактивных ин-
струментов в цифровых энциклопедиях 
обеспечивает динамичность и актуаль-
ность информации.

Отмечаются новые технологии, кото-
рые изменили процесс создания и обновле-
ния энциклопедий. Цифровые платформы, 
такие как «ArtFacts.Net», используют ал-
горитмы машинного обучения для оценки 
значимости художников, создавая динами-
ческие рейтинги и расширяя аналитические 
возможности для пользователей. Муль-
тимедийные проекты, такие как «MoMA 
Digital Archive», позволяют исследователям 
получать доступ к уникальным архивным 
материалам, документирующим историю 
современного искусства.

Систематизация и классификация ис-
кусства не ограничиваются традиционными 
западоцентричными подходами. Современ-
ные энциклопедии стремятся к инклюзив-
ности и глобальности, учитывая локальные 
художественные практики и культурные кон-
тексты. Французская «Larousse Dictionnaire 
de l’Art Moderne et Contemporain» и цифро-
вая платформа «Google Arts & Culture» де-
монстрируют, как энциклопедии становят-
ся интернациональными площадками для 
представления и анализа разнообразных ху-
дожественных процессов.

Расширение целевой аудитории попу-
ляризирует современное искусство. «The 
Grove Encyclopedia of Art» ориентирована 
на исследователей и искусствоведов, тогда 
как, например, «Phaidon’s The Art Book» 
и серия «Art & Ideas» делают искусство до-
ступным для широкой аудитории благода-
ря визуальной подаче и упрощённому изло-
жению материала.

Современные энциклопедии по ис-
кусству стали гибкими и адаптивными 
инструментами, отвечающими на вызовы 
цифровой эпохи. Они не только сохраняют 
культурное наследие, но и активно участву-
ют в его интерпретации и распростране-
нии. Развитие технологий искусственно-
го интеллекта и виртуальной реальности 
влияет на трансформацию энциклопедий, 
открывая новые возможности для исследо-
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вания, восприятия и популяризации искус-
ства. Современная энциклопедия предстает 
как динамическая платформа для диалога 

между искусством, наукой и технологиями, 
что делает её важным элементом культуры 
XXI в.
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Abstract. In 2022, the 250th anniversary of the birth of the outstanding Russian reformer 
and statesman, the author of “Institutions for the Administration of Siberian provinces 
and Regions”, the creator of the Collection and Code of Laws of the Russian Empire, 
M. M. Speransky, will be celebrated. The purpose of the article is to consider, on the basis 
of archival sources and pre- revolutionary legislation, the legal regulation of the estate status 
of city Cossacks in the “Charter on Siberian City Cossacks” of 1822, which became part 
of the “Institution for the Administration of Siberian provinces and regions” and prepared 
by Speransky. The increased interest in the history of the Cossacks is connected not only 
with the desire of researchers to look deeper into the past and revive forgotten traditions, 
but also with urgent practical needs. Today you can hear about the proposals of organizing 
special Cossack formations as part of the Rosgvardiya of Russia, which would carry 
out police and military service in their places of residence. The relevance of the chosen 
topic is also explained by its little study in modern historical science. The author comes 
to the conclusion that the legal regulation and the attempt to reanimate the Siberian city 
Cossacks in the “Statute of the Siberian City Cossacks” of 1822, at least to some extent, 
improved the situation of the Cossacks, and also reduced the state budget expenditures 
on the police apparatus in Siberia, but in general, was not crowned with success. The city 
Cossacks, who performed the main local police service in Siberia until 1867, ceased to 
be used to protect public safety and law and order, and their units were liquidated. By the 
70s of the 19th century in Siberia, there was not a single city Cossack regiment left, the 
city Cossacks as a class ceased to exist. The city Cossacks were transferred to the estate of 
state peasants with the right to transfer to the Siberian and Trans- Baikal Cossack troops, 
and their villages were renamed villages.
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Сибирские городовые казаки в первой половине XIX века  
(к 250-летию со дня рождения  
М. М. Сперанского и 200-летию  
«Учреждения для управления сибирских губерний»)

И. А. Коновалов
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского 
Российская Федерация, Омск

Аннотация. В 2022 году исполняется 250 лет со дня рождения выдающегося 
российского реформатора и государственного деятеля, автора «Учреждения для 
управления сибирских губерний и областей», создателя Собрания и Свода законов 
Российской империи М. М. Сперанского. Целью статьи является рассмотрение 
на основании архивных источников и дореволюционного законодательства правовой 
регламентации сословного положения городовых казаков в «Уставе о сибирских 
городовых казаках» 1822 года, вошедшего в состав «Учреждения для управления 
сибирских губерний и областей» и подготовленного Сперанским. Возросший интерес 
к истории казачества связан не только со стремлением исследователей глубже 
заглянуть в прошлое и возродить забытые традиции, но с насущными практическими 
потребностями. Сегодня можно услышать о предложениях организации в составе 
Росгвардии России специальных казачьих формирований, которые бы несли 
полицейскую и военную службу в местах своего проживания. Актуальность избранной 
темы объясняется также ее малой изученностью в современной исторической науке. 
Автор приходит к выводу, что правовая регламентация и попытка реанимации 
сибирского городового казачества в «Уставе о сибирских городовых казаках» 1822 года 
хоть в некоторой степени и улучшили положение казаков, а также снизили расходы 
государственного бюджета на полицейский аппарат в Сибири, однако в целом 
не увенчались успехом. Городовое казачество, выполнявшее в Сибири до 1867 года 
основную полицейскую службу на местах, перестало применяться для охраны 
общественной безопасности и правопорядка, а их подразделения были ликвидированы. 
К 70–м годам XIX века в Сибири не осталось ни одного городового казачьего полка, 
городовое казачество как сословие прекратило свое существование. Городовые 
казаки были переведены в сословие государственных крестьян с правом перехода 
в Сибирское и Забайкальское казачьи вой ска, а их станицы были переименованы 
в села и деревни.

Ключевые слова: история Сибири, полиция, казаки, губернатор, администрация, 
управление.

Научная специальность: 5.4.4. Социальная структура, социальные институты 
и процессы; 07.00.02. Отечественная история.
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Introduction
The relevance of the chosen topic is ex-

plained by its insufficient study in modern his-
toriography. The legal regulation of the estate 
status of Siberian city Cossacks in the “Char-
ter on Siberian City Cossacks” of 1822 has not 
yet become the object of close attention of re-
searchers. Only certain aspects of the problem 
have found coverage in works of a more gener-
al nature. In the pre- revolutionary period, they 
were reflected in the work of V. I. Vagin (Vagin, 
1872), among modern researchers, attention 
should be paid to the articles of V. I. Zuev (Zuev, 
2007) and I. A. Konovalov (Konovalov, 2020).

The theoretical and methodological basis 
of the study were the principles of historical 
cognition –  historicism and objectivity, which 
imply an unbiased approach to the problems 
studied, as well as a critical attitude to sources. 
In the work, along with general scientific meth-
ods, historical methods of scientific research 
were used: comparative- historical, historical- 
systemic, and problem- chronological.

Discussion
Like all serving people, Siberian city Cos-

sacks were initially divided into two categories: 
according to the “fatherland” –  people from a 
family of serving people, and “according to 
the device” –  recruited or recruited. The city 
Cossacks were in the “device” of their Cossack 
“head”, who recruited them for service. The 
Cossack “heads” were subordinated directly to 
the city voivodes. The Cossacks were divided 
into guards, mounted and on foot, above them 
were heads, atamans, yesauls, centurions, pen-
tecostals and foremen, who were chosen for a 
one- year term. The “devices” were divided into 
hundreds, under the command of centurions. 
Hundreds were divided into fifty (led by a Pen-
tecostal) and tens (led by a foreman). The rights 
and duties of the officials of the city Cossacks 
corresponded to the powers of the same offi-
cials of the Streltsy. The Cossacks stationed in 
the cities received the name of the city where 

they served. The Cossacks who entered the 
service in detachments (villages) retained their 
elected atamans, who were subordinate to the 
city governor or Cossack head.

The personnel of the city Cossacks con-
sisted of various elements, the beginning of 
which was given by the Ryazan Cossacks, and 
subsequently replenished with an influx of 
Don, Little Russian and Volga Cossacks, who 
for various reasons fell into Siberia. This core 
of Cossacks was joined by people from Strelt-
sy, children of boyars, peasants, exiles, Tatars, 
Kalmyks, Buryats, Tunguses, Yakuts and other 
peoples of Siberia.

The peculiarity of the management or-
ganization of the Siberian Cossacks was their 
“regularity” and “constituent character”. Thus, 
G. E. Katanaev believed that their local gov-
ernment was organized almost exclusively on 
the initiative of the state authorities (Katanaev, 
1908: 4). Therefore, in local government, 
the regimental atamans played a leading role 
among the Siberian Cossacks, and not self- 
governing bodies.

The number of city Cossacks in trans- Ural 
Russia changed throughout the XVIII centu-
ry, which was determined by changes in their 
staffing. For the first time, the staff of Siberi-
an city Cossacks was approved in 1703 by the 
head of the Siberian order, Judge A. A. Vinius, 
and they operated until the 20s of the XVIII 
century, when, at the suggestion of the Siberian 
governor M. V. Dolgorukov, new staff of city 
teams were drawn up. The next reorganization 
of the staff of the city Cossacks was carried out 
in 1737 (Zuev, 2007: 24).

At the beginning of the XIX century, the 
city Cossacks, as a class category, remained 
only in the trans- Ural part of Russia, their 
management, their distribution into teams was 
still based on the staff drawn up by the Siberian 
Order in 1737, in accordance with the needs of 
Siberia back in the XVIII century. The Kras-
noyarsk team was especially large, from which 
up to 500 Cossacks were sent to the border 
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guard service every year. The staff of 1737 also 
determined the maintenance of the Cossacks –  
the annual salary of the officer’s salary, but not 
more than twenty rubles with the issuance of 
food and fodder. The Cossacks had to purchase 
weapons, uniforms and horses at their own ex-
pense (Vagin, 1872: 209).

According to the pre- revolutionary Sibe-
rian researcher V. I. Vagin, the city Cossacks 
“did not have a regular position and were al-
most not used to escort exiles and search for 
criminals, Bashkir and Meshcheryak Cossacks 
were used instead.” They were mainly engaged 
in patrol and patrol duty and traveling. There 
was no uniformity in the uniforms or weapons 
of the Cossacks. In addition to the service, they 
were engaged in small- scale trade and agricul-
tural work.

The number of Siberian city Cossacks 
according to the states of 1737 was 6,172 peo-
ple, of which 2,990 Cossacks served in the To-
bolsk province. The staff of the Siberian Order 
of 1737 did not regulate in any way the self- 
governing principles of the Siberian Cossacks. 
There were some peculiarities in the local self- 
government of the Siberian Cossacks. So, all 
Cossack chiefs, starting with the constables, 
were called “foremen”. Siberian city Cossacks 
still preserved traditions about the indepen-
dence of the Cossack “circle”, but this inde-
pendence was severely limited and even sup-
pressed by local authorities (Vagin, 1872: 210).

At the end of the XVIII century, the ser-
vice of the city Cossacks was aimed at fulfill-
ing mainly administrative and police powers. 
They were included in the regional police bod-
ies, which reduced the cost of maintaining the 
local police apparatus (Konovalov, 2021: 1235).

The “Statute of the Siberian city Cos-
sacks” of 1822 was caused by the unsatisfac-
tory state of the situation of the city Cossacks, 
who received an insignificant salary and en-
gaged in numerous abuses in the service, and 
were turned by Siberian administrators into 
a kind of oprichniks. So, at the beginning of 
the nineteenth century, with the help of the 
city Cossacks, the Yenisei mayor Kukalev-
sky kept two counties in awe and –  which is 
hardly believable, if not for the stories of the 
victims themselves –  the passage through the 

city by local officials harnessed to a carriage, 
because they dared to write a complaint against 
him. The same Cossacks helped Loskutov in 
his abuses in the Irkutsk province, where res-
idents of Western Siberia came not without 
fear, although the same Cossacks exterminated 
robberies and robberies in this province and ar-
ranged convenient roads (Korf, 1861: 235).

As V. I. Vagin wrote, city Cossacks, along 
with officials, were a real disaster for Siberians. 
So, even during the audit of M. M. Speransky, 
the peasant Shchepin “was beaten to death by 
a Cossack of the Blue.” However, being “des-
pots” in relation to the local population, the 
Cossacks were disenfranchised in relation to 
their commanders. So, the Irkutsk Cossack 
regiment brought a complaint to Speransky 
that ataman Skorogovorov attracted them to 
work for their own needs for a minimum fee. 
The Tunka Cossack hundred complained about 
their commander Cheusov, who forced them 
to build food warehouses without payment, 
purchase stationery, prepare firewood for state 
needs, and also sold them ammunition at an 
inflated price. In 1813, horses were started in 
the Irkutsk Cossack regiment, for which the 
Cossacks were obliged to prepare hay on their 
own mowing, fishing was established, which 
they were forced to engage in in favor of regi-
mental income. The Cossacks were particular-
ly annoyed by combat training classes, which 
were carried out in the summer and distracted 
them both from field work and from carrying 
out other official duties.

In addition to their main official duties, the 
Cossacks performed a large number of works 
on behalf of Siberian administrators. So, only 
at the office of the Governor- General there were 
four Cossacks and their foremen from the Ir-
kutsk regiment and other commands. Cossacks 
were involved even for the needs of the Irkutsk 
gymnasium and the city hospital (Vagin, 1872: 
212).

The “Statute of the Siberian city Cos-
sacks” was approved on July 22, 1822. After the 
adoption of the “Charter on Siberian City Cos-
sacks”, which became part of the “Institution 
for the Administration of Siberian Provinces” 
in 1822 by M. M. Speransky, the city Cossacks 
were finally transferred from the jurisdiction of 
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the Military Ministry to the Ministry of Inter-
nal Affairs.

The “Statute of the Siberian City Cos-
sacks” consisted of an introduction and two 
parts divided into chapters. As part of the 
first part devoted to regimental city Cossacks, 
there were 14 chapters, which regulated the 
legal status of city regimental Cossacks, their 
jurisdiction, providing them with salaries and 
food, the order of service and official duties, 
as well as the Order of the regimental ataman. 
The second part, dedicated to the village Cos-
sacks, consisted of 9 chapters describing the 
organization of the village administration, the 
composition of the villages, the duties of the 
Cossacks regarding service and local duties, 
as well as the benefits granted to the village 
Cossacks.

The “Charter” established that Siberian 
city Cossacks were part of the local police bod-
ies. The “Charter” of 1822 divided all Siberian 
city Cossacks into stanitsch and regimental. 
The regimental Cossacks were those who did 
not have their own farms and served for sal-
aries in places remote from their permanent 
residence. The village Cossacks, who did not 
receive salaries, carried out temporary police 
service in places located in close proximity to 
the villages where they lived. In each Siberi-
an governor- general, city Cossack regiments 
were created, 4 –  in the East Siberian and 3 –  in 
the West Siberian and 4 –  in the East Siberian 
governor- general. The regiments were headed 
by elected regimental atamans, the regiments 
were divided into hundreds, under the com-
mand of centurions. The assignment of officer 
ranks was carried out on the proposal of the 
governors by the Senate.

The regimental ataman was equated to an 
official of the 9th grade, with a salary of 400 
rubles a year. Centurion –  to the 12th grade 
with a salary of 270 rubles. Cornet –  to the 14th 
grade, with a salary of 20 rubles. The guards 
received from 12 to 36 rubles. Ordinary city 
regimental Cossacks received 6 rubles a year. 
In total, 1,824 Cossacks served in three West 
Siberian regiments, and 2,288 in four East Si-
berian regiments. In addition to salaries, the of-
ficers and Cossacks received food rations, they 
were allocated funds for the purchase of weap-

ons, uniforms and the maintenance of horses 
(Obozrenie, 1841: 34).

The Cossacks themselves established the 
villages. The villages were made up of teams 
that either had already entered this category be-
fore, or wished to enter the village composition. 
Subscriptions were previously taken from the 
village city Cossacks that they would remain in 
the villages and refuse state support. After that, 
the Cossacks could not move to other villages 
and change their place of residence. The village 
city Cossacks were charged with the duties of 
protecting the places inhabited by them from 
internal and external disturbances, they had to 
carry out police service, catch fugitive crimi-
nals, maintain border guards, guard state prop-
erty located in the subordinate territory.

In each of the villages had to live from 50 
to 100 city Cossacks, who were subordinate to 
the local zemstvo police officer. The village 
Cossacks were exempt from state fees. They 
could engage in trade and crafts. Uniformity in 
uniforms was not required of them, they were 
allowed to wear ordinary Cossack uniforms 
with a blue collar, without shoulder straps. The 
village city Cossacks were obliged to be able 
to wield weapons and serve with them on the 
road and on guard duty. During their service, 
they had to be armed with spears, sabers and 
firearms.

The “Charter on Siberian City Cossacks” 
of 1822 for the first time established the legis-
lative regulation of Cossack public administra-
tion in Siberia. Each village elected a head and 
a foreman for three years, the law specifically 
established that the election could take place 
for an unlimited number of terms of office. The 
elected heads and foremen were confirmed in 
their positions by the governors. The elected 
head was equated to the rank of cornet, and the 
foreman was a Pentecostal. The village assem-
bly became the administrative body of the Cos-
sack administration, in which Cossacks who 
had reached the age of 25, who lived on the ter-
ritory of the village, with the exception of those 
who were physically punished, had the right to 
take part. The village assembly solved the is-
sues of local economy and land provision of the 
Cossacks. He approved the budget, controlled 
the activities of officials and imposed punish-
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ments for the perpetrators. The heads and fore-
men, in addition to managing the villages, were 
engaged in combat and service training of the 
Cossacks, sorted out minor civil disputes and 
administrative offenses that arose in the Cos-
sack environment.

Cossack public administration, as urban 
and peasant self- government, starting from the 
moment of their legal regulation on the Sibe-
rian outskirts of the empire, was absorbed by 
the local state administration, which used the 
estate institutions of self- government to carry 
out the administrative and economic powers 
assigned to it. Cossack self- government was 
used to fulfill the tasks facing the state power, 
which regulated it in detail and did not abol-
ish its class character. The legal regulation of 
the village administration among the Siberi-
an city Cossacks established relations on the 
principles of centralism and statism between 
the Cossack self- government and the local 
state administration, which subordinated the 
village administration to the local crown au-
thorities.

Work in self- government bodies was not 
prestigious and burdensome for officers and 
wealthy Cossacks. A significant part of them 
did not seek to participate in the work of its 
bodies, and in cases of election to office showed 
negligent attitude to their duties. Officers who 
had experience in administrative and police 
service did not feel the desire to become village 
atamans because of a demotion in rank (equat-
ed to cornet), as well as a small salary.

The city Cossacks who lived in the villag-
es were allocated agricultural land. They could 
engage in farming and crafts, and in turn, not 
far from their places of residence, carried out 
police service. The Cossacks were given the 
right to apply to the courts with civil claims. 
Ordinary Cossacks could be brought to crim-
inal responsibility only after the consent of 
the regimental ataman, and officers –  the lo-
cal governor. The preliminary investigation of 
criminal cases involving Cossacks was to be 
conducted with the obligatory presence of Cos-
sack deputies. They also received the right to 
bring complaints to higher authorities against 
local government. Each Cossack of the village 
could, at his own request, transfer to the reg-

iment. The children of the deceased village 
Cossacks, whose maintenance the villages rec-
ognized as burdensome for themselves, should 
be brought up in regimental schools and then 
enter the regiments. (Andreev, 2012: 6).

The city Cossacks were a closed, privi-
leged corporation, ready to stop any manifesta-
tions of illegal actions. Siberian city Cossacks 
acted in the first half of the XIX century as or-
dinary police officers, as well as a reserve of 
the police management system. The involve-
ment of Cossacks in the service of the Ministry 
of Internal Affairs reduced government spend-
ing on the maintenance of police bodies.

The police units formed from the city Cos-
sacks cost the state budget less than the per-
sonnel police structures. However, at the same 
time, they had a lower level of training than 
regular police officers. Police service for most 
of the village city Cossacks, who had, even 
within the framework of Siberia, prosperous 
farms, was burdensome duty, did not arouse 
interest and they sought to evade it in various 
ways. In addition, the reforms of the 60–70s of 
the XIX century were based on the wordless 
principles of the formation of law enforcement 
agencies. Therefore, the supreme power em-
barked on the path of abolishing the city Cos-
sacks and eliminating the city Cossacks as a 
class (Nedbaj, 2001: 296).

Since 1851, the transfer of city regimental 
Cossacks to the War Ministry under the new 
regulations began. This year, the Yenisei, Ir-
kutsk, and Trans- Baikal regiments were trans-
formed, and the latter joined the Trans- Baikal 
Cossack army. In 1861, 3 West Siberian regi-
ments: Tobolsk, Siberian Tatar and Tomsk were 
assigned to the Siberian Line Army. Finally, in 
1868, the Yakut Regiment was transformed 
(Savel’ev, 1913: 5).

The city Cossacks, who performed local 
police service in Siberia until 1867, ceased to 
be used to protect security and law and order, 
and their units were liquidated. The Cossacks 
were transferred to the estate of state peasants 
with the right to transfer to the Siberian and 
Trans- Baikal Cossack troops, which some of 
them took advantage of. State debts were for-
given to the former city Cossacks, and their 
lands were transferred to their ownership, the 
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regimental capitals that were available were 
transferred to the former Cossacks.

The villages of the city Cossacks were 
turned into villages and transferred to the volost 
administration. Cossack officers were also 
excluded from the Cossack estate, they were 
given significant plots of land in hereditary 
possession for each of two hundred dessiatines, 
and the constables and Cossacks owned fifteen 
dessiatines of land (Savel’ev, 1913: 5).

The “Charter” and the establishment of 
villages had the goal, firstly, of settling and 
protecting remote or sparsely inhabited lands, 
and secondly, of fulfilling state needs without 
special costs, and reducing the composition of 
regiments and the costs of their maintenance. 
Cossacks could not be moved from one place of 
residence to another without their own consent. 
Before the introduction of the “Charter”, most 
of the Cossacks had no allotted lands; the 
maintenance of the Cossacks was insufficient; 
they had neither immediate superiors nor 
strictly defined duties; Cossacks often moved 
from place to place, served far from their 
permanent residence and had no opportunity 
to farm.

Conclusion
The “Statute of the city Cossacks” did not 

establish a new estate, and did not even give the 
Cossacks new rights, but it arranged order in its 
affairs, eliminated the abuses under which the 
Siberian Cossacks were oppressed, and more 

precisely defined the order of management 
of the Cossacks, their official duties, and the 
position outside the service. He pointed out 
to the Cossacks the right means to arrange 
their economic life –  the village position. The 
village Cossacks were to form a special kind 
of rural population free from taxes and duties 
and obliged to perform a certain service for 
this. According to the “Charter”, all Cossacks 
had the right, subject to certain conditions, to 
switch to a stanitsa device.

Speransky’s “Charter” somewhat 
streamlined the life of the city Cossacks. The 
main purpose of the “Charter” was to give the 
Cossacks monotonous rules of management, 
like police officers and settled villagers 
(Remnev, 2015: 193). In the “Charter”, the 
desire was especially noticeable –  to reduce 
the personnel of the Cossack city regiments 
as much as possible and to turn the Cossacks 
into villagers who carry police duty for 
benefits. Hence the significant advantages 
of the village Cossacks and the facilitation 
of the regimental teams of the transition to 
the villages. By the 70s of the XIX century, 
there were no city Cossack regiments left in 
Siberia, not a single village governed by the 
“Charter” of Speransky in 1822. According to 
numerous testimonies of contemporaries, it is 
not known how much the state gained from 
this transformation; but it can be positively 
said that the Cossacks themselves lost a lot 
from this.
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Аннотация. В данной статье описывается структура и результаты дидактической 
модели, реализованной в рамках учебного проекта, направленного на развитие 
лексической компетенции при подготовке будущих переводчиков с русского языка 
на испанский. Данный проект был выполнен с использованием авторского подхода, 
основанного на постулатах П. Нейшена (Nation 2001, 2005, 2013), на методологии 
исследования- действия и метода решения проблем (PBL: problem- based learning). 
Апробация предложенной модели проходила в рамках курса «Перевод 2 С (русский- 
испанский)» бакалавриата профиля «Устный и письменный перевод» в Университете 
Гранады.
Дидактическая последовательность делится на три этапа: 1) начальная диагностика 
для оценки уровня лексической компетенции студентов; 2) подготовительные 
задания, включающие лексическую документацию и предпереводческие упражнения; 
3) финальные задания, такие как перевод, анализ переведенных текстов и общее 
размышление о ходе выполнения последовательности для оценки освоенной лексики. 
Полученные результаты обучения показывают, что структура и реализация данной 
дидактической модели значительно улучшают уровень лексической компетенции 
студентов в русском языке и обеспечивают более высокую производительность 
в процессе перевода.
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1. Introduction

Linguistic subcompetence in general, and 
the lexical component in particular, is a key el-
ement for translators to master and, as Sánchez 
Ramos (2013: 139) stated, it involves «(a) rec-
ognizing and understanding the structure and 
functions of the lexical systems of the languag-
es involved in the transfer process and (b) mas-
tering their use for the purpose of the compre-

hension and/or production of texts in different 
contexts». The development of this subcompe-
tence in the training of future translators and 
interpreters must be carried out by employing a 
curriculum based on the specific needs of these 
students. According to Cerezo Herrero (2020), 
the defining features of the linguistic compo-
nent within the framework of translation and 
interpreting are:
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• The promotion of translation compe-
tence, with transfer competence as the central 
focus.

• The study of languages from a con-
trastive perspective, as the foreign language 
being used is always linked to the native lan-
guage. A translator works simultaneously with 
two different linguistic codes.

• The methodology, in which the use of 
different textual genres is key, prioritizes pro-
cedural knowledge over declarative knowledge. 
Therefore, the communicative use of the lan-
guage is considered more important than an in- 
depth understanding of the linguistic system in 
question, as is the case in Philological studies.

• The job market, which will help shape 
the curricular content (Cerezo Herrero, 2020: 47).

To achieve these objectives preparatory 
activities should be carried out to address is-
sues related to language and culture, such as 
lexical, pragmatic and sociocultural areas, and 
knowledge of these issues should be combined 
with specific translation and interpreting exer-
cises focused on the differences between the 
languages being used. The contexts of use and 
textual genres should also be considered. How-
ever, in the case of the Russian language, most 
students on the Translation and Interpreting 
degree program at the University of Granada 
begin their linguistic training in this language 
during the first year of the program. There-
fore, the expectation that they will be able to 
achieve an advanced level of linguistic and cul-
tural competence by the end of the degree -in 
just four years- is an almost impossible goal. 
For this reason, in the case of second languag-
es such as Russian (referred to as C languages 
in the Faculty of Translation and Interpreting), 
translation competences must be complement-
ed with activities that develop linguistic and 
cultural knowledge.

Most of the studies published to date on 
the development of lexical competence in the 
Russian language are not framed within the 
training of future translators and interpreters 
but are instead directed towards the teaching 
of second languages in general (Gabdullina, 
2015; Gazizova & Khuzina, 2019; Korablyov, 
2023; Pantykina, 2024). Thus, this research can 
be justified by the need to develop a didactic 

methodology for teaching vocabulary that con-
siders the specific nature of translation studies 
and the circumstances of the students targeted 
by the project.

In this article, a didactic proposal that has 
been successfully developed within the frame-
work of the Translation and Interpreting degree 
program at the University of Granada is pre-
sented. First, an analysis on the need to devel-
op lexical competence within the framework 
of translation in general was conducted, fol-
lowed by the proposal of a model for teaching 
this component, using a contrastive approach 
for training of translators. Next, the academic 
context in which the project was developed and 
the characteristics of the participating students 
have been outlined. Finally, the didactic pro-
posal has been described along with the results 
obtained after it was carried out.

In this context, at the University of Grana-
da, a project is being developed that is based 
on the action- research methodology combined 
with Problem- Based Learning (PBL), the ob-
jective of which is to design a strategy to de-
velop the lexical component of translators’ lin-
guistic subcompetence.

2. The development of lexical competence  
in the field of translation

As Hurtado Albir (2019) stated, transla-
tion pedagogy has evolved from transmission- 
based and prescriptive approaches centered on 
the teacher and the translation product, such as 
traditional pedagogy and contrastive approach-
es, to contemporary pedagogical approaches 
focused on the development of the translation 
process and student learning. These methods 
include task- based and translation project ap-
proaches, competency- based training, and 
methods that emphasize the elements of pro-
fessional translation. The task- based approach 
applied to translation pedagogy is based on in-
tegrative curriculum design capable of encom-
passing all the components of this approach: 
objectives, content, methodology, and evalua-
tion. Hurtado Albir made a valid point when 
he stated that an important element of this task- 
based approach is the distinction between final 
tasks, such as translating a specific text, and 
preparatory tasks, which serve to prepare stu-
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dents for the execution of each final task. These 
preparatory tasks are pre- translation exercises 
that help develop the skills required for carry-
ing out the final task.

Focusing on analyzing the issues involved 
in vocabulary acquisition is an important el-
ement of preparatory exercises for the devel-
opment of the lexical component. Learning 
words entails much more than knowing their 
forms and meanings; it is a complex process 
that encompasses cognitive, linguistic, social, 
and cultural dimensions. Therefore, developing 
lexical competence, particularly in the case of 
typologically distant languages such as Rus-
sian, requires a multifaceted and progressive 
approach.

Since the methodological proposal for 
teaching vocabulary introduced nearly half a 
century ago by Richards (1976), major chang-
es have taken place in the methodological ap-
proaches used to teach vocabulary. Richard’s 
proposal, which considered semantic, syntac-
tic, and associative issues, among others, has 
been expanded on and adapted by numerous 
authors such as Lewis (1993, 1997), Laufer 
(1997), Ellis (2003) and Nation (2001, 2005, 
2013). Nation developed a classification that 
includes issues related to the knowledge of a 
word (form, meaning, and use) from both re-
ceptive and productive perspectives. Distin-
guishing between these two facets is a key 
part of the development of the lexical compo-
nent in the foreign language of each translator. 
The cognitive effort made by students during 
the process of direct and inverse translation is 
directly related to their receptive or productive 
knowledge of the language. In other words, 
receptive knowledge of the vocabulary of the 
foreign language being used enables students 
to understand the form, meaning, and use of 
the source text, while productive knowledge 
enables them to appropriately use vocabulary 
when translating into their foreign language.

Nation’s language learning model has 
been adapted by various authors, such as Sán-
chez Ramos (2013), who has proposed a model 
for teaching lexical competence in translation 
for the English- Spanish combination. In the 
project which this article is based on, a new 
methodology for teaching vocabulary in the 

Russian- Spanish combination has been devel-
oped. This approach is based on the classifica-
tion proposed by Nation (2001, 2005) and the 
adaptation by Sánchez Ramos (2013), which 
has been applied to teaching direct translation 
from Russian to Spanish. In this proposal, spe-
cial attention is given to the receptive element 
from the contrastive perspective of these lan-
guages, without ignoring the productive ele-
ment. Therefore, as discussed by Lewis (1993), 
the broader concept of a lexical unit (LU) in-
stead of the term word has been used, as this 
concept encompasses other aspects that must 
be considered in the teaching and learning of 
vocabulary.

Issues associated with the development  
of lexical competence from a contrastive perspective  

in the Russian- Spanish combination

Form and Structure  
in Russian and Spanish

Elements associated with the oral  
and written form of the lexical unit:

Spelling, orthotypography,  
and pronunciation of the LU.

Composition and derivation  
of the LU (including the co- occurrence 
of different elements within the phra-
seological unit and their distribution).

Grammatical form  
(gender, number, etc.) of the LU.

Syntax of the lexical unit (determination, 
case, transitivity, verb valency, etc.).

Meaning in Russian and Spanish
Elements associated  

with the semantics of the LU:

Meaning of the LU (denotative, conno-
tative, contextual, metaphorical, etc.)

Paradigmatic relations  
with other lexical units  

(synonymy, antonymy, hyperonymy, etc.).
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Use in Russian and Spanish
Elements associated  

with the use of the LU:

Diatopic elements: linguistic  
variations arising from the geographical  

location where the LU is used

Diachronic elements: evolution 
of the lexical unit over time.

Diastratic elements: linguistic variations 
related to social factors such as educational 

level, socioeconomic group, profession, 
age, or even belonging to subcultures.

Diaphasic elements: use of the LU  
according to the communicative context, 
the purpose of the text, or the discourse.

Frequency of use: the number  
of times the LU is used within the 

context of the translation task.

Register: the level of formality  
of the LU based on the communicative 

context and the purpose of the source text.

3. Methodology and the field of research

Various aspects involved in the teaching- 
learning process had to be considered when 
designing the project: the research methodol-
ogy, the academic context, and the character-
istics of the participants, such as their native 
languages and levels of proficiency in their 
foreign language, as well as the characteristics 
of the subject involved (general translation, 
specialized translation, etc.). In this case, the 
study was based on the action- research meth-
odology (Latorre, 2003; Tripp, 2005) com-
bined with Problem- Based Learning, PBL 
(Hmelo- Silver, 2004; Hmelo- Silver & Bar-
rows, 2006; Savery, 2006; Schmidt, Loyens, 
Van Gog, & Paas, 2007; Hung, 2011). This is 
a study that transformed the classroom into 
a space for learning and reflection, in which 
both the teacher and students could participate 
in shaping a teaching/learning method that ad-
dresses lexical problems encountered during 

the translation process. The problem- based 
approach is a pedagogical method focused 
on developing critical and creative thinking 
through problem- solving. This approach is 
based on the idea that learning is more effec-
tive when students face problematic situations 
that require analysis, reflection, and decision- 
making. In this educational process, students 
should not merely assimilate pre- prepared 
knowledge but actively engage in its acquisi-
tion, with research and the discovery of new 
rules for themselves. The problem- based 
learning method is a highly effective strategy 
for teaching languages to future translators 
and interpreters. This approach is a cyclical, 
participatory process that enables educators 
and students to collaborate in identifying 
problems. This study focuses on address-
ing a lack of lexical knowledge and the need 
to develop this component by implementing 
solutions and reflecting on outcomes by em-
ploying interaction, collaboration, and critical 
reflection. In language teaching, this approach 
promotes the development of linguistic and 
communicative skills. In this context, PBL 
(Problem- Based Learning) is based on the fol-
lowing principles:

• Real and contextualized problems: 
Students work on texts that reflect real- life sit-
uations within the topic proposed.

• Active learning: Students actively en-
gage in solving problems related to the trans-
lation process, developing critical and creative 
thinking skills.

• Collaboration: Teamwork is encour-
aged, helping to enhance both communication 
and translation skills.

• Reflection: Students reflect on their 
learning processes, identifying areas for im-
provement and consolidating knowledge.

The participants in this project are students 
on this degree program who are being trained 
to be generalist translators and interpreters in 
two languages: their native language, or Lan-
guage A, and two foreign languages. The first 
foreign language, referred to as Language B, 
requires students to have a B1 level of linguis-
tic competence at the beginning of the course, 
as defined by the Common European Frame-
work of Reference for Languages (CEFR) 
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(Council of Europe, 2021). The second foreign 
language, referred to as Language C, is typi-
cally introduced in the first year of the program 
and the student begins to study the language 
from scratch. Thus, most project participants 
are native Spanish speakers whose second for-
eign language, or Language C, is Russian.

The project was carried out as part of the 
Translation 2 Russian- Spanish course on the 
Translation and Interpreting degree program 
at the University of Granada (UGR) during the 
first semester of the 2024–25 academic year. 
At the time of this study, the students involved 
had an approximate linguistic competence lev-
el of B 1+ according to the CEFR or Pervyj + 
in the Russian TRKI system. This level is often 
below what is considered ideal for producing 
translations of guaranteed quality. This justi-
fies the inclusion of exercises on this course 
that straddle purely linguistic competence and 
the development of translation competence.

The proposed teaching sequence was 
divided into three phases: initial diagnosis, 
preparatory tasks, final translation tasks and 
reflection and analysis. Initially, a diagnostic 
assessment was conducted to evaluate the stu-
dents’ vocabulary levels and identify areas for 
improvement. This diagnosis helped plan tasks 
that combine translation practice with prepara-
tory vocabulary exercises tailored to the course 
and student needs. Based on the data obtained 
in the first phase, preparatory tasks were de-
signed to target the vocabulary under study. 
Subsequently, final translation tasks were car-
ried out. Finally, a group review session was 
conducted, during which each student could 
reflect on the vocabulary they had acquired and 
identify any remaining gaps related to the topic 
under study.

4. Project Development
4.1. Level Diagnosis

The objective of this initial test was to esti-
mate the students’ levels of lexical competence 
in a specific area. In our case, the project was 
conducted within the thematic area of “Current 
Politics: Elections in Russia.” Thus, in the first 
stage, the students’ levels of lexical translation 
competence were assessed with a test divid-
ed into two parts: a translation exercise and a 

vocabulary exercise designed to evaluate the 
formal, semantic, and pragmatic knowledge of 
lexical units related to the topic chosen.

To ensure maximum reliability, these tests 
were conducted individually and without the 
aid of dictionaries or any other lexicograph-
ic materials. The translation test consisted of 
sight or written translation of 25 news head-
lines containing basic vocabulary related to the 
topic selected, such as:

• Определились с выбором: за кого 
россияне собираются голосовать на выбо-
рах президента (Газета.Ru).

h t t p s : / / w w w . g a z e t a . r u /
social/2024/03/11/18402529.shtml

• ЦИК утвердил окончательные ито-
ги выборов в Госдуму” (Российская газета)

https://rg.ru/2021/09/24/cik- utverdil- 
okonchatelnye- itogi- vyborov- v-gosdumu.html

• В России стартует голосование 
на президентских выборах 2024 года (Газе-
та.Ru)

h t t p s : / / w w w. g a z e t a . r u / p o l i t i c s / 
2024/03/15/18409675.shtml

The vocabulary test consisted of different 
sections aimed at assessing the lexical avail-
ability of students concerning a selection of 
frequently used lexical units within the topic 
chosen. Not only did this test determine wheth-
er the students knew the meaning of these lexi-
cal units, but it also evaluated elements related 
to the form and usage of these units. This test 
enabled each student’s strengths and weak-
nesses in lexical competence to be identified. 
It included a selection of tasks and comprises 
exercises such as those presented below:

Победить (a. на выборах  
b. в выборах c. к выборам)

Голосовать (a. на кого b. за кого 
c. на ком)

It also includes exercises in which students 
have to choose an appropriate lexical unit ac-
cording to context:

На выборах кандидаты представ-
ляют свои (а. выборные программы. 
b. предвыборные программы. d. надвы-
борные программы)
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To assess semantic knowledge, various 
types of tests were conducted, such as complet-
ing definitions (e.g., Ящик, используемый для 
сбора бюллетеней во время голосования, 
называется избирательной урной), filling 
in the blanks with appropriate words to make 
the sentence meaningful in the given context 
(e.g., На прошлой неделе в нашей стране 
прошли выборы, где выбирали нового 
президента), or explaining the meaning of 
certain phrases that contain phraseological 
units with metaphorical meanings (e.g., Эта 
партия получила зелёный свет на участие 
в выборах).

With this diagnostic test, the teacher could 
obtain information about the levels of knowl-
edge of lexical units related to the chosen topic, 
which enabled them to plan preparatory and 
final translation tasks for their students. The 
diagnostic test helped students become aware 
of their competence levels and understand the 
need to expand their lexical repertoires in order 
to approach translations effectively.

4.2. Preparatory Tasks
In this phase, lexical and thematic prepa-

ration activities were carried out, as well as 
activities focusing on contrastive lexicon and 
pre- translation. This phase focused on, the 
vocabulary related to the subject under study, 
which was analyzed contrastively, and activ-
ities were conducted to familiarize students 
with the vocabulary before they performed the 
final translation tasks.

4.2.1. Lexical and Documentary Preparation
In the lexical and documentary preparation 

phase, students performed exercises to learn 
about and become familiar with the chosen 
topic and its associated vocabulary (Cervero & 
Pichardo, 2000; Baralo, 2007). The selection 
and presentation of vocabulary for teaching 
was a key element of this phase as it facilitates 
vocabulary acquisition. As Díaz Ferrero stat-
ed, «to develop lexical competence, studies on 
lexical acquisition agree on the advantages of 
creating associations between lexical units that 
facilitate the assimilation of vocabulary and its 
subsequent retrieval for appropriate use» (Díaz 
Ferrero, 2018: 187).

In our study, students were provided with 
basic vocabulary related to current political 
events and the presidential elections in Russia, 
organized into different blocks to encourage 
the formation of morphological, semantic, or 
pragmatic associations. Moreover, the inclu-
sion of phraseological units such as proverbs, 
aphorisms, or sententious phrases enabled the 
parallel development of cultural competence, as 
many expressions were connected to historical 
events or prominent political figures in Russian 
history. For instance, «Учиться, учиться и еще 
раз учиться!» (Learn, learn, and learn again!) 
was pronounced by Vladimir Lenin in the con-
text of the Russian Revolution and the construc-
tion of the socialist state, or «Государство –  это 
аппарат насилия» (The state is an apparatus of 
violence). This phrase was also pronounced by 
Lenin to support his theory of the state as an op-
pressive instrument from a Marxist perspective.

As an example, a selection of vocabulary 
concerning voting is presented below, grouped 
into categories for better assimilation and un-
derstanding. The categories selected were: 
actors, places and documents, voting process, 
types of voting, results, and counting. Possible 
correspondence in Spanish, as well as syn-
onyms and variations, are discussed in class.

General terms
• Выборы
• Избирательный процесс
• Голосование

Actors
• Избиратель
• Кандидат
• Избирательная комиссия
• Председатель избирательной ко-

миссии
• Наблюдатель на выборах
• Политическая партия
• Победитель
• Проигравший
• Счетная комиссия
• Электорат

Places and documents
• Избирательный участок
• Удостоверение личности
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• Избирательный бюллетень
• Урна для голосования
• Избирательный список / список 

избирателей
• Опрос
• Регистрация кандидатов
• Выдвижение кандидатов

Voting process
• Голосовать
• Проводить выборы
• Отдать голос
• Проверить документы
• Бюллетень для голосования
• Избирательный процесс
• Заполнить бюллетень
• Опустить бюллетень в урну
• Агитация
• Участвовать в выборах
• Право голоса
• Наблюдать за выборами
• Победить на выборах
• Проиграть выборы

Types of voting
• Очноe голосование
• Дистанционное электронное 

голосование
• Досрочное голосование
• Голосование на дому
• Секретное голосование

Results and vote counting
• Подсчет голосов
• Явка избирателей
• Результаты выборов
• Пустой бюллетень
• Недействительный голос
• Фальсификация выборов
• Официальные результаты

4.2.2. Pre- translation Activities
The goal of these activities was to 

achieve a solid linguistic and cultural under-
standing of the Russian language, along with 
possible equivalents in Spanish, with repeat-
ed and varied exposure to the vocabulary un-
der study.

In accordance with the previously present-
ed approach, the objective of these activities 

encompass all the elements associated with the 
knowledge of a lexical unit: form and struc-
ture, meaning, and usage. Therefore, they are 
targeted lexical exercises for understanding or 
practicing specific aspects of vocabulary with a 
focus on translation.

Concerning issues regarding form, the 
exercises emphasize the spelling of each lex-
ical unit in Russian and its correspondence in 
Spanish, the compositional or derivational el-
ements of the lexical unit, or its grammatical 
form. For example, activities were conduct-
ed using lexical units whose spelling could 
pose challenges in translation. An example 
of this was the lexical unit used to designate 
a president who has left office: in Russian, a 
two- word lexical unit is used, formed with 
the adjective бывший (бывший президент), 
while in Spanish, a single word with the pre-
fix ex- is used (expresidente). The exercises 
in this section that address issues related to 
definiteness and indefiniteness, the use of 
prefixes and suffixes, and grammatical gen-
der are also of great importance. For exam-
ple, in Russian, masculine forms are used to 
refer to political positions (президент, мэр, 
министр), even when referring to a woman. 
In Spanish, however, masculine or feminine 
forms are used as appropriate (presidente/
presidenta, alcalde/alcadesa, ministro/min-
istra).

To practice this topic, sentences such 
as Ольга Борисовна Любимова вступила 
в должность Министра культуры 
Российской Федерации 21 января 
2020 года, which refers to a female minister, 
and the sentence Министр иностранных 
дел Российской Федерации, Сергей 
Викторович Лавров, вступил 
в должность 9 марта 2004 года, which 
refers to a male minister were translated. 
Exercises on derivational elements were 
proposed to practice the use of prefixes and 
suffixes in Russian, as in the following ex-
ample, in which students had to complete 
the sentence with the correct option from 
three possible choices (Избирательная 
комиссия a. считает; b. высчитывает; 
c. подсчитывает голоса).
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The preparatory tasks for working on the 
semantic element of the lexicon consisted of ac-
tivities for analyzing and translating the deno-
tative, contextual, and figurative or metaphori-
cal meanings of lexical units. For example, they 
involved classifying a selection of vocabulary 
into sections or categories to understand mean-
ings and semantic relationships:

Vocabulary: исполнительная 
власть, гражданское общество, изби-
рательная кампания, политическая 
система, законодательный процесс, го-
сударственное управление, оппозиция, 
президент, парламент, федерация, кон-
ституция, министерство, правитель-
ство, дебаты, программа, лидер, протест, 
фракция, идеология, реформа, бюрокра-
тия, санкции, радикализм, популизм, 
кризис, коррупция, неравенство, про-
тесты, инвестиции, бюджет, налоги, 
экспорт, реформы, импорт, конфликт, 
дипломатия, интеграция, глобализация, 
переговоры, союз, сотрудничество.

Categories: процессы в полити-
ке//processes in politics, государствен-
ная власть//state power, политические 
партии и оппозиция//political parties 
and opposition, экономика и полити-
ка//economy and politics, проблемы в по-
литике//problems in politics, международ-
ные отношения//international relations.

To develop fluency and enhance lexical avail-
ability, exercises were given in which students 
had to replace certain lexical units with their syn-
onyms or antonyms. This exercise was carried out 
in both Russian and Spanish to develop this skill 
in a contrastive manner. Activities were also car-
ried out that involved completing the meaning of 
a text with the missing words, which were some-
times provided to the students beforehand, and 
sometimes not. The purpose of this exercise was to 
practice semantic understanding in context.

Выборы и политика в современном 
мире

Выборы –  это важный процесс 
в системе ______ (политика), который 

позволяет гражданам выбирать своих 
______ (кандидат) для управления 
страной. Перед выборами проводятся 
______ (дебаты), где кандидаты 
обсуждают вопросы, касающиеся 
______ (экономика), социальной 
политики и международных ______ 
(отношения).

To work on contextual meaning, students 
were provided with the same word in different 
contexts. For example, the word глава is used 
to refer to leaders, heads, or officials of insti-
tutions, governments, or states, and the equiv-
alent words in Spanish vary depending on the 
context.

Глава государства подписал 
новый указ ( jefe de estado); Глава 
правительства выступил на пресс- 
конференции (presidente del gobierno/
primer ministro); Глава региона обсудил 
планы развития инфраструктуры 
(gobernador); Глава делегации России 
провел переговоры ( jefe de la delegación); 
Глава комиссии представил результаты 
расследования (presidente de la comis-
ión); Глава ООН выступил с обращением 
к мировому сообществу (secretario 
general de la ONU); Глава ЕС обсудил 
с лидерами реформы в организации 
(presidente de la Unión Europea); Глава 
Удмуртской Республики представил 
отчет о проделанной работе (presidente 
de la República de Udmurtia).

To work on the pragmatic element of vo-
cabulary, activities were carried out to raise 
awareness of issues related to usage and to un-
derstand the factors that influence linguistic 
variation. The objective of these exercises was 
to analyze meanings and nuances conveyed by 
the source text in Russian, depending on com-
municative intent, register, or context, and to 
use Spanish appropriately according to social, 
cultural, and contextual norms so that the in-
tended meaning in the target text could be con-
veyed. For example, to practice how to adjust 
language to recipients and communicative situ-
ations, students were tasked with transforming 
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a text from a formal register to a more informal 
one or translating the same Russian text for dif-
ferent audiences. Identifying euphemisms in a 
text and analyzing their communicative intent, 
or simply matching euphemisms with their 
literal meanings were also very productive 
tasks. One such exercise involved associating 
euphemistic terms related to politics with their 
respective meanings. Here, the terms are pre-
sented in pairs, but in the student exercise, they 
were presented in a random order.

Adjectives related to ideologies  
and political tendencies

Neutral adjectives 
(most commonly used)

Equivalent euphemisms 
in certain contexts

Левый (de izquierdas) Социалистический (so-
cialista), прогрессивный 
(progresista)

Правый (de derechas) Консервативный 
(conservador), фаши-
стский(facha, fascista)

Центристский (cen-
trista, de centro)

Умеренный (moderado)

Консервативный 
(conservador)

Традиционный 
(tradicional)

Национальный 
(nacional)

Патриотический 
(patriótico)

Националистиче-
ский (nacionalista)

Фашистский (fascista)

Авторитарный 
(autoritario)

Диктаторский (dic-
tatorial, con con-
notación negativa)

Демократический 
(democrático)

Народный (popu-
lar), народовласт-
ный (democrático)

Социалистический 
(socialista)

Левый (de izquierdas)

Коммунистиче-
ский (comunista)

Левый (de izquierdas)

Adjectives related to 
the characteristics of 
political movements
Популистский 
(populista)

Демагогический 
(demagógico)

Радикальный (radical) Крайний (extremis-
ta), революционный 
(revolucionario), 
фундаменталистский 
(fundamentalista)

1. Final Translation Tasks  
and Analysis of Translated Texts

Next, final translation tasks were carried 
out progressively: starting with shorter, less 
challenging texts and culminating with longer 
and more complex texts from various genres. 
These were authentic Russian texts simulat-
ing a real translation assignment, where all 
the knowledge and skills acquired had to be 
applied. Examples included a full newspaper 
article, a chronicle, or a political speech.

В ЦИК России рассказали,  
как исправить ошибку в бюллетене

Если избиратель допустил ошибку 
в бюллетене, стоит обратиться к членам 
УИК, чтобы ему выдали новый. Испор-
ченный бюллетень уничтожат и незамед-
лительно погасят, сообщает пресс- служба 
ЦИК России.

Такая же практика работает в других 
странах –  испорченный бюллетень меняют 
на новый, но в некоторых государствах, на-
пример, в Венгрии, Молдове и на Кипре это 
можно сделать только один раз.

В ЦИК России рассказали, как испра-
вить ошибку в бюллетене | РИАМО

Another useful exercise to develop the 
translators’ critical thinking skills, as well as 
those related to revision and post- editing, was 
the correction of translations produced by a 
machine translator and the identification of 
its strengths and weaknesses. The following 
speech delivered by Boris Yeltsin on December 
31, 1999, in which he announced his resignation, 
along with its translation into Spanish, is an 
example of this exercise:

«Дорогие друзья! Сегодня 
я обращаюсь к вам в последний раз как 
президент России. Я принял решение. 
Я много раз обдумывал его. Сегодня, 
в последний день уходящего века, 
я ухожу в отставку. Я сделал все, что 
мог. Я доволен своими достижениями 
и изменениями, которые преобразили 
нашу страну. Но не все получилось 
так, как я надеялся. Прошу прощения 
за это. Сегодня я передаю власть 
новому поколению. Владимир Путин 
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будет исполняющим обязанности 
президента.»

«Queridos amigos, hoy me dirijo a vo-
sotros por última vez como Presidente de 
Rusia. He tomado una decisión. Lo he pen-
sado muchas veces. Hoy, en el último día 
del siglo que pasa, dimito. He hecho todo 
lo que he podido. Estoy satisfecho de mis 
logros y de los cambios que han transfor-
mado nuestro país. Pero no todo ha salido 
como esperaba. Pido disculpas por ello. 
Hoy traspaso el poder a una nueva gener-
ación. Vladimir Putin será Presidente en 
funciones».

Translated with DeepL.com

Finally, a final debate was held in the 
classroom, involving team reflection to eval-
uate the learning process and the results ob-
tained. Not only did this final analysis enable 
the assessment of lexical achievements, but it 
also identified any lexical deficiencies that need 
to be addressed in the future. Additionally, it 
provided valuable insights about any improve-
ments that need to be made to the project for 
future students.

Conclusions
The methodological approach present-

ed here, based on action- research methodolo-
gy combined with Problem- Based Learning 
(PBL), has proven to be a system that promotes 
active, reflective, and contextualized learn-
ing, enhancing both the linguistic skills and 
translational competencies of students. A high 
percentage of translation problems stem from 
severe deficiencies in students’ lexical knowl-
edge. Therefore, it is considered that the lexi-

cal teaching model proposed in this article is 
extremely useful for developing lexical compe-
tence in the field of translator and interpreter 
training. It is a didactic sequence with exer-
cises and strategies that enhance educational 
practice and enable the acquisition of knowl-
edge about the vocabulary of foreign languag-
es by contrasting it with Spanish. In the initial 
diagnostic phase, students become aware of 
their lexical levels by coming into contact with 
the vocabulary under study for the first time. 
As a result, students develop an interest in the 
subject matter and realize that ignorance or 
concentration issues can lead to errors in trans-
lation. Therefore, this exercise helps students 
understand that successfully carrying out a 
translation requires a high linguistic level and 
that lexical and thematic knowledge must al-
ways be kept up to date.

The completion of preparatory tasks pro-
motes lexical comprehension and familiarization, 
and ultimately, the translation and correction 
tasks enable students to reactivate the lexicon 
learned, facilitating consolidation and retention. 
In other words, this methodology enables the de-
velopment of the lexical component by employ-
ing reflective analysis and repeated exposure to 
the vocabulary under study. The application of 
this didactic sequence, along with analysis and 
evaluation in the classroom, has demonstrated 
that it is an effective methodology for teaching 
Russian- Spanish translation. Action- research 
combined with Problem- Based Learning (PBL) 
promotes critical thinking and self- assessment 
among students, enabling collaborative work in 
the classroom that can help them identify and 
solve problems, in this case, those related to the 
lexical component in translation.
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Аннотация. В статье дан общий анализ распределения этнических меньшинств 
в провинции Хэйлунцзян, исследуется распространение и текущая ситуация 
с образованием на орочонском языке и обосновывается дальнейшее увеличение 
инвестиций в языковое образование этнических меньшинств. Предлагается создать 
более систематизированные и профессиональные двуязычные учебники, укрепить 
преподавательский состав, подготовить больше высококвалифицированных 
двуязычных учителей, создать условия для использования языков этнических 
меньшинств, содействовать обменам и интеграции между различными этническими 
группами и способствовать развитию образования на языках этнических меньшинств 
в провинции Хэйлунцзян с целью наследования и развития уникальной культуры 
этнических меньшинств.
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1. Ethnic Minorities and Their Distribution  
in Heilongjiang Province

Heilongjiang Province is rich in ethnic 
minority cultural resources. As a frontier 
province with multiple ethnic groups living 
together in China, it is home to 53 ethnic 
minorities, including the Mongolian, Korean, 
Oroqen, Daur, Hezhe, Xibe, and Kirgiz ethnic 
groups. Among them, the Oroqen, Ewenki, and 
Hezhe ethnic groups mainly inhabit Heilongjiang 
Province (Song Minghua: 67). The Oroqen 
ethnic group is one of the “Three Small Ethnic 
Groups” in Northeast China. Currently, they are 
mainly distributed in the Oroqen Autonomous 
Banner, Butha Banner, and Morin Dawa Daur 

Autonomous Banner in Hulunbuir City, Inner 
Mongolia Autonomous Region, as well as 
Huma, Xunke, Aihui, and Jiayin counties in 
Heilongjiang Province. According to the 7th 
National Population Census in 2020, the Oroqen 
population is 9,168 (Sun Yuming, Zhang Ziyi: 
95). The Oroqen people in these two provincial 
regions account for 81.3 % of the total Oroqen 
population in the country. The Oroqen population 
in the Oroqen Autonomous Banner is 3,017. 
The Oroqen ethnic group in Heilongjiang 
Province is one of the 22 ethnic groups with 
a small population that the state focuses on 
supporting for development. In the province, 
Xinsheng Township in Aihui District, Heihe 
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City, and Xin’e Township and Xinxing Township 
in Xunke County under its jurisdiction are the 
concentrated settlements of the Oroqen ethnic 
group (Liu Yufeng: 36). There is no exact latest 
statistical data on the specific population of the 
Oroqen ethnic group in Heilongjiang Province.

2. The Situation of Oroqen Language Education
2.1. Achievements

Over the years, various local departments 
have made positive contributions to the devel-
opment and inheritance of the Oroqen ethnic 
language education through a series of practi-
cal actions.

2.1.1. The impetus of school education
School education plays an important role in 

the inheritance of the Oroqen language. In re-
cent years, the Xunke County Party Committee 
and the county government have protected and 
inherited the Oroqen ethnic culture in various 
forms, arousing the enthusiasm of teenagers to 
learn the Oroqen ethnic culture. Through school 
education and teaching, ethnic cultures such as 
the Oroqen language, Jew’s harp, Oroqen danc-
es, and birch bark appliqué are taught, dissemi-
nated, and inherited, making the school a fertile 
field for cultivating “pomegranate seeds”.

Huma County has given full play to its 
educational advantages to rescue the Oroqen 
ethnic language. In the campus of the First 
Primary School of Huma County, Oroqen eth-
nic songs are sung by students, and Han and 
Oroqen students sing Oroqen language songs 
together. Huma No.1 Primary School has made 
the experience of “intangible cultural heritage” 
a regular course, and regularly holds a cam-
pus cultural festival. As a school for ethnic 
education, Baiyinna Central School in Huma 
County, in view of the current situation that 
ethnic minority students cannot even under-
stand the ethnic language and that primary and 
secondary school students have few opportu-
nities to use the Oroqen language, starts from 
the basics in Oroqen language classes to teach 
common vocabulary. To facilitate students’ 
pronunciation, teachers use Chinese pinyin to 
achieve standard pronunciation. With the help 
of information technology equipment, teachers 
make teaching courseware by themselves to 

help students improve their interest in learn-
ing the Oroqen language. They also carry out 
ethnic language report performances to show 
the learning results. In music classes, Han and 
Oroqen students learn to sing original Oroqen 
folk songs together, promoting language inher-
itance.

The Oroqen Nationality Central School 
in Tahe County has been designated as the 
Protection and Inheritance Base for the Oro-
qen Language in Heilongjiang Province. The 
school has not only developed school- based 
textbooks and courses related to the Oroqen 
nationality, but also the Heilongjiang Province 
Oroqen Nationality Language Online Learn-
ing Platform, which took three years to develop 
and is the first of its kind in the country, has 
been established here. Tahe County has held 
the Heilongjiang Province Oroqen Nationality 
Language Protection and Inheritance Compe-
tition and the application and training of the 
Oroqen Nationality Language Online Learn-
ing Platform, which have actively promoted the 
education, innovation, and inheritance of the 
Oroqen language.

2.1.2. The contributions  
of intangible cultural heritage inheritors

The intangible cultural heritage inheri-
tors of the Oroqen ethnic group play a crucial 
role in language inheritance. Chen Yue and 
Wu Xiaodong, intangible cultural heritage 
inheritors in Xin’e Township, Xunke County, 
have inherited the Oroqen ethnic language and 
promoted the intangible cultural heritage with 
practical actions. Chen Yue has created many 
works, fully showing the beauty of tradition-
al culture and making the intangible cultural 
heritage shine with the charm of the times. Wu 
Xiaodong, as an Oroqen language inheritor, 
has conducted in- depth research, sorting, and 
translation of the Oroqen language.

2.2. Challenges
During the long historical development 

process, ethnic minorities have formed unique 
languages and cultures. However, with the de-
velopment of society and the changes of the 
times, the Chinese and native language educa-
tion of ethnic minorities in Heilongjiang Prov-
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ince faces many practical problems. On the one 
hand, the acceleration of the modernization 
process has gradually narrowed the environ-
ment for the use of ethnic minority languages. 
In the context of economic globalization and 
informatization, the popularity of the Chinese 
language is increasing, and the frequency of 
using ethnic minority languages in daily life 
is gradually decreasing. On the other hand, 
the educational resources for ethnic minori-
ty languages are relatively scarce. Problems 
such as textbook shortages and lagging teacher 
construction have restricted the development 
of ethnic minority language education. The 
Oroqen ethnic group only has a language but 
no writing system, so its language inheritance 
faces huge challenges.

3. How to Strengthen  
the Practice and Theoretical Research  
of Ethnic Minority Language Education

We believe that the practice and theoreti-
cal research of ethnic minority language edu-
cation in Heilongjiang Province can be further 
strengthened from the following aspects.

First, conduct in- depth research on the 
compilation of ethnic minority language 
textbooks.

On the one hand, for ethnic minorities 
with a language but no writing system, such 
as the Oroqen and Daur ethnic groups, more 
research efforts should be made to explore 
innovative textbook compilation methods. 
Modern information technologies, such as 
audio, video, and other multimedia means, 
can be combined to record and preserve the 
pronunciation, grammar, and other contents 
of the ethnic language and make digital text-
books. At the same time, organize experts and 
scholars to conduct field research in ethnic 
minority concentrated areas, collect rich lan-
guage materials such as folk stories, proverbs, 
and ballads, and integrate them into textbook 
compilation to enhance the interestingness 
and practicality of textbooks. For example, 
we can learn from the successful experience 
of compiling ethnic minority language text-
books in other regions and innovate according 
to the actual situation in Heilongjiang Prov-
ince; on the other hand, for ethnic minorities 

with a writing system, such as the Manchu and 
Korean ethnic groups, the textbook content 
should be further optimized to better meet the 
modern educational concepts and students’ 
learning needs. Topics related to modern so-
cial life, such as science and technology, envi-
ronmental protection, and cultural exchanges, 
can be added to broaden students’ horizons. 
At the same time, pay attention to the inter-
disciplinary nature of textbooks, combine eth-
nic languages with knowledge of other disci-
plines, and cultivate students’ comprehensive 
qualities. For example, in Manchu language 
textbooks, content related to Manchu history, 
culture, and art can be incorporated, so that 
students can understand the rich cultural her-
itage of their own ethnic group while learning 
the language.

Second, strengthen the cultivation of 
ethnic minority language teachers.

Establish and improve the cultivation 
system for ethnic minority language teachers. 
Increase majors in ethnic minority language 
education in normal universities and ethnic 
universities, and set up a systematic curricu-
lum system, including courses such as ethnic 
minority language linguistics, ethnic minority 
language teaching methods, and ethnic cul-
tures, to cultivate professional ethnic minority 
language teachers. At the same time, encourage 
universities to establish cooperative relation-
ships with schools in ethnic minority areas, and 
carry out activities such as internship teaching 
and teacher training to improve teachers’ prac-
tical teaching abilities.

Strengthen the training of in- service 
teachers. Regularly organize ethnic minority 
language teachers to participate in profession-
al training, invite experts and scholars to give 
lectures and guidance, and update teachers’ ed-
ucational teaching concepts and methods. An 
online- offline combined training mode can be 
carried out to facilitate teachers to learn at any 
time and place. For example, use network plat-
forms to carry out remote training, and teach-
ers can learn by watching teaching videos and 
participating in online discussions.

Improve the treatment and status of ethnic 
minority language teachers. Formulate pref-
erential policies to attract more outstanding 
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talents to engage in ethnic minority language 
education. Give appropriate preference to eth-
nic minority language teachers in professional 
title evaluation, selection for excellence, etc., to 
stimulate teachers’ work enthusiasm and cre-
ativity.

Third, explore diversified language ed-
ucation models.

Make full use of modern information 
technology to carry out online teaching. De-
velop ethnic minority language learning plat-
forms, providing functions such as online 
courses, learning resources, and interactive 
communication, so that students can study at 
any time and place. For example, students can 
log in to the learning platform through mobile 
phones, tablets, and other devices, watch eth-
nic language teaching videos, conduct online 
exercises, and communicate with teachers and 
classmates.

Strengthen the cooperation among fami-
lies, schools, and communities to jointly cre-
ate a good language learning environment. 
The family is the first classroom for children’s 
language learning. Parents can communicate 
with their children in their own ethnic lan-
guage in daily life to cultivate children’s lan-
guage interest and language sense. Schools 
can organize rich and colorful ethnic cultur-
al activities, such as ethnic language speech 
contests, ethnic song singing contests, and 
ethnic dance performances, to arouse stu-
dents’ learning enthusiasm. Communities can 
carry out ethnic language training courses, 
cultural lectures, and other activities to raise 
community residents’ awareness and attention 
to ethnic minority languages.

Adopt a model that combines bilingual ed-
ucation and multilingual education. In schools 
in ethnic minority areas, in addition to offering 
courses in the native language and Chinese, 
other foreign language courses such as English 
and Russian can also be offered according to 
the actual situation to cultivate students’ mul-
tilingual abilities and lay a solid foundation for 
their future development.

Fourth, strengthen the research and 
protection of ethnic minority language cul-
tures.

Conduct in- depth research on ethnic mi-
nority language cultures, and explore the his-
torical, cultural, and artistic values of ethnic 
minority languages. Organize experts and 
scholars to conduct systematic investigations 
and research on ethnic minority languages, 
record and preserve the characteristics of the 
pronunciation, vocabulary, grammar, and re-
lated folk stories, legends, customs, and other 
cultural contents of ethnic minority languages. 
An ethnic minority language and culture data-
base can be established to sort out and preserve 
research results for future research reference.

Strengthen the protection of ethnic mi-
nority language cultures. Formulate relevant 
policies and regulations to protect the use and 
inheritance of ethnic minority languages. En-
courage ethnic minority people to use their 
own ethnic languages in daily life and inher-
it their own ethnic cultures. Activities such as 
setting up ethnic minority language and culture 
protection areas and holding ethnic minority 
language and culture festivals can be carried 
out to raise the public’s awareness of protecting 
ethnic minority language cultures.
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Аннотация. В современных условиях быстрого развития технологий и глобализации 
вопросы сохранения языка малых народностей становятся все более актуальными. 
К числу таких языков относится язык китайских эвенков (солонов), который, согласно 
исследовательским данным, находится в состоянии, близком к исчезновению. 
В данной статье анализируется текущее состояние эвенкийского языка, а также 
факторы, влияющие на его развитие и выживание. Исследование базируется 
на трансдисциплинарном направлении «экология языка», изучающем взаимодействие 
языков с их социальными, культурными, психологическими, географическими 
и экологическими характеристиками. Языковая система рассматривается подобно 
биологической экосистеме, которая требует равновесия для сохранения языкового 
многообразия. В силу этого особое внимание уделяется экологической среде языка, 
которая определяет его жизнеспособность.
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Introduction
The widespread use of Putonghua (standard 

Chinese), processes of globalization, and the 
development of internet technologies bring 
numerous competitive and technological 
advantages to China on the one hand. On the 
other hand, it cannot be ignored that all these 
factors cause fatal damage to the languages 
of national minorities, whose number of 
speakers is decreasing from year to year, and 
the possibility of survival of these languages, 
along with the ecological environment necessary 
for their development and existence, is critically 
deteriorating. This seems relevant to the majority 
of languages of national minorities in general, 

and to the language of Chinese Evenks in 
particular.

The Evenks in China belong to the ethnic 
minorities, and according to the latest census 
of 2020, their population totals 39,534 peo-
ple. The main areas where this ethnic group 
is found are Inner Mongolia (about 2/3) and 
Heilongjiang Province. In Inner Mongolia, 
the Evenks mainly live in the Evenki Autono-
mous Khoshun, which is a part of Hulunbuir 
City District. This area is the center of ethnic 
identity and cultural activities for the Evenks. 
A small number of Evenks reside in the border 
city of Manzhouli, some Evenks also live in 
Hailar City.
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Evenks in China can be divided into sev-
eral subgroups based on their historical way of 
life and localization. According to our analysis 
of research literature, we believe that two rela-
tively numerous subgroups of Chinese Evenks 
can be identified: Solon Evenks (索伦鄂温克) 
and Olunchen Evenks (敖鲁古雅鄂温克).

Since Solon Evenks is the most numerous 
subgroup of Evenks in China, our study will 
focus on the state and prospects for preserving 
the language of this ethnic subgroup.

In the Evenki Autonomous Khoshun, 
there are 11,787 people, and more than 8,000 
use the Evenk language. Solon Evenks living 
in Inner Mongolia speak the Solon dialect of 
the Evenk language. This dialect has some 
phonetic, lexical, and grammatical peculiari-
ties due to a long contact with the Chinese and 
Mongolian languages.

We believe that issues related to the pres-
ervation of languages of ethnic minorities re-
fer to sociolinguistic studies and have a trans-
disciplinary nature, this concept is developed 
at the Research Center for Transdisciplinary 
Regionology of Asia Pacific, Irkutsk State 
University (Kremnyov, 2022). Systematic 
study of a language as a system interacting 
with social, cultural, and geographical en-
vironments stems from the term “language 
ecology” introduced by Norwegian linguist 
Einar Haugen in his presentation at the Inter-
national Congress of Linguists in 1972 and 
then described in his book “The Ecology of 
Language” (Haugen, 1972). The term itself 
is defined as “the study of the interactions 
between any given language and its environ-
ment” (Haugen, 1972).

Since the introduction of the term “lan-
guage ecology,” researchers have continued 
to develop this concept, adapting it to new 
theories and methods. For example, French 
sociolinguist Jean Baptiste Marcellesi uses 
the term “ecolinguistics” in his article (Mar-
cellesi, 1975); M. Halliday writes about the 
importance of interaction between the lan-
guage and ecology (Halliday, 1990). Some 
scientists expanded the theoretical founda-
tions in language planning and policy, as well 
as development of methodology, for example 
К. Salzinger (Salzinger, 1979), H. Haarmann 

(Haarmann, 1986), А. Fill and H. Penz (Fill 
A., 1998; Fill A., 2021; Penz and Fill, 2022); 
A. Liddicoat and P. Bryant (Liddicoat and 
Bryant, 2000); Р. Mühlhäusler (Mühlhäu-
sler, 2003); А. Stibbe (Stibbe, 2015), J. Smith 
(Smith, 2024). G. A. Kopnina and A. P. Skov-
orodnikov discussed synonymic aspects of 
the term in their article, (Kopnina and Skov-
orodnikov, 2014), A. V. Kravchenko explored 
two perspectives on language ecology and 
ecological linguistics in his paper (Kravchen-
ko, 2014), A. A. Polukhin wrote about con-
temporary linguistics and ecological thinking 
(Polukhin, 2009). On the current stage, “lan-
guage ecology” has become an important tool 
for analyzing the reasons for disappearance of 
languages of ethnic minorities. Researchers 
such as Р. Mühlhäusler (Mühlhäusler, 1996), 
А. Bastardas- Boada (Bastardas- Boada, 2018) 
and many others used this approach to devel-
op strategies for language preservation. In 
multilingual cities, language ecology helps 
understand how different languages coexist 
and interact with each other. With the devel-
opment of internet technologies and global-
ization, language ecology has begun to take 
into account and consider new factors such as 
online communication and digital content. For 
example, N. Fairclough analyzes how these 
technologies affect the use and spreading of 
languages (Fairclough, 2013).

For a deeper understanding of the prob-
lem of preserving the Evenk language and its 
current state, a review of scientific studies by 
foreign and Russian scholars who studied the 
current state and preservation of the Chinese 
Evenk language (Solon language) was conduct-
ed. Thus, issues related to language, culture, 
literature, problems of preserving and develop-
ing the languages of national minorities, analy-
sis of the use of the Evenk language in various 
social contexts, and measures for its protection 
in the modern era were discussed in publica-
tions by authors: Li Guozheng (Li, 1991), Sun 
Hongkai (Sun, 2006), Voitishchek E. E., Boch-
kareva D. S. (Voitishchek and Bochkareva, 
2014), Bitkeeva A. N., Golik M. Ya. (Bitkeeva 
and Golik, 2015), Van S. (Van, 2017), Su Yu, 
Wang Shujing (Su and Wang, 2022), Ma L. 
(Ma, 2023) and many others.
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Theoretical Framework
Einar Haugen’s work laid the foundation 

for understanding a language not only as a set 
of structural elements but also as a phenome-
non dependent on external and internal factors. 
External factors include social economy, nat-
ural environment, history, geography, culture, 
education, customs and habits. Internal factors 
examine specific linguistic units and their re-
lationships. Both environments are interde-
pendent; external factors influence the internal 
ones, and facts from the external environment 
are reflected within it. The ecological nature of 
the linguistic environment largely reflects the 
state of the language; an environment closed 
to external influences protects and preserves 
the language. The term “language ecology” 
has evolved from the original to modern com-
prehensive studies. Today, it is a multifaceted 
concept covering a wide range of issues related 
to the interaction between a language and its 
environment. The concept is actively devel-
oping and continues to play a crucial role in 
understanding and solving problems related to 
preserving linguistic diversity and cultural her-
itage. It is applied in various fields to develop 
effective strategies for protecting and develop-
ing languages, facilitating language planning 
and policy- making by governments. Methods 
of language ecology are integrated into educa-
tional programs to support multilingualism and 
preserve cultural diversity. Studies in language 
ecology help document and preserve unique 
cultural practices and traditions associated 
with specific languages. This concept is cru-
cial in our research and is used to evaluate the 
significance of preserving the language of the 
Chinese Evenks.

Problem Statement
The analysis of the research literature en-

ables us to assert that the Solon dialect of the 
Evenk language in China is currently under 
the threat of disappearing. This dialect plays a 
crucial role in the ethnic identity of the Solon 
Evenks. To evaluate the ecological balance of 
the situation with the Solon language and pre-
dict its development, it is necessary to address 
the following tasks: 1. evaluate the role of the 
natural, educational, and cultural environment 

of the language studied; 2. research the social 
situation of people speaking this language; 3. 
analyze the correlation of contacts among dif-
ferent languages in a multilingual situation in 
the region.

Methods
To analyze the state and prospects for pre-

serving the Evenk language, the following re-
search methods were used:

1. Ecological Approach to a Language: the 
concept of language ecology proposed by Ein-
ar Haugen (Haugen, 1972) was used to analyze 
psychological and social situations influencing 
the use and preservation of the language.

2. Sociolinguistic Analysis: sociolinguis-
tic methods were employed to assess the level 
of language proficiency among various age and 
social groups.

3. Analysis of Language Vitality Levels: 
classification system for the vitality levels of 
ethnic minority languages was applied. This 
system evaluates the degree of preservation of 
the communicative function of the language 
and its ability to survive.

4. Correlation Analysis: correlations be-
tween education levels and proficiency in the 
native language were examined to identify de-
pendencies and trends in the use of the Evenk 
language among different population groups.

5. Historical Geographical Analysis: iden-
tification and analyses of historical and geo-
graphical factors that influenced the formation 
and development of the Evenk language.

Discussion
Any language exists in the mind of its 

speakers and functions in interactions with 
other speakers, their social and natural envi-
ronment. At the same time, language ecology 
has a physiological nature (interaction with 
other languages in the speaker’s mind) and 
partially a social nature (interaction with a so-
ciety where a language is used as a means of 
communication). The vitality of a language is 
determined by its dependence on the surround-
ing environment. Language policy, continuity 
of language use from generation to generation, 
and situations where communication occurs 
in this language –  all these factors ultimately 
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affect the ability of a language to serve as a 
means of communication.

The Evenks primarily live in the north-
western part of the Greater Khingan (a moun-
tain range in northeastern China), an area char-
acterized by elevated terrains and mountain 
ranges intersected by water bodies. Due to geo-
graphical isolation before the establishment of 
the PRC, this place was relatively inaccessible 
and closed to external influence. Thus unique 
nature has created ecologically balanced and 
stable environment. The Chinese Evenk lan-
guage was primarily a common language for 
communication between different tribes and 
communities. There is much evidence of the 
Evenk language from that time, including rich 
hunting and herding vocabulary, special domes-
tic terms that characterize the life of the Evenk 
people. With the onset of reform and opening 
policies, the situation changed, expanding the 
scale of communication and activities among 
the Evenks and increasing linguistic contacts 
between different ethnic groups.

Let us now consider the characteristics of 
the ecological linguistic environment of the 
Solon Evenks today. The Chinese scholar Sun 
Hongkai classified the languages of ethnic mi-
norities in China based on the preservation of 
their communicative function into six levels:

1. languages with high communicative 
function and widespread use (Mongolian, Ti-
betan languages);

2. languages with moderate communica-
tive function and limited use (Miao, Hani lan-
guages);

3. languages with declining communica-
tive function and reduced use (Qiang, Naxi lan-
guages);

4. languages with very low communica-
tive function and minimal use, close to extinc-
tion (Galao, Orochen languages);

5. languages with no communicative func-
tion but still recognized culturally (Nanai, She 
languages);

6. languages completely extinct or nearly 
extinct (Manchurian language) (Sun, 2006).

According to Hongkai’s assessment, the 
Evenk language is at level 4, described as “in-
sufficiently viable, close to extinction.” As al-
ready noted, the object of our study is the So-

lon dialect, the most numerous ethnic group of 
Chinese Evenks, residing in the Evenki Auton-
omous Khoshun within Hulunbuir City District 
of Inner Mongolia Autonomous Region. We 
studied the ecological situation of two settle-
ments, Bayantohai town and Somon Huey vil-
lage.

The living environment is an important 
factor that allows the preservation of the Evenk 
language. Moreover, the fact that people are 
born and live on the historical territory within 
the khoshun towns and villages, which means 
that most residents of this area are locals, is ex-
tremely important. For example, Evenks from 
Bayantohai, despite living in an urban envi-
ronment, originate from the Evenki Autono-
mous Khoshun and therefore adhere to their 
traditional values and use their ethnic language 
in daily life. In the Evenki Autonomous Live-
stock Breeding Area of Somon Huey, due to the 
lack of modern transportation links, there are 
limited external contacts, making the Evenk 
language the major means of communication 
among different ethnic groups. The environ-
ment is characterized by a high degree of iso-
lation; primarily, Evenki families reside there, 
with few representatives of other nationalities 
present. Tribe and ethnic roots are strong here, 
thus the Evenks respect traditions and cherish 
their native language. All of this allows the 
Evenk language to be preserved in this region. 
According to the data from 2020, the number 
of Solon Evenks in Somon Huey is 2,902. The 
native language for Chinese Evenks in the vil-
lage is a tradition and habit, a desire to create 
a unique cultural atmosphere so that all family 
members feel united within the ethnic commu-
nity. In this tightly knit family environment, 
the Evenk language maintains its purity along 
with all traditional cultural rituals.

Bayantohai is the residence of the govern-
ment of the Evenki khoshun and the largest city 
in the region. In Bayantohai, due to mixed liv-
ing with other nationalities, two languages are 
used for communication in everyday life. Still 
Putonghua, as the dominant language, gradual-
ly displaces the native language of the Chinese 
Evenks. The rapid process of urbanization has 
led to a higher cultural level, higher education 
level, and a more open environment for work 
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and life among the Evenks in Bayantohai com-
pared to the rural Evenk population.

Let us refer to sociological data provided 
by Chinese scholars Su Yu (苏宇) and Wang 
Shujing (王姝静). They conducted a survey 
in Bayantohai regarding the frequency of use 
of the native ethnic language by its speakers. 
The survey involved participants from differ-
ent social groups and age categories, totaling 
approximately 8,000 people. In the primary 
school, 33 % use the Evenk language, in ju-
nior high schools –  29,4 %, in high schools –  
18,7 %, those with incomplete specialized ed-
ucation –  12.5 %, and those with a bachelor’s 
degree or higher –  9,8 %. Based on age criteria, 
the results are as follows: up to 18 years old –  
7,1 %, 19–29 years old –  11,6 %, 29–39 years 
old –  18,7 %, 39–49 years old –  21 %, above 49 
years old –  41,1 % (Su and Wang, 2022). Most 
Chinese Evenks learned their native language 
through oral communication with older gen-
erations before attending school, thus acquir-
ing language skills within the family. A small 
number of Evenks studied the Evenk language 
in primary and secondary schools. Among the 
surveyed individuals, only a minority fluently 
speaks and understands the language. On aver-
age, the level of language proficiency does not 
exceed B 2 on the international scale. More-
over, there are not so many young people un-
der the age of 29 among them, mostly there are 
those who belong to the older generation. This 
indicates a significant intergenerational gap in 
inheriting and preserving the language.

The degree of language proficiency in 
Bayantohai can be characterized as follows: 
the status of language preservation remains 
at the level of relationships within families, 
where the native language is used when com-
municating with older family members. How-
ever, there is an increase in bilingualism. The 
proportion of using the Evenk language in so-
ciety as a whole is small, and with increased 
openness and social platforms, the frequency 
of using Chinese- Evenk is gradually decreas-
ing. Studies have shown that knowledge of the 
native language in Bayantohai has declined, 
and young people often switch to Chinese in 
communication. With the rise of urbaniza-
tion, the social function of the language has 

changed. Since it is relatively easy to obtain 
education and learn Putonghua, and given the 
broader opportunities offered by the Chinese 
language, Evenks prefer it over their native 
tongue. Additionally, literacy rates among 
Evenks using Putonghua are higher than those 
using the Chinese Evenk language.

The bilingual situation in Bayantohai 
shows that the Evenk language has lost its po-
sition due to the mixed residential area where 
the majority of residents are Han Chinese. 
The study on the bilingual situation reveals a 
mixing of linguistic codes among the Chinese 
Evenks. In the urban environment of Bayan-
tohai, 80 % of Evenks proficiently speak and 
write Chinese, and Putonghua is recognized as 
the main language in most cases of communi-
cation in this mixed residential area. Besides 
Putonghua and the Evenk language, Mongo-
lian, Daur, and other ethnic languages are also 
used. With increasing economic and cultural 
contacts and close interactions in an open lin-
guistic environment, there is frequent switch-
ing to the language of mainland China, making 
the Evenk language less dynamic and putting it 
at risk of disappearing.

Still, inner Mongolia implements several 
measures to protect the ecology of the Evenk 
language. For example, in the Evenki Autono-
mous Khoshun, courses in the Evenk language 
were successively opened in the kindergarten, 
Evenki Primary School, and Evenki Secondary 
School. Courses for teaching the Evenki na-
tional language and traditional education were 
opened in schools of Jalan Town, and school 
courses in the Evenk language were opened in 
the Evenki Primary School of Olgu Village in 
Genhe District. In 2003, the “Regulation on 
National Education in the Evenki Autonomous 
Khoshun” was adopted, and in May 2011, an 
amended version of the “Regulation on Na-
tional Education in the Evenki Autonomous 
Khoshun” was officially published. This ver-
sion contains clear requirements for education 
in national languages and obligates the Evenki 
Autonomous Khoshun government to allocate 
funds annually for special Evenki education, 
with a priority on developing schools that teach 
in national languages within the autonomous 
khoshun.
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Conclusion
It can be concluded that the development 

of regions varies, and in cities with industrial 
development, the need for linguistic contacts 
between different ethnic groups living there 
is increasing. In Bayantohai, these needs are 
higher, leading to a high degree of sinicization 
in communication. Multicultural cohabitation 
facilitates communication in Chinese, Mon-
golian, and Daur, respectively. Local Chinese 
Evenks master these second languages and use 
them widely. Solon Evenks choose second lan-
guages such as Chinese and Mongolian to re-
duce language barriers and engage in bilingual 
or multilingual communication among differ-
ent ethnic groups, which leads to a decrease in 
the number of speakers of the Solon dialect.

Based on the analysis of the social, cultur-
al, and natural ecological environment, it can 
be stated that with increased accessibility and 
openness of the surrounding environment, the 
level of proficiency in the native ethnic lan-
guage among the Chinese Evenk community 
decreases. Meanwhile, primary contacts and 
communication occur within families, where 
most Evenks use their language only during 
family gatherings and celebrations. In open 
social spaces and everyday communication at 
work, during studies, shopping, and market 
visits, the use of the native language by Chi-
nese Evenks is significantly lower compared to 
family gatherings. It can be confirmed that the 
more frequently Chinese Evenks interact with 
the societal environment outside their families, 
the less they use their native language for com-
munication. However, it should be noted that 
this depends on lifestyle as well. Evenks liv-
ing in Somon Huey use their native language 
more often than those living in Bayantohai. 
This is possible because Somon Huey is a rel-
atively closed place without mixed habitation, 
unlike Bayantohai. In areas with mixed habi-
tation, the proportion of the Chinese language 
(Putonghua) is significantly higher, and there is 
a trend towards its increasing usage. Thus, in 
the Evenki language environment, the family 
remains the primary source and motivator for 
using the national language and passing it on 
to subsequent generations. In cities, Putonghua 
is becoming prioritized, gradually narrowing 

the sphere of usage of the Evenki language and 
weakening its function as a means of commu-
nication.

In social communication among Chi-
nese Evenks, persistent bilingualism exists. 
Establishing a specific trend in choosing one 
language over another is difficult. Generally, 
Evenks are guided by their communication 
partner and the location of the interaction. If 
the partner belongs to their ethnic group, com-
munication usually occurs in the native lan-
guage of both parties. If communication takes 
place in an Evenki village, it is likely to be in 
the Evenki language. It is evident that the most 
vulnerable and least proficient group in terms 
of the ethnic language is young people. The 
main reasons are in assimilation and significant 
pressure from Putonghua. Thus, the older gen-
eration of Evenks is the most resilient carriers 
of the Evenki language.

There is also a trend toward greater toler-
ance and readiness of the Evenki community 
to accept languages outside their ethnic group 
for communication. On the one hand, there is 
still a strong desire among the older generation 
to preserve and pass on the native language to 
children, but this is often passive hope without 
concrete actions. This is primarily due to the 
concern of the older generation about the fu-
ture of their children and potential difficulties 
in obtaining education and employment, as 
Putonghua remains the priority language for 
adaptation in China. In this case, Putonghua un-
doubtedly has a greater practical value, thereby 
gradually destroying the ecological balance of 
the Chinese Evenk language. Therefore, mixed 
habitation, social prospects, employment, and 
access to education significantly influence the 
choice of language by Evenks, not in favor of 
their native language. The level of the Chinese 
language usage is increasing, and it can be con-
firmed that in Bayantohai, Chinese has become 
the dominant inter- ethnic language.

Language is a tool of communication, and 
its existence depends primarily on those who 
use it. The small population using the languages 
of minority ethnic groups in Inner Mongolia in-
evitably leads to these national languages losing 
in linguistic competition, further exacerbating 
the threat of their disappearance. Different lev-
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els of economic and cultural development, along 
with varying levels of language education, have 
resulted in imbalanced development of bilin-
gual education in different regions. In regions 
with higher degrees of sinicization, significant 
emphasis is placed on studying Chinese, while 
the importance of studying and using national 
languages diminishes or they are completely 
displaced. All this is detrimental to the develop-
ment of bilingual educational activities among 
the Evenks. We should state that bilingual edu-
cation should be based on the native language, 
and implementing effective and scientifically 
grounded bilingual education is an important 
measure for developing national education and 
improving the cultural quality of the nation.

Despite recent efforts to preserve the So-
lon dialect, including cultural events and train-
ing programs, the government must develop 
effective language policy and a language pro-
gram for the Evenki language. It should focus 
on increasing the level of economic develop-
ment and material well- being of the language 
community, upon which the Evenki language 
depends, promote Evenki traditional culture, 
encourage the Evenki people to use their lan-
guage, and intensively explore the economic 
value of Evenki language resources.

From the above analysis, it is evident that 
the linguistic ecological environment of the 
Evenks is constantly changing, and the issues 
of creating a harmonious linguistic ecological 
environment and protecting linguistic diversi-

ty are becoming increasingly apparent. Inner 
Mongolia is a multilingual and multicultural 
region of mixed habitation by different ethnic 
groups; it is necessary to create a harmonious 
linguistic society there, support the linguistic 
and cultural identity of national minorities, 
and, on this base, actively promote the joint 
development of multilingualism to achieve a 
balance between languages corresponding to 
contemporary reality. Expanding the function-
ing of languages in different areas will inev-
itably strengthen the sense of identity among 
speakers with their native language, which is 
crucial for effectively protecting linguistic di-
versity. Bilingual courses can be introduced in 
most national primary schools, and conditions 
can be created, as much as possible, for teach-
ing in national languages. Protecting national 
languages should also be combined with pro-
tecting culture and developing national lan-
guage economies. Language serves as a carrier 
of culture and is an integral part of it. Language 
can also be considered a class of renewable 
economic resources, and Inner Mongolia pos-
sesses rich linguistic resources with broad de-
velopment prospects. By combining language 
and cultural protection with regional economic 
development, adopting scientifically sound and 
effective measures for protection, and timely 
improving the ecological environment of the 
Evenki language, balanced language develop-
ment can be achieved within a harmonious lin-
guistic ecosystem.
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на австралийское коренное население  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению одного из загадочных антропологических 
и культурных феноменов, которое принято определять понятием «ВРЕМЯ СНОВ». 
Священные ритуалы австралийских аборигенов до настоящего времени повторяют 
маршруты и действия их предков, создавших величественные ландшафты, эндемичные 
виды животных и растений, тропическую растительность и атмосферные явления. 
Они до сих пор пропевают песни, подражая своим предкам, произносившим 
магические заклинания, посредством которых творился мир. В работе рассматриваются 
исторические корни их религиозного сознания, определяющие мифологическое 
мировосприятие коренного населения Австралии. Трансдисциплинарный подход 
к интерпретации прошлого и настоящего одной из доисторических групп населения 
проливает свет на их образ жизни, охотничье- собирательскую деятельность 
и непрерывные миграции из Африки в Австралию в ходе «стремительного прорыва», 
продолжавшегося 10 000 лет.

Ключевые слова: австралийские аборигены, Время Снов, антропология, 
мифологическое сознание, языки и культуры коренных народов.

Научная специальность: 5.4.4. Социальная структура, социальные институты 
и процессы; 5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно- сопоставительная 
лингвистика; 5.10.1. Теория и история культуры, искусства.
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Introduction
Australia (from Latin australis –  southern) 

is the driest continent located in the Southern 
hemisphere, the only country in the world that 
occupies an entire continent. The country stretches 
for three thousand kilometers from north to south 
and almost four thousand kilometers from west 
to east. As Vsevolod Ovchinnikov once wrote on 
the pages of his travel notes, “Australia resembles 
a dried autumn leaf, along the edge of which a 
green stripe stretches from the east and south” 
(Ovchinnikov, 1990: 22).

The first British flotilla under the com-
mand of Captain Phillip entered Sydney’s Bot-

any Bay on January 26, 1788. The area around 
Botany Bay was given the title of the best har-
bor in the world, where a huge number of Brit-
ish ships could simultaneously raise their sails. 
It is known that this toponym was established 
thanks to Captain Cook, who gave names to 
many geographical landmarks. When J. Cook 
approached the east coast of Australia in 1778, 
Botany Bay amazed him with the diversity and 
beauty of the vegetation on its shores. A penal 
settlement was found here, later named Sydney 
(in honor of Thomas Townshend, the first Vis-
count Sydney, who held the post of Secretary of 
the British Empire in 1784–1789).
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The country’s public began to think about 
the fate of its Indigenous population 200 years 
after Australia’s Foundation Day. Researchers 
at the University of Sydney received a sensa-
tional response to their received data which 
showed that when Captain Cook arrived at 
Sydney Cove in 1788, “there might have been 
a total Aboriginal population of about 750 000, 
and not 300 000, as it was commonly believed 
(Rickard, 2017: 5). There were approximately 
700 Aboriginal groups or tribes in Australia 
(Dixon; Moore; Ramson; Thomas, 2006: 2). 
Every tribe lived on its own territory, had the 
particular political system, spoke its own lan-
guage and created legends, myths and fairy 
tales. According to researcher P. White, the 
amount of Indigenous population was deliber-
ately underestimated by the Australian author-
ities in order to downplay the responsibility of 
white settlers for the fact that with their arrival 
the number of Aboriginals decreased fivefold. 
According to data for 2022, Aboriginals make 
up 3,2 % of Australia’s population, currently 
their number is estimated at approximately 813 
thousand people.

As far as language and culture are close-
ly interconnected, the Australian language 
borrowed from Indigenous languages about 
450 words. Thus, researchers R. M. W. Dixon, 
B. Moore, W.  S.  Ramson and M. Thomas dis-
tinguish several categories, such as flora and 
fauna, housing and tools. A separate category 
includes combined words and expressions that 
are the result of expanding authentic meanings 
used to designate objects, ideas and events as-
sociated with the local population, their cultur-
al traditions, rituals and the way of life. That 
is why Australians internalized such concepts 
and lexical units from Aboriginal languages 
as dreamtime, walkabout, outstation (Dixon, 
Moore, Ramson and Thomas, 2006).

It is clear that Indigenous languages are a 
powerful tool of a unique culture, with a large 
vocabulary and original grammatical construc-
tions. The apparent simplicity of life of the 
Aboriginal population, gathering and hunting 
contrast with the complex way of life, their 
social and religious life, and the richness of 
their unique languages. These properties help 
the local population to convey subtle shades 

of meaning in any aspect of cultural life, from 
myths to detailed and precise descriptions of 
natural phenomena and landscape zones.

Theoretical Framework
As it was mentioned earlier, the foci points 

of our research deal with multi- faceted aspects 
of life of Indigenous groups in Australia. It is 
a well- known fact that topical area “Language 
and Society” appears to gradually encounter 
new interpretations under ever changing polit-
ical, economic and social conditions. Contro-
versial policy, language planning circumstanc-
es, ethnocultural and linguistic discourse on 
the local and national levels come along with 
transdisciplinary investigations. That is why 
one of the topics concerns widely the scope of 
Aboriginals’ habitat and living conditions.

Decision- making in political and cultural 
domains can be successful if they match spon-
taneous expectations of the majority of popula-
tion. In other words, group interests, connected 
with power and hierarchical subordination, dis-
tribution, resource and benefit allocation, pres-
tige and influence, domination of one group 
over another in the sphere of access to culture, 
information and education motivate decision- 
making processes in the country in question.

Statement of the Problem
Along the broad continuum, the research 

literature shows a link not only between lan-
guage and culture but also between language 
and identity. National Language policy in 
Australia was adopted in 1987. Indigenous 
languages were placed among other groups of 
languages forming a rich palette. Unique eth-
nic profile of the Australian society, as well as 
its linguistic diversity, created traumatic con-
troversies in the field of the Australian nation 
self- identification and ambiguous attitude to 
Indigenous languages and cultures. The paper 
also investigates factors that had led to exter-
mination and a complete death of the majority 
of Aboriginal languages. Currently, sociolo-
gists of language and political circles support 
language vitality and Indigenous cultures via 
multiple channels. Therefore, this study aims 
at multi- component and heterogeneous charac-
ter of cultural policy of Australia translating it 
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into a set of objectives: to reveal and reflect a 
controversial social attitude of white Austra-
lian population towards Indigenous culture, 
languages and people.

Methods
We use in this paper sociocultural ap-

proaches grounded on anthropology and so-
ciology of language. Researches of this type as 
a rule never use experimental methods. Socio- 
cultural and sociolinguistic researches mostly 
speculate on an ecological perspective of lan-
guage use and a relevant culture development 
because they are aimed to investigate changes 
in the learnt processes over a protracted peri-
od of time in a specifically induced context. 
As far as our research has got a longitudinal 
character (we examine Aboriginal languages 
and cultures in a diachronic perspective), it 
is accompanied by a number of sociopolitical 
contexts and other extralinguistic factors. Due 
to this, our sociocultural research is develop-
mental and depends on our opportunity to 
examine and “create linkage between macro- 
level phenomena and micro- level practices”, 
i.e., “analyze policy documents and media re-
ports” (Surtee; Duff, 2022: 60). “Findings from 
sociocultural studies are often reported as case 
studies to provide sufficient contextualization 
and depth. Cases in sociocultural research are 
interpretative –  they focus on a phenomenon as 
it occurs in a specific context” (Surtee; Duff, 
2022: 61).

Discussion
The first evidence of Aboriginal settle-

ments in Australia goes back 40 000 years. 
Each Aboriginal tribe lived on its own territo-
ry, everyone was equal and was governed by 
a council of Elders. The tribes communicated 
with each other in everyday life, folk art and 
ritual observance. They were divided by natu-
ral borders: mountains and barren.

So- called “local groups” enjoyed great-
er importance than tribes. They united relat-
ed families in the male line. Boys born in the 
group remained in it, and girls left it, marry-
ing representatives of other local groups, while 
remaining members of the clan, the land of 
which was inhabited by the spirits of ancestors. 

Aboriginals avoided incest, which could lead 
to the degeneration of the clan. It is interesting 
that the father’s brothers were not called uncles, 
but fathers. All the mother’s sisters were moth-
ers. The mother’s brothers were called uncles, 
and the father’s sisters were aunts. There was 
no a concept of cousins in the European sense. 
They were considered to be siblings. Norms 
and customs accepted in the group were subject 
to mandatory execution.

Collective work, housekeeping and com-
mon rules obligatory for all members were the 
signs of local groups. According to rules, food 
was distributed, and special attention was paid 
to elderly members of the group and children. 
The family was the main division of the local 
group. Depending on age, gender and family 
ties, everyone had their own duties.

Aboriginal languages are not related to 
any other language family. Researchers are 
amazed by the richness of the vocabulary and 
the abundance of semantic meanings of words, 
most of which relate to the natural world. Sign 
language became a means of intertribal com-
munication. These are multiple signals pro-
duced by fingers, facial expressions and body 
movements. This language was used for nego-
tiations or exchanging secret information, as 
well as for signal communication during hunt-
ing. Smoke signals were used, for example, to 
communicate the location of a camp or to noti-
fy of the approach of strangers.

Australian Aboriginals –  the Indigenous 
people of Australia, sometimes called “Aus-
tralian Bushmen”, are linguistically and ra-
cially isolated from other peoples of the world. 
They created one of the oldest cultures in the 
world. Traditionally, the Aboriginals respect 
the older generation, whom they obey un-
conditionally. From birth, a child in the tribe 
is surrounded by love and care. Aboriginals 
carried babies in cradles made of tree bark or 
food troughs. The baby was assigned a guard-
ian, usually the mother’s brother, who taught 
the boy, who had entered the period of initi-
ation, the secret traditions of the tribe, and 
a suitable groom was found for the girl. In 
early childhood, the younger generation had 
unlimited freedom. Parents maintained close 
contact, played with them, learned songs and 
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dances. Boys were taught military and hunt-
ing skills, small spears and balls were thrown, 
animal tracks were drawn, and knots in the 
form of figures were tied on their fingers. 
Children were taught to recognize the sounds 
and voices made by birds and animals. Parents 
did not lecture. Children recognized life from 
personal experience. At the age of 13–16, boys 
were prepared for initiation –  a rite of passage. 
They were taken to special camps. This was 
the end of childhood. He had to endure pain-
ful operations and trials by fire, scarring (cuts 
on the body) and knocking out a front tooth. 
But the main thing in the rite was the recogni-
tion of maturity. The young man was ready to 
absorb the secret knowledge, beliefs and leg-
ends of his tribe. The youth received knowl-
edge of how the world was created, how it is 
preserved, and how life continues.

The person undergoing the ritual was a 
passive being. A new human personality was 
born from dead matter. The initiate was laid on 
his back, with his arms crossed on his chest. 
The piercing of the youth with a spear, his 
swallowing and regurgitation by some mythi-
cal creature (the Rainbow Serpent Ungud, for 
example) was imitated. It was believed that, be-
ing inside this creature, the initiate did not per-
ish, but was reborn physically and spiritually. 
Ritual “death” is a transformation of a person. 
And the blood that flows during the operation 
is a symbol of life and resurrection.

The place where the ritual took place sym-
bolized the road connecting the earth with the 
sky. During the initiation process, teenagers 
received knowledge about churingas (tablets or 
stones with a picture, considered the embod-
iment of the totem) and sacred places on the 
land belonging to the tribe. In this way, young 
people were introduced to the supernatural 
world and esoteric knowledge and religious rit-
uals of the tribe.

Some scholars believe that monotheism 
was once the first religion of Indigenous peo-
ple. They believed in one God, the creator, but 
each tribe had its own name for the God. A 
feature of religion is the connection of its be-
lief system with the land, with a specific area 
where the local group lived. This is expressed 
in the relationship of mythology and cult with 

sanctuaries, totem sites located on the territo-
ries belonging to the group.

None of the religions believed in a su-
preme God, but each of them had a spiritual 
being that was revered above all else, such as 
Bayami in the legends of southeastern Austra-
lian Aboriginals, or Wandjina –  images of these 
creatures can be seen in caves in the northwest 
of the continent. Each language had its own 
term for the period of creation of the world, 
meaning “the beginning of everything”, these 
names were translated into European languag-
es as “the time of the ancestors”, “the period of 
creation”, but most often as “the great time of 
dreams”. This is the period when the earth was 
flat, but the spiritual beings, the heroes- cre-
ators, awakened from sleep, laid the foundation 
for a new life. Thus, legends about the spirits of 
ancestors formed the basis of the social struc-
ture of the Australian Aboriginals as moral 
norms and laws.

It is known that most religions are oriented 
towards the future –  the time that comes after 
death. Aboriginal beliefs call for a return to the 
Dreamtime. The sacred past is not gone forev-
er, and although the creator beings who lived in 
that period will never repeat their actions in the 
present or future, their impact on the world will 
always be felt. The mythological past lives in 
the present and is part of the future. The spirits 
of the dead are still alive today, but they exist 
in other forms and in other places. They will 
live as long as people honor them, follow their 
instructions, and adhere to the laws they estab-
lished. In this way, an inseparable connection 
is established between religious life and virtu-
ally all areas of everyday life for the indigenous 
population of Australia.

Anthropologist R. D. McCart wrote: “To 
the initiated Aboriginal, religion explains the 
origin of life itself, the customs of the tribe, the 
sources of food and useful things, it explains 
the mysterious world that went beyond his sci-
entific and general knowledge” (Karamenov, 
2017). For Aboriginals, the Dreamtime is a 
period when the earth acquired its true form. 
Legends describing the “Dreamtime” are the 
oldest oral narratives of pan- Australian my-
thology. The ancestors came to the continent, 
and among them were kangaroo men, emu 
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men, fig men, bird women. According to leg-
ends, the footprints of these creatures and the 
results of their actions turned into trees, hills, 
ponds, caves and other elements of the Austra-
lian landscape. An important place is occupied 
by totem sites belonging to local groups. These 
groups are the descendants of the ancestors –  
mythical creatures. Thus, a person can point to 
the rock that the fig- man has turned into and 
say that it is his grandfather. Songs are com-
posed about the life, work and travels of the 
ancestors. The routes of supernatural beings in 
Australia are called “song trails” because, ac-
cording to the beliefs of the aborigines, “in the 
Dreaming Time the land was not there until the 
Ancestors sang it” (Chatwin, 2007).

Bruce Chatwin, the English writer, who 
tried to understand the religious worldview of 
the Australian Aboriginal by meeting several 
elders from the tribal groups of Central Aus-
tralia, wrote in his book Song Paths: “Aborig-
inal creation myths tell of legendary totem be-
ings who wandered across the continent in the 
Dreamtime, singing the names of everything 
they encountered –  birds, animals, plants, 
rocks, springs –  and through this singing the 
world came into being” (Chatwin, 2007). The 
Ancestral Paths, along which the Australian 
Aboriginals perform sacred rituals and, like 
their mythological heroes, sing the names of 
characteristic features of the landscape, “cover 
the whole of Australia and are known to Eu-
ropeans as “Dream Routes” or “Song Paths”. 
The Aboriginals themselves call these roads 
“Ancestral Footprints” or “The Path of the 
Law” (Chatwin, 2007). And they learned about 
the world through mythological, or, as it is also 
called, magical, primitive, and archaic think-
ing.

But according to the religious beliefs of the 
Australian Aboriginals, “the most barren and 
monotonous landscape can become a ‘home’ 
for a tribe when there is a belief that it was 
‘created’, or, more accurately, transformed, by 
supernatural beings. By giving the land form, 
supernatural beings simultaneously make it 
‘sacred’. The current landscape is the result of 
their work” (Eliade, 1998: 89).

The entire reality of life in the understand-
ing of indigenous people of Australia is imbued 

with spirituality. The Aboriginals believe that 
the spirits of totem plants, animals, waterfalls 
and rocks live in each of them. With the end 
of a person’s earthly life, the spirit leaves the 
body and returns to its previous spiritual ex-
istence. Through the spiritual, the Aboriginal 
is connected with the world of nature, with all 
members of his community, deceased ances-
tors and future descendants. Beliefs help them 
steadfastly endure difficult life circumstances 
and believe that they will not be left without the 
help of their ancestors.

The dreamtime, according to the Austra-
lian Aboriginals, still exists beyond the visible 
world and, through appropriate magical rites, 
one can reach it or communicate with the spir-
its that live there.

The price of civilization was the gradual 
reduction in the number of Australian languag-
es (Dixon, 2006: 4). In the 19th and early 20th 
centuries due to some factors, such as the colo-
nial policy of the white population, expressed 
in the complete lack of rights of the local popu-
lation, in the ban on the use of Indigenous lan-
guages, the number of Aboriginals declined.

In addition to genocide against Aborigi-
nals, the colonial government grossly violated 
the rights of local residents by conducting the 
so called “whitening” policy. In cases of mixed 
marriages, since 1886, Indigenous Australians 
with white parents have been forced to assim-
ilate. From about 1909 to 1969, Aboriginal and 
half- caste children were removed from their 
families at an early age in many missions and 
government settlements. They were housed in 
dormitories for girls and boys, and the language 
of communication was exclusively English. 
Children who spoke their native language were 
subject to severe punishment. They were giv-
en a basic education sufficient for work on the 
farm. Parents were forbidden to communicate 
with the selected children. English was consid-
ered the only way to salvation and survival in 
the white world. The channels of official lan-
guage policy were always radio, later television, 
newspapers, magazines and books. Church ser-
vices were held exclusively in English. The sad 
result of colonization was that by 1921, out of 
the former million indigenous inhabitants, only 
60 thousand people remained alive.
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Current cultural policy is aimed to taking 
measures to preserve languages and cultures. 
These measures include: supporting bilingual 
educational programs in schools; publishing 
printed materials: primers, dictionaries, leg-
ends and fairy tales, creating television and 
radio programs, and most importantly –  culti-
vating a sense of pride in one’s native language. 
It is necessary to expand the opportunities for 
using languages in everyday communication, 
as a language of intra- family communication.

In 1987, the Australian federal government 
approved basic principles of the national lan-
guage policy. National Language Research and 
Information Center (NLIRC), which, accord-
ing to its creators, was to play an important role 
in providing the opportunity to coordinate the 
volume and content of research and distribute 
available resources when carrying out activi-
ties in the field of language planning. Thus, the 
place of Indigenous languages was of the direc-
tions of national language policy. As Alex Bar-
low from the Australian Institute of Aboriginal 
Studies argued, “no decision relating to their 
language should be made without absolute cer-
tainty that Aboriginal people fully support it 
and that it is the decision that the indigenous 
population itself would like to make regarding 
their languages” (Ozolins, 1993: 226–227).

Initially, the idea came from various agen-
cies, namely the Department of Education, the 
School Commission, the Northern Territory 
Government, as well as a group of Aboriginal 
representatives and some linguists. Bilingual 
programs received full support and approval. 
Reports from the Indigenous populations con-
tained facts that made it clear that many educa-
tional programs had not been fully implement-
ed and remained in a transitional stage. This 
circumstance prompted Indigenous population 
to begin establishing their own schools without 
the participation of government or church sup-
port. This situation arose in the Aranda school 
in the town of Yipirinya. This school was called 
a “two –  way school”, the activities of which 
were under the control of the local population, 
who enthusiastically accepted the idea of pro-
viding comprehensive support for bilingual-
ism. However, programs aimed at introducing 
bilingualism were quite rare and required sig-

nificant resources in terms of physical develop-
ment and infrastructure in general. A report by 
the Northern Territory Government noted that 
bilingual education was extremely difficult to 
implement in practice in small language groups 
and speech communities.

An equally important aspect in this direc-
tion is paying attention to the use of Indigenous 
languages in the media. Since 1967, Aborigi-
nals have achieved equal rights with the white 
population of the country. In contemporary 
sociology of language, the idea has become 
established that the role of language in soci-
ety can be discussed using key aspects based 
on an ecological perspective. All languages 
are part of an integrated system of communi-
cation and symbolism created by homo sapi-
ens. As L. Williams argues, “the ecological 
perspective teaches us to rationally recognize 
the threat to our common heritage –  language” 
(Williams, 1991: 63). That is why Indigenous 
population must be guaranteed the right to 
make decisions on all issues related to the func-
tioning of native languages and their mainte-
nance at all levels.

Finally, it is worth mentioning the fact how 
current cultural trends in Australia split the nation 
into two parts. One group celebrates the National 
Australia Day on the 26th of January, and another 
one considers this date as a Mourning day.

Since 1994, the holiday has been celebra-
ted annually on January, 26. Australia Day is 
one of the country’s favorite holidays. Celebra-
ting it, Australians recreate the historic landing 
of the First fleet, hold regattas, processions and 
parades, and arrange fireworks at night. Every-
one rejoices and has fun, except for the Abori-
ginals, who perceive this European holiday as 
a day of mourning. It was on January 26, that 
the Indigenous inhabitants, true owners, lost 
their rights and stopped living the way they 
had lived for long forty thousand years. For 
Indigenous people land was not only a source 
of existence, but also the center of spiritual 
life. It was considered public property, and the 
right of ownership for the Aboriginals was not 
the right to use it for the purpose of extracting 
profit, but primarily responsibility for the “ritu-
al ownership” of it, which implied responsibil-
ity for everything that grows and lives on this 
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land. The boundaries of ownership were nat-
ural landmarks: mountains, forests, rivers and 
lakes. Land was not sold, not bought, it could 
not be given as a gift. The international rules 
that existed at the time of the early colonization 
of Australia considered newly discovered lands 
as no man’s land “terra nullius”.

In 1982, Eddie Mabo, David Passey and 
James Raisom, members of the Meriam tribe 
from Marai Island, brought a case to the High 
Court of Australia, with the Torres Strait as the 
defendant. The hope was to establish the true 
owners of the islands, which the Meriam peo-
ple had lived on long before Europeans arrived 
on the continent. The High Court of Australia 
has dispelled the age- old myth that Australian 
lands are “no man’s land”. On 3 June 1992, it 
issued a decision based on the fact that in the 
pre- colonial era, the Indigenous inhabitants 
of Australia owned land under traditional law, 
which is still in force today. Thus, the court’s 
decision confirmed the right of the inhabitants 
of the Torres Strait islands to own and use ter-
ritories in their traditional places of residence. 
This right was called Native Title (original prop-
erty rights). So, June 3 became a holiday –  Mabo 
Day. Currently, this day is considered a holiday.

Conclusion
Scholars still cannot come to a consensus 

on the origin of Aboriginals. It is believed that 
they trace their origins to the Hamitic peoples 
(Negroid race). The name “Aboriginals” was 
given to Indigenous inhabitants of the conti-
nent by English colonists, and it is quite sym-
bolic: the Latin ab Origene translates as “ from 
the beginning”. Aboriginals have changed little 
of the world around them; they are children of 
nature, considering themselves an inseparable 
part of it. Currently, Aboriginals live on their 
ancestral lands –  in the reserves of the Northern 
Territory, as well as in Alice Springs, the only 
large city in Central Australia. A small num-
ber live on the coast, and a very small number 
live in the state capitals of Sydney, Melbourne, 
Brisbane, Adelaide, and Perth. One can visit 
the reservation with special permission from 
the council of tribal elders.

They were granted citizenship in 1967. 
They gained the right to freedom of movement 

and chose a flag that depicts a yellow circle on 
two wide horizontal stripes –  red and black. 
This composition symbolizes the black peo-
ple living on the red land under the bright sun 
of hope. Among Aboriginals there are movie 
stars, sports stars, ballet stars, writers, artists, 
lawyers, historians and politicians. But de-
spite the return of lands and other actions of 
the authorities, they are the only poor class in 
a prosperous country with a high living stan-
dard. Historically, Aboriginals were scattered 
over a vast territory, spoke different languag-
es, and roamed from one place to another, 
which allowed them to survive during periods 
of drought. The boomerang was a traditional 
weapon, a projectile capable of flying along 
an intricate trajectory and returning to the one 
who threw it. The lower surface of the boomer-
ang is flat, carefully polished, and the upper 
surface is convex, untreated. Rapid rotation 
creates a certain aerodynamic effect.

Nowadays, Aboriginals show tourists 
their skills, starting a fire by friction in a few 
seconds. They live in huts made of branches, 
grass and clay. They decorate things, tools and 
sacred churingas with ornaments, patterns and 
carvings. They sleep on platforms under which 
they make fires. The traditional wardrobe of 
the Aborigines is very meager. In some tribes, 
representatives of both sexes wear the so- called 
tassel of modesty or a flat shell. These are sym-
bols indicating the achievement of a certain 
stage of life. According to existing laws and 
ritual requirements, property is given to rela-
tives, friends, guests. Items migrate, strength-
ening family ties and friendship. Since ancient 
times, the distribution and exchange of prod-
ucts was carried out based on norms and ritu-
als, everything was divided between relatives 
connected by affinity. Sons- in- law and fathers- 
in- law received advantages over other relatives. 
They received the best part of the spoils. This 
method of distribution spoke of the importance 
of the family. In this way, not only marital ties 
were strengthened, but also the ties between 
communities.

In conclusion, let us pay attention to the 
concept of a “being sorry” (to regret) which 
means “making an apology” (to ask for forgive-
ness), as well as “expressing profound regret”. 
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In English, sorry is closer in meaning to the lan-
guage standard “sorrowful” and is associated 
with grief and mourning (commemoration). Sor-
ry business is a ceremony associated with death; 
a sorry camp is mourning camp; a sorry cut –  
an incision (cut, dissection), which means ritual 
commemoration. So, Sorry Day in Aboriginal 

English –  it’s a sad day (a “sorrowful day”), an-
other day of remembrance –  Day of Mourning 
is an Aboriginal term for Australia Day which 
has been celebrated since May 26, 1998 (Moore, 
2008: 191). For the white population, this day 
marks an occasion to ask for forgiveness for ev-
erything that happened in the past.
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Социальное управление системой образования  
для малых этносов Китая:  
стратегии репрезентации знаний
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Аннотация. Статья посвящена актуальному в современном контексте вопросу 
развития системы образования малых национальностей Китая. Следуя государственной 
задаче сочетания «единства и многообразия», китайские власти прибегают к ряду 
стратегий, направленных на гомогенизацию многонационального общества с учетом 
важности сохранения региональной специфики. Проанализировав работы китайских 
исследователей в области антропологии образования, мы рассматриваем данные 
стратегии в качестве практик репрезентации знания. Система образования малых 
национальностей видится нам в первую очередь частью общей системы социального 
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Introduction
The article is dedicated to the principles of 

building an education system for small ethnic 
groups in China from the perspective of the 
policy of constructing a unified multi- ethnic 
nation, which is the main course in the PRC. 
This course, which combines two vectors (unity 

and multi- ethnicity), is enshrined, in particular, 
in Xi Jinping’s report at the 19th National 
Congress of the Communist Party of China 
(2017). It emphasizes the necessity to adhere 
to the combination of “unity and diversity”  
(一致性和多样性) in building interethnic 
relations (Xi Jinping, 2017).
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From the perspective of social governance, 
which represents a type of “professional man-
agerial activity aimed at harmonizing social 
processes in society, in large and small social 
groups, and directed towards achieving goals 
that require coordination of joint actions” (Ka-
lashnikova and Filippova, 2020), the aforemen-
tioned issue imposes additional obligations not 
only on all levels of administrative and mana-
gerial goals but also on all other participants in 
the process, including educational institutions, 
relevant social committees and organizations, 
all those units involved in the functioning of the 
ethnic education system. The necessity to find 
ways to implement the combination of “unity 
and diversity” compels the actors of the social 
governance system to make joint efforts aimed 
at developing and implementing strategies for 
representing the knowledge of small ethnic 
groups about themselves and the surrounding 
world in specific forms that align with the des-
ignated course.

This task, in particular, is addressed with-
in the framework of Chinese anthropology of 
education. Significant contributions to the de-
velopment of this field have been made by Li 
Shulei (Li, 1999) and Teng Xing (Teng, 2001), 
who initiated thematic studies of ethnic educa-
tional systems.

A review of the most significant works on 
this issue has identified the most in- demand re-
search topics. These include:

1. The search for universal approaches to 
the development and improvement of education 
systems for small ethnic groups;

2. The development of recommendations 
for specific educational systems in individual 
regions;

3. The study of modern national policies in 
the field of building an education system with 
consideration for ethnic education.

The first mentioned basic theme of con-
temporary works created in China is the search 
for universal approaches to the development 
and improvement of education systems for in-
digenous peoples. An example of such work is 
Chen Chulung’s (Chen, 2019) study “Research 
on the Development of Ethnic Vocational Ed-
ucation under the Threshold of Local Knowl-
edge” which attempts to conceptualize the 

integration of general and regional types of 
knowledge for the purpose of developing edu-
cational systems.

The second research topic, the develop-
ment of recommendations for specific edu-
cational systems in individual regions, has a 
distinct region- specific character. For instance, 
Wang Zhongqiang’s (Wang, 2022) work ex-
amines the issues of developing local ethnic 
education through the case study of an ethnic 
secondary school in the Dali urban district of 
Yunnan Province. Sa Rula’s (Sa, 2019) anthro-
pological research on the Ar Horqin banner 
in Inner Mongolia provides recommendations 
for the studied education system. Similarly, Xi 
Lingzhi’s (Xi, 2012) work “ Study on the Prob-
lems and Countermeasures in the Development 
of Ethnic Education in the Transitional Period: 
Taking Shilong Village in Jianchuan County, 
Dali Prefecture as an Example”, Yang Shoub-
ing’s (Yang, 2013) “ Research on the Develop-
ment of Mongolian Education in Inner Mongo-
lia”, and Li Ruijun’s (Li, 2009) “Research on 
the Development of Ethnic Education in Xinhe 
County, Xinjiang” cover the same issues.

Finally, the third research topic is the 
study of modern national policies in the sphere 
of building an education system with consider-
ation for ethnic education. A large number of 
works are also being created in this field. Ex-
amples include Xu Kefeng’s (Xu, 2008) “Re-
search on the Development of Minority Edu-
cation Policies in New China”, Gu Jing’s (Gu, 
2017) “Research on Ethnic Education Policies 
in New China”, and Zhang Jingze’s (Zhang, 
2005) “Review of the Development of Ethnic 
Education in New China and Study of Some 
Practical Issues “.

This is by no means a complete list of 
works by authors focused on finding strategies 
for representing knowledge from the perspec-
tive of social governance of the ethnic educa-
tion subsystems.

Theoretical Framework
The work is based on the socio- 

epistemological approach developed by 
I. T. Kasavin. Building on the ideas of D. Bloor 
(Bloor, 1983), E. Goldman (Goldman, 1987), 
and S. Fuller (Fuller, 2002), I. T. Kasavin pro-
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poses to consider knowledge through the lens 
of sociality, distinguishing three types of soci-
ality of knowledge: internal, open, and exter-
nal. While the first two are responsible for the 
development of knowledge based on individual 
cognitive activity and by integrating knowl-
edge into the overall cultural dynamics, exter-
nal sociality reflects knowledge in the context 
of the formation and development of social sys-
tems (Kasavin, 2006). Considering the modern 
socio- political system as a factor of external 
sociality of knowledge, we can state that the 
functioning features of educational systems are 
included in the sphere of social governance, di-
recting, forming, and representing the knowl-
edge of small ethnic groups about themselves 
and about the Chinese nation as a whole. Rep-
resentation, following M. Vartofskii (Vartof-
skii, 1988), is understood as a part of the social 
history of human cognitive practice. Strategies 
of knowledge representation are examined 
through the lens of M. Vartofskii’s concept of 
historical epistemology and C. Marx’s philoso-
phy of language.

Statement of the Problem
In preparing this material, we focused on 

the fundamental problem arising from the con-
tradictions of the “unity and diversity” thesis 
in the formation of interethnic relations poli-
cy. It appears that this contains two divergent 
processes: the inclusion of small ethnic groups 
into the national culture through their adap-
tation (cultural, linguistic, social, etc.) and, 
simultaneously, the creation of conditions for 
them to preserve their culture, language, and 
social practices. In connection with the empha-
sis on “unity and diversity,” all efforts of the 
authors of the social governance system must 
be directed at resolving this contradiction and 
developing strategies for knowledge represen-
tation, which allows to address these two tasks 
simultaneously. Strategies for knowledge rep-
resentation simultaneously present themselves 
as formal structures, as ontological assertions 
about the nature of the social governance sys-
tem, and as heuristic constructions that offer 
culture bearers options for structuring their un-
derstanding of society and themselves (in the 
dichotomy of multi- ethnicity/unified polyeth-

nic and regional identity/monoethnic). In this 
article, we attempted to identify and describe 
the most significant of such strategies, as doc-
umented in the works of researchers who study 
the theoretical and practical experience of 
building an ethnic education system in China.

Methods
The study employed socio- epistemological, 

historical, and systemic approaches. A qualita-
tive analysis of works on the problems of the 
development of the Chinese ethnic education 
system allowed us to identify the most signif-
icant strategies for representing knowledge 
within this system that correspond to the tasks 
set for it. Conceptual analysis was applied to 
the analysis of strategies, according to which 
the strategy itself is also a representation of the 
participants in the strategy as cognitive sub-
jects: each strategy captures a specific attitude 
towards the policy of forming a unified multi- 
ethnic nation and involves both the initiator/
leading actor (the party and state structures of 
the PRC) and the user (the ethnic group). Thus, 
representation in strategies is understood sync-
retically: on the one hand, as an act of creating 
cognitive and social artifacts by a monoethnic 
group in the diachrony of its historical devel-
opment, on the other hand, as an act of self- 
representation, existing in the synchrony of 
the conscious imperative to present the ethnic 
group to itself and others, and thirdly –  as an 
actant in the formation of a unified polyethnic 
entity.

Discussion
We would like to consider the historical 

context of the problem starting from 1978, 
that is, from the beginning of the reform and 
opening- up policy. Prior to this, the turbulent 
history of China in the 20th century does not 
allow us to speak of systemic transformations 
in social institutions. At the beginning of the 
century, China was caught in a whirlwind of 
revolutionary changes, followed by an era 
of warlords and decentralization of power, a 
long period of resistance against Japan, which 
flowed into World War II, followed again by 
a power struggle, and after the victory of the 
CPC –  a relatively long period of establishing 
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new Chinese statehood, which also included 
new manifestations of socio- political turbu-
lence. However, since 1978, after the rise of 
Deng Xiaoping, a period of systemic devel-
opment began. From this moment Chinese re-
searchers themselves begin to mark the onset 
of systemic transformations in many public in-
stitutions in modern China, and the education 
system being no exception. According to Chi-
nese scholars (Wang, 2022), the development of 
the education system for small ethnic groups 
in China has passed through the following four 
stages:

1. Stage of Revival of the Ethnic Education 
System (1978–1991). During this period, along-
side the stabilization of the political situation, 
the task of developing the education system for 
small ethnic groups, including in their residen-
tial areas, was once again put on the agenda. 
An important event in this area was the 3rd 
National Work Conference on Education for 
Small Ethnic Groups held in 1981. It is evident 
that at this stage, issues of the overall devel-
opment of the country took precedence over 
regional development problems, which corre-
sponded to Deng Xiaoping’s idea of so- called 
phased enrichment: priority was given to the 
development of those areas that could become 
development drivers for the entire country in 
the future. Therefore, on the one hand, discus-
sions about the development of education sys-
tems for small ethnic groups had already begun 
at this stage, while on the other hand, a serious 
imbalance had formed. The Chinese govern-
ment planned to address this imbalance in the 
future while focusing on more general issues.

2. Stage of Homogeneous Catch- Up De-
velopment (1992–2001). During this period, a 
number of important state documents were is-
sued aimed at bridging the gap in the level and 
quality of education between developed areas 
and regions inhabited by small ethnic groups. 
At this stage, it became clear that the primary 
task was to equalize educational opportunities 
between urban and rural areas, and between 
central and peripheral regions. The agenda was 
less about the educational process itself than 
about the very possibility of its implementa-
tion: in many regions inhabited by small eth-
nic groups, there were simply no schools, no 

necessary equipment, and a lack of qualified 
teachers. In other words, during this period, 
little was discussed regarding the content of 
education; the primary goal was to ensure the 
possibility of obtaining it. This stage is there-
fore characterized as homogeneous: it was nec-
essary to bring regional educational systems to 
a common standard, primarily from a material 
standpoint.

3. Stage of Multicultural Development 
(2002–2012). In 2002, the 5th National Work 
Conference on Education for Small Ethnic 
Groups proposed a number of measures to sup-
port the development of traditional cultures 
of national minorities, including through the 
education system. It was time to discuss the 
content of education, its substance, cultural 
mission, and ethnic orientation. During this pe-
riod, a certain consensus was reached on this 
issue, and the task was set to educate students 
about the uniqueness of small ethnic cultures 
while facilitating their representatives’ adapta-
tion to the national culture of China. This pro-
cess should exclude any manifestations of both 
Han chauvinism and local nationalism; such a 
norm is even enshrined in the Constitution of 
the PRC. On the contrary, there was a require-
ment to form unity among nationalities in an 
atmosphere of recognition of cultural diversity, 
which together constitutes the unique cultural 
landscape of the nation.

4. Stage of Strengthening Identity (from 
2013 to the present). In fact, this stage began 
a little earlier, when at the 18th National Con-
gress of the CPC (2012), it was announced that 
the ethnic education system should be built 
within the framework of the general education 
system based on the concept of “four iden-
tities”: civic, national, cultural, and socialist 
identity. Within this concept, it is emphasized 
that each of these identities includes an ethnic 
component. Civic identity implies that China is 
the homeland of all ethnic groups living with-
in it, national identity represents the Chinese 
nation as a collective of all major and minor 
nationalities, cultural identity offers to view 
Chinese culture as a unity of the cultures of all 
nationalities inhabiting the PRC, and socialist 
identity is the commitment to the principle of a 
common path to socialism for all ethnic groups 
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based on inter- ethnic equality. The report of 
the 19th National Congress of the CPC (2017) 
proposed “to foster a strong sense of communi-
ty among the Chinese nation,” which, accord-
ing to the ideologists of the CPC, would con-
tribute to strengthening national unity and the 
prosperity of regions inhabited by small ethnic 
groups.

These four stages have led the Chinese ed-
ucation system to its current state and formed 
the conceptual sphere within which modern 
strategies for knowledge representation are 
shaped, corresponding to the task of simulta-
neously forming “unity and diversity” in inter-
ethnic relations. Among the most significant 
strategies for knowledge representation in this 
system, the following can be highlighted: the 
strategy of multiculturalism, the strategy of 
cultural transformation, the strategy of ethnic 
identity, and the strategy of social equality. Let 
us consider them through the key concepts of 
these strategies.

The strategy of multicultural education 
is based on the main concept reflected in its 
designation. In “multicultural education” (多
元文化教育), several additional concepts are 
embedded, among which “diversity of national 
cultures” (民族文化多样性), “bilingual educa-
tion” (双语教育), and “cultural adaptation” (文
化适应) appear to be the most important. It is 
based on these that the idea is formed that each 
individual culture of any small ethnic group is 
not isolated but is a part of the national culture 
of China based on “diversity of national cul-
tures”. That is why it requires representatives 
of small ethnic cultures to undergo “cultural 
adaptation” to the national culture. At the same 
time, “bilingual education” aims to address 
two problems at once: to ensure the ability of 
representatives of small ethnic groups to com-
municate in the national language (Putonghua) 
and to maintain a living dialogue in their na-
tive language, many of which are lost due to the 
spread of the national language. An example 
of such loss can be seen in numerous studies 
of the Evenki language (Lin, 2023), which is 
gradually falling out of use under the increas-
ing influence of Putonghua.

The strategy of cultural transformation 
suggests that changes in various cultures 

under each other’s influence are inevitable; 
however, if this process is viewed as man-
aged, these changes will lead not to the loss 
of cultures but to their mutual enrichment. 
Here, transformation is primarily understood 
as the result of finding points of interaction 
between “great” and “small traditions” in the 
terminology of R. Redfield, i.e., the interac-
tion between the center and the periphery, 
city and village, etc. (Kremnyov, 2024). The 
concept of “cultural transformation” (文化变
迁) in the ethnic education system legitimiz-
es, first and foremost, the mutual influence 
of national Chinese culture and local ethnic 
cultures, highlighting the positive aspects of 
this process. For instance, a large- scale study 
of the education system of the Miao indige-
nous people in Guizhou Province, covering 
a century of this people’s history, concluded 
that the level and quality of ethnic education 
in the studied region over the past hundred 
years directly depended on this mutual influ-
ence (Zhang, 2008). The further preservation 
of this balance, according to Chinese ideolo-
gists, will enhance the quality of education in 
regions inhabited by small ethnic groups and 
ultimately contribute to the preservation of 
their cultural values, which receive new inter-
pretations in the context of the overall cultural 
processes in China.

The strategy of ethnic identity is also 
based on the fundamental concept through 
which it is designated. Here, “ethnic identity” 
(族群认同) is seen as being directly related 
to the four other concepts described above 
and introduced into the conceptual sphere of 
ethnic education by the 18th Congress of the 
CPC: “civic identity” (对祖国的认同), “na-
tional identity” (对中华民族的认同), “cultur-
al identity” (对中华文化的认同), and “social-
ist identity” (对社会主义道路的认同). The 
introduction of these concepts into the ethnic 
education system serves to form the idea of 
the “non- isolation” of the small ethnic group 
culture. The “non- isolation” idea is not only in 
terms of language and culture, as emphasized 
in the previous two strategies, but also is in 
terms of the self- identification of representa-
tives of national minorities. It is emphasized 
that ethnic identity should be formed within 
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the framework of the harmonious coexistence 
of the national Chinese culture on the one 
hand and the culture of the small ethnic group 
on the other. Only in this case the develop-
ment of ethnic identity will contribute to the 
unity of the Chinese nation (Wang, 2022).

One of the main strategies for knowledge 
representation should also be highlighted as 
the strategy of social equality. The concept of 
“social equality” (社会平等) emphasizes the 
importance of interaction between the national 
education system and the subsystems of ethnic 
education. It is based on the established per-
ception among the residents of China that the 
education in regions inhabited by small eth-
nic groups for cultural and historical reasons 
lags behind that of developed areas in terms of 
teaching quality, academic content, and ma-
terial and technical support. Research results 
on educational systems in regions inhabited 
by national minorities regularly reveal imbal-
ances related to differing economic, cultural, 
gender, and other statuses of students (Xiang, 
2017). For example, studies of the education of 
indigenous peoples in Yunnan Province found 
that the dropout rate among local girls in the 
Lahu ethnic community is higher than in oth-
er ethnic communities. This brought the issue 
of gender inequality in education in this region 
to the forefront (Yang, 2013). Similarly, other 
factors of inequality are studied, and tools are 
proposed to overcome these problems within 
the framework of eliminating interregional im-
balances.

These are the main strategies for knowl-
edge representation in China’s ethnic educa-
tion system, serving to implement the policy of 
forming a unified multi- ethnic nation.

Conclusion
To summarize the above, the general 

trends in the development of the education sys-
tem for indigenous peoples lie in the constant 
search for a golden mean between preserving 
small ethnic identities and fostering bearers of 
a common Chinese national culture. The for-
mation of the strategies for knowledge repre-
sentation we analyzed, based on the concepts 
of multiculturalism, cultural transformation, 
ethnic identity, and social equality, is directed 
at addressing this task.

This task appears to be quite complex due 
to many factors. Primarily, because China is 
a multi- ethnic country where not everyone is 
proficient in the national Chinese language; 
residents of many regions, especially the re-
mote ones, speak either regional languages 
or dialects, which can also differ significantly 
from the Beijing dialect, which is currently the 
state language. Furthermore, regions of China 
are very diverse in their cultures, traditions, 
and customs, making regional identity very 
strong and resilient: the perceived “otherness” 
allows individuals to separate themselves from 
“others,” speakers of different languages and 
cultures, even within the same country.

It is in these conditions that China sets 
the task for education for national minorities 
to combine the national culture and values 
with local identity within the framework to-
wards the “unity and diversity” course. From 
the perspective of the policy aimed at forming 
a unified multi- ethnic nation, which modern 
continental China is oriented towards, the ful-
fillment of this task appears to be extremely 
necessary for Chinese political, cultural, and 
scientific elites.
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Аннотация. Для принятия эффективных финансовых решений экономическим 
агентам необходимо досконально понимать правила принятия решений относительно 
ключевой ставки. Целью исследования было выявление правил, используемых 
Банком России при принятии решений о краткосрочной корректировке ключевой 
ставки. В результате предложена полиномиальная логит- модель, позволяющая 
прогнозировать вероятность изменения ключевой ставки в зависимости от поведения 
равновесного уровня однодневных ставок рынка межбанковского кредитования 
в период между предыдущим и очередным заседаниями Совета директоров Банка 
России, а также линейная модель, позволяющая прогнозировать величину изменения 
ключевой ставки. Обе модели были разработаны для российского денежного рынка. 
Источником информации для моделей послужили данные об однодневных ставках 
российского межбанковского рынка MIACR и данные о ключевой ставке за период 
2013–2022 гг. Новизна исследования заключается в уточнении взаимосвязи между 
ключевой ставкой и процентными ставками денежного рынка. Выявлено, что ключевая 
ставка изменяется вслед за изменением равновесных значений однодневных ставок 
рынка межбанковского кредитования.
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Introduction
The world today is constantly experiencing 

price spikes caused by the energy crisis and the 
international political situation. The high level 
of inflation demonstrated the vulnerability of 
the monetary policy of central banks and once 
again posed the need for further improvement.

Currently, 45 countries in the world use 
inflation targeting as a monetary policy regime 
(IMF, 2021), including Russia.

This regime is based on targeting the 
short- term key rate, which is formed on the 
basis of the dynamics of the main parameters 
of the economic environment (Taylor, 1999, 
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Moiseev, 2002, Korhonen and Nuutilainen, 
2017). However, the analysis of the theory 
(e.g., Vdovichenko and Voronina, 2006) and 
the practice of targeting the key rate indicate 
that there are some inconsistencies between 
the tools declared and the tools used to make 
decisions about its value. This discrepancy is 
manifested in the following.

First, the dominating idea in the world to-
day is that the main monetary policy tool that 
ensures the achievement of the inflation target 
is the key rate (Bank of Russia, 2018, Gross 
and Zahner, 2021). However, the phenomenon 
of the price puzzle (Arestis et al., 2013, Ono, 
2021) and the reaction of highly capitalized 
banks to changes in the course of monetary 
policy (Juurikkala et al., 2011) raises doubts re-
garding this assumption. Doubts that attempt to 
manage inflation through the direct regulation 
of the key rate may not lead to the de- sired re-
sult of attaining the target inflation rate.

Second, central banks tend to make deci-
sions to adjust the key rate based on fore- casts 
of economic conditions (Bank of Russia, 2018). 
However, the predictive values, as noted in 
Boehm and House (2019), do not fully coincide 
with reality. In this regard, the use of forecasts 
of economic conditions for decision making 
around the key rate is very problematic.

Third, the comparative analysis of the 
change in the key rate and shifts in the param-
eters of the money market in Russia shows that 
decisions to change the key rate are based more 
on changes in interbank lending market (IBL) 
interest rates, rather than changes in economic 
conditions. Hence, it can be concluded that the 
Bank of Russia relies more on the money mar-
ket than on the economic environment.

These inconsistencies lead to a limited 
understanding by the public of the essence and 
effectiveness of monetary policy. It is this de-
sire to address the existing inconsistencies that 
motivated this study. The purpose of the study 
is to identify the decision- making framework 
employed by the Bank of Russia to adjust the 
key rate in the short term.

Theoretical framework
The analysis of scientific publications on 

the topic shows that targeting the inter- est rate 

is usually based on the so- called monetary 
rules. There are currently five major monetary 
rules set out in Federal Reserve Board (2023), 
Teryoshin (2023). They can be supplement-
ed by numerous modifications developed by 
Boehm and House (2019) and other authors, 
as well as official versions of the rules used by 
central banks (Federal Reserve Board, 2007, 
Bank of Russia, 2015).

Analysis of the content of existing mone-
tary rules reveals the following key points.

First, the proposed models use macroeco-
nomic indicators as output gap, inflation, infla-
tion expectations, exchange rate, oil prices, etc., 
as independent variables (Moiseev, 2002, Gran-
ville and Mallick, 2006, Dobrynskaya, 2008, 
Granville and Mallick, 2010, Mogilat et al., 2021, 
Orlov, 2021). Some authors, pro- pose to include 
variables that reflect financial stability (Gospo-
darchuk and Suchkova, 2019), money market 
trends (Kim and Shi, 2018), and asset prices 
(Adam and Woodford, 2021) of the monetary rule.

Second, the formulas underlying the rules 
for setting interest rate targets are very complex, 
especially in their current versions. In particu-
lar, the Taylor (1993) formula contains two ini-
tial indicators (deviation of real GDP from the 
long- term trend and inflation) and three other 
empirical coefficients. The more recent formu-
la by Batini et al. (2002) already contains four 
indicators and four coefficients. The formula of 
the Bank of Russia includes another smoothing 
operation (Bank of Russia, 2015).

Third, the calculations of indicators and 
coefficients used in the models are poorly sub-
stantiated. The lack of economic significance 
behind the empirical coefficients de- rived by 
the authors renders it challenging to evaluate 
their practical adequacy and can lead to errors. 
Furthermore, the absence of the need to strict-
ly justify the meaning and order of calculation 
of each coefficient greatly contributes to the 
growth of their number in each subsequent ver-
sion of the formula.

Fourth, over time, the range of models 
expands not only through the introduction of 
new explanatory variables, but also through the 
use of different econometric methods, for ex-
ample, neural networks and methods that take 
into account the nonlinear nature of the rela-
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tionship between the key rate and independent 
variables, as well as the discrete nature of the 
source data (Feunou et al., 2017, Dellas et al., 
2018). Nevertheless, a sufficiently long period 
of time, during which interest rates are target- 
ed, unveils new patterns that serve as the ba-
sis for making decisions on the key rate, and 
the development of new models that effectively 
support the implementation of monetary poli-
cy (Teryoshin, 2023, Federal Reserve Board, 
2023, ECB, 2021).

Fifth, as financial development progresses 
in various nations, the monetary rules imple-
mented by central banks undergo an evolution. 
This has been substantiated by numerous re-
search papers (Esanov et al., 2004, Granville 
and Mallick, 2006). In certain instances, incon-
sistencies exist between the stated and actual 
monetary policy regimes, rules, and instru-
ments. These discrepancies pose a challenge to 
financial market participants as they attempt to 
predict central banks’ decisions on the key rate.

The proposed models do not provide a 
completely reliable result in the analysis of 
the existing models. The simultaneous use of 
several forecasting models of the key rate by 
central banks does not solve this problem, as 
all these models are based on forecasts of the 
values of their parameters. However, the inte-
grated application of the developed models has 
one significant advantage –  it enables an expla-
nation for any decision of central banks regard-
ing changes in the key rate.

Thus, the presently available rules for the 
key rate are not very suitable for practical appli-
cation. As a result, in practice, decisions on the 
key rate are not based solely on models, but are 
determined by the voting taking into account 
side effects (Tillmann, 2021, Federal Reserve 
Board, 2023). This circumstance complicates 
the task of financial market participants in pre-
dicting central bank decisions on adjusting the 
key rate, thereby hindering the transparency of 
monetary policy. This requires the creation of 
models that are adequate to the practice of im-
plementing monetary policy.

Statement of the problem
The hypothesis of this study is that the de-

cision to change the current key rate, cr, made 

by the Bank of Russia can be predicted on the 
basis of information on the behavior of the 
trend line, er, characterizing the equilibrium 
level of one- day rates in the interbank lending 
market, r. At the same time, the value by which 
the key rate changes, Δcr, is well predicted by 
the value of the gap between the actual (on the 
last date be- fore the date of the meeting of the 
Board of Directors) value of the one- day rate in 
the interbank lending market, r, and the current 
value of the key rate, cr.

This hypothesis is based on the observation 
of daily values of interbank market rates and the 
key rate. The behavior of interbank lending rates 
suggests that the interbank market responds 
more quickly to news than the Bank of Rus-
sia. It is noteworthy to mention that such news 
is propagated without the direct involvement of 
the Bank of Russia. In accordance with Bank of 
Russia, 2018, the Bank of Russia is obligated to 
observe a “Week of Silence” prior to the next 
meeting of the Board of Directors concerning 
the key rate. During this period, all statements 
or publications the Bank of Russia representa-
tives that might affect the expectations of finan-
cial market participants with regard to the up-
coming decision are prohibited.

Consequently, changes in interbank lend-
ing rates can be considered as reliable predic-
tors.

To enhance the understanding of the hy-
pothesis, a graphical representation of its con-
tent has been provided.

Fig. 1 schematically illustrates the first 
part of the proposed hypothesis. It shows four 
possible scenarios:

a –  the trend line, er, is ascending, but does 
not cross (reach) the line characterizing the lev-
el of the current key rate, cr;

b –  the trend line, er, is ascending and 
crosses (reaches) the line characterizing the 
level of the current key rate, cr;

c –  the trend line, er, is descending, but does 
not intersect (does not reach) with the line char-
acterizing the level of the current key rate, cr;

d –  the trend line, er, is descending and 
crosses (reaches) the line characterizing the 
level of the current key rate, cr.

In addition, it should be noted that options 
“a” and “b” characterize the ascending nature 
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of the trend, er, and options “c” and “d” its de-
scending nature.

Methods
Proof of the proposed hypothesis involves 

solving several problems:
1. The first problem involved identifying 

the relationship between the options (a –  d) for 
the key rate with the change in the equilibri-
um level of overnight rates in the interbank 
lending market, er. This will be conducted in 
two ways (specifications). In the first case, the 
signal to raise/cut cr will be the intersection 
of the level of the key rate, cr, with the up-
ward/downward trend, er. In the second case, 
the signal to raise/cut cr will be the nature of 

the trend, er (ascending/descending, respec-
tively).

2. The second problem centers on identi-
fying the relationship between the magnitude 
of the change in the key rate, Δcr, and the mag-
nitude of the gap between the actual value of 
the rate in the interbank lending market, r, and 
the current value of the key rate, cr.

4.1. Identification of the relationship between  
the change in the equilibrium level of overnight 
rates in the interbank lending market, er,  
and central bank decision on the key rate, cr

To estimate this relationship, a multino-
mial logit model is proposed (Maddala, 1983). 

Fig. 1. Key- rate decisions
Source: Compiled by the authors  

Note: Different colors denote one- day rates in the interbank lending market, r,  
its trend line, er, and the key rate, cr, respectively.  

The dashed line is the key rate after the Board of Directors meeting
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The choice of the model is explained by the na-
ture of the problem being solved. The justifi-
cation of using the model is as follows. During 
the j- th meeting of the Board of Directors, there 
are three options (k = 3) for decisions on the key 
rate, cr: cut cr (yj = 1), keep cr (yj = 2), and raise 
cr (yj = 3). Using the specified notations, it is 
possible to write the probability of the i- th de-
cision (decision on the key rate i = 1,2,3) during 
the j- th observation ( j- th meeting of the Board 
of Directors) in the following form:

 (1)

where the 1st response (i = 1) is a base category; 
xj is the column vector of explanatory variables 
(the dash indicates transposition); βm is the col-
umn vector of estimated parameters.

In the specifications of Model (1), we use a 
set of binary explanatory variables that identify 
the intersection of the key- rate line, cr, with the 
trend component of the smoothed values of the 
one- day rates of the interbank lending market, 
er.

The choice of one- day rates is made on the 
basis of the maximum volume of transactions 
in the interbank lending market, which falls in 
this time period, compared to the volume of 
transactions in other time periods.

To smooth the values of the overnight rates 
of the IBL, we use the Hodrick–Prescott filter 
(HP):

 (2)

where rt is the value of the IBL market rate on 
day t (t = 1,2,…, T).

rt = ert + ct, (3)

where ert is the trend component, ct is the cycli-
cal component.

The value λ = 1600 is used as a smoothing 
parameter. The interbank rate is filtered for all 
observations of the rate until the day of the reg-
ular meeting of the Board of Directors (the date 
of the meeting is excepted). The examples of 
such filtering are presented in Fig. 2.

In the first specification of Model (1), we 
use two binary explanatory variables. One of 
them is equal to 1 in the case of option “b” (Fig. 
1)–upward crossing, the other is equal to 1 in 
the case of the “c” option (Fig.1)–downward 
crossing. No crossing is a base category.

The second specification of Model (1) cor-
responds to any variants of the trend behavior, 
even when it does not cross the cr line. This 
model uses the average value, , of the first 
order difference of the trend, Δert = ert – ert-1, 
as an explanatory variable. Values Δert are av-
eraged over all days between the previous and 
the current meeting of the Board of Directors.

Fig. 2. Examples of interbank rate, its smoothing value (HP trend), and the key rate. 
Source: Compiled by the authors



– 820 –

Galina G. Gospodarchuk, Andrey V. Aistov… The Alternative Monetary Rule: Evidence from Russia

4.2. Dependence of the magnitude  
of the change in the key rate, Δcr,  
on the magnitude of the gap between  
the actual value of the rate in the interbank 
lending market, r, and the current value  
of the key rate, cr

The following model can work with differ-
ent coefficients of the relationship between de-
pendent and explanatory variables in the case 
of positive and negative HP trends:

, (4)

where crt is the value of the key rate, Δcrt = crt 
+ crt-1 is the change in the key rate compared to 
the previous value; I+(t) is the indicator func-
tion equal to one in the case of a positive trend 
of the interbank rate (the average value of the 
daily first difference of the HP trend, , was 
positive in the period between the previous and 
the current meeting of the Board of Directors), 
εt is an error term.

4.3. Data collection
The study was carried out based on the 

data on the key rate, the results of the meetings 
of the Board of Directors on the key=rate ad-
justment, and the value of the overnight rates 
of the interbank lending market (MIACR) in 
the Russian Federation for the period from 
September 17, 2013, to June 29, 2022. This 
particular period of analysis was selected so 
that it encompassed the sub- periods of prepa-
ration (starting September 2013), introduction 
(since 2014), and functioning of the inflation- 
targeting regime in Russia. Data on the key rate 
and the results of the meetings of the Board of 
Directors on the question of the key rate were 
taken from the Bank of Russia website (Bank 
of Russia, 2023), and data on the value of the 
overnight rates of the IBL market from the 
Bank of Russia website (Bank of Russia, 2021).

In the period from September 17, 2013, to 
June 29, 2022, 73 meetings of the Board of Di-
rectors (including unscheduled) were held. All 
decisions (cut/keep/raise) on the key rate and 
the values of the key- rate changes observed 
during the considered period of time are pre-
sented in Table 1.

The data from Table 2 can be used to con-
duct a preliminary analysis of the relationship 
between the decisions on the key- rate change 
and the behavioral options of the HP trend 
(downward means that the trend crosses the 
key rate from top to bottom, no crossing occurs 
when the trend does not cross the rate, upward 
corresponds to the case when the trend crosses 
the rate from bottom to top). All the cases are 
presented in Table 2.

Table 2 is a two- way frequency table of 
values of key- rate changes and key- rate cross-
ings by HP trends. Pearson’s χ2 equaled to 41.0 
rejects (with p- value of 0.031) the hypothesis 
that the rows and columns in the two- way Ta-
ble 2 are independent. It is even more evident 
that a similar hypothesis should also be reject-
ed by considering the relationship of the deci-
sion of the Board of Directors with the nature 
of the HP crossing the key- rate trend present-
ed in Table A1. Pearson’s χ2 for the hypothesis 
that the rows and columns in a two- way Table 
A1 are independent equals to 14.6 (p- value is 
0.006).

Table 1. The Bank of Russia key0rate deci-
sions and values of the key- rate changes 

for the period 17.09.2013–29.06.2022

Key- rate change Key- rate decision

–3 3
–2 1

–1.5 2
–1 3

–0.5 8
–0.25 11

0 28
0.25 4
0.5 4
0.75 1

1 4
1.5 2
6.5 1
10.5 1
Total 73

Source: Authors’ analysis based on the data from the 
Bank of Russia, 2018.
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Table A2 shows the average values, , 
and their equality test in cases of different de-
cisions of the Board of Directors of the Bank of 
Russia. Table A2 shows that the average values 
of the first- order differences of the HP trend, 

, are statistically significantly different for 
various decisions of the Board of Directors. Be-
fore the key rate is cut, there is an average (be-
tween two meetings of the Board of Directors) 
decrease in IBL rates, before it is raised, there 
is an increase.

Results
Parameter estimates, , and average mar-

ginal effects, , of the two specifications 
of model (1) are given in Tables 3 and 4. Table 3 
presents the results for binary explanatory vari-
ables which identify crossings of the HP trend 
with the key rate in the period between two 
meetings of the Board of Directors (from the 
previous to the next): from the top to the bot-
tom (Downward) and from the bottom to the 
top (Upward). “No crossing” is the base cate-
gory. Table 4 presents results for a continuous 
explanatory variable –  the average value of the 

first- order differences of the HP trend between 
two meetings of the Board of Directors (Mean 
of first- order difference of HP trend) was used 
as an explanatory variable.

It can be seen from Table 3 that the cross-
ings of the key rate with the HP downward 
trend lead to a statistically significant increase 
in the probability, P1, of making a decision to 
cut the key rate and reduce the probability of 
making a decision to raise the key rate, P3. The 
average marginal effect of the key- rate crossing 
with the upward HP trend for the probability of 
making a decision to raise the key rate, P3, is 
statistically significant at the 10 % significance 
level.

Table 4 shows a statistically significant 
relationship (at 1 % significance level) of the 
average value of the first- order difference of the 
HP trend with the decision on the key rate: with 
an increase in the slope of the trend, the proba-
bility, P1, of making the decision to cut the key 
rate decreases, and the probability, P3, of mak-
ing the decision to raise the key rate increas-
es. The probability, P2, of making the decision 
to keep the key rate for the considered period 
(17.09.2013–29.06.2022) also increased on av-

Table 2. Changes in the key rate and the crossings of the key- rate lines by HP trends
Key rate change Key- rate crossing indicator Total

Downward No crossing Upward
–3 2 1 0 3
–2 1 0 0 1

–1.5 1 1 0 2
–1 1 2 0 3

–0.5 2 4 2 8
–0.25 5 6 0 11

0 6 20 2 28
0.25 0 4 0 4
0.5 0 4 0 4
0.75 0 0 1 1

1 0 2 2 4
1.5 0 1 1 2
6.5 0 1 0 1
10.5 0 0 1 1
Total 18 46 9 73

Source: Authors’ analysis based on the data from the Bank of Russia, 2018.
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erage with an increase in the slope of the HP 
trend (the marginal effect is statistically signif-
icant at the 5 % level of significance). Perhaps 
it was a “wait- and- see” policy in an environ-
ment where the trend had a small positive slope 
without the intersection with the key- rate level. 
The Bank of Russia waited for further devel-
opments and did not make a decision to change 
the key rate.

In addition to the results presented above, 
we estimated the key- rate change as a function 

of the gap between the value of the one- day rate 
on the IBL market and the current value of the 
key rate on the day before the meeting of the 
Board of Directors.

Estimates of model (4) parameters are giv-
en in Table 5 (“Model I” column). Formally, the 
small number of observations available limits 
the possibility to state with complete certain-
ty that the slope coefficients in Model (4) are 
different in cases of positive and negative HP 
trends: β4 is statistically insignificant. There-

Table 3. Average marginal effects and parameter estimates for mod-
el (1) with binary explanatory variables.

Cut Raise
Downward 0.362*** –0.101 –0.261*** 1.050* –14.75

(0.130) (0.133) (0.065) (0.609) (840.586)
No crossing is a base category
Upward –0.0821 –0.213 0.295* 0.357 1.427+

(0.154) (0.157) (0.178) (1.059) (0.913)
Constant –0.357 –0.511

(0.348) (0.365)
Observations 73 73 73 73
Pseudo R 2 0.109

χ2 17.2***

Note: Standard errors are given in parentheses. + p < 0.15, * p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01
Source: Authors’ analysis based on the data from the Bank of Russia, 2018.

Table 4. Average marginal effects and parameter estimates for mod-
el (1) with a continuous explanatory variable.

Cut Raise

–19.95 *** 8.354 ** 11.59 *** –143.9 *** 78.73 **

(2.649) (3.288) (2.521) (42.733) (32.177)
Constant –0.850 ** –1.297 ***

0.392 0.437
Observations 72 72 72 72

Pseudo R 2 0.356
χ2 55.2 ***

Note: Standard errors in parentheses. * p <0 .1, ** p < 0.05, *** p < 0.01
Source: Authors’ analysis based on the data from the Bank of Russia, 2022.
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fore, a “constrained“ model (4) was estimated 
without the fourth term (see column “Mod-
el II” in Table 5).

Thus, the main conclusions of the second 
part of our research can be stated as follows. 
Both models (Model I and Model II, Table 
5) unambiguously show that the relationship 
between the change in the key rate, Δcrt, and 
the gap in the interbank rate and the key rate, 
rt-1 –  crt-1, is different in cases of positive and 
negative HP trends. The slope coefficient is 
approximately 1.58 (see Model II in Table 5), 
the 95 % confidence interval for this coeffi-
cient is [0.76; 2.40]. At the same time, in the 
case of a positive HP trend, almost one more 
percentage point is added to the above propor-
tion, 0.897 (95 % confidence interval is equal 
to [0.193; 1.601] according to Model II in Ta-
ble 5).

Conclusions
Understanding the rules for making de-

cisions to adjust the key rate is crucial for ef-
fective financial decision- making by govern-
ments, corporate sector, and individuals. While 
numerous rules (models) have been developed 
to forecast the dynamics of the key rate in the 
medium and long term, there is a notable scar-

city of rules (models) proposed for short- term 
predictions. This study aims to bridge this gap 
by focusing on identifying the rules for central 
banks to make short- term adjustments to the 
key rate.

As a result of the study, a polynomial logit 
model was developed that makes it possible to 
predict the probability of a change in the key 
rate depending on the behavior of the equi-
librium level of the one- day rates of the inter-
bank lending market in the period between the 
previous and the next meeting of the Board of 
Directors of the Bank of Russia. Additionally, 
we have created a linear model that predicts the 
magnitude of the change in the key rate. The 
models were calibrated for the Russian money 
market.

The novelty of the study lies in the fact that 
it clarifies the relationship between the key rate 
and money market interest rates. It has been es-
tablished that the changes in the key rate occur 
after adjustments in the one- day rates of the in-
terbank lending market, abiding by two distinct 
rules.

The first rule is that the decision to change 
the key rate is made by the central bank de-
pending on the behavior of the long- term trend 
of overnight rates in the inter- bank lending 
market in the period between the last and the 
next meeting of the Board of Directors. At the 
same time, the study considered cases when 
the trend line crosses or reaches the level of 
the current key rate, and when this intersection 
does not occur.

The second rule determines the amount 
by which the key rate is changed. According 
to this rule, the change in the key rate is de-
termined by the value of the gap between the 
actual (as of the last date before the date of the 
meeting of the Board of Directors) value of the 
one- day rate in the interbank lending market 
and the value of the current key rate.

The empirical results of the study demon-
strate the reliability and robustness of the de-
veloped models in understanding the dynamics 
of key interest rates. In addition, the developed 
models prove to be user- friendly and easily in-
terpreted, relying solely on official data openly 
available in the public domain.

Table 5. Model (4), OLS estimates.

Model I Model II

β1 –0.437* –0.373+

(0.254) (0.244)
β2 1.079+ 1.581***

(0.682) (0.413)
β3 0.924** 0.897**

(0.355) (0.353)
β4 0.793

(0.857)
Observations 72 72
R 2 adj. 0.279 0.281
F-st. 10.2*** 14.9***

Note: Standard errors are given in parentheses. 
+ p < 0.15, * p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01

Source: Authors’ analysis based on the 
data from the Bank of Russia, 2018.
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Appendix
Table A1. Decisions of the Board of Directors and the nature of the intersection  

of the HP key rate with the trend

Key- rate decision Key- rate crossing indicator Total
Downward No crossing Upward

Cut 12 14 2 28
Keep 6 20 2 28
Raise 0 12 5 17
Total 18 46 9 73

Source: Authors’ analysis based on the data from the Bank of Russia, 2018.

Table A2.  and test of equality of .

Key- rate decision χ2

Cut Keep Raise
-0.0313 0.0019 0.0635 12.47

(0.0108) (0.0019) (0.0358)

Note: standard errors are given in parentheses; χ2 statistic of three- sample equality test is provided  
in the last column; p- value in the test is 0.0059.

Source: Authors’ analysis based on the data from the Bank of Russia, 2018.
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Перспективы низкоуглеродного развития энергетики  
Республики Кыргызстан

С. И. Мутовин, А. И. Пыжев, Ю. И. Пыжева
Сибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. Население стран Центральной Азии устойчиво растет в последние 
десятилетия, что становится важнейшим фактором увеличения спроса 
на энергетические ресурсы. Можно предположить, что уже в среднесрочной 
перспективе возможность эффективного удовлетворения потребности региона 
в электрической энергии будет ключевым фактором его макроэкономической 
и геополитической стабильности. В статье на примере Республики Кыргызстан 
показано соотношение тенденций роста экономики, численности населения 
и производства электроэнергии в последние 30 лет. Сделан вывод о наличии 
в Республике увеличивающегося структурного дефицита энергии, который по- 
прежнему не компенсируется за счет сравнительно небольшого объема вводимых 
новых мощностей на фоне высокого удельного потребления электроэнергии на душу 
населения. Несмотря на то что сегодня Республика Кыргызстан относится к числу стран 
с наименьшими в мире выбросами парниковых газов, игнорирование климатических 
факторов может привести к быстрому росту актуальности данной повестки для 
страны. Чтобы своевременно отреагировать на этот вызов, при проектировании 
и реализации инициатив по развитию национальной энергетики следует предпочитать 
низкоуглеродные решения. Крупные российские энергетические и технологические 
компании могут стать операторами реализации таких инициатив на взаимовыгодных 
для обеих сторон условиях.

Ключевые слова: низкоуглеродная энергетика, климатические проекты, 
международное сотрудничество, Центральная Азия, Республика Кыргызстан, 
Российская Федерация.

Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации (шифр научной темы FSRZ-2024–0003).

Научная специальность: 5.4.4. Социальная структура, социальные институты 
и процессы; 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.

Цитирование: Мутовин С. И., Пыжев А. И., Пыжева Ю. И. Перспективы низкоуглеродного развития 
энергетики Республики Кыргызстан. Журн. Сиб. федер. ун- та. Гуманитарные науки, 2025, 18(4), 
826–833. EDN: DDTUNY

Введение
Проблема обеспечения энергетической 

безопасности особенно обостряется для ре-
гионов с быстро растущей численностью 
населения и не столь интенсивно развива-
ющейся промышленностью. Именно рост 

производственных мощностей, как правило, 
является основной причиной опережаю-
щего развития энергетики. В таком случае 
инвестиции окупаются быстро, а заложен-
ные в любые крупные проекты развития 
промышленности резервы энергетических 
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мощностей могут использоваться для покры-
тия дополнительных потребностей, в том 
числе сектора домашних хозяйств.

Республики Центральной Азии тради-
ционно характеризуются высокими темпа-
ми роста населения: только за последние 
10 лет оно прирастало на 1 млн чел. в год 
и по состоянию на 2024 г. превысило 82 млн 
чел. Демографические прогнозы показыва-
ют, что к 2040 г. численность населения мо-
жет превысить 100 млн чел., а к 2100 г. прак-
тически достигнет 150 млн чел. (Batsaikhan 
& Dabrowski, 2017).

Поддержание долгосрочной макроэко-
номической и политической стабильности 
в регионе напрямую зависит от возмож-
ности ответа на демографические вызовы 
(Timakov, 2024; Pritchin, 2022). Развитие 
собственной экономики региона суще-
ственно ограничено дефицитом инфра-
структурных возможностей, которые не-
обходимы для обеспечения стабильного 
потока внешних инвестиций, поскольку 
внутренний потенциал для капиталовло-
жений незначительный. Малая емкость 
высококвалифицированных и высокоопла-
чиваемых рабочих мест усиливает эффект 
миграционного оттока, прежде всего среди 
наиболее образованной и мобильной части 
населения (Bahriev, Rizoyen, 2022).

Интенсивные обсуждения различных 
проектов развития энергетических систем 
стран Центральной Азии пока не привели 
к реализации инициатив, которые могли бы 
существенно изменить энергобаланс региона 
и компенсировать нарастающие дефициты.

В статье обсуждается синергия от ре-
шения проблемы энергетической безопас-
ности Республики Кыргызстан с учетом до-
стижения целей климатической политики.

Тенденции развития экономики 
и энергетики Республики Кыргызстан 
в последние десятилетия в контексте 
трансформационных процессов  
в регионах Центральной Азии

На протяжении 30 лет, прошедших 
с момента распада СССР, в динамике разви-
тия Республики Кыргызстан наблюдались 

смешанные тенденции: уверенный рост 
численности населения лишь отчасти под-
держивался соответствующими темпами 
экономического роста. Если в последние 
советские годы в Республике проживало 
4,6 млн чел., то спустя 30 лет население 
страны превысило 7,2 млн чел., то есть вы-
росло более чем в 1,5 раза на фоне того, что 
в большинстве стран бывшего Советского 
Союза за тот же период наблюдалась устой-
чивая депопуляция.

ВВП Республики Кыргызстан оце-
нивался в 2023 г. в 50,5 млрд долл. США. 
Промышленное производство в Республи-
ке формирует 16,1 % ВВП, сопоставимую 
долю занимает оптовая и розничная тор-
говля, ремонт автомобилей и мотоциклов, 
на третьем месте по вкладу в валовой про-
дукт Республики находится сельское хозяй-
ство, лесное хозяйство и рыболовство (9,5 % 
ВВП), также существенную роль играет 
строительство (7,3 % ВВП). В свою очередь, 
в структуре промышленного производства 
преобладают обрабатывающие производ-
ства (77,1 %), при этом добыча полезных 
ископаемых в 2023 г. занимала 11,6 % про-
мышленного производства Республики, 
а снабжение электроэнергией, газом, паром 
и кондиционированным воздухом –  10,3 %.

За последние 10 лет удельный вес про-
мышленного производства в ВВП страны 
практически не менялся, но соотношение 
указанных трех составляющих претерпе-
ло достаточно существенные изменения. 
Так, в 2011 г. удельный вес добычи полез-
ных ископаемых составлял всего 2,2 % 
промышленного производства с преоблада-
нием в нем добычи сырой нефти и природ-
ного газа (43 % совокупного стоимостного 
объема добытых ресурсов), добыча метал-
лических руд (преимущественно золота 
в ЗАО «Кумтор Голд Компани») составляла 
20,5 %. К 2023 г. соотношение добываемых 
полезных ископаемых изменилось: на до-
бычу металлических руд приходится уже 
66 %, а добыча сырой нефти и природного 
газа составляет 19 %. Удельный вес добы-
чи каменного и бурого угля за этот период 
сократился практически вдвое: с 22,2 % 
в 2011 г. до 12,7 % в 2023 г. При этом 
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в структуре обрабатывающих производств 
не наблюдалось столь заметных изменений: 
стабильно высокий удельный вес на протя-
жении последнего десятилетия занимает 
производство основных металлов и гото-
вых металлических изделий, кроме машин 
и оборудования (67,9 % совокупного стои-
мостного объема продукции обрабатываю-
щих производств в 2011 г. и 59,3 % в 2023 г.).

Производство электроэнергии в Респу-
блике за 30 лет выросло лишь чуть более 
чем на 16 %, при этом одновременно рос 
спрос на данный ресурс, а предложение 
было подвержено колебательной динамике.

Наши расчеты показывают, что сред-
нее потребление электроэнергии в Респу-
блике Кыргызстан почти на треть выше, 
чем в России: 138,4 кВт- ч/чел. в месяц про-
тив 106,6 кВт- ч/чел. в месяц. Во многом 
такой разрыв объясняется действовавшей 
до последних лет мягкой тарифной поли-
тикой в отношении основного потребителя 
электроэнергии в стране –  сектора домаш-
них хозяйств.

Колебания гидрорежима рек приво-
дит к циклическому дефициту выработки 
энергии на гидроэлектростанциях, кото-
рые отвечают за 77 % общей генерации 
в стране. Ввод новых электрогенериру-
ющих мощностей, очевидно, не покры-
вал растущий дефицит. Так, в 2001 г. вы-
ведена на проектную мощность 450 МВт 
Таш- Кумырская ГЭС (строительство было 
начато еще в 1985 г.). В 2002 г. –  Шамалды- 
Сайская ГЭС мощностью 240 МВт (строи-
тельство начато в 1992 г.), в 2010 г. введен 
в эксплуатацию первый агрегат 120 МВт 
Камбаратинской ГЭС-2 (начало строитель-
ства 1990 г.). В 2023–2024 гг. в стране были 
введены в эксплуатацию 18 малых ГЭС 
суммарной мощностью 68,7 МВт.

В результате в последние годы энер-
гетическая система испытывает нарастаю-
щий дефицит: в 2023 г. импорт электроэнер-
гии приблизился к 3,5 млрд кВт- ч.

Совместная динамика валового вну-
треннего продукта, производства элек-
троэнергии и численности населения в Ре-
спублике Кыргызстан за последние 30 лет 
представлена на рис. 1.

В отличие от более экономически бла-
гополучных стран региона (Казахстана 
и Туркменистана), Кыргызская Республика 
имеет скромный потенциал роста рентных 
доходов за счет экспорта востребованных 
мировым рынком сырьевых товаров (Duisen 
et al., 2022). По этой причине сбалансиро-
ванность темпов экономического развития 
и роста производства электроэнергии ста-
новится одним из ключевых приоритетов 
стратегического развития страны.

Вообще говоря, развитие энергетики 
республик Центральной Азии может быть 
важно не только с точки зрения обеспече-
ния их собственной энергетической без-
опасности, но и в контексте расширения 
возможностей по сбыту излишков выраба-
тываемой электроэнергии в сопредельные 
страны и регионы с существенным дефици-
том. Так, например, дефицитная энергоси-
стема Пакистана могла бы получать недо-
стающие объемы электроэнергии из стран 
Центральной Азии при условии создания 
соответствующей сетевой инфраструктуры 
(He et al., 2021). Реализация таких проектов 
с другими странами могла бы сформиро-
вать существенный дополнительный спрос 
на создание новых энергомощностей в ре-
гионе.

Возобновляемая энергетика имеет 
большой потенциал для развития в Цен-
тральной Азии в силу географических 
и климатических особенностей макроре-
гиона (Azimov, Avezova, 2022; Marchenko, 
Solomin, 2020; Kritskiy, Schedrov, 2024). По-
тенциал строительства новых гидроэнерге-
тических мощностей оценивается в 30 ГВт, 
солнечных электростанций –  в 3 800 ГВт, 
ветровых –  в 354 ГВт, геотермальных –  
54 ГВт (Laldjebaev et al., 2021). Между тем 
фактически за последние годы введены 
лишь очень небольшие энергетические 
объекты такого класса: например, в круп-
нейшей стране макрорегиона, Казахстане, 
построены крупная солнечная электростан-
ция мощностью более 800 МВт, а также ве-
тровая электростанция на 300 МВт.

Ключевым фактором, который будет 
определять развитие возобновляемой энер-
гетики в макрорегионе, является выбор 
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операторов и инвесторов строительства со-
ответствующих новых мощностей с учетом 
национальных и геополитических интере-
сов крупнейших стран (Omurova et al., 2023; 
Simoniya, 2007; Pritchin, 2023).

Согласование целей декарбонизации 
и развития энергетики

Стремительный рост средней темпера-
туры воздуха на планете создает для мно-
гих ее территорий дополнительные угрозы 
устойчивому социально- экономическому 
развитию в горизонте ближайших десяти-
летий (Liu et al., 2024).

Быстрый рост численности населения 
Центральной Азии и достаточно большой 
совокупный размер экономики в целом 
будут способствовать возрастанию значе-
ния макрорегиона как площадки для реа-
лизации целей глобальной климатической 
повестки (Mutovin, Pyzhev, 2024). Если се-
годня на страны Центральной Азии в сово-
купности приходится лишь чуть более 1 % 

мировых выбросов 1, то в случае реализа-
ции вышеприведенных демографических 
прогнозов и опережающего роста благопо-
лучия населения, которое неизбежно ведет 
к увеличению выбросов парниковых газов 
на душу населения, эта доля может суще-
ственно вырасти.

По этой причине особенно важно ис-
ходить из того, что развитие экономики 
стран Центральной Азии должно происхо-
дить с учетом целей по сокращению нетто- 
выбросов парниковых газов.

Кыргызская Республика является стра-
ной с одним из наименьших в мире уровнем 
выбросов парниковых газов. По сравнению 
с 1990 г. общие выбросы парниковых газов 
Кыргызстана снизились на 48,5 % в 2020 г. 
В период с 1995 по 2006 г. в стране был отри-
цательный углеродный баланс, однако в пе-
риод 2010–2020 гг. общие выбросы парни-

1 В то же время на крупнейшего в мире эмитента 
парниковых газов, Китай, приходится почти 33 % мировых 
выбросов.

Рис. 1. Динамика производства электроэнергии, численности населения,  
ВВП (в ценах 2021 г.) Республики Кыргызстан (100 % означают уровень 1990 г.)

Источник: расчеты авторов по данным Всемирного банка и Статистического сборника Национального 
статистического комитета Кыргызской Республики «Топливно- энергетический баланс», 2023 г.

Fig. 1. Dynamics of electricity production, population,  
GDP (constant 2021 prices) of the Kyrgyz Republic (1990 = 100 %)

Source: Authors’ calculations based on World Bank data and Statistical Collection  
of the National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic “Fuel and Energy Balance”, 2023
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ковых газов страны увеличились на 30,6 % 
(Program of green economy…, 2023). Тем 
не менее неуклонный рост численности на-
селения, стабильный экономический рост, 
а также развитие мировой климатической 
повестки вынуждает руководство страны 
проводить анализ ситуации, сложившейся 
в основных отраслях и разрабатывать меры 
адаптации к последствиям изменения кли-
мата (рис. 2).

Согласно обновленному определя-
емому на национальном уровне вкладу 
Республики Кыргызстан за 2021 г. про-
гнозируемый среднегодовой рост ВВП 
в «высоком» сценарии составит около 
4,5 %, в «среднем» –  3,5 %, а в «низком» –  
2 %. При этом во всех трех сценариях 
предполагается некоторое замедление 
реального роста ВВП до 2040. Числен-
ность населения в стране к 2050 г. мо-
жет возрасти, по прогнозным оценкам, 
на 1,8–3,5 млн человек и составить от 8,3 
до 10 млн человек.

Правительством Республики разра-
ботаны 3 сценария динамики выбросов 
парниковых газов до 2050 г.– «инерцион-
ный», «с мерами» (могут быть реализова-
ны собственными ресурсами Республики) 
и «с дополнительными мерами» (могут 
быть реализованы при условии междуна-
родной поддержки). Если не предприни-
мать никаких мер по сокращению выбро-
сов парниковых газов, то их нетто- эмиссия 
к 2050 г. составит 34,5 млн т СО2-эквива-
лента (валовые выбросы составят 46,3 млн 
т СО2-эквивалента), что примерно в 2 раза 
превосходит текущий уровень. Если будут 
выделены собственные посильные средства 
Республики (3,7 млрд долл. США), эта ве-
личина может быть сокращена до 27,9 млн т 
СО2-эквивалента к 2050 г., а при наличии до-
полнительной международной поддержки 
в размере 6,3 млрд долл. США –  до 17,6 млн 
т СО2-эквивалента к 2050 г.

Важнейший вклад в увеличение или 
сокращение выбросов парниковых газов 

Рис. 2. Динамика структуры выбросов парниковых газов Республики Кыргызстан  
в 1990–2020 гг., млн т СО2-эквивалента

Источник: Кадастр выбросов и поглощений парниковых газов Кыргызской Республики  
за период 1990–2020 гг., 2021 г.

Fig. 2. Dynamics of the structure of greenhouse gas emissions of the Kyrgyz Republic  
in 1990–2020, mln tons of CO2-equivalent

Source: Inventory of greenhouse gas emissions and removals of the Kyrgyz Republic  
for the period 1990–2020, 2021
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в стране может внести структура вновь вво-
димых энергетических мощностей. Если 
планы по вводу новых источников генера-
ции будут вновь опираться на углеводород-
ное топливо, то баланс выбросов и погло-
щений парниковых газов будет испытывать 
существенное давление, что при некоторых 
сценариях может привести к быстрому пе-
ремещению Республики с последних мест 
в рейтинге крупнейших эмитентов на су-
щественно более высокие позиции.

Чтобы избежать такого сценария, необ-
ходимо учитывать фактор климатической 
политики при принятии стратегических ре-
шений относительно развития новых энер-
гетических мощностей в регионе.

Помощь России странам Централь-
ной Азии осуществляется в достаточно 
большом объеме, однако сами институты 
и каналы взаимодействия нуждаются в пе-
ресмотре в сторону повышения эффектив-
ности (Romanchuk, 2022). В рамках совер-
шенствования подходов к партнерским 
инвестициям во взаимовыгодные проекты 
на территории Республики Кыргызстан 
следует рассматривать экспорт россий-
ских технологий в сфере низкоуглеродной 
энергетики, в том числе атомной, ветряной 
и солнечной.

Заключение
Важнейшим фактором устойчивого 

социально- экономического развития стран 
Центральной Азии и геополитической ста-
бильности в регионе является обеспечение 
прирастающего населения современной ка-
чественной инфраструктурой, прежде все-
го энергетической.

На примере Республики Кыргызстан 
видно, что за прошедшие годы с момента 
распада СССР накопился определенный 
дефицит решений, направленных на по-
крытие дефицита электрической энергии, 
неизбежно возникающего в результате 
устойчивого роста населения, даже при ус-
ловии отсутствия существенных импуль-
сов развития промышленности.

Учитывая тенденций климатических из-
менений и уверенность, с которой развивает-
ся глобальный сектор технологических реше-
ний, направленных на сокращение выбросов 
парниковых газов, расширение мощностей 
электрической генерации в регионе следует 
проводить, отдавая предпочтение решениям, 
которые подразумевают низкие уровни эмис-
сии углерода. Такие решения могут быть пре-
доставлены Республике Кыргызстан круп-
нейшими российскими энергетическими 
и технологическими операторами.
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Интеграция технологии виртуальной реальности  
в подготовку кадров нефтегазовой промышленности:  
проблемы и пути их решения

А. С. Дяченко, М. В. Румянцев, Ш. М. Зайнетдинов,  
А. Ю. Санин, А. С. Силинский, С. А. Колесников
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Аннотация. В условиях усиливающейся конкуренции и нестабильности на мировом 
энергетическом рынке нефтегазовые компании стремятся внедрять цифровые 
технологии для повышения эффективности производства и снижения затрат. Одним 
из таких направлений цифровизации является использование виртуальных тренажеров 
для подготовки кадров. В статье проведен анализ существующих решений в данной 
области, выявлены их основные недостатки, такие как ограниченное взаимодействие 
пользователей с технологическими установками и высокая стоимость развертывания 
систем, требующих подключения к компьютерам. На основе выявленных проблем 
были сформулированы принципы создания эффективного VR-тренажера для работы 
на нефтяном месторождении, который позволит повысить качество обучения, 
обеспечить реалистичное взаимодействие с технологическим оборудованием 
и увеличить мобильность системы.

Ключевые слова: VR-технологии, VR-тренажёр, виртуальная обучающая среда, 
нефтегазовая промышленность.
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Введение
Компании нефтегазовой отрасли активно 

внедряют инновационные технологии для 
повышения эффективности производства. 
Цифровизация способствует снижению затрат 
и увеличению безопасности на месторожде-
ниях (Sircar et al., 2021). Мировые центры 
нефтегазовой индустрии вынуждены адапти-
роваться к всё более конкурентному и не-
предсказуемому рынку энергетики, который 
сталкивается с надвигающимся дефицитом 
ископаемого топлива и изменениями потре-
бительских предпочтений в сторону альтер-
нативных источников энергии (de Oliveira 

Matias, Devezas, 2007). В этих условиях циф-
ровизация становится важным инструментом 
для сохранения прибыльности и создания 
конкурентных преимуществ за счет опти-
мизации затрат и повышения устойчивости 
к рыночным потрясениям.

Цифровизация коснулась и обучения 
сотрудников нефтегазовой отрасли. Так, за-
метна тенденция на внедрение технологии 
виртуальной реальности для подготовки ка-
дров к работе на месторождении. Нефтегазо-
вые компании инвестируют ресурсы в раз-
работку виртуальных тренажеров (Aiken et 
al., 2024), которые позволяют сотрудникам 
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совершенствовать свои профессиональные 
навыки в безопасной среде, подобно тому, 
как это происходит на реальных физических 
тренажерах.

Виртуальный тренажер (или виртуаль-
ное моделирование) –  это интерактивный 
инструмент обучения, пользователи которого 
применяют экранные платформы/программ-
ное обеспечение, отражающие реалистичные 
события (Turner et al., 2023). Виртуальные 
тренажеры предлагают множество уникаль-
ных преимуществ для обучения. Например, 
пользователи получают реалистичный ин-
терактивный опыт, видят немедленную об-
ратную связь и реакцию на свои действия, 
что особенно важно для отработки навыков 
в промышленной отрасли (Lehmann et al., 
2015; Phillips, Harper, DeVon, 2023). В вирту-
альной реальности (далее VR) обеспечива-
ется среда, в которой люди могут развивать 
навыки и повторять отрабатываемые задачи 
так часто, как это необходимо (Brown et al., 
2022). Таким образом, создание виртуальных 
тренажеров позволяет существенно сократить 
расходы на обучение сотрудников нефтега-
зовой отрасли, а также дает возможность си-
мулировать различные аварийные ситуации 
в безопасной виртуальной среде.

Одним из наиболее впечатляющих 
аспектов технологии виртуальной реаль-
ности является её иммерсивность (от англ. 
«погружение») –  «комплекс ощущений 
человека, находящегося в искусственно 
созданном трехмерном мире, в котором он 
может менять точку обзора, приближать 
и удалять объекты и т.п.» (Sklyarevskaya 
i dr., 2019). Как отмечает Ю. В. Корнилов: 
«Иммерсивный подход отчасти сопрягает-
ся с другими подходами в образовании (де-
ятельностый, контекстный, информаци-
онный), углубляя их значение» (Kornilov, 
2019).

В данной статье мы рассмотрим про-
блемы и преимущества, связанные с обу-
чением в виртуальной реальности, а также, 
ориентируясь на наш опыт разработки про-
шлых лет (Astrashabov i dr., 2023), сформу-
лируем принципы создания эффективного 
VR-тренажера для обучения сотрудников 
работе на месторождении.

Анализ преимуществ и недостатков  
виртуальных тренажеров

На сегодняшний день существуют 
VR-тренажеры для подготовки специали-
стов в области медицины, строительства, 
промышленности, нефтедобывающей об-
ласти и многих других сферах деятель-
ности (Izard et al., 2018; Wijkmark, 2024; 
Abichandani et al., 2019). Методы обучения 
с использованием VR привлекают внима-
ние пользователей и демонстрируют более 
высокую эффективность в запоминании 
новой информации по сравнению с тради-
ционными подходами (Fitrianto, Saif, 2024; 
Cabrera et al., 2019). Одним из ключевых 
преимуществ технологии виртуальной 
реальности является её универсальность, 
позволяющая воспроизводить разнообраз-
ные сценарии для обучения. Это озна-
чает, что тренажер может быть настроен 
и адаптирован под различные условия 
и требования, в зависимости от сферы де-
ятельности. Еще одним преимуществом 
является интерактивность. Виртуальная 
реальность позволяет пользователю уви-
деть результат своих действий при взаи-
модействии с тренажерами. Это помогает 
более глубоко погрузиться в процесс обу-
чения, лучше понять материал и возмож-
ные последствия своих действий в безо-
пасной среде.

Для создания собственного конкурент-
ного и эффективно обучающего решения 
в VR были проанализированы пробле-
мы и недостатки аналогичных проектов. 
Например, в некоторых тренажерах есть 
проблемы с проработкой программных 
скриптов –  программ, которые выполня-
ют определенные функции в заданной по-
следовательности (Savin, Baten’kina, 2014). 
Качество и количество таких программ 
оказывают влияние на уровень погруже-
ния пользователя в виртуальную среду 
и на процесс взаимодействия с тренажером. 
Одним из распространенных решений для 
упрощения разработки большого коли-
чества скриптов является использование 
триггеров –  зон, при входе в которые про-
грамма активируется автоматически (Savin, 
Baten’kina, 2014). Такие зоны позволяют 



– 837 –

Alina S. Dyachenko, Maksim V. Rumyantsev… Integration of Virtual Reality Technology into Oil and Gas Staff Training…

увеличить количество взаимодействий 
в VR-тренажере благодаря простоте реали-
зации, однако они не дадут пользователю 
реалистичного опыта работы с оборудова-
нием. Например, в VR-тренажере от ком-
пании District Zero (District Zero Keisy, 
2024) поворот вентилей и кранов происхо-
дит автоматически, без непосредственного 
взаимодействия с данным оборудованием. 
Пользователю достаточно сжать правую 
руку и находиться в поле срабатывания 
триггера (рис. 1, 2).

Несмотря на интерес нефтяных ком-
паний к созданию виртуальных трена-
жеров (Aiken et al., 2024), а также усилия 
образовательных центров по повышению 
эффективности подготовки сотрудни-
ков через специализированное обучение 
(O’Connor, Flin, 2003), количество иссле-
дований, посвященных использованию 
VR для адаптации сотрудников к работе 
на месторождениях, остается ограничен-
ным. Большинство из них фокусируется 
на обучении правилам безопасности и эва-
куации, а не на стандартных рабочих про-

цессах на нефтяных площадках (Hubbold, 
Keates, 2000; Chun et al., 2011). Компании, 
такие как EON (VIirtualMeeting, 2024), и ла-
боратории, такие как LITE (Oil Rig IVLE by 
LITE, 2024), разрабатывают коммерческие 
решения для обучения с технологией вир-
туальной реальности, но предоставляется 
недостаточно информации для полноцен-
ного анализа преимуществ и недостатков 
этих проектов. Таким образом, особенно 
важно выявить как сильные, так и слабые 
стороны существующих решений для раз-
работки эффективных принципов создания 
VR-тренажеров.

Одной из значительных проблем об-
учающих решений в нефтегазовой сфе-
ре являются аппаратные ограничения 
тренажеров. Так, тренажеры (PROMVR 
TEKhNIChESKIE TREBOVANIYa, 2024; 
SimLAB –  Trenazher, 2024; АМТ –  Trenazher, 
2024) работают только при подключении 
VR-очков к компьютеру или только через 
ПК (рис. 3, 4, 5). Это ограничивает мобиль-
ность пользователя и увеличивает затраты 
на приобретение оборудования.

Рис. 2. Автоматический поворот крана в тренажере от District Zero (District Zero Keisy, 2024)
Fig. 2. Automatic crane rotation in the simulator from District Zero (District Zero Keisy, 2024)

Рис. 1. Автоматический поворот вентиля в тренажере от District Zero (District Zero Keisy, 2024) 
Fig. 1. Automatic valve rotation in the simulator from District Zero (District Zero Keisy, 2024)



– 838 –

Alina S. Dyachenko, Maksim V. Rumyantsev… Integration of Virtual Reality Technology into Oil and Gas Staff Training…

Причина такой реализации виртуаль-
ных тренажеров заключается в том, что 
сами по себе VR-очки менее производи-
тельны, чем ПК, а наличие вычислитель-
ных мощностей в компьютере позволит 
загружать качественные 3D-модели без 
сложных решений по оптимизации на эта-
пе разработки. Однако использование толь-
ко VR-очков для обучения будущих кадров 
нефтедобывающей области имеет суще-
ственные преимущества. Например, сни-
жение стоимости развертки такого VR-тре-
нажера, т.к. потребуются только VR-очки, 
повышение мобильности обучающихся 

благодаря отсутствию кабелей для под-
ключения дополнительного оборудования, 
что соответствует стандартам обучения 
СанПин (SanPiN 2.4.2.2821–10, Punkt 4.9), 
нет необходимости в быстром и стабильном 
интернете при подключении VR-очков без 
кабеля. Таким образом, создание тренажера 
с возможностью использования его только 
на VR-очках усложнит процесс разработ-
ки, но даст очевидные плюсы для будущих 
пользователей.

В данном разделе были выделены пре-
имущества технологии виртуальной реаль-
ности: гибкость, интерактивность и иммер-

Рис. 3. Технические требования к установке тренажеров от PROMVR  
(PROMVR TEKhNIChESKIE TREBOVANIYa, 2024)

Fig. 3. Technical requirements for the installation of PROMVR simulators 
(PROMVR TEKhNIChESKIE TREBOVANIYa, 2024)

Рис. 4. Пример организации класса для тренажера «Автоматизированное рабочее  
место оператора по управлению системами управления процессами добычи нефти  

и газа на нефтедобывающей платформе (АРМ СУ НДП)» от SimLab (SimLAB –  Trenazher, 2024)

Fig. 4. An example of the organization of a class for the simulator “Automated workplace  
of an operator for managing systems for managing oil and gas production processes  

on an oil production platform (ARM SU NDP)” from SimLab (SimLab –  Trenazher, 2024)
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сивность. Однако анализ существующих 
тренажеров показал и недостатки: упроще-
ние скриптов для взаимодействия с обору-
дованием, а также невозможность запуска 
тренажера только через VR-очки. Следова-
тельно, при разработке собственного обуча-
ющего решения необходимо учесть данные 
недостатки и преодолеть соответствующие 
трудности.

Разработка VR‑тренажера  
«Метаместорождение»

В данном разделе представлены прин-
ципы разработки эффективного VR-тре-
нажера для отработки навыков работы 
с нефтяными сооружениями на месторо-
ждении. Принципы были сформулированы 
исходя из анализа аналогичных проектов, 
учитывая их преимущества и недостатки.

1. Возможность расширяемости проекта
На стадии планирования был заложен 

один из основных принципов разработки: 
возможность развития и расширения полу-
ченного продукта. Это позволит в будущем 

адаптировать проект под новые реалии, до-
бавить новые тренажеры, а также ускорить 
процесс создания комплекса «Метаместо-
рождение».

Основным решением по расширяемо-
сти проекта было использование в разра-
ботке префабов (Rukovodstvo Unity –  Prefaby 
(Prefabs), 2024) –  шаблонов для объектов 
в игровом движке Unity. Создав «образец» 
объекта с заданными характеристиками, 
его можно дублировать по всей сцене. При 
изменении «образца» все объекты, создан-
ные на его основе, автоматически изменя-
ются. Таким образом, все повторяющиеся 
элементы в тренажере, такие как вентили, 
манометры и гайки, были созданы на осно-
ве префабов. Это решение не только опти-
мизировало процесс разработки, но и упро-
стило добавление новых технологических 
установок в проект.

Еще одно решение, которое влияет 
на возможность доработки и расширения 
проекта, –  это оптимизация процесса пере-
дачи информации внутри тренажера. Так, 
вместо того, чтобы хранить информацию 

Рис. 5. Пример организации класса для тренажера «Имитатор эксплуатации и освоения нефтяных  
и газовых скважин АМТ‑601 учебный класс» от АМТ (АМТ –  Trenazher, 2024)

Fig. 5. Example of class organization for the simulator “Simulator of operation and development  
of oil and gas wells AMT‑601 training class” from AMT (AMT –  Trenazher, 2024)
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о работе скважины целиком, была разрабо-
тана нодовая система (рис. 6, 7), где инфор-
мация о движении нефти передается через 

задвижки на скважине с УЭЦН (установка 
электроприводного центробежного насо-
са) и газовой скважине. Скважины состоят 

Рис. 7. Схема нодовой системы для газовой скважины
Fig. 7. Diagram of the node system for a gas well

Рис. 6. Схема нодовой системы для скважины с УЭЦН (установка электроприводного центробежного насоса)
Fig. 6. Diagram of the node system for a well with an ESP (Installation of an electric centrifugal pump)
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из множества блоков, многие из которых 
имеют общие характеристики, поэтому 
было решено разработать модули для похо-
жих элементов. Эти модули затем интегри-
ровались в единую конструкцию, обеспе-
чивая корректную и согласованную работу 
всей системы в целом. Таким образом, если 
каждый элемент сооружения функциони-
рует правильно, то и вся система будет ра-
ботать безошибочно.

Данное решение не только значительно 
оптимизирует процесс разработки, а также 
позволяет достичь высокой степени реали-
стичности тренажера, поскольку нодовая 
система в точности воспроизводит поведе-
ние скважины и соответствующие реаль-
ным условиям эксплуатации показания 
давления.

2. Возможность использования тренажера 
только через VR‑очки

Как отмечено ранее, многие вирту-
альные тренажеры, предназначенные 
для подготовки кадров в нефтегазовой 
области (PROMVR TEKhNIChESKIE 
TREBOVANIYa, 2024; SimLAB –  Trenazher, 
2024; АМТ –  Trenazher, 2024), требуют под-
ключения VR-очков к компьютеру или ис-
пользования только через компьютер. Это 
делает развертывание тренажера более 
дорогостоящим и ограничивает мобиль-
ность обучающихся. Создание тренажера, 
который может быть использован только 
с VR-очками, требует от проекта качествен-
ных решений по оптимизации на этапе раз-
работки, в том числе по упрощению всех 
используемых 3D-моделей с сохранением 
высокой реалистичности. С учетом явных 
преимуществ использования только VR-оч-
ков в тренажере «Метаместорождение» 
было принято решение добавить такую воз-
можность.

3. Эффективная оптимизация тренажера
Решение о возможности запуска трена-

жера только через VR-очки требует особого 
внимания к оптимизации проекта в процес-
се разработки.

Было решено не использовать функ-
цию Update в разрабатываемом программ-

ном коде. Update –  это функция, которая 
вызывается перед визуализацией каждого 
кадра. Так, если частота кадров составля-
ет 60 FPS, Update будет выполняться 60 
раз в секунду. Это нужно для того, чтобы 
проверить выполнение какого-либо дей-
ствия пользователем. Однако, несмотря 
на удобность и частоту применения данной 
функции, ее использование может привести 
к потере производительности (Rukovodstvo 
Unity –  10 000 vyzovov Update, 2024), что мо-
жет быть критично для запуска тренажера 
на VR-очках.

Для снижения нагрузки на видео-
карту VR-очков было принято решение 
создать оптимизированную систему ото-
бражения объектов в сцене. Система рабо-
тает на принципе включения и отключе-
ния загрузки моделей в зависимости от их 
положения относительно пользователя. 
У каждого объекта была продумана зона, 
при вхождении в которую начинается его 
загрузка. Данные невидимые «границы» 
были реализованы с помощью компонента 
«Коллайдер» в Unity (Rukovodstvo Unity –  
Kollaidery (Colliders), 2024). Использование 
коллайдеров позволяет точно определять, 
когда пользователь не видит определенные 
модели. Например, когда пользователь вхо-
дит в автоматизированную газозамерную 
установку (далее –  АГЗУ), все объекты сна-
ружи автоматически отключаются от за-
грузки. При этом продолжается симуляция 
работы скважины, обеспечивая реалистич-
ность тренажера. Когда пользователь выхо-
дит из АГЗУ и отдаляется на определенное 
расстояние, дверь автоматически закрыва-
ется, а объекты внутри АГЗУ также не за-
гружаются. Этот подход предотвращает 
отключение объектов в поле зрения пользо-
вателя, что могло бы нарушить погружение 
в виртуальную среду.

Такая система оптимизации отображе-
ния моделей обеспечивает более плавное 
и качественное взаимодействие пользовате-
ля с VR-средой, уменьшая нагрузку на ап-
паратные ресурсы и повышая общую про-
изводительность тренажера. Это важный 
аспект разработки, который напрямую вли-
яет на удобство и эффективность обучения.
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4. Создание разных режимов  
использования тренажера:  
обучение и аттестация

Для эффективного обучения пользова-
телей в тренажере существует три режима 
работы: режим ознакомления с VR, режим 
обучения на тренажерах и режим аттестации.

Режим ознакомления с VR предназна-
чен для того, чтобы адаптировать поль-
зователя к новому формату обучения. 
На данном этапе происходит обучение 
управлению контроллерами, базовым ме-
ханикам и взаимодействиям с объектами 
на сцене (рис. 8–9).

Следующий режим –  режим обучения 
на конкретном тренажере. Он представляет 

собой тренировку для отработки сценариев 
на месторождении. Сценарий –  это после-
довательность действий, которые должен 
выполнить пользователь, чтобы успеш-
но справиться с определенной ситуацией 
на месторождении. Для того чтобы перейти 
к обучению на месторождении, пользова-
тель сначала выбирает тренажер, на кото-
ром будет проходить тренировку (рис. 10).

Далее требуется выбрать сценарий, 
а затем режим «Обучение» (рис. 11, 12).

После того как пользователь выбрал 
сценарий для обучения, он попадает в сце-
ну и начинает выполнение задач. В режиме 
обучения есть экраны с подсказками, голо-
граммы положения рук и ключей (риc. 13 

Рис. 9. Обучение захвату объектов в VR перед использованием тренажеров
Fig. 9. Learning to capture objects in VR before using simulators

Рис. 8. Ознакомление с VR перед использованием тренажеров
Fig. 8. Introduction to VR before using simulators
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Рис. 10. Выбор тренажера в меню
Fig. 10. Selecting the simulator in the menu

Рис. 11. Выбор сценария в меню
Fig. 11. Selecting a script in the menu

Рис. 12. Выбор режима для сценария в меню
Fig. 12. Selecting the mode for the script in the menu
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Рис. 13. Подсказки для пользователя в режиме обучения
Fig. 13. Hints for the user in the learning mode

Рис. 14. Голограммы ключей для пользователя в режиме обучения
Fig. 14. Holograms of keys for the user in the learning mode

Рис. 15. Окно для завершения сценария в режиме «Обучение»
Fig. 15. The window for completing the scenario in the “Training” mode
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и 14). В конце сценария пользователю бу-
дет показано время его выполнения. Затем 
пользователь сможет либо продолжить 
работу на сцене, либо завершить сценарий 
с текущими результатами (рис. 15).

Таким образом, режим обучения 
на тренажерах позволяет пользователю от-
работать последовательность действий при 
выполнении сценария на месторождении, 
обучиться правильной технике выполнения 
различных механик с технологическими 
установками благодаря обучающим экра-
нам и голограммам.

В отличие от режима обучения, в ре-
жиме аттестации пользователю не доступ-
ны экраны с подсказками и голограммы. 
Также пользователь никак не ограничен: 
в сцене можно взаимодействовать со все-
ми объектами. Это позволяет более эффек-
тивно обучаться, поскольку мы избегаем 
«подсказывания»: с чем можно взаимодей-
ствовать, а с чем нет. После завершения 
сценария в режиме аттестации пользовате-
лю будет выведена подробная статистика 
о выполненных действиях, задачах, ошиб-
ках, а также времени прохождения сцена-
рия (рис. 16).

5. Создание системы звуков  
и вибрационных эффектов

В VR-тренажере «Метаместорожде-
ние» для достижения иммерсивности были 
добавлены различные звуковые и вибра-

ционные эффекты. Вибрации нужны для 
имитации усилия при вращении и нажатии, 
что усиливает эффект погружения у поль-
зователя.

6. Обеспечение реалистичного 
взаимодействия пользователя 
с технологическими установками

Как было сказано ранее, частая про-
блема подобных тренажеров заключается 
в том, что взаимодействие с объектами воз-
можно только по определенному образцу 
(скрипту) и в правильной последователь-
ности действий. Решить данную пробле-
му требовалось еще на этапе проработки 
системы. Было решено изначально создать 
симуляцию тренажеров, на которую поз-
же накладывалась бы система обучения. 
Таким образом, объекты в VR-тренажере 
«Метаместорождение» существуют сами 
по себе, и взаимодействие с ними можно по-
строить любым образом. Данное решение 
позволило сделать режим «Аттестация» 
эффективным для обучения: пользователь 
полностью свободен в своих действиях 
и может взаимодействовать с тренажерами 
как «правильным», так и «неправильным» 
образом.

Также было решено отказаться от ис-
пользования триггеров, как в примерах, 
описанных ранее. В VR-тренажере «Мета-
месторождение» для достижения высокой 
степени иммерсивности пользователь вы-

Рис. 16. Окно подробной статистики пользователя после завершения сценария в режиме «Аттестация»
Fig. 16. Detailed statistics window for the user after completing the script in the “Certification” mode
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полняет такие действия, как «откручивание 
гаек» или «поворот вентиля» самостоятель-
но, имитируя руками движения, как при ис-
пользовании реальных объектов.

7. Реализация системы  
пользователей и статистики

Система обучения и аттестации 
в VR-тренажёре собирает статистику 
пользователя: количество ошибок, выпол-
ненных задач, а также время выполнения 
сценария. Эта информация поможет поль-
зователям увидеть области, требующие 
дополнительного внимания и улучшения 
(рис. 17, 18).

Для обеспечения точности и персона-
лизации статистики были созданы локаль-
ные учетные записи (рис. 19). При входе 
в приложение у пользователя отображает-
ся экран авторизации, где он может вой ти 
в свою учетную запись или выбрать режим 
гостя. В гостевом режиме статистика явля-
ется общей для всех, кто использует этот 

режим, что может быть полезно для крат-
ковременных или ознакомительных сессий.

Между обучающимися доступно пере-
ключение через кнопку «Сменить пользо-
вателя» в меню. Это позволяет различным 
людям легко переключаться между учет-
ными записями без необходимости выхо-
дить из приложения, делая использование 
тренажёра более гибким и удобным.

Такой подход к управлению учетными 
записями и статистикой значительно повы-
шает ценность тренажёра как инструмента 
для обучения и самооценки. Он позволяет 
пользователям лучше понимать свои до-
стижения и области для улучшения, а так-
же обеспечивает организаторам обучения 
ценные данные для мониторинга прогресса 
и эффективности программы обучения.

Заключение
Многие исследования говорят о высо-

ком потенциале виртуальной реальности 
для обучения (Fitrianto, Saif, 2024; Cabrera et 

Рис. 18. Экраны с подробной статистикой пользователя
Fig. 18. Screens with detailed user statistics

Рис. 17. Экран с краткой статистикой пользователя
Fig. 17. A screen with brief user statistics
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al., 2019). При этом использование VR-тех-
нологий в нефтегазовой отрасли обеспе-
чивает не только эффективное обучение, 
но и безопасность пользователей, а также 
снижает затраты на подготовку кадров к ра-
боте на месторождении. Нефтегазовые ком-
пании вкладывают ресурсы в создание вир-
туальных тренажеров (Aiken et al., 2024), 
что показывает заинтересованность отрас-
ли в таком виде обучения сотрудников.

В данной статье был проанализирован 
рынок существующих виртуальных тре-
нажеров для подготовки работников не-
фтегазовой отрасли. Было выявлено, что 
виртуальные тренажеры обладают интерак-
тивностью, гибкостью, вызывают интерес 
у пользователей и успешно используются 
для обучения кадров. Однако для создания 
собственного конкурентного и эффектив-
ного обучающего решения был проведен 
анализ недостатков у таких тренажеров. 
Мы отметили, что многие тренажеры на-
правлены на заучивание порядка действий 
на месторождении, а момент отработки 
навыков работы с технологическими уста-
новками упускается. Например, такие дей-
ствия, как «закручивание гаек», «закрытие 
и открытие вентилей», выполняются авто-
матически, без непосредственного участия 
пользователя. Это дает неполное понима-
ние работы с установками и уменьшает эф-
фект погружения у обучающегося. Также 
было обнаружено, что многие виртуальные 
тренажеры (PROMVR TEKhNIChESKIE 

TREBOVANIYa, 2024; SimLAB –  Trenazher, 
2024; АМТ –  Trenazher, 2024) требуют под-
ключения VR-очков к компьютеру или ис-
пользуются только через компьютер, что 
делает их развертку более дорогостоящей 
и ограничивает мобильность обучающихся. 
Обнаруженные проблемы напрямую влия-
ют на эффективность обучения.

С учетом анализа рынка и прошлого 
опыта разработки (Astrashabov i dr., 2023) 
были сформулированы принципы для соз-
дания эффективного VR-тренажера:

– возможность расширяемости про-
екта;

– возможность использования трена-
жера только через VR-очки;

– эффективная оптимизация трена-
жера;

– создание разных режимов исполь-
зования тренажера: обучение и аттестация;

– создание системы звуков и вибра-
ционных эффектов;

– обеспечение реалистичного взаи-
модействия пользователя с технологиче-
скими установками;

– реализация системы пользователей 
и статистики.

Таким образом, созданный по данным 
принципам VR-тренажер «Метаместо-
рождение» представляет собой эффектив-
ное обучающее решение, разработанное 
специально для подготовки кадров в нефте-
газовой отрасли. Тренажер обеспечивает 
высокую степень погружения и использует 

Рис. 19. Экран с возможностью авторизации, входа пользователя, а также выбора режима «Гость»
Fig. 19. Screen with the possibility of authorization, user login, as well as the choice of the “Guest” mode
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реалистичные механики взаимодействия 
с тренажерами, такие как закручивание 
гаек и вентилей. При этом VR-тренажер 
«Метаместорождение» оптимизирован 

под использование только на VR-очках без 
необходимости подключения к ПК, что 
обеспечивает мобильность и доступность 
платформы.
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Системогенетические закономерности развития  
субъектных детерминант информационной деятельности
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Аннотация. Одним из важнейших следствий цифровизации практически всех 
сфер социума является возникновение и повсеместное распространение нового 
класса профессиональной деятельности –  субъектно- информационного. Целью 
представленного в статье исследования стало изучение проблемы обнаружения 
и интерпретации психологических механизмов развития комплекса базовых 
субъектных детерминант деятельности специалистов IT-сферы на примере профессии 
программистов; указанная проблема носит значимый характер для психологической 
науки как в теоретическом, так и в практическом отношении. Доказано, что это 
формирование и развитие реализуется согласно системогенетическим принципам, 
таким образом представляя собой системогенез как таковой. Установлено, что динамика 
субъектных детерминант в процессе профессионализации содержит в себе все 
основные принципы системогенеза –  принципы неравномерности и гетерохронности, 
прогрессирующей интеграции и нарастающей дифференциации и др. Выявлен 
и проинтерпретирован новый, не описанный ранее принцип системогенеза –  принцип 
конкордантности.

Ключевые слова: цифровизация, компьютеризация деятельности, субъектно- 
информационная деятельность, субъектные детерминанты, профессионально важные 
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принципы системогенеза, профессионализация.

Исследование выполнено за счет гранта РНФ № 24–18–00675, https://rscf.ru/
project/24–18–00675

Научная специальность: 5.4.4. Социальная структура, социальные институты 
и процессы (социологические науки).

Цитирование: Карпов А. В., Карпов А. А., Волченкова А. А. Системогенетические закономерности 
развития субъектных детерминант информационной деятельности. Журн. Сиб. федер. ун- та. 
Гуманитарные науки, 2025, 18(4), 852–862. EDN: ZJUZOO

Введение  
в проблему исследования

Одним из важнейших следствий циф-
ровизации практически всех сфер социума 
является возникновение и повсеместное 
распространение нового класса профес-
сиональной деятельности –  субъектно- 
информационного. В связи с этим весьма 
значимым и наиболее перспективным на-
правлением психологии профессиональной 

деятельности становится необходимость 
установления и объяснения основных зако-
номерностей структурно- функциональной 
организации и генезиса деятельностей дан-
ного класса. Разумеется, данное направление 
является очень комплексным и включает 
широкий спектр проблем и аспектов. Вместе 
с тем в его общей структуре особое место 
занимают два таких аспекта, которые играют 
определяющую роль в плане развертыва-
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ния исследований данного класса. С одной 
стороны, это необходимость выявления 
и объяснения закономерностей воздействия 
на него базовой категории детерминант, 
определяющих как его процессуальные осо-
бенности, так и результативные характери-
стики, –  субъектных качеств (Bakunovich, 
Stankevich, 2018; Demidenko, Eratina, 2021; 
Karpov, Karpov, Prisyazhnyuk, 2024; Plotkina, 
2010). С другой стороны, это необходимость 
специального и углубленного исследования 
того аспекта организации деятельности, 
который играет важнейшую –  определяю-
щую –  роль в плане обеспечения ее высокой 
эффективности. Это аспект, раскрывающий 
особенности и закономерности, принципы 
и механизмы ее формирования и разви-
тия –  генезиса в процессе профессионали-
зации личности. Будучи очень важными 
сами по себе, эти два аспекта обретают еще 
бóльшую значимость во взаимосвязи друг 
с другом. Собственно говоря, именно эта их 
взаимосвязь и обусловливает формулировку 
задачи кардинальной значимости –  раскры-
тие закономерностей генезиса субъектных 
детерминант данного класса деятельности 
в процессе профессионализации личности.

Концептологические  
основы исследования

В концептуальном плане при решении 
данной задачи следует, конечно, учитывать, 
что сама категория субъектных детерми-
нант деятельности, которая обычно конкре-
тизируется до понятия профессионально 
важных качеств (ПВК), является очень об-
ширной и весьма гетерогенной (Demidenko, 
Eratina, 2021; Karpov, 1999; Karpov, Karpov, 
Prisyazhnyuk, 2024; Plotkina, 2010). Причем 
мера такой гетерогенности прямо пропор-
циональна сложности самих видов и типов 
деятельности, становясь особо выражен-
ной в субъектно- информационном клас-
се деятельности. Существенным является 
и то, что профессиогенез означает также 
и развитие индивидуальных качеств лич-
ности (Karpov, Shadrikov, 2018; Kuznetsov, 
Skryl‘nikova, 2017; Martin, 2012; Raven, 
2002; Khusenov, 2020; Karpov, Karpov, 
Volchenkova, 2024; Attrill, Fullwood, 2016).

Однако именно в связи с указанной ге-
терогенностью и множественностью субъ-
ектных детерминант деятельностей данно-
го класса, а также с наличием целого ряда 
различных подходов к исследованию его 
генезиса возникает следующая, пожалуй, 
наиболее значимая по статусу и двуединая 
по содержанию задача. С одной стороны, 
она состоит в определении самих ПВК де-
ятельностей данного класса и в переходе 
от исследования роли каждого из них по от-
дельности к исследованию их комплексно-
го, синтетического, влияния на нее. В из-
вестном смысле эта задача равнозначна 
переходу от аналитического способа их 
исследования к системному. С другой сто-
роны, она состоит в выборе и обосновании 
того методологического подхода, который 
был бы наиболее релевантен ее сложности 
и комплексности. В плане решения этих за-
дач нами ранее был выполнен достаточно 
обширный цикл исследований теоретико- 
методологического и деятельностно- 
аналитического плана (Karpov, Karpov, 
Prisyazhnyuk, 2024; Karpov, 2023; Karpov 
и др., 2024; Karpov, 2024). В ходе его ре-
ализации было обосновано и реализовано 
положение, согласно которому наиболее 
конструктивным методологическим под-
ходом к исследованию профессиогенеза 
деятельностей данного класса является 
концепция системогенеза деятельности. 
Она была успешно реализована ранее 
по отношению к деятельностям субъект- 
объектного и субъект- субъектного клас-
сов (Karpov, 2018; Karpov, Shadrikov, 2018). 
В результате его реализации был исследо-
ван профессиогенез трех основных групп 
субъектных детерминант –  базовых ин-
дивидуальных качеств личности, основ-
ных метакогнитивных качеств, а также 
совокупности профессиональных ком-
петенций (Karpov, Karpov, Prisyazhnyuk, 
2024; Karpov, 2024а). Вместе с тем именно 
на этой основе не только открывается воз-
можность, но и возникает необходимость 
перехода от их рассмотрения по отдель-
ности к их комплексному, синтетическо-
му, изучению. Причем оно по очевидным 
причинам также должно быть реализовано 
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на основе указанной выше методологии –  
системогенетического подхода.

Таким образом, исходя их вышеизло-
женного, становится очевидной настоятель-
ная необходимость приоритетной разра-
ботки проблемы субъектных детерминант 
информационной деятельности. Она пока 
изучена явно недостаточно и находится 
практически на исходных фазах своей раз-
работки. Ее исследование может в суще-
ственной степени содействовать развитию 
представлений и об этом классе деятельно-
сти в целом, то есть имеет собственно ме-
тодологическое значение. Кроме того, воз-
никает и необходимость в новой постановке 
самой этой проблемы –  в переходе от ана-
литического способа рассмотрения отдель-
ных категорий и групп субъектных детер-
минант деятельности к их синтетическому, 
системному, рассмотрению, включающему 
экспликацию генетических перестроек ос-
новных групп этих детерминант. Поэтому 
основная цель представленного в данной 
работе исследования состоит в том, чтобы 
попытаться раскрыть и объяснить особен-
ности формирования и развития комплекса 
субъектных детерминант информационной 
деятельности на основе концепции систе-
могенеза. Особо следует подчеркнуть, что 
данная цель характеризуется существенно 
большей степенью обобщенности по срав-
нению с уже выполненными исследовани-
ями по проблеме субъектных детерминант 
деятельности. Дело в том, что она, как 
отмечалось выше, предполагает обраще-
ние не к той или иной их категории, а к их 
комплексу. Одновременно и само ком-
плексное исследование также необходимо 
реализовать по отношению к слабоизучен-
ному в данном плане классу деятельности –  
субъектно- информационному.

Методология
Процедура организации исследования 

определяется как основными задачами дан-
ной работы, так и общей гипотезой, поло-
женной в его основу. Она состоит в том, что 
вся совокупность субъектных детерминант 
формируется и развивается в ходе освоения 
профессиональной деятельности информа-

ционного класса в соответствии с базовы-
ми закономерностями системогенеза и поэ-
тому представляет собой системогенез как 
таковой. В целях организации исследова-
ния было необходимо решить следующие 
основные задачи. Во- первых, это задача, 
связанная с тем, что сам класс субъектно- 
информационной деятельности характери-
зуется высокой степенью гетерогенности 
и, следовательно, возникает вопрос о том, 
какой конкретно вид деятельности является 
наиболее репрезентативным по отношению 
к нему в целом и который, следовательно, 
должен быть подвергнут приоритетному ис-
следованию. Как показывает анализ данного 
вопроса, проведенный нами в (Karpov, 2023), 
таковой выступает деятельность програм-
мистов как относительно наиболее сложная 
и богатая психологическим содержанием. 
Именно она в силу этого и была взята за ос-
нову данного исследования. Во- вторых, это 
задача определения совокупности наиболее 
значимых и репрезентативных субъектных 
детерминант данной деятельности, пред-
ставляющих их основные группы. Следует 
учитывать, что именно при ее решении воз-
никают, пожалуй, наибольшие сложности. 
Они связаны с тем, что основная цель данной 
работы предполагает комплексное изучение 
совокупности субъектных детерминант де-
ятельности, которые, в свою очередь, очень 
многочисленны и в силу этого не допуска-
ют своего исчерпывающего учета в одной 
отдельно взятой работе. Вместе с тем необ-
ходимо подчеркнуть, что само понятие ком-
плексности по отношению к данной цели 
также специфично: под ней понимается 
не высокая степень полноты учета возможно 
большего числа субъектных детерминант, 
а факт их представленности по отношению 
ко всем трем их основным группам, то есть 
к их комплексу. Кроме того, следует руко-
водствоваться и сформулированным нами 
ранее принципом предикторной психодиа-
гностики (ППП) профессионально важных 
качеств (Karpov, 2009). Он состоит в том, 
что существует ряд таких из них, которые 
значимо коррелируют со многими иными 
и, следовательно, могут выступать их пре-
дикторами. Поэтому в них и через них, хотя 
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и косвенно, но объективно и полно, в ис-
следовании могут учитываться не только 
они сами, но и сопряженные с ними многие 
иные качества. Другими словами, они явля-
ются репрезентативными в плане всего их 
комплекса, в силу чего существуют доста-
точные основания для выбора именно этих 
качеств как базового предмета исследова-
ния. Поэтому в данном исследовании были 
взяты наиболее репрезентативные качества 
трех основных групп –  базовых индивиду-
альных качеств, профессиональных компе-
тенций и метакогнитивных качеств лично-
сти.

Процедура исследования. Исследова-
ние проводилось в четыре этапа. Первый 
этап посвящен изучению индивидуальных, 
метакогнитивных качеств и базовых про-
фессиональных компетенций у студентов, 
обучающихся по профильным програм-
мам бакалавриата; второй этап исследова-
ния имел целью изучить указанные выше 
качества у обучающихся по профильным 
программам магистратуры; третий и чет-
вертый этапы исследования были ори-
ентированы на изучение тех же качеств 
у специалистов IT-сферы –  с трехлетним 
и семилетним стажем в профессиональной 
деятельности соответственно.

Испытуемые. В качестве респондентов 
выступили 100 студентов, обучающихся 
по программам бакалавриата (50 человек) 
и магистратуры (50 человек) –  все респон-
денты обучаются по программам IT-на-
правления в высших учебных заведениях 
г. Ярославля. А также исследовались ра-
ботники IT-сферы в количестве 100 респон-
дентов, которые работают в профильных 
организациях г. Ярославля и Москвы –  50 
человек составили группу IT-специалистов 
с трехлетним стажем и 50 респондентов во-
шли группу IT-специалистов с семилетним 
стажем.

Далее для трех указанных выше ос-
новных группы субъектных детерминант 
деятельности, исходя из отмеченного выше 
принципа предикторной психодиагности-
ки, были отобраны следующие –  наиболее 
репрезентативные для каждой из групп ка-
чества.

Для группы индивидуальных качеств, 
выступающих в функции ПВК:

– Аналитическое мышление (по мето-
дике Д. Равена (Raven, 2002);

– Оперативная память (по методике 
Г. Н. Хиловой (Khilova, 1975);

– Интернальность (по методике Д. Рот-
тера (Rotter, 1954);

– Невербальный интеллект (по мето-
дике Д. Векслера (Wechsler, 1939);

– Индивидуальная мера развития са-
моконтроля (по методике Г. С. Никифорова 
(Nikiforov, 1988).

Группы метакогнитивных качеств 
включали метакогнитивную включен-
ность в деятельность, метамышление и ин-
тегральный показатель уровня развития 
метакогнитивного потенциала. Они опре-
делялись посредством, соответственно, ме-
тодики Metacognitive Awareness Inventory 
(Г. Шроу, Р. Деннисон (Schraw, Dennison, 
1994), авторской методики диагностики 
метамышления (Karpov, 2019) и также ав-
торской методики «Комплексный опросник 
метакогнитивного потенциала» –  КОМП 
(Karpov, 2018).

Для группы базовых профессиональ-
ных компетенций, относящихся к катего-
рии «мягких» навыков (soft- skills):

– Стремление к самосовершенствова-
нию и самообучаемость (по разработанной 
(Karpov, 2018) методике уровня самообуча-
емости);

– Креативность (по методике Е. Тор-
ренса (Tunik, 1998);

– Коммуникабельность и умение ра-
ботать в команде (по методике М. Снайдер 
(Snyder, 1974);

– Толерантность к неопределенности 
и адаптивность (по разработанной нами ме-
тодике (Karpov, 2015).

Далее в организации исследования 
была реализована разработанная в си-
стемогенетическом подходе методология 
структурно- психологического анализа 
(Karpov, 2015; Karpov, 2018). Ее релевант-
ность по отношению к основным задачам 
данной работы состоит в том, что она по-
зволяет определять степень интегрирован-
ности и дифференцированности, а также 
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общей организованности всей системы 
субъектных детерминант на разных уров-
нях освоения деятельности. Для этого 
применяются предложенные в ней индек-
сы –  индекс когерентности (ИКС), индекс 
дивергентности (ИДС) и индекс общей ор-
ганизованности (ИОС).

Результаты исследования
Важным результатом исследования 

стало установление факта значимого по-
вышения индивидуальной меры выражен-
ности практически всех рассмотренных 
субъектных детерминант деятельности 
(профессионально важных качеств, мета-
когнитивных качеств, профессиональных 
компетенций) в процессе профессионали-
зации. Причем это относится как к отдель-
ным детерминантам, так и к трем их груп-
пам в целом. Так, в наиболее обобщенном 
виде данный результат можно проиллю-
стрировать следующей типичной законо-
мерностью. На рис. 1 представлены данные 
относительно динамики развития качеств, 
составляющих две разные группы детер-

минант –  группу метакогнитивных качеств 
и группу индивидуальных качеств, вы-
ступающих в функции ПВК. Эти данные 
определялись как усреднение суммы пока-
зателей диагностики входящих в каждую 
группу качеств.

Кроме того, в целом аналогичный ха-
рактер динамики был выявлен и по отно-
шению к отдельным детерминантам. Это 
означает, что он типичен не только для ди-
намики формирования групп субъектных 
детерминант, но и для каждой из этих де-
терминант в отдельности.

На следующем –  структурном –  
уровне исследования были определены 
структурограммы субъектных детерминант 
деятельности (рис. 2).

В табл. 1 и на рис. 3 представлены зна-
чения индексов когерентности (интегриро-
ванности), дифференцированности и общей 
организованности структуры субъектных 
детерминант.

Обсуждение результатов
Интерпретируя полученные в ходе 

исследования результаты, мы опираемся 
на основную гипотезу, положенную в его ос-
нову. Напомним, что она состоит в предпо-
ложении, согласно которому совокупность 
субъектных детерминант формируется 
и развивается в ходе освоения профессио-
нальной деятельности информационного 
класса в соответствии с базовыми законо-
мерностями системогенеза и поэтому пред-
ставляет собой системогенез. И именно 
с этой точки зрения все представленные 
выше результаты позволяют с высокой сте-
пенью очевидности подтвердить ее право-
мерность, причем в комплексном виде. Дей-
ствительно, из данных, представленных 
на рис. 3, можно видеть, что темпы разви-
тия разных групп субъектных детерминант 
существенно различаются на разных фазах 
профессиогенеза. Данный факт является 
важным свидетельством воплощенности 
в нем одного из базовых системогенетиче-
ских принципов, а именно принципа нерав-
номерности. Следует отметить, что перио-
ды наиболее интенсивного формирования 
различных групп субъектных детерминант 

Рис. 1. Данные об уровне развития 
(УР, представленного в стенах) 

метакогнитивных качеств (сплошная линия) 
и индивидуальных качеств, выступающих 

в функции ПВК (пунктирная линия). 
Г –  группы испытуемых (см. в тексте)

Fig. 1. Data on the level of development  
(УР, represented in the walls) of metacogni-

tive qualities (solid line) and individual quali-
ties that appear in the ПВК projection (dotted 
line). Г –  groups of subjects (see in the text)
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а                                                                                   б
Рис. 2. Структурограммы субъектных детерминант деятельности: а –  группа студентов 

бакалавриата 4 курса; б –  группа специалистов с 3-летним стажем. АМ –  аналитическое 
мышление, ОП –  оперативная память, И –  интернальность, НИ –  невербальный интеллект, 

СК –  самоконтроль, МАI –  метакогнитивная включенность в деятельность, ММ –  метамышление, 
МП –  метакогнитивный потенциала, СО –  стремление к самосовершенствованию 

и самообучаемость, К –  креативность, Ком. –  коммуникабельность, ТН –  толерантность 
к неопределенности; жирные линии –  связи, значимые на р < 0,01; полужирные 
линии –  связи, значимые на р < 0,05; пунктирные линии –  отрицательные связи

Fig. 2. Structure diagrams of the subject determinants of activity. Designations: «a» is a group  
of 4th year undergraduate students, «b» is a group of specialists with 3 years of experience.  

AM –  analytical thinking, OП –  operational memory, И –  internality, НИ –  non–verbal intelligence,  
СK –  self–control, MAI –  metacognitive involvement in activities, MM –  meta–thinking,  

MП –  metacognitive potential, CO –  striving for self- improvement and self- learning, K –  creativity, 
Кom. –  sociability, TН –  tolerance to uncertainty; bold lines –  connections significant  

at p < 0.01; bold lines –  connections significant at p < 0.05; dotted lines –  negative connections

Таблица 1. Индексы структурной организации основных подсистем метакогнитивных качеств  
в исследуемых группах

Table 1. Indexes of the structural organization of the main subsystems of metacognitive qualities  
in the studied groups

Студенты 
бакалавриата

Студенты 
магистратуры

Специалисты
с 3-летним стажем

Специалисты
с 7-летним стажем

ИКС 18 30 40 51
ИДС 4 6 10 15
ИОС 14 24 30 36

отличаются друг от друга, данный факт 
служит столь же значимым индикатором 
еще одного общего принципа системогене-
за –  принципа гетерохронности.

Суперпозиция –  комплексирование 
этих принципов эксплицирует наличие 
у каждой группы субъектных детерминант 

собственного сензитивного периода. Они 
различны для двух групп детерминант; од-
нако, как показал анализ всей совокупно-
сти полученных результатов, имеет место 
временнáя близость сензитивных периодов 
формирования родственных по своей при-
роде детерминант, например «метакогни-
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тивной включенности в деятельность» и са-
моконтроля.

В ходе исследования были выявлены 
два дополнительных системогенетиче-
ских принципа: принцип одновременной 
закладки компонентов системы и прин-
цип обеспечения достаточного эффекта 
её функционирования. Ранее было уста-
новлено, что информационная деятель-
ность, основанная на современных ком-
пьютерных технологиях, характеризуется 
тем, что формирование базовых навыков, 
известных как digital- skills, начинается 
до того, как они становятся объектом це-
ленаправленного изучения. Это приводит 
к уникальной ситуации, отличающей-
ся от многих других видов деятельности 
(Kastel‘s, 2000; Small, Vorgan, 2011). Циф-
ровые навыки являются основой для их 
практического применения. Формирова-
ние этих навыков предшествует процессу 
освоения цифровых технологий и служит 
его фундаментом, что можно охаракте-
ризовать как принцип одновременности 
закладки. Кроме того, наблюдается явное 
проявление принципа целевой детермина-
ции. Выделение профессионально важных 
компонентов деятельности осуществляет-
ся на основе их функциональной направ-
ленности, то есть способности выполнять 
конкретные задачи. Различия между эти-
ми компонентами обусловлены специфи-
кой поставленных целей. Таким образом, 
каждый профессионально значимый ком-
понент развивается с четко определен-
ной целью –  достижение конкретного ре-
зультата. Целевая детерминация является 
ключевым фактором в этом процессе, обе-
спечивая его целенаправленность и эффек-
тивность. Каждый шаг, предпринимаемый 
в рамках деятельности, направлен на реа-
лизацию предварительно установленной 
цели, что способствует комплексному раз-
витию профессионально важных навыков 
и компетенций.

Наряду с этим столь же очевидным об-
разом эксплицируются и другие основные 
принципы системогенеза. Так, представ-
ленное на рис. 3 и в табл. 1 возрастание ве-
личины индекса интегрированности всей 

совокупности субъектных детерминант 
в процессе профессионализации обнару-
живает важный принцип системогенеза –  
прогрессирующей интеграции. Причем 
степень возрастания весьма существен-
на –  она измеряется не столько в процентах, 
сколько кратно –  «в разах» (их значимость 
подтверждается и применением критерия 
Краскела- Уоллиса на уровне достоверности 
р<0,05. Отчетливо прослеживается действие 
принципа нарастающей дифференциации, 
что подтверждается динамикой индекса 
дифференцированности. Несмотря на тен-
денцию к росту этого индекса, следует от-
метить умеренные темпы его изменения.

Кроме того, взаимодействие упомя-
нутых принципов приводит к выявлению 
еще одной важной закономерности в сфере 
системогенеза. Она заключается в прямой 
зависимости между ростом уровня про-
фессионализации и увеличением значения 
индекса общей организованности струк-
туры. Таким образом, наглядно проявля-
ется действие принципа консолидации, 
являющегося неотъемлемой частью систе-
могенетического подхода. Данный принцип 
акцентирует внимание на значимости объе-

Рис. 3. Динамика структурных индексов 
в зависимости от стажа: Г –  стажные группы 

испытуемых, И –  индексы, пунктирная  
линия –  ИДС, жирная линия –  ИОС, 

полужирная линия –  ИКС
Fig. 3. Dynamics of structural indices depending 
on length of service. Designations: Г –  probation 

groups of subjects, И –  indexes,  
dotted line –  ИДС, bold line –  ИОС,  

bold line –  ИКС
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динения и интеграции элементов системы, 
что способствует её стабильному развитию 
и повышению эффективности.

В процессе исследования были вы-
явлены три фундаментальных принципа, 
определяющих её развитие: прогрессирую-
щая интеграция, возрастающая дифферен-
циация и последовательная консолидация. 
Анализ матриц интеркорреляций субъект-
ных детерминант позволил установить их 
структурную организацию в различных 
группах специалистов и провести статисти-
ческое сравнение с помощью критерия χ2. 
Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что структуры субъектных детерми-
нант у студентов четвертого курса, обучаю-
щихся по программам бакалавриата, и вто-
рого курса, обучающихся по программам 
магистратуры, являются однородными. Это 
означает, что различия между ними носят 
количественный характер. Однако у специ-
алистов с опытом работы три года и семь 
лет наблюдается статистически значимая 
гетерогенность по сравнению со студента-
ми как бакалавриата, так и магистратуры. 
Таким образом, динамика структурной ор-
ганизации субъектных детерминант про-
фессиональной деятельности проявляется 
в сочетании количественных и качествен-
ных изменений, что подчеркивает слож-
ность и многогранность процесса профес-
сионального становления.

Наконец, особо следует подчеркнуть 
еще одно обстоятельство принципиального 
плана. Оно состоит в том, что все выявлен-
ные закономерности системогенетического 
типа –  принципы системогенеза, как выте-
кает из совокупности представленных выше 
результатов, присущи не только тем или 
иным группам, то есть подсистемам субъ-
ектных детерминант деятельности, но и все-
му их комплексу, всей совокупности этих 
групп. И если в наших предыдущих работах 
(Karpov, 2023; Karpov, Karpov, Prisyazhnyuk, 
2024) эти принципы были эксплицированы 
именно для такого рода подсистем –  в част-
ности, для подсистемы метакогнитивных 
качеств и для подсистемы базовых ком-
петенций информационной деятельности, 
то представленные выше данные имеют 

более общий характер. Они эксплицируют 
эти же принципы по отношению ко всему 
их комплексу, ко всей совокупности основ-
ных групп субъектных детерминант. Следо-
вательно, можно считать, что системогенез 
и всей совокупности базовых субъектных 
детерминант информационной деятельно-
сти носит не только комплексный, но и, по- 
видимому, иерархически организованный, 
уровневый, характер. Он осуществляется 
синхронно на трех основных уровнях ор-
ганизации –  уровнях ПВК, метакогнитив-
ных качеств и основных профессиональ-
ных компетенций. Причем перестройки, 
происходящие на каждом уровне, являются 
взаимосогласованными и взаимопроизво-
дными –  конкордатными, что вновь экспли-
цирует системный характер их общей дина-
мики. Кроме того, все охарактеризованные 
выше особенности и закономерности весьма 
сходны и даже подобны той их совокупно-
сти, которая была установлена в работах 
(Karpov, 2023; Karpov, Karpov, Prisyazhnyuk, 
2024) по отношению к каждой из трех основ-
ных групп субъектных детерминант в от-
дельности. Поэтому системогенетической 
динамике субъектных детерминант про-
фессиональной деятельности присущ и еще 
один, не вывяленный до сих пор принцип –  
конкордантности.

Данное обстоятельство представляет-
ся весьма существенным, так как оно экс-
плицирует и доказывает принципиальную 
инвариантность и, следовательно, высокую 
степень обобщенности всех выявленных 
выше закономерностей. В этой связи сле-
дует отметить, что такой –  не только ин-
вариантный, но именно в силу этого и со-
гласованный характер разноуровневых 
трансформаций был описан и объяснен 
нами ранее, но по отношению к исследова-
нию иных классов деятельности –  субъект- 
объектного и субъект- субъектного (Karpov, 
2016). Он был зафиксирован в еще одном 
важном системогенетическом принципе, 
обозначенном нами как принцип конкор-
дантности. Следовательно, представлен-
ные выше данные, равно как и данные, по-
лученные в указанной работе, позволяют 
осуществить и концептуальное расширение 
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самой концепции системогенеза, поскольку 
дополняют совокупность выявленных в ней 
традиционных, классических принципов 
еще одним принципом –  конкордантности.

Заключение
1. Формирование и развитие совокуп-

ности субъектных детерминант в изучае-
мой области информационной деятельно-
сти содержат все основные закономерности 
системогенетического плана, а именно 
принципы системогенеза. Так, были уста-
новлены следующие принципы –  нерав-
номерности и гетерохронности, прогрес-
сирующей интеграции и нарастающей 
дифференциации, консолидации, одновре-
менности закладки компонентов системы, 
целевой детерминации.

2. Наряду с этим профессиогенетиче-
ской динамике субъектных детерминант 
присущ и еще один, не описанный пока 
принцип –  конкордантности. Он состоит 
во взаимосогласованном и взаимопроиз-
водном характере генезиса всех базовых 
типов субъектных детерминант.

3. Процесс профессионализации сопро-
вождается преобразованиями субъектных 
детерминант, которые проявляются как 
количественными, так и качественными 
изменениями. Количественные изменения 
отражают степень интегрированности, 
дифференциации и общей организован-
ности этих детерминант. Качественные 

изменения выражаются в гетерогенности 
структурной организации совокупности 
субъектных детерминант на различных 
этапах профессионального развития, что 
указывает на их качественное отличие друг 
от друга.

4. Общим итогом исследования явля-
ется подтверждение теоретической гипо-
тезы, положенной в его основу и состоящей 
в предположении о системогенетическом 
типе формирования и развития совокуп-
ности субъектных детерминант информа-
ционной деятельности, а, следовательно, 
о том, что это развитие представляет систе-
могенез как таковой.

5. Полученные данные и их интерпре-
тация позволяют сделать и еще два заключе-
ния методологического плана. Так, с одной 
стороны, они позволяют распространить 
основные положения теории системоге-
неза деятельности на новый, пока не вов-
леченный в ее сферу класс –  субъектно- 
информационный, что повышает степень 
обобщенности. С другой стороны, и сам 
процесс формирования и развития этой 
деятельности в ходе профессионализации, 
взятый в аспекте его важнейшей составля-
ющей –  генезиса субъектных детерминант, 
получает свое раскрытие и объяснение, по-
скольку эксплицируется его подчиненность 
базовым принципам системогенеза и, сле-
довательно, принадлежность именно к си-
стемогенетическому типу развития.
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