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ИСКУССТВО Ill'll >I II т и |{ л П СОВГЕ-
м ь;п II 1.1 I I I» и с у II о к.

Художвстнопная тродицин имеет для историче
ского развития художественной культуры, как известно 
первостепрппое значение. Длительная традиция, по
зволяющая художникам сполна наследовать опыт 
предшествующего в[>емени, не только способствует 
повышению качества художественноН работы, но 
дает возможность поливе выявить характер данноН 
культуры. Н условиях длительной традиции каждое 
поколение, рисуя лицо культуры, прибавляет к нему 
новые черты; так постепенно в течение ряда веков 
создается «коллективный портрет», отображающий 
в произведениях искусства многообразие той или 
иной эпохи.

Западно-европейский мир п период от XV века 
до нашей эры создал целую серию таких порт]>етов, 
и это само по себе уже свидельствует о том, что 
искусство Западной Европы воспитано длительными 
и крепкими традициями. Изучая эти традиции, мы 
замечаем, однако, что круг их сравнительно узок; 
европейское человечество в течение пяти веков' 
черпает, в сущности, из одного и того же источника; 
этим источником служит для него классическое на
следие, переработанное западно-европейским миром 
в эпоху Возрождения (Ренессанс н Марокко). «Ренес
сансная формао 1 является, таким образом, господству-

* Н Д|1льненшс.>1 везде я буду употреблять сокращенный 
термин;«Ренессансная '(jopMa» вместо «Ренсссансно-барочная»



ющеН для всей западно-сщюпеНской художественной 
культуры— U ее классических ироявленнях— и может 
рассматриваться поэтому, как форма специфически 
европейская.

Правда, на протяжении указанных пяти столетий 
классическое наследие, переработанное через Ренес
санс и liapOKKO, претерпевает многочисленные и 
иногда существенные изменения, но эти изменения 
во-первых не касаются существа савюй формы, а 
во-вторых они, за редкими исключениями, не выходят 
за иределы тех же основных традиций западно-евроней- 
ского искусства. Художественное творчество Зэпадной 
Европы все время как бы питалось своими собствен
ными соками.

Такое положение вещей длится, примерно, до 
середины прошлого века. Начиная с 00 —  7(>-х годов 
этого века искусство Западной Европы вступает 
в полосу кризисов; одно потрясение сменяет другое, 
революция следует за революцией; европейское ис
кусство преобразуется в самых своих основах, так 
что к началу нашего столетия создается уже совер
шенно новое его понимание как со стороны формы, 
так и со стороны наполняющего ее содержания.

Здесь мы не имеем возможности рассмотреть 
всего процесса преобразования старой «Ренессансной 
формын и всех п|)ичин, вызвавших это преобразо
вание, но нам необходимо все же остановиться на 
одном моменте, имеющем, как нам кажется, большое 
значение для развития так называемого новейшего 
искусства.

Начиная с середины проп1лого столетия коло
ниальная и торговая политика европейских держав, 
как известно, необыча1Ию возрастает; в связи с этим 
наблюдается также небывалый еще в истории Ев
ропы рост интересов к культурам в в частности 
к искусствам как колониальных стран, так и тех



пиеснропей^их государстн, с которыми Оы.ш пнонь 
занязапы оПтприыо торгопыо ciiomeiiiiii; еиропейскиН 
рынок наводняется художественными ценностями, 
ввезенными из-за океанов. Достаточно вспомнить 
опустошения, произведенные в конце прошлого века 
европейскими купцами и «любителями» в Японии,
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I' а л е е  в а , \\ л а в д п я . Самоедка. Ь’арандат.

чтобы попять, какой толчок был дан этими внеш
ними событиями для поистине стихийных увлечений 
европейского художественного мира н е е в р о п е й 
с к и м  и с к у с с т в о  м.

Для л Ренессансной xyдoжecтвeннo^l формы» такое 
увлечение естественно не могло быть и не было 
бесплодным. Теперь можно уже со всей определен
ностью утверждать, что самые глубокие изменения



It искусстве Енропы послодиего полусто^етия про
изошли под непосредстнеиным иоздейстнном искусств: 
бассейна Тихого океана (Ecole d’Art I’acilujuc), затем 
архаических искусств Среднеземноморского бассейна, 
и, наконец— и это, может быть, наиболее могуще- 
ственные воздействия— под влиянием доисториче(*ко1 о 
искусства и искусства первобытных пародов, Ьы- 
Звапный этими воздействиями громадный прилив но
вых, ранее мало известных Европе, художественных 
впечатлений, в конце концов, дал в общем развитии 
новейшего европейского искусства мощную волну 
так называемого примитивизма.

Понятию «примитивизм» часто придают слишком 
узкое значение, обозначая этим словом все то, что 
явилось в результате заимствований и подражаний 
образцам примитивного искусства. Случаи такого 
заимствования и подражания в разбираемый нами 
период развития европейского искусства, конечно, 
достаточно многочисленны, чтобы о них забывать. 
Начиная с высокой декоративной стилизации 1огена 
до Одилона Редона и бесчисленного количества более 
мелких французских, русских и немецких стилиза
торов, все это — струи того же примитивизма, но 
только нетерпеливые, неглубокие, переплескивавшие 
ч е р е з  т р а д и ц и ю  и поэтому по существу ее не 
обогощавшие. Процесс перерождения старой «Ренес
сансной формы» был более глубок, и роль в этом 
процессе апримитивов» отнюдь не исчерпывается 
подражанием и отдельными заимствованиями.

Ренессанс дал европейской культуре проработан
ное и цельное художественное мировоззрение. Основ
ные вопросы построения формы были разрешены 
европейским человечеством в духе . этого мировоз
зрения. П е р с п е к т и в н о е  п р о с т р а н с т в о ,  м о 
д е л и р о в а н н ы й  (с помощью свето-тени) о б ъ е м ,  
к о м п о з и ц и я ,  в с е г д а  р а с с ч и т а н н а я  н а  т о ,

(>



ч т о б ы  д а т ь  с т а н к о в у ю  к а р т и н у  — Эти три 
(( II е л II к II е II |) и II ц и п а» создали формальную ос
нову для развитии всей ев[)опейской живописи после 
Ренессанса, (соединенные в живую внутренне-цельную 
систему, они образовали тот сплав живописной 
(|)ормы, который затем в различные этапы европей-

Т а л е е В а , К л а в д и я .  Самоедка. Цветные карандатп,

ской истории отдельные художники и целые поколе
ния художников переплавляли согласно своим потреб
ностям и вкусам ^

 ̂ Такпе целостные системы построения (|)ормы были и 
в других областях п родах искусства: в архитектуре, скуль
птуре, поэзии, драме п т. д.



Как только европейское iick jcctho  прпиыо в со 
прикосновение с миром новых форм, вся формаль
ная основа европейской живописи стала переро
ждаться. Пыпрессионнсты, не без поддержки народного 
искусства Японии (укиё — э), нарушили основы за
мкнутой классической композиции; они же начали 
борьбу со светом, скользящим по поверхности 
тел, стремясь замесить его в самую живопись; эти 
начинания были завершены Сезанном; Сезанн же 
указал на возможности новой орган11з:>и'*>* объемов, 
применив свои знаменитые сдвиги, которые куби
стами были возведены в систему; сдвн1 и эти, уло
вленные европейскими художниками в некоторых 
памятниках доисторического искусства, открыли но
вые пространственные меры в живописи, о которых 
никогда не догадывалось старое европейское искус
ство. Многое затем было раскрыто Сёра и Лнри 
1*уссо— великими примитивистами нашей эры. Сло
вом, со времени ранних импрессионистов началась 
смелая переоценка всех формальных традиций Ренес
санса, так что к концу века три «великие принципа» 
классической формы, о которых говорилось выше, 
и которые в течение стольких веков считались не
зыблемыми основами всей живописной культуры, 
оказались только « в е л и к и м и  у с л о в н о с т я м  и >i 
бу[)жуазиого европейского мира.

По, конечно, все эти превращения, как бы зн а
чительны они ни были, не выражают собою всей 
глубины революционного процесса в живописном 
искусстве современной Квропы; и хотя мы имеем 
в данном случае дело с перерождением основ, тем 
не менее это— основы формальные и касаются только 
принципов живописного построения, а не всего 
художественного мировоззрения эпохи Ренессанса. 
Известно, впрочем, что всякое изменение формы 
обусловлено изменением содержания, поэтому, если

н



я  д н э , М а т в е й .  Самоед. Тушь, карандаш.



мы наблюдаем и современной жипописи столь глубо
кие перемещения формального характера, мы тем 
самым обязаны предполагать, что н внутри формы, 
в ее содержании, в том, что теперь часто обозна
чается расплывчатым термином «идеология», про
изошли не менее существенные сдвиги. Поэтому, обра
щаясь к этой внутренней стороне ренессансных 
трад и ц и й — к их содержанию, мы в праве ожидать и 
здесь значительных преобразований. II, действительно, 
художественная революция, начавшаяся в искусстве 
Западной Европы в конце прошлого века, коснулась 
самых корней европейского художественного миро
воззрения.

Не имея, опять-таки, возможности в пределах 
этой статьи рассмотреть всесторонне процесс пере
рождения художественных идеологий европейского 
Ренессанса, остановлюсь только на одной, мне ду
мается, чрезвычайно важной для понимания всего 
новейшего искусства, т ем е— именно, на отношении 
к человеку, на восприятии художником человека, как 
одной из форм окружающего нас предметного мира.

Существовала в древнем эллинском мире пого
ворка: «человек человеку— бог». В этих словах вы ра
жена вся сущность отношений к человеку в усло
виях греческого классического мировоззрения; такое 
отношение было усвоено древне-греческим искус
ством и через него передалось всему как древнему, 
так и новому миру, поскольку они унаследовали 
классические традиции. Классицизм, действительно, 
выделил человека из животного мира, перенеся его 
в некоторое высшее и идеальное бытие; в извест
ном смысле он противопоставил его природе и со
здал идеализированный образ человека. Для всякого 
художника подлинных классичоских традиций вос
приятие человека есть всегда восприятие ндеалнсти- 
ческое. Идеализм, таким образом, есть основа худо-

10
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жсгтвенного мировоззрения классической Кнропы, ны 
характериззстся н восприятие предметного мира, 
выраженное в господствующих памя 1 никах «старош  
искусства в.

Всякое худохеств(‘нное творчество, прежде всего, 
стреуится к созданию целостного художественного 
образа; идеалнзы, подымая предметный мир до не
коего идеального быгия, тем сямым дает столь не
обходимый искусству целостный образ. По вместе 
с тем идеалистический образ, именно в силу своей 
идеалистичности, может стать источником глубоких 
творческих драм для художника. Дело в том. что 
искусство никогда не жило и не может жить абстрак
циями; живое восприятие действительности было 
и остается единственным и неоспоримым источником 
всякого художественного творчества. Художественный 
образ, безра.члично, и1еалистическнй, реалистический 
И.1И натуралистический, прежде всего ость живое 
восприятие, его нельзя выдумать, он ие может быть 
абстракцией, подлинно художественный обрлз всегда 
увиденный образ. Между том, идеалистическое со 
зерцание, подымая предмет до идеального, легко пре
вращает его в абстрактную схему, л и т а я  его силы 
подлинного художественного образа.

Поэтому для художника, работающего методами 
ндс.'1лизма, сограинть действенную силу образа и не 
утратить его целостность особенно трудно; так<»му 
художнику все время приходится ступать на путь 
сложного сиите.ча, в кот«>ром вломеиты наблюдения 
органически сливались бы с идеальным восприятием 
действительности. Ь*то сопоставлял рвсувки 1'афа^ля 
с его картинами, тот хорошо поймет этот трудный 
путь синте.ча, путь восхождения к идеальному, к пре
ображенной действительности. Иообще надо .чаметшь, 
что целостный и живой обра.*) был всегда предметом 
великих забот и частых неудач многих больших

12



мастеров снропеНокого классического искусстпа. И ту 
же эпоху Ьозрождеппя, наряду с такими иысокимн 

соиершснпымп представителями идеалистического 
образного мышления, как Перуджнно, 1'афаэль и Да- 
Винчи сущестионали мастера, « т 110|)чест«е которых 
нередки случаи большего или меньшего распада

И д н э, М а т в е ii. Самоед. Т у ш ь .

предметного образа. Л1пе думается, что самое воз
никновение венецианской школы в известном смысле 
обусловлено бо[*ьбою за целостный живой образ. 
Венецианцы — и Тициан не менее д[)угих — сделали 
попытку затопить живописью распадавшиеся части 
несобранного и, значит, неувиденного образа и тем 
достичь его единства, хотя бы живописными сред
ствами. Примером этого своеобразного и великого,

13



uo своим последствиям для европейской живописи, 
приема может служить оЭрмитажная Венера» (с зер
калом), вещь, в которой наблюдение природы (живот) 
и идеальный образ (голова) объединены главным 
образом тем, что мы обычно называем живописной 
стихией, т.-е. живописно-цветовым потоком.

Таким образом, художественный идеализм был 
источником глубоких противоречий европейской клас- 
сическоН живописи чуть ли не со дня со возникно
вения. Естественно, что при таких условиях евро
пейские художники должны Оыли жпдно искать B ce io  
того, что ослабляло эти противоречия, что облегчало 
формирование целостного и вместе с тем живого 
образа.

Искусство примитивов, в соприкосновение с кото
рым вошли европейские художники в середине про
шлого века, открывало в этом направлении бесконеч
ные возможности.

В отличие от классицизма, художественное твор
чество доисторического человека, равно как и народов, 
находящихся на разных ступенях первобытной куль
туры, прежде всего, характеризуется неидеалисти- 
ческим отношением к человеку. '1еловек в восприятии 
художника впримитивпых культур® органически слит 
со всем живописным миром и с миром природы; 
это образ человека-зверя, человека-камня, человека- 
дерева, человека хвойных лесов, или пушистого меха, 
джунглей, И.1П тайги. Вавилонский эпос сохранил 
для нас представление о таком человеке; вот как 
изображен Эябани, друг 1 ильгамета:

«И создаст Эайанн. героя, силу ПмниСа.
К полосах его t c j o , он носит,  как  ж е н щ и н а ,  косу,
Пряди кудрей ниспадают, подобно cnejbiM кoJocья1*l:
Пн земли, ни людей он не .чнает, одет, как Гира,
Имеете с газелями щиплет травы,
Со скотом идет к подопою,
С водяною тварью веселится сердцем».

14



Этот re[)ott не похож на героев Э-ыяды; он живет 
в том самом мн[)е, который художннк-дика|>ь окружен 
всегда, н последнему легко увидеть его образ в обломке 
камня, в руках-ветвях любого дерева, в куске бронзы, 
или в растрепанном пучке соломы. Цельный мир, 
готовый стать без сложных переработок произведением 
искусства, иногда просто уже являющийся пронзве*

II о г а т ы с ы и , С е м е н .  Самоед. Т у ш ь ,

денпем искусства; какая-нибудь каменная голова на 
острове Пасхи — это одновременно и торчащий из 
травы обломок и образ-идол, пугающий своей жиз
ненностью: его глазницами смотрит сама земля. 
Такой выразительности не достигал тот, кто при- 
нужден был разбить мраморную глыбу, чтобы из 
середины ее вьпиел идеальный образ Давида. Цель
ность всякого примитивного образа именно в том,
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что он увиден в материале, сказан самим материалом 
и поэтому своим существованием не разрушает, 
а утверждает материал. ' 1увс1 во мате|)иала одно из 
драгоценнейших свойств художника-дикаря.

Итак, цельность, органичность оГфаза, его слит- 
ность с природой, непосредственность, с какой он 
уннден, наконец, его снязь с материалом нот черты 
примитива. именно черты и способствовали
главным образом тому, что, в период обострения 
противоречий, таившихся виутри идеалистической 
аРенессансной формы», в конце прошлого столетия, 
примитив получил такое ши|Юкое вляние на хлдоже- 
ственную культуру Ьвропы. И простом, наивном, 
грубом, но вместе с тем глубоко человечном искус
стве первобытного художника Старая Ьвропа открыла 
новые для себя пути. И это открытие новых путей 
не есть, повторяю, расширение только формальных 
возможностей — да и вряд лн вообще возможно ф о р 
мальное расширение без соответствующего расши
рения содержания —  это открытие путей для новых 
чувствований, для новых идей, для нового мировоз
зрения, для нового человека, если хотите, более 
цельного, или, по крайней мере, имеющего возмож- 
ность стать более це*!ьным, сравнительно с тем, 
каким он был в условиях рационалистической куль- 
туры Ренессанса* Примитив есть, таким образом, 
стимул как бы к новому возрождению художественной 
Европы, во всяком случае, к ее глубокому обно
влению. Он разорвал замкнутый круг вековых тра
диций буржуазного искусства н ввел в эти традиции 
силы cosepuieH H O  иных культурных миров; он осла
бил внутренние противоречия европейской художе
ственной культуры, внесенные в нее художественным 
идеализмом.

В формальном отношении примитив вывел живопись 
из тех условностей, которыми она была ограничена
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эпохой 1?озрожде1111я, и тем самым сблизил замкнутую 
«Ренессанснуюформу» с народным искусством; плиянио 
народных картинок, крестьянских игрушек и росписей 
на соиремопноо искусстио отмечалось не раз; прнмитии, 
наконец, дал современному художнику ту жизне-

lhXij23fi6fc

е л к о в а , У л ь я н а .  Самоедка, Акварель.

радостную силу н мощную выразительность художе
ственного языка, которые характеризуют искусство 
нашего времени, выгодно отличая его от несколько 
нялого и утонченного искусства конца XVIII и начала 
XIX вв. taKOBO значение примитива в истории художе
ственного творчества Квропы, и такова его роль 
в развитии (JtopM новейшего искусства.

1 Нив.
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Когда мы знакомимся с той bojhoH примитивизма, 
которая прошла по европейскому искусству последних 
десятилетий, нас удив.1яет, прежде всего, разнооОразис 
принесенных ею художественных влияний. Самые 
отдаленные от нас во времени и в пространстве 
памятники искусства оказались в той илн иной степени 
вовлеченными в исторический поток европейской 
культуры. Открытие пещерной живописи, раскопки 
по всему югу Европы, извлекшие из земли палеоли
тическую скульптуру, неолитический орнамент и вер
нувшие жизни такие, например, до странности «совре
менные» обра;1цы пластического искусства, как мра
морный музыкант с о. Кероса, открытия на о. Пасхи, 
в Мексике* в Перу, в Сирии, негритянская скульптура, 
я не говорю уже о вавилонском, ассирийском, египет
ском искусстве, о китайской, японской, коптской, ви
зантийской, древне-русской живописи —  все оказало 
влияние на современное искусство, иногда поверх
ностное и внешнее, а иногда проникавшее до самых 
источников художественного творчества.

Этими влияниями были затронуты различные виды 
изобразительных искусств; скульптура и живопись, 
невидимому, Гюлее других, наименее же, пожалуй, 
рисунок (поскольку он существовал, как самодо
влеющая графическая форма).

Такая относительная независимость рисунка от 
примитивов объясняется, во-первых, тем, что никаких 
сколько-нибудь значительных остатков рисовального 
искусства, если оно и бы.ю в древности, до нас не 
дошло; а кроме того, европейская рисуночная техника 
(применение карандаша) очень специфична именно 
для художественной культуры ренессанспой Квроны, 
так что влияние примитива в данном случае ограни
чено слмой техникой. Характерно, что в области 
современного рисовального искусства в период при
митивизма наблюдается увлечение детским рисунком,
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который и и;п<ест11о 11 степени удоплетиорял столь 
типичную дли этого периода потребность н цельном 
образе и и простом и в лапидарном стиле.

1{прочем, говоря об относительной слабости влияний 
примитивов на современный рисунок, мы не должны

.. !
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Д b II Ч К О n С К II ii, I I p o K o n u i i .  Тунгус. Т у ш ь .

забыпать того, что по.юса примитивизма еще не 
прошла и что совсем недавно во (|»ранцузском, на
пример, сюрреа.шзме можно было подметить новые 
веяния, отчасти идущие от палеолитических начер
таний, отчасти из архаической 1'реции. Поэтому мы 
всегда м о ж е м  столкнуться с <|)актом влияния неизвест
ных еще образцов примитивного творчества на совре-
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меиыое рисовальное искусство; сейчас мы убедимся, 
что возмоялшстн такого рода вполне |»еальны.

Три года тому назад Северному факультету Л ени н
градского Восточного Института им. А. С. Ьнукидзв 
пришла счастливая мысль организовать при факуль
тете рисовальные и скульптурные мастерские для 
учащихся факультета; в мастерские эти попали, таким 
образом, представители тех многочисленных народ
ностей, которые населяют мало доступные северные 
области Сибири и по своей культуре могут быть 
отнесены к первобытным примитивным народам >. 
Работа художественных мастерских дала совершенно 
неожиданные результаты. Северяне, не имевшие 
никакого представления о европейском искусстве, 
еще менее знающие современные течения в этом 
искусстве, обнаружили такую высокую художествен
ную культуру и такое острое чувство в понимании 
современных задач искусства, что у всех, побывавших 
в мастерских и видевших там работы учащихся, 
сложилось вполне определенное мнение: эти работы—  
событие в нашем художественном мире, событие, 
могущее сыграть большую роль в развитии современ
ного искусства. И это не преувеличение.

В самом деле, достаточно, хотя бы бегло п р о 
смотреть эти многочисленные и, на первый взгляд, 
оеискуоные рисунки, иногда слегла подкрашенные, 
чаще же всего сделанные карандашом, достаточно 
скользнуть глазом по поверхности этих выразитель
ных Г0.ЮВ, вылепленных в глние, чтобы тотчас ис
пытать то особое, специфическое чувство легкой 
радости, которое бывает всегда, когда смотришь на 
произведение подлинного искусства. Поражает, пре
жде всего, простота этих работ; невольно приходит

* Па CpB(|taKC обучаются также «восточники», населяющие 
юго-восточиун> часть Сибири; их работы носят от.1ичный от 
народностей Севера характер.
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.мысль: какая п|)остая иещь — искусстно. Несколько, 
| | | | 01 'да даже однообразно ноиторяющпхся, ттрихон—  
и это цолы11 лес со исеН сноей неп|)о\однмостыо; трн 
дерена, как бы случайно расставленные на слегка за
штрихованной траве— и это тайга с ее унылой тн- 
НП1Н0 Й, которую, как говорят, не выносят даже

И к о в л о в а ,  Н а д е ж д а .  TviirvcKa. Тушь,

птицы; ДВУМЯ или тремя приемами передана nyinn- 
стая мягкость оленьей шерсти, колючая растительность 
хвои, жесткий мех медведя. Еще более, может быть, 
проста скульптура: широкий нажим стека, а иногда 
просто пальца,— и на яйцевидной, хорошо почув
ствованной форме головы два узкие глаза смотрят сон
ным взглядом вечности; приплюснутый, как бы ка
менный, нос над засты вп тм и  и вместе с том пласти-
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чески TUKiiMii жнкымн губами — п ися конструкция 
лица передана с нсдосягаемоН для сиропейской скульп- 
ту|)ы лаконичностью. Поразительна именно эта эко
номии художестиенного языка; ничего лишнего! 
В скульптуре ничего такого, что отвлекало бы глаз 
от самой лепки: рот, скулы, глаза, у ш и — лишь по
следовательные этапы роста формы; и рисунках 
только легкое, ясное, расчетливое заполнение поверх
ности, у некоторых народностей— с явным стремле
нием к орнамеитальности, у д]>угих— с чувством ши
рокого реалистического охвата мнра. Замечательно 
именно то, что авю рство, т. е. личная одаренность, 
не играет во всех этих работах решающей роли; да, 
конечно, есть рисз'нки, сделанные более способными 
учениками, есть, наоборот, рисунки явно неталант
ливые, но и в тех и в других чувствуется подлин
ная культу|>а глаза, образное, живое мышление, вос
приимчивость к свойствам материала, а главное— 
такое чудесное, врожденное, ничем незаменимое, сти
хийное чувство того, что есть человеческое искусство.

«Великое искусство —  всегда песнь хвалы», утвер
ждает Христиансен, и вот эта «песнь хвалы» неприют
ным лесам, скудным кустарникам, друзьям - оленям, 
страшному своей сило1| медведю, рекам, серому небу 
и в нем летящим птицам, и делает искусство народ
ностей Сибири таким убедительным и таким глубоко 
человечным.

Я знаю, существуют люди, думающие, что увле
чение примитивом вообще, в частности же, работами 
«сев(|>аковцев»— учащихся Северного факультета Ле
нинградского Восточного Института им. А. С. Ену- 
кидзе — есть результат утомления формами европей
ской художественной культу|»ы и, поэтому, рассма
тривающие такое увлечение, как своеобразное «гур
манство»; нет ничего ужаснее этого мнения; так 
думать может только тот, кто потерял чувство
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природы, и для которого тонкости художествеиноП 
ктхнн заменяют подлинное художественное творче
ство, всегда простое н всегда, в конце концов, наив
ное. Искусство не есть изощренность средств, 
с помощью которых яко бы пытаются воспроизвести 
действительность; вообще, с точки зрения воспроиз-

Т р ы н к н н ,  Т р о ф п м .  Тунгус. Карандаш.

ведения действительности самой совершенной кар
тиной было бы зеркало, как это отметил Тепфер еще 
в середине XIX века; искусство — это, прежде всего, 
выражение в художественной форме чувств, возбу
жденных окружающей действительностью; чем эти 
чувства проще и человечнее, тем больше п них 
цённостн для искусства; и, может быть, именно о -
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того, что народы-прныитмкы так просто и так чело
вечно чувсти^ют, они и могут с таким соверш ен
ством выражать себя в искусстве. Всмотритесь еще 
раз в эти рисунки — сколько там земли и неба, как 
хорошо иочувствоваиы отношения между хвойными 
и лиственными деревьями, как определено иростран- 
ство —  сколько, напрнме(), пространства в этом ма
леньком пейзаже с озером, усеянным дикими ут
ками!—  (см. рис. на стр. 19). Как тонко подмечена 
связь челонека со зверьми (белкоН, например), такими 
большими, сравнительно с человеком... потому что 
опи имеют такое большое для него значение (см. 
рис, на стр. 13); какая пушистая призрачность в этих, 
проходящих за елями, оленях, и какая великолепная 
торжественность в их рогах, которые они несут на 
своих лбах, как какие-то древние мыслп (см. рис. на 
стр. 5); сколько, наконец, космического в этих 
широко зачерченных пластах гор в долин, в асим
метричном рптме речных извилистых берегов, даже 
в дыме, выходящем из юрт и стелющемся по небу 
(см. рис. на стр. 9 п 11). Все почувствовано как бы 
в одном широком дыхании жизни; и такое ко всемт 
детски-ж ивое непосредственное отношение. Это 
действительно —  искусство, единственно-возможное, 
ибо никакого другого искусства нет, искусство здо
ровое и доступное всем тем, котрые хоть раз в жизни 
испытали радость перед лицом мира и поняли, что 
значит выразить эту радость в художествеиноН форме.

1)ыло бы, впрочем, большим заблуждением думать, 
что выражением чувства природы исчерпывается 
хз'донкественное значение этих удивительных рисун
ков. Такое мнение тем ошибочнее, что в искусстве, 
если оно действительно подлинно, чувство неотде
лимо от тех средств, какими оно выражено. Как 
вообще узна.1и бы мы о том, что художник чув
ствует, если бы он не нашел соотвотствукщпх своему
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чумству средстн выражсмшя. Пикто не поверит тому, 
кто косноязычно .1еиечет, что чувства его веаикн. 
И жизнн существует .много вещей, с помощью 
которых .можно о().манывать; искусство не нринад- 
.16Ж11Т к их числу. Чувство и средства его выражения, 
содержание и <|»о|)ма тесно связаны друг с другом

I t a x p y i i i o R ,  Л е о н и д .  Вогул. Тушь.

во всяком акте художественного творчества. Рассма
триваемые нами работы художников-северяи служат 
прек|>асным всему этому доказательством: формальная 
выразительность этих работ так же значительна, как 
их содержание. Эти леса, эта земля, эти звери и 
итииы существуют не вообще где-нибудь, а вот здес!., 
на ,чтих небольи1их листах бумаги, иногда «четвер-
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ташках», иарнсованиые пером, или карандашом, 
в таких формах и в такой композиции, которые 
единственно только и в состоянии передать их кра
соту, дикую или унылую, характерность их внешнего 
вида, их качества и их отношение друг к другу. 
Немного острее поставленный карандаш — и это тайга, 
колючая и ржавая; стоит только положить этот ка
рандаш боком —  и это мягкнй мех оленя, шерсть 
медведя; можно распластать дерево по плоскости бу
маги, как орнамент, но его можно и распушить, 
чтобы передать непроходимую густоту чащи; иногда 
рисунок похож на вышивку меховой рубашки самоеда 
или полотняной остяка, в других случаях— это широко 
увиденный пространственный мнр тунгуса. Словом, 
в каждом отдельном случае свой особый прием, особая 
композиция, особая трактовка формы и свое особое чув
ство материала, которым художник - северянин поль
зуется с таким исключительно тонким тактом.

Изучая формальные свойства рисунков северных 
народностей, мы легко замечаем, что все они могут 
быть распределены по группам, каждая из которых 
связывается с отдельной народностью и характери
зуется только этой группе свойственным пониманием 
({)ормы, композиции и материала. Только что была 
отмечена нами разница между орнаментальным С 1 и -  
лем самоедов и живописно-пространственным охватом 
окружающего мира у тунгуса; можно было бы найти 
целые ряды признаков, характеризующие работы на
родностей северной части Сибири и народностей, живу
щих на сибирском востоке,— очень типичны свойства 
рисунков народов-рыболовов по сравнению с группами 
народов-зверобоев, охотников и т. д., — словом, 
в отношении разнообразия (]юрмальпых приемов 
свойственных тем или иным народностям, мастерские 
Севфака дают чрезвычайно богатый материал, над 
классификацией которого стоило бы поработать; но
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нас сейчас интересуют не особенности отдельных 
рисунков, или групп, а то, что в формальном отно
шении обще им всем, что делает их типичными 
образцами примитивного художественного творчества 
и тем самым ставит в ряды тех памятников миро-

. у д  Ч
г  fix.

Н п к п т и н ,  Г а в р и и л .  Ламут. Карандаш.

вого искусства, которые сыграли такую решающую 
роль в перерождении формальных основ ренессанс
ных традиций. Исследуя с этой стороны рисунки 
северян, мы находим в них все наиболее ценные 
для современной художественной культуры (|юрмаль- 
пые свойства: цельность и единство изобразительной
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поверхности, живописно - плоскостное пониманне 
<)Ю|)МЫ, свободную композицию н иелнкое чувство
качества материала.

1‘енессанс, как известно, строил пространство 
в картине, пользуясь законом линейной перспективы; 
пространственный мнр Ренессанса всегда ф орми
руется так, как если бы ыы смотрели на все, что 
в картине изображается, скозь окно; поэтому и усло
виях ренессансных традиций поверхность холста 
как бы прорывалась уходящею в глубь картины далью, 
такое наруп1ение цельности и единства изобрази
тельной поверхности, в одних случаях большее в дру
гих меньшее, чрезвычайно типично для всей художе
ственной культуры ренессансной Ьвропы.

Примитив, как это вскользь и было отмечено 
выше, научил европейских художников пномт понп- 
манню пространства, и прежде всего иатчпл ценить 
целостность и единство изобразительной поверхности.

В условиях современного понимания задач искус
ства, плоскость холста, стены или бумаги не должна 
быть нарушена никакими иллюзорными далями, она 
есть та условная плоская поверхность, на которлю мо
гут быть нанесены самые разнообразные формы, но ко- 
торая в интересах единства художественно! о впечат
ления должна быть учтена, именно как плоскость. 
Зтот  принцип пространственного построения, не
преложный для всего современного исклсства, в пол
ной мере выдерживается в рассматриваемых нами 
рисунках северян^ никакого прорыва изобразительной 
поверхности, Н1!каких пространственных иллюзий, 
обусловленных, линейной перспективой везде строго 
последовательное плоскостное построение, мир, раз
вернутый на певерхности бумаги, ненарушимое един
ство и цельность художественного впечатления.

И не буду здесь останавливаться  на двух после
дующих из пер еч исл ен ны х  в ы ш е  ф о р м а л ь н ы х  CBoil-
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ствах разОпраемых нами |)исунков: на жнвопнсно- 
пдоскостном понимании формы и на свободной, не
замкнутой, как это типично для ренессансных картин, 
композиции; эти свойства в большей или меньшей 
степени обусловлены указанным принципом единства 
и цельности изобразительной поверхностней поэтому

Б е л я е в ,  П а н т е л е й м о н .  Коряк. Тушь.

внимательный читатель сам может проследить наличие 
их в рисунках. Мне представляется более с \ш е- 
ственным сделать несколько замечаний по вопросу 
о материале, в применении которого северяне обна- 
ружили такое тонкое чутье и изумляющую нас 
виртуозность. Это тем более необходимо, что цен
ность работ художественных мастерских Сев<|>ака 
прежде всего в том, что работы эти г.ювным образом
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рисуночного характера, следоиательно принадлеагат 
к тому «иду изобразительных искусств, Koropbiij 
характеризуется, прежде нсего, чунстном материала; 
композиция, пространственное построение, трактовка 
формы —  все это может быть заимствовано рисунком 
у живописи, только материал дает рисунку ту специ
фичность, которая делает его особым видом изобрази
тельного творчества. II вот, касаясь этой стороны 
работ художников-северян, мы с величайшим уди
влением замечаем, что в отношении чувства мате
риала, мировая история искусств, пожалуй, не знает 
других образцов столь же высокого совершенства. 
Нас удивляет, при этом, совсем не то, что эти п р и 
митивные люди су51вли использовать то пли иное 
свойство карандаша, бумаги или п е р а ,— этому най
дется много аналогий в истории искусства — нас 
удивляет последовательность, с какой они организо
вали применение этих свойств. Что в карандаше 
скрыта чрезвычайно богатая живописная вырази
тельность — это мы знаем, но мы не зналп, что 
с помощью свинцового карандаша можно получить 
такую пушистую, или такую жесткую, такую колкую, 
пли, наоборот, такую жирную и сочную поверхность; 
рассматривая некоторые рисунки северян, испы ты
ваешь такое чувство, как будто держишь в руках 
мех, иногда кажется, что касаешься хвойной ветки, 
или жесткой шерсти, или жирной кожи, в других 
случаях— как будто проводишь рукой по камню или 
по затвердевшему комку земли. Замечательно именно 
то, что всегда весь рисунок дает специфическое 
ощущение того или иного материала, как будто 
художник перенес на бумагу с помощью карандаша 
или пера самые свойства и качества меха, хвои, 
шерсти, жира и т. д.; никак лучше и не определишь 
эти рисунки, как только словами: пушистый, колкий,- 
жирный. Вот эта цельность в ощущении материала,
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иосиедонатолыюсть, с какоН материал выражен на 
iireU изобразительной поперхностн, накинем, острота 
и тонкость этого ныраженин — нонстине изумительны; 
иы, действительно, затруднились бы подыскать в 
искусстве д|>угих народов и культур образцы, которые 
по своим (}»актурным качествам могли бы соперничать 
с этими рисунками; тем более, что по замыслу-то

Л 'I V J с и к а , О к о ч к а . А дэ. Т у ш ь .

они так просты: вместо того, чтобы разнообразить 
поверхность контрастными фактурами, художник все 
подчинил одной (}»актуре, но внутри этой господ
ствующей фактуры он выискал такие отношения, 
о каких не догадывались классические мастера рисунка. 
Свинцовый 'карандан!, который издревле считался 
относительно скупым по выразительности материалом, 
оказался необычайно богатым, открывающим беско-
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нечиые фактурные позможиости. Сколько иеселой 
нроиии в том, что эти таНные свойстна простого 
карандаша открыли ие прославлеиныо мастера Ака
демий, а наивные люди нашего Севера!

Говоря о чувстве материала, столь богато выявлен
ного в северных рисунках, нельзя умолчать о тональ
ном ритме, присущем большинству этих рис>нков 
(в особенности карандашных). 1*нтм вообще играет 
первостепенную роль в творчестве рассматриваемых 
нами художников; все композиционные построения 
развертываются у них на принципе острого асим
метричного ритма; но совершенно особое значение 
этот ритм приобретает тогда, когда лежит в основе 
тональных отношений.

Зас.1уживает особого внимания гот факт, что 
художники-северяне, независимо от современного евро
пейского искусства, создали свой живописный ристнок; 
живописности они достигли теми же. средствами, 
что U современные европейские рисовальщики, т.-е. 
игрой тональных отношений, по в то время как 
большинство европейских художников строит эту 
игру на свободном, если так можно выразиться, сти
хийном противопоставлении тональных масс, хтдож- 
ники-северяне кладут в основу этой игры излюбленный 
ими ритм; благодаря такому построению, рисунки 
их сохраняют при всей живописности, свой специ
фически рисуночный характер, они не кажттся нам 
однотонными воспроизведениями мас.1яных пли аква^ 
рельных картин, какими подчас кажутся живописныо 
рисунки современных европейских рисовальщиков: 
наоборот, все рисуночное — строгость построения, 
скупость средств выражения, плоскосность, как не
отъемлемое качество всякого рисунка, сознание того, 
что применяется материал, который не плывет, 
а чертит и граничит —  словом, все, чем рислнок 
с формальной стороны отличается от живописи,
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художинками-соверянамн бережно сохранено и там 
где можно, разнито н подчеркнуто. Эти рисунки —  
не TOJbKo высоко-художественные образцы рисоваль
ного искусства, но они имеют ценность, как п[ю- 
изведенил, в которых во всей чистоте выражены 
основные принципы рисуночного построения. Дело 
не в качестве отдельных работ, а в Toii высоко!! 
<|юрмальноН культу|>е, которая свойственна нм всем. 
Эта, именно, к)льтура, не привитая никакой школой, 
но органически присущая людям, не подозревающим 
даже, что такое (|)ормальное в искусстве, и заставляет 
нас придавать этим рисункам большое историческое 
значение.

Ксли увлечение примитивным искусством, как это 
мы старались показать, сыграло реи1ающую роль 
в перерождении основ 1*енессансной ф о 1)мы вообще, 
если, при этом, живопись и скульпту[)а пока более 
других искусств были затронуты революционизирую
щим влиянием примитива, то естественно ожидать, 
что при дальнейшем развитии примитивизма, рисунок, 
равно как и другие виды изобразительных искусств, 
будет также втянут в тот огромный процесс пере
рождения художественной культуры Квропы, который 
начался с импрессионистов и не закончился еще 
и сейчас. Это тем более вероятно по отношению 
к рисунку, что за последние годы —  у нас в особен
н о сти ,—  наблюдается отчетливая тенденция поднять 
рисунок до более самостоятельного значения, найти 
для него специфическую станковую (|»орму, которая 
позволила бы поставить его на ряду с живописью, 
как особый вид изобразительного искусства. Такая 
тенденция, сама по себе, уже вносит новые принципы 
в построение современной рисуночной формы и рево
люционизирует старые рисовальные традицин. Учи
тывая именно эти особенности в развитии современ
ного рисунка и видя общий ход эволюции всего
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современного ncKjccxBa, мы неизбежно прню дим 
к зак.иочению, что европейский рнстнок, вступая 
ныне в новую фазу своего существования, должен 
претерпеть глубокое изменение всех своих формальных 
основ, будучи, может быть, более других видов 
изобразительного искусства, связан традициями 1 е- 
нессанса, он позже других и разрывает э т и  традиции, 
чтобы найти новую для себя форму. Искание этой 
новой формы началось н оно неминуемо приведет 
европейский рисунок к тому общему для всего 
современного искусства источнику обновления, кото
рый мы называем примитивом и который дал уже 
европейской живописи и скульптуре такое неограни
ченное количество новых возможностей. У нас нет 
никаких оснований предпо.»агать, что эти возможности 
не будут открыты и для рисунка. Скорее, наоборот, 
трудно допустить, чтобы рисунок был в этом отно
шении исключением и оказался бы незатронутым 
общим историческим процессом. А если так, если 
ему суждено пройти сто.1 ь характерную для развития 
всего современного искусства стадию примитивизма, 
то естественно, что в этой стадии наибольшее влияние 
па него будут иметь такие произведения примитив
ного искусства, которые однородны ему по CBoeii 
технике. Такими произведениями являются, прежде 
всего, рисунки северных народностей Сибири; нм, 
мне думается, и принадлежит историческая роль: 
положить начало новым традициям в европейском 
рисунке.

//. П\нин.

l/viii—29 г.



Р Л Ь О Т М  Х У  Д О / К К С Т В Е Н  п ы х  М А С Т Е Р 
С К И Х  с е й ф  Л К Л.

Пароды, населяющие советский Север, па протя
жении трехсот с ЛИП1ПИМ лет являлись объектом 
колонизаторской деятельности сначала «Царства 
Московского», а затем «Российской Империи)). Для 
1солонизаторов, стоявших по своему культурному 
у[)овню немногил! выше туземцев, мирное «сожитель
ство» с туземным населением на первых порах было 
более выгодным, нежели простое истребление послед
него, Необъятность л;е территории и слабая ее за
селенность служили тому, что ^Московское государ
ство, не имевшее достаточных ресурсов для эь’сплоа- 
тании полученных земель, оказалось заинтересован
ным в самом существовании туземцев— поставщиков 
чрезвычайно ценимой тогда пушнины. /Кестокое 
к «немирным», оно проявляло известные заботы о за
миренных тузем цах— «ясачныХ'людях», позволяя им 
сохранять порою видимость самостоятельности, не 
вменшваясь в сложившиеся веками обычаи и прояв
ляя известную религиозную терпимость. Взимание 
«ясака»— налога пушниной являлось основой коло- 
низационпо!! политики 31осквы в XVn веке. Как ни 
тяжел был этот налог, сколько мехов ни отби[)али 
в свою ПОЛЬЗУ воеводы и чиновники, все же это 
было время относительного бла!ополучия туземцев.

Начавший развиваться в Х \1И  веке в России 
капитализм должен был в ходе своего развития 
натолкнуться и на грандиозные естественные богат
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ства Севера. Выгоды, могущие произойти в резуль
тате разработки естественных богатств, разумеется, 
неизмеримо превышали выгоды от сбора ясака пра
вительственными чиновниками и дограбливания ту 
земцев к}ппами. Начинается развитие горной про- 
мы 1пленности, строятся заводы^ ввозится необходимая 
рабочая сила, развиваегся широкая колонизация 
Севера.

Туземцы больше не интересуют правительство—  
у них отбираются земли и промысловые угодья, и 
они п[)едоставляются в ведение безудержно спаиваю
щих их торговцев и тупых и невежественных втссио- 
неров. Разумеется, прямым последствием этого яви
лись голод, нпщета и болезни и, как конечный ре
зультат—  катастро(|)ическое уменьшение народона
селения.

Как и всегда в таких случаях услужливые «ученые» 
и неученые, но зараженные классовыми предрассуд
ками и неумеющие видеть истинной связи »1ежду 
явлениями, люди придумывали всяческие теории о «вы
рождении инородцев». Были и иные, культурные и 
честные люди, понимавшие от каких причин зависит 
пресловутое ((вырождение» и не боявшиеся указывать 
на них царскому правительству. Так, С. А. Бутурлин 
в своем отчете министерству внутренних дел о про
довольственном положении Колымского края, напи- 
сопноы им в 1907 году, указывает, что «если бро
дячие инородцы действительно вымирают, то при
чины этого очевидны, временны и устранимы: при
чина та, что они столкнулись с цивилизацией, но 
цивилизацией исключительно в форме спирта, сифи
лиса и торгового обмана— и с государственной о[)га- 
низацией, но исключительно в (}»орме требования 
ясака. Поэтому и разумнее, и человечнее будет не 
пытаться надменно предсказывать приговоры Прови
дения племенам и народам, но просто оказать по
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сильную и в сущности несложную помощь племенам 
мирным, благородным и нередко пыработакшнм 
в себе до поразительной степени некоторые качества, 
могущие быть крайне полезными и высоко культур
ному государству» (Сборник статей «Советский Север».

К II .>1 о ы к о , К а н д о л и .  Удэ. Т у ш ь .

С. л.  Бутурлин— «Что такое Север, кто там живет и 
будущее мировое значение его»).

Но, разумеется, в рамках прежде существовавшего 
государственного порядка вырождение инородцев яв
лялось хотя и печальным, но исторически неизбеж
ным процессом. Только Октябрьская революция, 
раскрепостившая народы, входившие в состав быв
шей «Российской Империи», прекратила эксплоатацию

37



северных народностей н дала пм позможность разни- 
иаться нарание с другими трудящимися нашего Союза.

Годы гражданской койны и инте])пенуии отодии- 
нули дело советизации Севера на сравнительно долгий 
срок. Лишь в 1924 году при Президиуме iiH.HK 
учреясдается Комитет содействия малым народностям 
Севера. Издается специальное «Временное Положение» 
об управлении народностей и племен Северных ок
раин ССС1*». Это Положение учитывает все особен
ности, сложившиеся столетиями у северных народов. 
Создаются родовые советы. Ст|)оятся школы, 6 o .i l -  
ницы, культбазы и т. д. П, наконец, в Ленинграде, 
при Институте Иосточных Языков имени Л. С. Ену- 
кидзе возникает единственное в своем роде учебное 
заведение— (})акультет северных народностей."

В 1929 году там обучалось 292 че.ювека, пред
ставлявших собою 24 национальности наших север
ных и восточных окраин. 1)0.1 ьшинств0 наших чита
телей не знает, вероятно, даже названий этих наро
дов. Вот некоторые из них: Коряки, Ительмены, Ю ка
гиры, Кето, Гиляки, Гольды, Негида.1 ьцы, У.1ьча и т. д. 
и т. д. За несколько лет, из неграмотных, почти не 
говорящих по-русски людей Севфак должен подгото
вить педагогов, инструкторов промыслов, работников 
Соваппарата, словом ту советскую ттземную инте.!.1 и- 
генцию, в KOTopoii нуждается трудящееся население 
далекого Севера. Севфаковцы должны быть проводни
ками всех мероприятий коммунистической партии и со
ветской B.iacTH среди туземного насе.1ения, носите.1ями 
культуры и первыми строителями хозяйства туземцев.

В 1928 году на Севфаке было только три стт- 
дента-партийца. В этом году их 16 человек. Комсо
мольцев в этом году 152 человека, в прошлом было 75.

Представители 24 народностей живут и учатся 
под одной крышей, и между ними почти не возни
кает недоразумений на национальной почве.
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Ciioeof)|>a3»t‘ 3<>дач, стоящих перед Се1к|»ак()м, не
обходимость из ЛЮДОЙ, зачастую жнишнх до сих пор 
н услокинх родоного Г)ытя, ныкопать проводников 
MopoiipMflTiiii совотскоН власти на (1евс|)(‘, привели 
к созданию особого учебного плана, сосредоточива
ющего в себе, по возможности, псе необходимое

Ж а р г а л ,  С а л д ж а к .  Танна-тувипсц." Р'Акварель, тушь.

для нормального развития слушателей. Таким обра
зом, в число учебных дисциплин было введено и ри
сование *. Новизна дела плюс полнейп1ая иепсследоваи- 
ность творческих возможностей, заложенных в сту
дентах, привели на первых порах к попыткам учить

1 Преподаватели рисования: И, II. Л к тп п п ,  II. II. Соко- 
.10 в, Л. Л. Месс.
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секфаконца так, или почти так, как обучают п обы ч
ных художестнеыпык школах. Ь классе стояли натюр
морты— геометрические фигуры, чайники, терки и т .д . 
(!енфакоицы усердно рисоиали их, постепенно со- 
нертснстнуясь и набипая руку. 1'азумеется, при этой 
системе обучения спободное образное пышление, 
плоскостность и своеобразная формальность, от при
роды присущая большинстну студентои, постепенно 
исчезали, уступая место школьному рисункт.

Однако, европейская условность изобразительно
сти оказалась до тако|| степени чуждой нм, что, 
выходя из класса, они забывали все полученные ими' ft.
наныки н приносили домашние работы, в которых, 
хотя и в ослабленном виде, сказывались свойств(‘н- 
ные им особенности восприятия. В истекшем учебном 
^'оду, убедившись на опыте в бесполезности «при- 
вивки» севфаковнам нашей художественной культуры, 
мы попробовали количественно уменьшить с(»исовы- 
вание учебных объектов, попутно изменив их в сто
рону приближения к восприятию студентов. Домашние 
рисунки на темы родного быта, которые севфаковцы 
приносили в класс на протяжении предшествующих 
двух лет, доказали с совершенной неоспоримостью, что 
в данном случае мы имеем дело не с «детским |)и- 
сунком» или пленяющей гурманов от искусства 
((ДИКОСТЬЮ)), а с определенной системой изобразитель
ного мьппления, свойственной данным группам на
родностей.

Эту систему, являющуюся результатом определен
ных социальных и географических условий, законо- 
мерную и необходимую на данном этапе развития 
северных народносте!!, мы и приняли за основание 
при составлении новой учебной программы.

Искусство не всегда было таким, каким оно пред- 
стс'шляется человеку, воспитанному на картинной 
галлерее Эрмитажа. Плоскостность и ()»ризовая ком-
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позиция (к слону сказать, даютан наибольшие поз- 
можиости для разиертынапмн понестпоианил и ири- 
меияптанся и сиоо иремя египтянами) не есть плод 
технпческо!! неграмотности или ((неимения», а яв 
ляется результатом ocof)i»i\ з^и^^ч, стоящих перед 
ИСКУССТВОМ данной эпохи.

' — т а »  -V-.-

/К ар  га Л, С а л д ж а к .  Танпа-тувпнец. Цветные карандаши,
чернила.

Каждая эпоха имеет свою систему условных изо
бразительных приемов, в совокупности своей опреде
ляющих лицо, «стиль» данной эпохи. '1ем эта эпоха 
дальпю от нас, тем условность ее болыпе нами заме- ̂ V
чается, чем ближе, тем более искусство ее кажется 
нам «естественным».
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Наша условность изобразительности со нсеми 
присущими ей атрнОутамн, как то: лниеОной и воз
душной перспективой, разрешением световых задач 
и иллюзионистической трактовкой предметов, поснрн- 
нимается частью публики и художников, как един
ственно нужная, правильная и «естественная».

Разрешим же и малым народностям Севера воспри
нимать с в о ю  условность изобразительности, как 
единственно праиильную и нм нужную. Культуртре
герство никогда не доводило до добра, в равной 
степени как и миссионерская деятельность.

Изучив имевшиеся в нашем распоряжении домаш
ние работы севфаковцев, мы увидели пути постепен
ного роста и развития слушателей. Одни, как, н а 
пример, гольд Павел Ходжер, оказывались чрезвы
чайно податливыми к различным влияниям, начиная 
от лубков и рисунков в учебниках и кончая собран
ными в музеях картинами.

Рисунки их немногим отличаются от обычных 
натуралистических академических этюдов. Большин
ство же студентов при правильном руководстве со 
стороны преподавателей развивают имеющиеся у них 
изобразительные навыки, не сбиваясь на подражание 
тому третьему сорту, натурализма, который процве
тает, к сожалеиию, у нас.

Результаты учебной работы этого года предста 
влены на выставке 93-мя иллюстрациями к рассказам, 
написанным самими студентами. Иллюстрации эти 
делались в классе в последней трети учебного года. 
Профессиональная крепость этих работ, умение спра
виться с материалом настолько очевидны, что пола
гаю и злиш ним  описывать их достоинства. Замечу 
лишь, что к а ч е с т в о  явилось результатом пра
вильного метода работы, п р а в и л ь н о г о  подхода 
к процессам искусства, а не индивидуальной одарен
ности.
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СвоооГ)[>азиы1| язык (|)0 |)м, отношение к листу, 
способам его запо.пюнин и к поперхностн ((})актуре) 
заставили нас с чрезвычайной осто|)ожностьк) подойти 
к задачам классного рисования. И соответствии со 
сказанным вы 1не, мы стремились уберечь студентов 
от копировании природы и утери того свободного

Ь 10 р б у , Ж а д о м б а . Танпа-тувпнец. Акварель.

образного мышления, которое присуще народному 
искусству и лежит в основе BCHKofi художнической 
деятельности. Мы стремились к тому, чтобы, не 
переводя севс|)аковца механически к усвоению н а ш е й  
условности изобразительности, научить его контрольно, 
рационально и целеустремленно пользоваться тем 
арсеналом изобразительных средств, который ему свой-
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cTueii. Так, на подготоиитсмьном курсе мы изСе- 
га.ш вводить в качестве учебных посоСнН предметы 
с полированными (блестящими) повер 1 ностями и с 
сильно раккурсирующнми плоскостями, (лми же 
предметы, по мере возможности, выбирались из числа 
бытующи! на Севере. Как моменты, обогащающие 
и уточняющие восприятие, были введены материалы —  
дерево, ткань, рогожа, войлок, бумага и пр. II, на
конец, в конце года мы получили возможность давать 
более сложные комбинации материалов — мех н кожу, 
мех и материю, и, наконец, мех п мех.

На первом курсе севфаковец знакомится с поня
тием рельефа, глубинности при сохранении общей 
плоскостности восприятия. И соответствии с этим, 
и выбор объектов рисования делается более свободным. 
Вводятся блестящие поверхности, усиливается глу
бинность предметов, цвет из самодовлеющего стано
вится средством пространственной характеристики 
предмета.

Проверкой успешности учебной работы являются 
выставляемые нами иллюстрации. То, что в боль
ших домашних рисунках было в эмбриональном и 
как бы бессознательном состоянии, дается в боль
шинстве маленьких рисунков вполне сознательно. 
Рисующие обладают уже гораздо более богатым 
и разнообразным ассортиментом технических при
емов и научились до изнестной степени находить 
в случайных и неопределенных явлениях природы 
обобщающие их признаки.

Работы учебного порядка, н е  продгтавляв*щие худо
жественной ц е п н о с т ,  мы не выставляем, заинтере
совавшиеся же этим исктсством люди всегда могут« •
ви 1еть их на Севфаке. И выставленных же нами 
работах следует различать рисунки, сделанные дома 
и представляющие собою материал, характеризующий 
быт и культуру, а также и изобразительные возмож-
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ностн пародии CtMJopa и Постока, и классные работы, 
показывающие дальисм'ииеч', ужо контрольное и рацио
нальное, развитие этих позмоасиостей. К ныстаиленным 
работам нельзя подходить, как к ироизкедениям тех или 
иных художнике». Лнтор почти шчм’да не самое суще- 
СТ15ГПН00 —  в этом отличие этих работ от паш ею ,

Л з н а м е т о в а ,  III а р  и на и. Таниа-тувнпка. Cnniiii и черный
карандаш», чернпла.

индивидуализированного и изощренного искусства, 
в котором мы сплошь и рядом влюбляемся не в изо
браженное, а в автора, со всеми его достоинствами 
и недостатками.

Эти же вещи, по существу, безымянны, как вели
колепные скульптуры средневековья, за которыми мы 
yi-адываем не одного какого-либо человека, а класс, 
общество, эпоху.

45



Внеркые смотрящему пыставляеыые нами изобра
жения может показаться, что они более нлн менее 
однородны; ])езких национальных отличий он не за- 
ftieTHT. II дейстиительно, общая до нзнестной степени 
географическая среда и занятия (охота, рыболовстио) * 
способстнонали выработке особого восприятия, отли
чающегося от нашего.

1{ основе изоб|)ажсний лежит реализм первобыт
ного охотника, ловца крупного зверя, ценящего и 
любящего м а т е р и а л ,  будь то шкура медведя или 
попавший к нему, в результате стыка двух культур, 
лист бумаги. Во всех случаях он исходит из мате
риала, не порабощая его, а лишь стремясь отк 1»ыть 
его свойства и использовать в своих целях.

Вогул Вахрушев на клочке бумаги, тушью рисуст 
медведя в лесу. Рисунок подчеркивает плоскостность, 
<1)ормат и даже своеобразную шершавость листа, перо 
и тушь ощущаются как материал — и в то же время, 
какая необычайная, несбыточная для нас нростран- 
ственность! На клочке бумаги —  пространственный 
масштаб всей Сибири. Вахрушев взят наудачу — 
все сказанное о нем, в большей или меньшей степени, 
относится и к остальным севфаковцам.

Вот в этом ощущении материала, в зтой любви 
к нему и умении простейшими средствами создать 
впечатляющий образ и заключается, на наш взгляд, 
ценность и очарование искусства северных народно
стей. Национальные различия все же есть, и довольно 
значительные. Так, например, у самоедов, вогулов, 
остяков и вообще у народностей, имеющих дело 
с мехами, рисунки п у ш и с т ы ,  фактура разнообразна 
и богата. Если же мы возьмем гольдов, рыболовов,

• Говоря о рпсупках Севфака, я намеренно опуснаю 
восточников, малочисленных н обучающихся по особым про
граммам. Рисунки их, нредставленные на выставке, в сущ
ности ronoj)fl, нуждаются п отдельном очерке.
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П[»е11мущестпеы110 имеющих дело с орнаментом на 
ткани, то увидим большую бедность фактуры и линей
ность и плоскостность изобрахения на ]>анних сте
пенях р<')зннтия, переходящую затем к склонность 
к перспективному иллюзионистическомт ристнку. Абсо
лютно плоскостны рисунки Д дэ, с необычайно слож
ным и с тонким узором ветвей и ювелирно-разрабо
танными стволами деревьев. Восприятие восточников, 
в отличие от северников, более живописно. Почти 
во всех в(‘щах можно проследить любовь к орна- 
ментализации, — некоторые рисунки кажттся скорее 
проекциями на ковер, нежели ‘ самостоятельными и 
самодовлеющими произведениями. У них меньше про
стоты и непосредственности, и для то ю , чтобы ni»a- 
впльно судить об их работах, надо знать те несо
мненно сложные и многочисленные влияния, которым 
они подвергались и состояние изобразительной куль
туры в тех областях и республиках, откуда они при- 
ехали. * '

в заключение хотелось бы указать, что препо
давание рисования на Севфаке имеет специфические 
трудности, заключающиеся в невозможности подойти 
к слушателям с заранее готовым шаблоном и в не
обходимости создавать методику преподавания, при
способленную к тем особым задачам, выполнение 
которых лежит на обязанности Севфака. Преподаватель 
рисования, по необходимости, должен стать и этн о 
графом, а в дальнейшем, в связи с развитием на 
Севфаке научно-промысловых кабинетов и постанов
кой вопроса о к а ч е с т в е  туземной кустарной про
дукции, п человеком, знакомым с кустарными про
мыслами Севера. * ' '

В пятнадцатых числах ноября 192S г. на Севфако 
.1. Н. П. был организован кружок лепки

* Руководитель кружка лгпкп Л. А. Мрсг.
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Учигынин опыт преподана МП я рисонання, мы ре- 
П1И.1П и ооиону работы кружка по.южпть и р н п и п и  
с а м о д е н т с .1 ь и о с т и.

Сведя роль руконоди1 0 .1я до минимума, ма iirpBi.ix 
порах мы стремились изгнать из кружконой р а б о т ы  
в с е ,  м о г у щ е е  п о м е m а i ь с » о б о д с н ы |> а ж е- 
н н л п п о д м е н и т ь  п л а с т  и ч е с к о е ч v н с т и о 
м е х а н и ч е с к и м  з н а н и е м  и о п е р х н о с т н ы х 
п р и 3 II а к о и о Г) ь е к т а и з  о Г> р а ж е  н и я.

Как в пыборе тем, так и и их трактовке участники 
кружка Оьми совертенно  свободны.

И т \ т  обнаружилось, что в то время, как в ри
сунке основною темой являлся п е й з а ж  (выраженный 
в большинстве работ настолько специ(|)ическими и 
острыми средствами, что может явиться искунюпис 
говорить о «пейзажном зрении» у северников, как 
мы говорим о «пейзажном зрении)) художников конца 
XIX п .) ,— в скульптуре основною темой оказалась 
г о л о в а .

’I е л о в е ч е с к а я (|> и г у р а, ж и в о т н ы е  п т. д. 
м е н ь 1п е и н т е р е с о в а л и  р а б о т а ю щ и х .

Следует отметить, что студенты, как правило, 
чувствуют материал-глину менее остро, чем карапдап!. 
Этому, несомненно, способствует бесхарактерность 
и податливость самого материала.

Общее ощущение от работ заставляет думать, что 
истинным материалом для них должны были бы слу
жить дерево или камень.

О с н о в н о е— о т с у т с т в и е «с р и с о в ы в а н п я», 
« м у л я ж н ы х »  т е н д е н ц и й ,  столь распространен
ных в русской скульптуре, делает выставляемые ра
боты чрезвычайно значительным н поучительным 
явлением нашей художественной жизни.

В ,р а б о т а X д о в о л ь н о  с и л ь н ы  н а т у р а л н- 
г т и ч е с к и е т е н д е н ц и и ,  н о  о н и  н и г д е  н е  
н а р у ш а ю т  ц е л о с т н о с т и  п л а с т и ч е с к о г о
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о б р а з а м  н е  в ы х о д я т  з а  п р е д е л ы  х у д о ж е 
с т в е н н о г о  т а к т а .  Стоит проследить трактовкт 
хотя бы уха, почти всегда воспринимающегося круж
ковцами как р а к о в и н а ,  р е л ь е ф ,  в ^о тл и ч и е  от

Х о д ж о р ,  1)0 р ис .  Гольд. «Портрет гольдки».

наших скульпторов, де.1аюц 1их из уха ряд колбасок 
с дыркоН посредине.

В о с н о в е  в о с п р и я т и я  к р у ж к о в ц е в  л е 
ж и т  п л о с к о с т н о - п р о с т р а н с т в е н н ы й  с п о -
с о б  в и д е н и я ,  в е щ и  с т р о я т с я ,  к а к  а р х и -

50



т е к т о н и ч е с к и е  с о о т н о ш е н и я  п р о с т ы х  
п л о с к о с т е й  в п р о с т р а н с т н е .

Нос нигде не остается «носом», с п|)нс\щими ему 
«{кункцинми, как то: дышать, сморкаться, нюхать н т.д.

Хо джс р ,  Ьорпс. Гольд. «Портрет гольдки».

Из реальной, самодовлеющей и «абсолютной» формы 
он превращается в относительное средство выраже
ния. Вынуклости лба и щек, расстановка глаз и 
ушей воспринимаются не предметно, а как язык 
пластики.
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Вполне оценнть тонкость и верность характери
стики можно, разумеется, только при том условии, если 
смотрящий хотя бы отдаленно знаком с народно
стями, населяю ш "“ “ Север, и видел гольдов
в шляпе и национальном костюме, наподобие сделан
ного Удинканом, илп женщ ин, послуживших про
образом для головы Онинкн.

Рассматривая выставленные вещи, следует иметь 
в виду крайнюю молодость кружка, малое количество 
и случайность подбора его участников. Через класс 
рисования проходят все студенты, и выставленные 
работы являются плодом трехлетних занятий.

Кружок лепки насчитывает всего 5 месяцев суще
ствования, причем цифра участников колебалась
в пределах 8 — 12 человек.

В ы с т а в л е н н ы е  р а б о т ы  н е  б л е щ у т  « т е х 
н и ч н о с т ь ю »  и с п о л н е н и я .

Н о  с к в о з ь  н е у м е н и е ,  к о с н о я з ы ч и е  
в п е р в ы е  в з я в ш е г о с я  з а  г л и н у  ч е л о в е к а  
п р о б и в а е т с я  и с т и н н а я  п л а с т и ч е с к а я  м ы с л ь ,  
с к р о м н а я  и н е н а в я з ч и в а я .  Можно лишь 
предположить, какое богатство пластических форм 
остается нереализированным в стенах Севфака.

Своеобразие жизненных условий создает своеоб
разие формы; скромные обитатели северных окраин 
нашего Союза несут свою лепту в мировую сокро
вищницу художественной культуры.

.1. Месс.

11/V—29 г.



С К У Л  Ь 11 г у  I* л  СЕ  В ‘I» Л к А .
Скульптура Севфака является интереснейшей стра

ницей в той области исктсстна, которую определяют, 
как искусство формы. Необычно уже само происхо
ждение этой скульптуры: она могла родиться только 
в интеллектуально-сознательной среде (портретные 
изображения не свойственны ни религиозным предста
влениям, ни социальным условиям той среды, из кото
рой вышли севфаковцы), но корни ее глубоко опушены 
в неиссякаемое море пластических представле
ний, свойственных первобытным народам, памятники 
которых так внимательно собирают и западно-евро- 
аейские и русские музеи, и которые оказали такое за
метное влияние и на развитие современной скульптуры 
(«примитивизм» в творчестве Майоля, Матвеева и др.).

Не являясь резу-1ьтатом творчества одной какой- 
либо народности, скульптура Севфака все же так 
объединена в своих основных принципах, что, пожа
луй, правильнее будет говорить об отдельных стрлях 
одного общего потока, обусловленного непосредствен
ным отношением к природе, чем о каких-либо разно
родных, присущих той или другой национальности, 
пластических восприятиях и особых самобытных при
емах воспроизведения этих восприятий.

Попробуем наметить наиболее характерные э-«с-
менты скульптуры Севфака.

«Портрет отца» (рис. на о(»ложке), работы гольда 
Богдана Хеджера, поражает лаконичностью своих 
форм: простыми, обобщенными линиями, без 
лнби намека на ме.ючную детализацию, дан кру1 лы ,
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крепкий чореп и у д л ш ен в о е  лицо; рукой подлинного 
CKjjbfiTopa 113 головы ьыжото ьсе .тш нво^  ^мясистое*, 
и создана поразительная и своей простоте форма, 
к  этому же направлению (упрощения, выявления 4ишь 
ха|)актерных особонносгей природы) относятся и вы- 
|>азителы1ый бюст «В косоворотке» (рве. на стр. 55), 
с плоским «дощатывш лицом и высоко вздернутыми 
на голову ушами (работа 11-летнего ороча Савелия 
Намунки), поразительный бюст «В шляпе» > со вдавлен* 
ным лицом и полными выпяченными губами (работа 
юльда ^дпнкина), «мрачный» бюст с низким лбом 
и нависшими надбровными дугами (работа гиляка 
.1онжеро) и мужской бюст с асимметричными лицом 
и черепом (работа ительмена Михаила Заева).

В бюстах этой группы особенно ярко отражаются 
технические приемы, свойственные обработке камня 
(«Портрет отца») и дерева («В косоворотке»), об ы ч 
ные для скульптуры первобытных народов материалов.

п о  рука скульптора Севфака может не только
обтесывать и выжимать форму, но и с необычайной
нежностью культивировать всякий линейный изгиб,
умеет с поразительной силой придать лицу мягкость
и трепетность, гу б ам — едва зародившуюся улыбкт;
таковы изысканная «Гольдка» (рис. на* стр. 5 0 — 51)
и менее, правда, «лирический» женский бюст (работы 
гольда Бориса Ходжера).

В чисто художественном отношении, т. е. в аспекте
скульптуры, как искусства формы, менее интересны 
бюсты «Знатный китаец» и «Гольдка» (работа гольда 
Александра Оники); в них, может быть, больше ум е
ния, но зато больше н рассудочности; они не пора
жают, ни необычностью своих концепций, ни своей 
жуткой убедительностью; в плоть и кровь облекаются 
уже существующие в природе 4»ормы, понятные и

* 1ак11М11 приезжают в .1енинграл йулущпе совфаковцы.
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iie-художникаы; отсюда — «натуральность» этих бюстов 
и четкость II них отдельных деталей (будь это части 
челокечоского тела или одежды н головного убора); 
следующим шагом по этому пути было бы точное, 
<|)отографическое воспроизведение природы.

Художники Севфака не только не гонятся за ннди- 
иидуальными особенностями изображаемого лица, но 
накладывают свои национальные и расовые черты на 
объекты иной типовой формации; у М. И. Калинина 
(горельеф работы ительмена Прокопия Бекерова, 
рис. на стр. 47), лицо стало широким и плоским, з а 
круглились скулы, по-ительменовски сузился нос —  
скульптор творчески переработал данную ему ф о то 
графию, воспользовавшись ею только как формой для 
реализации своего пластического образа.

Указанные черты (всегда чуткое отношение к форме, 
внутренняя убедительность, типизация образа) при
сущи в той или иной степени всей выставленной 
скульптуре Севфака.

Прежде чем добраться до Музея, скульптура Сев
фака пережила много испытаний; наиболее прекрасна 
она была в своем первоначальном виде— в мягкой 
глине, с дымящейся от прикосновения к ней паль
цев ее творцов поверхностью, поражавшая своей 
жизненной полнокровностью; но глина ссыхалась, 
трескалась и рассыпалась, из нее выветривалась 
жизнь; послушный гипс принял в свои формы еще 
теплые остатки; некоторые пз них пытались подкра
сить, чтобы приблизиться к тону камня, но, конечно, 
не раскрашеный гипс, а только камень и дерево, эти 
исконные материалы «первобытной > скульптуры, 
обусловившие и форму и фактл'ру скульптуры и на
шей выставки, дадут возможность скульптуре Севфака 
заговорить своим подлинным языком.

Г. Пресное.



Наука об искусстве в процессе своего исто
рического развития ироииа д.шиный путь. Одна из 
характерных особенностей этого процесса заключается 
в том, что, начав с произведений античного ыира и по
степенно поднимаясь к истокам культуры, наука об 
искусстве только в саиое последнее время стала особо 
внимательно относиться к произведениям творчества, 
так называемых, отсталых народов н включать ых 
в число полноправных объектов своего изучения. 
Эгот процесс еще далеко не достиг своего полного 
развития, но появление все большего и большего 
количества работ, посвященных этому вопросу, гово
рит о том, что, наконец, последняя, мало исследован* 
ная область творчества человека будет завоевана 
наукой. Этнография туземных племен Сибири также, 
благодаря целому ряду особенностей своего развития, 
слишком мало уделяла внимания туземному творче
ству. По тому же пути, естественно, шла иллюстра
тивная и популярная литература. Э*"** обстоятельства 
и были причиной того, что интереснейшее искусство 
многоплеменной, многоязычной Сибири оставалось 
и остается до сих пор слишко;»; мало известным 
не только широкой публике, но также художникам 
и искусствоведам.

В долгие зимние вечера при свете костра, жир
ника, лучины или топящегося камина, в конических 
и двускатных шалашах, палатках, землянках, войлоч
ных кибитках и избуи1ках безымянный художнпк-

И С К У С С Т В О  н а р о д н о с т е й  С И Ы П М 1 .
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народ облекал свои чуистьа, ыысли н идеалы в формы 
110Эи, песен, сказок, скульптуры, рисунка и орна
мента. Он бережно сквозь века нес свои достижения, 
передавая их из поколения в поколение.

Нот почему одни его произведения так вол
нующе просты, лаконичны и, вместе с тем, пре
дельно выразительны, другие поражают своей вырабо- 
танностью исложностью, подобной хрупкому механизму.

В этих, чисто объективных, особенностях и таится 
очарование туземного творчества — свежего и силь
н о ю ,  как первозданный мир. Вот почему, глядя 
на произведения туземного искусства, начинаешь 
чувствовать, что и т а м ,в  далеких бескрайних степях, 
лесах и тундрах бьется творческая мысль, бьется 
сердце первобытного художника, переживающего 
радости и муки творчества.

Племенной состав коренного населения Сибири 
необычайно пестр, необычайно многообразно и его 
творчество.

Ставя себе задачей дать сжатую характеристику 
основных моментов туземного изобразительного искус
ства и той среды, в которой оно выросло, мы созна
тельно опускаем целый ряд явлений, говорить о кото* 
рых, к сожалению, не позволяют рамки данного очерка.

Туземное население Сибири, на основе лингви
стических признаков, делится на пять основных 
групп; тунгусо-манджурская, турецкая, монгольская, 
угро-самоедская и палеоазиатская.

Если подойти к классификации туземного насе
ления, положив в основу не язык, а изобразительное 
искусство, то картина получится в общих чертах 
та же самая. В дальнейшем, при рассмотрении твор
чества туземцев Сибири, мы и будем придерживаться 
группировки, основанной на его анализе.
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Под iiMtMioM тзнгусо-маиджур н^жно понимать 
целын ряд племен, снизанных близостью языка или 
прсшсхождения, Зтн племена, разбросанные на огром
ной пространстве, от Енисея до Великого океана и то 
коверного Ледовитого океана до КитаНскоН и Мон
гольской границ нашего Союза, могут быть разбиты 
на две ветви— тунгусскую и манджурскую. К первой 
отн о сятся  тунгусы (37.500 ч.) i, долгане (650 ч.), ла
муты (- .000  ч.), орочены (400 ч.), манегры (60 ч.), не- 
гпдальцы ((>80 ч.) и самагпры (550 ч.); ко второН— 
гольды (э.ЗОО ч.), ольчи (700 ч,), сроки (ICO ч.), 
орочи (650 ч.) и удэ (1.350 ч.).

Нужно заметить, что племена тунгусско!! ветви 
являются лишь осколками, разошедп1егося на огром
ное пространство одного тунгусского племени. На 
своих новых местах они потеряли связь друг с дру
гом, подвергались иноплеменным влияниям и нри- 
оОрели, в большей или меньшей мере, отличный 
от основного ядра культурный облик. Так, ламуты 
подверглись некоторому влиянию палеоазиатов, ма
негры впитали сложную культурную волну, идущую 
с юга, негидальцы, кроме влияния гольдов, нспыта.1 и 
влияние гиляков, самагиры почти сове])и1енно асси
милировались с гольдами, а долгане —  с якутами. 
Последнее обстоятельство и заставляет выделять 
искусство манегров и долган в особые контактные 
группы, искусство негидальпев и самагиров относить 
к манджурской и, наконец, для ряда других племен 
отмечать большую или меньшую степень влияния 
соседей. Что касается племен, объединяемых терми
ном манджурских племен, то там найдется целый

Данные о чигленностн племен приведены в округлен
ных цифрах по uepeimcii 192в г., причем Сибирь пони
мается в геогра<|тческом смысле.
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ряд родовых групп, которые перекрывают племен
ные подразделения не только в пределах данной 
манджурской вегви, но и выходят за се пределы. 
Работы последнею времени уже дают целый ряд 
веских данных о происхождении некоторых гольд
ских и др. родов от тунгусов, и нужно ожидать, 
что дальнейшие работы в этом направлении только 
усилят уверенность в сложности происхождения тех 
условных племенных группировок, которые мы имеем 
сейчас.

Исконное занятие обитателей тайги— тунгусов, 
орочен, ламутов, ороков— охота, оленеводство и отча
сти рыболовство >. Все остальные племена тунгусо- 
манджтрскоН группы, за исключением кочевых о х от 
ников" удэ, оседлые или полуоседлые рыболовы и 
охотники. У некоторых, под влиянием китайцев 
и русских, появились начатки земледелия и огород
ничества. ц

Социальная культура, в большей или меньшей
степени, сохранила черты, вытекающие из древнего 
родового строя, а р е л и г и я — анимистические предста
вления и шаманизм.

Искусство перечисленных племен резко распадается 
на две ‘группы. Первую, в которую войдут тунгусы, 
орочены и ламуты, мы назовем тунгусской; вторую, 
включающую го.1ьдов, самагпр, ольчей, ороков, ороче , 
негидальцев и удэ — мапджурской. Племя мане! ров 
займет контактное место между севером и югом, а ис
кусство долган явится промежуточным звеном между 
тунгусами и якутами.

> И настоящее время значительная часть тунгусов пере
шла к скотоводству и земледелию и вместе с новыми il>op- 
мами хозяйства восприняла от своих соседей (русские, Оуряты, 
якуты) и их культуру. Манегры, оставаясь охотниками, сме
нили оленя на лошадь.
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Т у н г у с с к а я  i* р у п п а.

Объектами тпорчестпа художника тунгусскоИ 
группы, большей частью, являются одежда и пред
меты культа. КороткиН легкий кафтан, плотно обле
гающий фигуру, нагрудник, пояс, унты, наголенники, 
шапка и рукапицы обильно украшаются бисером, 
вышиваются оленьим волосом н цветными нитками, 
инкрустируются кусочками меха, полосками кожи 
и материи различной окраски, покрываются плете
ниями из ремешков, апликацией из кусочков цвет
ной ткави и оловянными бляшками. Украшеннс 
носнт чисто конструктивный характер. Все зти обра
мления борта, подола, обшлагов и основных швов 
одежды, ВЫПУШКИ, кантики и пр. подчеркивают co6oii 
конструкцию вещи и со.чдают богатейшую фактуру, 
не давая игры линий сложного орнаментального 
характера. Встречающиеся узоры сводятся к простей
шим фигурам в виде кружков, зигзагов, эллипсов, 
фигур в виде ушной раковины и четырехконечных 
розеток. Особенно любим ритмический ряд, состоящий 
из, так называемых, «арок». Лишь на нагрудниках 
и бисерных сумочках изредка встречаются несколько 
более сложные фигуры. На последних большинство 
мотивов, вероятно, заимствовано от якутов.

Такой же простой и конструктивный характер 
носнт резьба на костяных предметах (ударники для 
бубна, луки седел, пороховницы, ножны н пр.). Это 
прямые линии, ряды мелких кружков и полукружков, 
зигзаги, которые группируются в фигуры треуголь
ников, квадратов или вытягиваются в линию. Еще 
более проста гравировка и инкрустация по металлу.

Реалистические изображения животных на пред
метах обихода встречаются редко, немного более 
распространена бытовая скульптура (костяные меркн,
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блесна). Но часто можно ьстрстнть эти оба вида 
нскусстна среди культовых предметов.

Ьесчноленныс железные привески шаманских 
костюмов в виде птиц, животных, рыб, я т е | ) 11Ц и 
различных фантастических существ поражают мет
костью CBoeii характе[)истики. Художественное миро
восприятие, которое рождает подобные произведения, 
можно было бы назвать синтетическим реализмом. 
Некоторые из подобных привесок —  чистый силтэт, 
т. о. стоят на грани между скульптурой и рисунком, 
другие, сохраняя плоскостиый характер, стремятся 
показать трехмерность предмета. Часто эти оба 
момента совмещаются в неожиданных комбинациях 
(фигуры птиц на шаманских костюмах и бтбнах). 
В таких произведениях (круг их очень ограничен) 
синтетический реа.1 изм начинает сменяться синтрти- 
ческии сти.*измом *. Наконец третья разноки пюсть 
привесок отличается предельной лаконичностью в пе
редаче реальных фигур (схематизм). Главным обра
зом это касается изображения человека.

‘ Мод терминами стн.шзи, стилизация в настоящей статье 
понимается такое отпопюнпе к (}юрмс, которое преимуще
ственно оценивает последнюю не как средство для передачи 
особенностей изображаемого объекта, а как само ювлоющую 
ценность.

На первых ст\'пенях развития процесса стплпзацпп, ко
торому может предшествовать и натурализм, п реализм, н 
схематизм, форма играет еще большую роль, как воспроиз
водящий фактор. Она выделяет и подчеркивает характерные 
черты изображаемого объекта. Поскольку новая интерпрета
ция мало связана с подражанием и логико11 реальности, при
обретается целый ряд приемов, которые позволяют соз1авать 
изумительные по выразительности произведения. Постепенно, 
в процессе эволюции, момент воспроизведения отходит на 
задний план, а чисто формальные искания приобретают гла
венствующее значение. Нрким примером таких всканпн мо
жет служить орнаментика гольдов, остяков, казаков п других 
племен. Аналогпчное явление наблюдается и в скульптуре 
Ср. рис. на стр. 93 и 71. . .» •
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Костяная n металлическая аплнкацпя носит 
характер барелье(|)а. Обычным мотиком янлястся изо
бражение ящерицы. В изображении некоторых д_ухов 
(оленя, человека) применяется иногда своеобразным
прием, где для объемной трактовки использтется 
листовое железо.

Голова лося на конце шаманской трости (дерево), >/2 н. в.
Орогены, р. Нерча

-Мелкая деревянная религиозная скульптура отча
сти сохраняет п.юскостный характер, частью пытается 
подойти к передаче полного объема. Если здесь можно 
еще найти произведения, в которых художник стре
мился подойти к передаче реалистически обобщенной 
формы (синтетический реализм), и в единичных c.iy- 
чаях это ему давалось весьма удачно, то в крупной 
скульптуре эта задача им не ставилась. В этих произ-
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ведениях едва удается узнать изображенный объект 
(жипотиое, человек и пр.), и художественная форма, 
как таковая, меньше всего занимает художнике') (схе
матизм).

Кроме того, нужно указать на ряд немногочис
ленных мелких скульптурных произведений, где обоб
щенная реалистическая форма становится на путь 
стилизаиии. D некоторых случаях она сопровождается 
чуждыми пластике графическими элементами (рис. на 
стр. б.З). Проблема движения осталась совершенно чужд
ой тунгусской скульптуре. Говоря о скульптуре тун
гусов, мы не включали те образцы миниатюрной ла
мутской скульптуры, которые былн созданы под не
посредственным влиянием чукоч и коряков.

На частях шаманского облачения, сумках для 
ритуальных принадлежностей и ровдужных шаман
ских ковриках изображаются целые стада оленей, 
ползущих фантастических существ и фигурки чело
века. Они исполняются черной, коричневой и кир
пично-красной краской и по контуру обшиваются 
жгутиком белого оленьего волоса. Задача простран
ства разрешается здесь либо планом, либо фризом 
с профильной и силуэтной трактовкой фигтр. Дви- 
жепие отсутствует. Фигуры отличаются большой 
схематичностью (схематизм). Изображение оленей, 
преследуемых собаками (рис. на стр. 65), вырезанные 
на доске от футляра для шаманского б^бпа, по своей 
исключительной динамике и экспрессии резко выде
ляется вз серии религиозных рисунков.

Имеющиеся в нашем распоряжении ламутские 
бытовые рясунки (карандаш), собранные на Кам
чатке, убеждают в том, что движение особенно лю
бимая ламутами тема. Что касается тунгусского 
бытового рисунка, то немногочисленность материала 
не позволяет сделать определенного заключения 
по данному вопросу.
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1 оворя о колористически! особенностях, нужно 
отметить, что плеиена тунгусской художественной 
группы с большим ВКУСОМ .сумели соединить яркие, 
красочные фабричные материалы ( с у к н о ,  бумажные 
1 кани, бисер, нитки) с притушенной гаммой мехов, 
ровдуга^ кожи и красками своего приготовления 
(черной, ржаво-красной, оливково>коричневой и др.). 
{] (юльшим вкусом они использовали естественную 
белую краску— олений волос.

Искусство рассматриваемой группы в различных 
местах своей территории отличается некоторыми 
особенностями, которые сводятся, главным образом,

Олрнп, преследуемые собаками (резьба по дереву), Vs н. в.
.1амуты, р. Анадырь.

к тональной гамме, наличию тех или иных орнамен
тальных фигур и технических приемов. На основании 
этих особенностей, можно разделить искусство пле
мен тунгусской группы на три подгруппы: западную 
(приенисейские тунгусы), центральную (Я. А. С. С. Р.) 
и восточную (сев.-восточные тунгусы и лам\ты). 
Искусству орочен сейчас еще не может быть отве
дено определенное место в этой схеме, так как оно 
слишком мало известно. Можно лишь говорить, что 
оно носит тунгусский характер, с некоторым незна
чительным южным влиянием.

Долгане, сохранив кое-где костюм тунгусского 
покроя и конструкцию его украшения, дали c o b c c b i  

другую тональную гамму, введя яркие .сукна (красное

Искусство народностей Сибири—5. 6 о



и зеленое) и яркий бисер различных цветов в ого- 
бенно звучных сочетаниях. Они значительно более 
богаты орнаментальными мотивами, к тому же, более 
сложными, чем тунгусы. Большая часть их может 
быть приписана якутскому влиянию.

Искусство манегров, сохранив черты т у н 1 усскоИ 
художественной культуры, окунулось в сложную 
волну, идущую с юга, в которой перемешались эле
менты китайского, манджурского и буддийского худо
жественного мира.

М а и д ж у рс к а я г р у п п а .
Подобно своим северным сородичам, манджурокие 

племена Приамурья создали целостную художествен
ную культуру. Эта культура, однако, носит совер
шенно иной облик, чем тунгусская. Сложная, кра
сочно-яркая орнаментальная система, более развитый 
религиозный рисунок, оби.1 ие и особый стиль дере
вянной скульптуры, вот те черты, которые отличают 
это искусство.

При желании понять эту глубокую разницт 
в искусстве двух родственных ветвей, нужно не забы 
вать, что искусство манджурских племен несомневно 
стояло в большой зависимости от художественной 
культуры собственно манджур и, что последняя 
выросла в условиях иной социально-политической 
среды, чем искусство тунгусов.

Орнаментика пропитала собой весь быт, но п ер 
вое место среди орнаментируемых предметов принад
лежит одежде и берестяным изделиям. Халаты, шапки, 
наушники, рукавицы, нарукавники, обувь, чулки и на
голенники покрываются удивительно яркой и сочной 
орнаментацией. Подобными же узорами украшаются 
одеяла, постели, подушки, кисеты и проч. Особенно 
пышно орнаментируются спины женских нарядных 
и специальных свадебных и похоронных халатов.
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Приходится удивляться, с каким искусством жен
щины создают сложнейшие и удинительные по ком
позиционной стройности узоры. Предварительно, из 
тонкого листика бересты изготовляется тра<})арет. На
бросок делается ногтем большого пальца, который 
является как бы одной ножкой циркуля, а первый или 
второй сустав указательного пальца дру1 0 Й, неподвиж
ной ножкой. Листик бересты складывается в 2, 4, 8 
и более раз, в зависимости, от желания получить дву
стороннюю или четырехстороннюю и пр. симметрию, 
или ритмически повторяющийся ряд. Когда трафарет 
готов, его накладывают на украшаемою поверхность, 
ц с помощью затупленного на конце ножа (иногда 
подогретого) переводят узор на материал (береста, 
рыбья кожа, материя и пр.). Ткань предварительно 
намазывается мучным клейстером и, когда совер
шенно высохнет, она легко сохраняет продавленный 
контур и делается i одной для вырезания и удобной 
для вышивки, так как не мнется и не сечется. 
По полученному контуру и производится вышивка 
самыми разнообразными швами, среди которых наи
более распространена гладь, где подкладкой служит 
полоска выделанной рыбьей кожи, наклеиваемой 
на контур, и тамбурные швы. Эти же швы употре
бляются для укрепления ажурной апликации. Очень 
часто апликация составляется из материи различных 
цветов и под прорезы подкладываются также цветные 
кусочки. В результате этого создается удивительно 
декоративная вещь, выполненная с большим техни
ческим мастерством.

Орнаментация на рыбьих халатах представляет 
собой также апликацию из окрашенной в красный 
или синий цвета рыбьей кожи, сначала наклеенной, 
а затем нашитой на особые клейма из того же мате
риала, которые в свою очередь нашиваются на халат. 
(Распространены узоры, рисованные красками (без
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кырезаиия). .Матерпаиим с^зжнт та же рыбья кожа 
(халаты, об}'нь н пр.). Тональная гамма к работах 
из материи (одежда, постели, подушки, одеяла и up.) 
состоит из самых разнообразных ярких цветов.

Из других способов орнаментаиии любопытен 
способ нанесения узора из рельефных линий, 
на носках обуви, трутниуах, ножнах и других изде
лиях из кожи. Такой узор делается на мокрой коже 
костяным инструментом или ножом и затем п ро 
шивается ниткой с целью сохранить пол}ченный 
рельеф.

Не менее богаты по разнообразию мотивов и тех
ническим приемам берестяные изделия. Это коробки 
для хранения нарядной одежды, различной домашней 
мелочи, сухих продуктов, листового табаку, дверные 
завесы, веера, шляпы и проч. Наиболее распростра
нен способ снятия с помощью ножа верхнего окра
шенного слоя бересты с целью получить фон или 
самый рисунок. Окраска ее производится смесью 
копоти (с K O T.ia)  и слюны, обильно выделяющейся 
при жевании сухой икры. Эта краска удивительно 
прочна и дает бархатистую полуматовую поверхность. 
Часто вместо черной расцветки фона и орнамента 
употребляют краски различных цветов. Преобладают 
пурпуровая, голубая и синяя, а у верхне-усстрийских 
гольдов и удэ, кроме того, встречается зеленая, 
фиолетовая и кирпично-красная.

Из других технических приемов можно тказать 
накладной узор, рисунок тисненной, часто окр аш и 
ваемой, линией и, наконец, заполнение фона вдавле- 
ниями из ряда мелких коротких штрихов или точек. 
Ш тампование встречается очень редко.

Необычайно разнообразная орнаментация всех 
выше перечисленных предметов характеризуется сво
бодой и легкостью изгибов (прямолинейные мотивы 
распространены значительно меньше). Композиция
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отличается удивительной ныраОотанностью и предпо
чтением двусторонней симметрии, и ритмического 
ряда, а колорит— сложностью и сочностью цветовой 
гаммы. Ж ивотные, фантастические существа, птицы,

ЖеигкиИ халат из рыбьеп кожи. Гольфы.

рыбы, лягушки, ящерицы, змеи, насекомые, бабочки, 
изображения деревьев, цветов и проч. составляют 
сюжетную сторону орнаментики. 1>ольшинство моти
вов, однако, носит чисто геометрический характер 
п лишь при внимательном анализе обнаруживает свое
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происхождение от реальыых форм. Чаще всего такими 
ирототипами являлись итицы, деревья, рыбы и драконы.

Нужно отметить, что многие мотивы— результат 
влияния китайской художественной культуры, но эта 
культура не была пассивно воспринята, а прошла 
сквозь призму своего художественного мировосприятия 
и, таким образом, спаялась в области орнаментики 
с национальными достижениями.

До сих пор мы рассматривали исключительно 
женскую орнаментику. Орнамент мужской зн ачи
тельно отличается и по технике и по стилю. Это 
резьба по дереву, изредка по кости. Он применяется 
для украшения ложек, коробок, охотничьих и ры бо
ловных принадлежностей, лодок, наличников дверей. 
ок( н, столбов и балок жилища и хозяйственных 
построек, надгробных и культовых сооружений 
и ритуальной посуды. Основной мотив— переплетаю
щиеся ленты. Характер географического распростра
нения, а именно постепенная потеря специфических 
особенностей по мере удаления вверх и в стороны 
от устья Амура н Сахалина и параллельное приобре
тение черт, свойственных женской орнаментике, ука
зывают, что творцом его были гиляки, т. е. народ
ность иной этнической группы.

Инкрустация по металлу (копья) медью, латунью 
и серебром также мужское занятие, и больше всего 
распространена у гиляков.

Реалистический рисунок, исполняемый красками 
и тушью или вдавленной линией (по бересте), носит 
почти исключительно религиозный характер. Его 
можно встретить на частях шаманского облачения: 
халате, кофте, юбке, унтах, наголенниках, нагруднике, 
поясе, шапке, рукавицах, на берестяных футлярах 
для бубнов (редко на сампх бубнах), ударниках для 
них, коробках для шаманских принадлежностей, 
на своеобразных иконах из материв пли бтмаги
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II надгробных сооружениях. Тут мы нстречаеыся 
с нзибраженняии духов н пиде людей, нсадннкон 
на лошадях, тигром, медведей, коз, змей, ящериц, 
лягушек, птиц, оводов, бабочек, пауков и фантасти
ческих существ, 'lacTO встречаются также солнце, 
луна, звезды, деревья с сидящими на них птицами, 
изображения ритуальных предметов н проч.

Деревянные пзображенпя духов с шаманского дерева Гун. 
1/9 н. в. Удэ, р. Кусун (рис. с экспоната Хабаровского Музея).

В этих рисунках отражается существенная часть 
чнросозерцания манджурских племен. С точки зрения 
художественной формы они резко отличаются от рели
гиозных рисунков тунгусской группы, не говоря уже 
о бытовых.

Общим остается то, что зти рисунки так же, как 
и религиозньхе тунгусские, не знают линейной пер-
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ciieuTiiiibi, ue дают объема 11]1едиетии, очень редки 
|<0 С11|)0 и з 110дят дпнженне. Подобно туигусским, опн 
пользуются иногда фризоио!! коыпозицней и дают 
исключительно н]10(|)нльное или планоное изображ е
ние жикотных, а челоиека изображают в фас и п р о 
филь. Сложных pauKvpcoii никогда не встречается 
Сущестиенно новое это —  замена синтеза анализом 
вы|)ажающаяся в детализации объекта изображения 
Это достигается и путем иырисовкн мелких ча 
стеН одежды, часто вплоть до пуговиц, чешти 
шерсти и прочих внешних признаков, и путем разно
образной расцветки. Плановая композиция т у н г у с о в  

здесь заменяется композицией орнаментализованной, 
и сами объекты трактуются ы определенно орнам ен-  
тализонанном виде. Это своего рода барокко, если 
сравнивать рисунки манджурской группы с рисун
ками тунгусов, в массе удержавших несомненно 
более древние изобразительные траднции. Пет со
мнения, что этот рисунок вырос под влиянием 
более развитой художественной культуры, собственно 
манджур, которые,^ в свою очередь, не остались
чуждыми влиянию Китая и буддийского религиозного 
искусства.

Мы уже упоминали, что бытовой рисунок является 
исключением, но .1юбопытно, что рисунки, исполнен
ные карандашом по просьбе исследователей на сво
бодные или заданные темы, носят те же особенности, 
которые присущи религиозному рисунку и орна-

Необычайное разнообразие религиозной скуль
птуры заставляет остановиться только на самых суще
ственных ее особенностях, отчетливо выкристалли- 
зовавшнхся п крепкую традицию.

Изображения антропо- и зоомор*])ных духов, покро
вителей семьи, хозяев огня, жилища, помощников 
в промысле и рыбной ловле, целителей и носителей
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Гииезнеп, иомощпикон i i iumuii oi i  ii пр .  до.инотся, глан- 
IIым обризом, 113 дорбпи. N потребляется тякжс железо, 
медь, снинец, олоно, серебро, и|)01<олока, грани, кожи 
жннотных II рыб и целый ряд дополнительных мпте- 
рнялок (тканн, бисер, бусы, перья и проч.).

Скульптура удз, стоящая н некоторых отноню- 
ниях особняком, дала наиболее совершенные образцы 
того восприятия синтетической отвлеченной художе-

Г г.

,1ррввяннал коробка фезь(»а), и. в. Гиляки. (Сахалин.
#

ственной ({)ормы (синтетический стилизм), которое 
является характерной особенностью скульптуры ман- 
джурской группы. ^ дз осознали ее самостоятельное 
значение и создали высоко художественные произве
дения (рис. на стр. 71). При сравнении скульптуры 
тунгусской и манджурской групп, прежде всего, бро
сается в глаза совершенно различное отношение 
к форме. Скульптора манджурской группы прежде
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всего интересует вопрос акакэ, что для большинства 
скульптурных произведений тунгусов совершенно 
несущественно. «1ишь в некоторых образцах мелкой 
скульптуры (железные изображения птиц на ш аман
ских костюмах и бубнах, головы лося на шаманских 
тростях и пр.) тунгус становится на ту же точку 
зрения (синтетический стилизм). В остальной массе 
его скульптура отличается схематизмом, только в ред
ких случаях, приближаясь к реально синтетической 
передаче формы. Общее для тунгусов и манджур 
отсутствие передачи движения.

При рассмотрении рисунка, орнамента и скуль
птуры манджурских племен напрашивается мысль, что 
эти различные виды искусства связывает одна и та же 
художественная интерпретация, независимо от того, 
что они оперируют различными категориями— двух
мерным и трехмерным пространством. Н орнамен
тика, и рисунок, и скульптура строятся на основе 
отвлеченной, стилизованной формы.

Архитектурные способности манджурских племен 
проявились в сооружении надгробных памятников. 
Особенно интересны домикообразные сооружения 
с большим количеством архитектурных деталей 
(коньки, гребни и пр.), орнаментированных резьбой, 
резными и рисованными краской узорами и изобра
жениями зверей, птиц и пр. Наилучшие образцы 
такого рода гробниц мы имеем у гиляков и нх сосе
дей, ольчей.

Говоря об искусстве гиляков, мы должны отметить 
совершенно особый вид сложной ленточной орнамен
тации. Это резьба по дереву (части жилищ в по
строек, надгробные сооружения, ритуальная посуда, 
коробки, ложки, блюда и пр.) и на поделках из кости. 
Эта орнаментация (рис. на стр. 73), как мы уже упоми
нали, специфически гиляцкая. В остальном их искус
ство подпало влиянию манджурских племен. Даже
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и религиозной скульптуре, в общем несколько сное- 
образноН, мы наблюдаем такое же отношение к худо
жественной форме, как у гольдов, удз и др. племен 
той же группы. Эг** обстоятельства н позволяют 
рассматривать ’искусство гиляков именно здесь, 
а не с искусством палеоазиатских племен.

Т у р е ц к а я  г р у п п а .
V

В турецкую группу входит еще большее число 
отдельных племен, чем в тунгусо-манджурскую. Са
мые восточные— якуты (240.000 ч.); центральным 
местом их обитания является бассейн р. Лены. 
В районе Верхнеудинска обитают карагасы (2.825 ч.). 
В соседстве с ними танну-тувинцы (230 ч.), главная 
масса которых образует за пределами Союза Танну- 
Тувпнекую Народную Республику. Далее на запад, 
в системе Енисея, Абакана и Чулыма расселился целый 
ряд отдельных племен, по.1учивших в недавнее время 
официальное название хакасс: качинцы, кизильцы 
бельтпры, сагайцы и кайбалы. Их общая численность— 
45.500 ч. Каждая из этих народностей, в настоящее 
время мало чем отличающихся одна от другой, обя
зана своим происхождением различным этническим 
элементам, среди которых, вероятно, были енисейцы, 
самоеды, киргизы, телеуты, тобольские татары и др. 
Далее на запад, в системе Кузнецкого Алатау и Алтая —  
новый комплекс турецких племен, общей численно
стью 65.000 чел. Здесь живут шорцы, томско- 
кузнецкие татары, лебединцы, кумандинцы, черневые 
татары, теленгеты, телеуты и алтайцы. Они также 
образовались в результате слияния турецких, монголь
ских, самоедских и, может быть, палеоазиатских элемен
тов. Еще западнее обитают казаки. Они образуют Казан
скую А. С. С. Р., которая простирается далеко за пре
делы Сибири. Общее число казаков 4.000.000 человек.
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(В Сибири 58.000 ч.). Наконец нужно указать на о т 
дельные г|)упны сибирских татар, общеИ численно
стью 21Ю.000 ч.

Казанское хозяйство находится в процессе пере
хода от чисто кочевого скотоводческою  Сыта к быту 
оседлому. В настоящее, время имеются группы ското
водов, кочующих круглый год по огромным степям 
Казакстана, группы полуоседлых, н, наконец, совер
шенно оседлые, перешедшие к земледелию. Сибирские 
татары —  оседлые земледельцы.

Для большинства остальных турецких племен 
характерно оседлое или полуоседлое скотоводческое 
хозяйство (карагасы и часть тувинцев— кочевые охот
ники-оленеводы), к которому в большей или меньшей 
степени присоединяется земледелие, иногда очень 
примитивных форм. Охота играет подсобную роль 
и лишь для немногих отдельных племен или части 
их является главным средством к существованию.

Хотя турецкие племена сохранили многие черты 
родового быга, однако, наиболее крупные из них, 
как, например, якуты, казаки и тувинцы, по сравне- 
ипю с тунгусо - манджурами, сделали большой шаг 
по пути к созданию новых социально-политических 
форм. Скотоводство, создавшее возможность накопле
ния богатств и породившее развигие торговли, создало 
базу для развития товарного хозяйства и индивидуаль
ной власти.

За исключением казаков, принявших мягометон- 
сгво, части якутов и алтайских турок —  христианство 
и, наконец, большей части тувинцев, принявших 
ламаизм, —  турецкие племена сохранили анимистиче
ские представления и институт шаманства. Как особая 
религиозная секта на Алтае существует еще бурха- 
низм.

Творчество турецких племен Сибири обладает м н о 
гими общими чертами, которые и позволяют объеди
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нить их иск)ч;оп«о в одну художеггнениую группу. 
Ги.1ькооднн туиннцм, подперпипеся сильному ниилиик) 
соседей, монголов и кнтайцеи, и пропигактиссн «ку
сами ламайского религиозного тво|>честн;>, сохранили 
так мало черт турецкой художественной культуры, 
что их искусство должно быть выделено в особую 
группу, которой мы могли бы дать условное название 
MOHIоло-кигайской. С другой сто[)оны, монгольская на
родность— буряты— в своем искусстве соединила, как 
чисто турецкие э-1ементы, так и э>к^меиты монгольской 
и ламайской художественной культуры. Эта двой
ственность заставляет выделять искусство бурятов 
в особую контактную турецко - монгольскую худо
жественную I’pvnnv.

Ьурятская народность, насчитывающая 237.300 
человек, .обьединена в настоящее время в 1>урято- 
•Монгольскую Республику. ,')то кочевые и полуоседлые 
скотоводы и земледельцы. 1>олыпая часть ламаисп>1, 
меньшая— шаманисты. Мто касается социально-нолнти- 
ческнх форм, то о них можно сказать то же, что 
мы говорим о казаках, якутах и тувинцах.

Искусство казаков одно из наиболее развитых 
в турецкой группе. Орнаментация —  это та стихия, 
которая проникла буквально во все поры казанской 
жизни. Нарядные одежды вышиваются золотыми, сере
бряными и цветными нитками. Части жилища и его 
обстановка и др. кон1емпые вещи, как, например, 
покровы кибитки, ковры, футляры сундуков, а также 
свадебные попоны верб.1юдов, вьючные сумы пок|>ы- 
ваются яркими узорами. Ииутри кибитки во всех 
направлениях протягиваются тканые цветные пояса, 
укрепляющие крышу, а решетчатые стены опоясы
ваются узорными цыиовками из чня. Деревянные 
створки и косяки дверей, подставки для кумыса, сун
дуки, кровати, музыкальные инструменты, седла и над
гробные памятники из белого известняка украп1аются
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сложной резьбой. На долю «серебреыникон)) кыпали 
работы по изготоклеиию обильных женских лк |>аш ет 1Й 
м нерхового набора (стремена, пряжкн, концовки).

Орнаментация кошм производится несколькими 
способами: апликацией из материи, пиаливанием
в полуготовтю кошму шерсти другого цвета, просте
гиванием и ннкрустацней. Инкрустацпя производится 
следующим образом: два куска кошмы различного  
цвета (обычно коричневый и белый) накладывают 
один на другой и вырезают нужные узоры, затем 
коричневые узоры вшивают в соответствующие места 
белого войлока, а белые узоры в соответствующие 
места коричневого. Также экономен способ аплика* 
ции. Фоновые вырезки материи часто имеют почти 
совершенно одинаковый узор с самим орнаментом 
и используются в качестве такового. В аплнкацни 
больших кошемных вещей преобладает красная мате
рия, реже употребляется синяя, в мелких же вещах 
встречаются самые разнообразные цвета. Простегива
ние (футляры для сундуков, дверная завеса, сумы) 
дает рельефное изменение плоскости. Во всех вещах, 
изготовляемых перечисленными способами, за исклю
чением простегивания, где господствуют чистые спи
ральные и меандровые мотивы, преобладают много
численные, подчас BeciBia с.южные, вариации мотива 
«крестовины» с волютами, которые при ближайшем 
рассмотрении обнаруживают свое происхождение от 
древнейшего мотива дерева с П1 ицами. На мелких 
кошемных вещах, помимо этого, часто встречаются 
растительные, сильно стилизованные, узоры.

При тканье полос употребляются три технических 
приема. Узор создается нитями утка, нитями основы 
и, наконец, наиболее кропотливый способ, дающий 
ворсовую ковровую поверхность, состоит в завязы ва
нии на нитях основы петель, обрезанные концы 
которых и создают ворс. Техника плетения цыновок
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состоит н ибматыиаиии сухою  стсГмя мня июрстнн- 
KUMII, образующими кдо.1ь него цнетиыо пояски. Обма
тывание ведется с таким расчетом, чтобы в pesy jb ra re  
соединения стеблей получить нужный рисунок. Ква
драты и ромбы с крючками состав.шют |-.1анпый 
мотив этой орнаментации.

Резьба резко делится на два типа: чисто геометри
ческую — прямолинейную и растительную. Технически 
простейший вид— контурная резьба. Значительно более 
сложны: трехгранно-выемчатая, барельефная и пло
ская (фон и орнамент находятся в двух параллельных 
д[>уг другу плоскостях).

В надгробных памятннках, представляющих собой 
квадратные в сечении столбы высотой до 2 и более 
метров, применяется чаще всего последний прием, 
усложняемы!! еще многоцветной раскраской. В данном 
случае, как при исполнении всяких более или менее 
сложных мотивов, предварительно изготовляются 
бумажные или кожаные т р а ф а р е т ы . .

Одной из характерных особенностей казакской 
орнаментики нужно считать постоянную тенденцию 
к сохранению равенства площадей фона и орнамента, 
а иногда и полную их тождественность. В композиции 
отдается предпочтение симметрии по вертикальной 
оси и ритмическому ряду. Наконец, цветовая гамма, 
ограничивающаяся в изделиях из войлока и дерева 
немногими тонами, в вышивке[^и тканье состоит из 
целого потока теплых, ярких и сочных к|>асок. Сюже
том орнаментики являются сильно стилизованные 
растительные мотивы, достигшие полной геометри
зации в виде многочисленных вариаций «кресто
вины», и самостоятельные геометрические построения. 
Основная с т и х и я — гн \ты й  орнамент, прямолинейные 
мотивы—скорее результат влияния материала и техники.

Очень интересный рисунок можно встретить 
иногда на бытовых предметах н стенах мавзолеев.

79



(лштегичсский реализм и изображении животных, 
хорошо переданное движение основные его особен
ности.

Искусство якутов, подобно казакскому, также пон ио  
в направлении разработки орнаментики. Особого совер
шенства достигло изготовление из низкопробного сере
бра колец, браслетов, серег, нагрудных, наспинных, 
набедренных украшений, привесок и отдельных частей 
верхового снаряжения лошади (обкладка луки седла, 
стремена, пряжки, накладки и проч.). Ажур, чекан 
и чернь — основные технические приемы, употребляе
мые п[)и их изготовлении. Орнаментация серебряных 
изделий достигла большого совершенства и изящества. 
Растительные мотивы (преимущественно), вариации 
мотива ((крестовины», ((двойная спираль»— основные 
темы рассматриваемой орнаментики. Среди них мы най
дем формы, древнейшей родиной которых принято счи 
тать восточную часть Средиземноморья (рис. на стр. 81). 
Есть также много мотивов, которые связывают якут
скую орнаментику с турецким кочевнпчьим миром.

Вышивка, шитье бисером и металлическими б л яш 
ками особенно часто встречаются на чепраках, боко
вых покрышках седла, нарядных вьючных сумах. 
Растительные мотивы здесь также преобладают, во 
многом они общи с вышивкой турецких племен Хакас
ского округа.

В нашем распоряжении нет достаточных материа
лов по якутскому бытовому рисунку, но, судя по имею
щимся берестяным силуэтам, он отличается большой 
выразительностью и чувством реальной синтетической 
формы. Религиозная скульптура близка тунгусской. 
Из бытовой скульптуры нужно отметить детские 
игрушки в очень стилизованных формах. Собственно 
говоря, это скорее pars pro toto. Так, например, бык 
представляет собой палочку с рогами, олень в виде 
палочки с одним большим изогнутым рогом.

80



Иокуссгво турецких племен долины Лбакяиа, иерх- 
н е ю  Мулыма и Кинсея (Хакасский округ Сиб. Края), 
подобно казакскому и якутскому, идет по линии’ 
развития орнаментики. Технически— это преимуще- 
стненно иышивка. Иытинается спина зкенской празд-

Масть ппг|»удпого женского укратеипл (грлппровка по сере-
6рУ)< V* »• I*. Якуты.

ничной П1убы, пальто, безрукавки, обшлага рукавов, 
клапаны карманов, наплечник», обувь, кисеты для 
табаку и женские сумочкг!.

'1»он()м ВЫН1ИВКИ служит почти исключительно 
черный нлпс или сукно, а материалом являются бумаж
ные цветные нитки, реже то л к  и золотые и сере
бряные инти (женские сумочки). .Мотивы выгнивок
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опять-таки носят |)астительный характер. Наиболее 
распространен мотив стиола с симметрично располо- 
/кенными нетиями. Иногда это чистый ствол, чаще 
он состоит из отдельных оналон, ромбов и мелких 
сердцевидных фигJp . Верх, а иногда и низ, венчаются 
веерообразным пучком лепестков. Имеются асимме
трические замкнутые фигуры или асимметрические 
фигуры с цветами, как местных, так и древнейших 
традиционных форм. Особенно излюблены нлавные 
растительные побеги.

Апликация кошм почти кышла из употребления, 
но можно встретить еще бумажные трафареты , кото
рые позволяют судить о характере ее орнаментации. 
Эго мотивы, главным образом, акрестовины» (встре
чаемые также и в вышивке) и ее производные, далеко 
ушедшие от первоначального образца.

Совершенно другой тип (за редким исключением) 
носит орнаментация трубок. Это чисто геометрические 
узоры^ исполненные инкрустацией оловом или сере
бром.

Рисунок распространен мало. Он встречается на 
шаманских бубнах, тос (изображ. духов), изредка на 
предметах домашнего обихода и курганных камнях. 
В первых двух случаях материалом служит красная 
и белая краска, на деревянных предметах —  это 
резьба. Наконец, в последнем случае рисунок выби
вается камнем или острым железным орудием. И те 
и другие чрезвычайно схематичны и во многом напо
минают писаницы железной эпохи Минусинского 
края. Человек, животное, рыбы, птицы и п р .— боль
шей частью простая комбинация палочек и кртжков.

Религиозная скульптура еще более схематична. 
За редкими исключениями, это просто символы чело
века или животного, а не их изображгния. Кажется 
единственный пример воспроизводящей бытовой скуль
п тур ы — деревянные солонки в виде уток,

82



II.ie.MOiia Алтая значптолыю беднее н области 
искусства, чем прочие сибирские турки. Среди них 
лишь относительно выделяются алтайцы нтеленгеты .

Мотивы резной орнаментации деревянной посуды 
носят, но большей части, геометрический характер. 
Это бордюр из концентрических нолукружков, зигза- 
ю в ,  решеток, ромбов, треугольников, наклонных ли
ний, располагающихся на верхней части сосуда. Эле
менты «1» и «I »-образной ({)ормы, как бы свисающие 
с нижней стороны бордюра, и целый ряд им подоб
ных, но менее геометрнзованных, встречающихся 
на бубнах, м ебе .т ,  кожаной посуде, металлических 
частях верхового набора и др. говорят о родстве 
искусства туземного населения Алтая с искусством 
других турецких племен. Геалнстическое изображение 
людей, животных, деревьев и предметов можно встре
тить на бубнах, деревянной посуде, кожаных флягах 
и мебели. Эти контурные и си.1уэтные рисунки 
исполняются красной, иногда белой краской, тисне
нием и резбой. На бубнах рисунки схематичны 
подобно минусинским; движение и перспектива отсут
ствуют, композиция отличается беспорядочностью. 
На предметах домашнего обихода встречаются 6o.iee 
жизненные рисунки. Обычно они состоят из двух-трех 
(|)игур, иногда очень хорошо передающих особенности 
изображаемого предмета.

И росписи шкафов, сундуков и в украшении 
кожаных сосудов, помимо чисто турецких элемен
тов, можно встретить (особенно у телегентов) китай
ские ие|)оглифы, СИМВ0 .1Ы, и, наконец, орнаменталь
ные моменты, проникающие от соседей тувинцев.

Рельеф и скульптура —  явление редкое. 11з скуль
птуры нужно отметить канонизированное, стилизован
ное изображение человека, являющееся рукояткой 
шаманского бубна. Художественная форма здесь осо
знается художником как самодовлеющая ценность.
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Искусство карагасоп мало известно, но имеющиеся 
материалы позволяют говорить о ттрецких элементах, 
как главных мотивах их неГюгатоН о|)наментики.

М о н г о л о - к и т а Н с к а я г р j  п п а.

И отличие от своих со[)одичеЛ, тувинцы достигли 
большого совершенства и в оГмасти орнаментики 
и в области миниатюрной скульптуры. II та и дру
гая возникли под влиянием монголо-китайского худо- 
и%ественного мира. Чрезвычайно редкие в искусстве ту
винцев турецкие эиеыенты являются лишь рудимен
том прежней художественной культуры.

Особенно пышно развилась орнаментика кожаных 
частей верхового снаряжения лошади. Геометрические 
(свастика, меандр и др.) и растнтельнообразные 
мотивы, китайские иероглифы, символические знаки—  
являются здрсь основными мотивами. Узор получают 
тиснением сырой кожи на де|)евянной матрице. Из 
других способов употребляется цветная барельефная 
и плоская апликлция.

Шкатулки и мебель (столики, шкафы и пр.) 
обильно покрываются многоцветными узорами того 
же стиля, лишь более вычурного и усложненного. 
Колорит характеризуется преобладанием резких соче
таний красных и едких зеленых тонов.

Расцвеченный реалистический бытовой рисунок 
носит определенный отпечаток ламайской художе
ственной традиции, но круг сюжетов здесь шире, 
и композиция более свободна. Характерно большое 
совершенство рисунка, свободная передача, движения, 
отсутствие, заменяемой планом или фризом, линейной 
перспектипы и изредка применение свето-тсни.

Миниатюрная скульптура из агальматолита (китай
ский жировик) и дерева отличается больпмш раз-
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иообразиом сюжетов. Здесь предстаилеп лспвотныИ 
мир, окружающий тувинца,— верблюды, лошади, быки,

Статуэтка верблода (агальматолит), п. в, Т у 
винцы (Сойоты).

овцы, козы,' собаки, козу.ш, o.iciiii, разнообразные 
птицы, сам тувинец в праздничной одежде, скачущий
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ua лошади, лама, восседающий в традиционной позе 
с подогнутыми ногами, китайские фантастические 
существа и проч.

Эти произнеденил^ за исключением шахмат и ж ер 
твенных фигурок на «Обо», никакого утилитарного 
значения не имеют.

Ь миниатюрной скульптуре борются две стихии: 
реализм, с одной стороны, и стилизация с наклонно
стью к гра({)ическому орнаментализму, с другой. 
И ней можно иногда найти хорошо выраженное дви
жение, и характеристику животных, передающую их 
психологические черты. В некоторых случаях указан
ная наклонность к стилизации создает изумительные 
по силе произведения (риг. на стр. 85).

Искусство бурятов, как мы уже упоминали выше, 
занимает промежуточную ступень между только что 
рассмотренной группой и группой турецкой.

Типичная турецкая орнаментика встречается в вы
шивке кисетов, кошельков, карманов, рукавиц, обуви 
и чепраков, в апликации крышек стрелохранилищ 
и проч. Тональная гамма в вышивке ограничивается 
оранжевыми, голубыми и желтыми тонами.

Иного типа орнаментация вой.юка и вязаных чулок. 
Здесь преобладают прямолинейные геометрические 
узоры. В женских серебряных украшениях, изредка 
в вышивке одежды, особенно же в предметах ламай- 
ского культа мы находим мотивы монголо-китайского 
и ламайского художественного мира.

П1аманистская скульптура представляет область 
искусства, сохраняющую старые традиции.

Рисунки ре.1игиозного содержания исполняются 
на синей и белой материи (онгоны) и на ящ и 
ках, употребляемых для хранения шаманских при
надлежностей. Материа.юм служит красная и чер
ная краска. Эти рисунки представляют собой типич
ную схему.

86



К угорским народам принадлежат остяки и вогулы. 
Вогулы, насчитывающие около 5.750 человек, зани
мают приполярную зону в бассеНне p.p. Сосьвы, 
Тавды и Конды (Обский басе.); остяки (14.150 ч.) 
живут восточнее вогулов, по притокам нижнего 
течения Оби и Иртыша. Основа хозяйства этих двух 
полуоседлых племен —  охота, оленеводство и рыболов
ство, только небольшая часть под влиянием соседей 
начала заниматься земледелием и скотоводством. Оба 
племени сохранили многие черты родового строя, 
анимистические представления и шаманство.

Самоеды (всего 17.500 ч., в Сибири 12.200 ч,), 
занимающие огромную приполярную зону между 
Хатангским заливом и Белым Морем, оленеводы, охот
ники и рыболовы.

Богатое орнаментальное искусство, остяков и вогу- 
.юв принадлежит одной и той же художественной 
культуре. Что касается самоедов, то они значительно 
беднее в этой области, но их немногочисленные 
орнаментальные мотивы родственны остяко-вогуль
ским. Нужно считать, что самоедский север (особенно 
сибирский) —  это далекая пери(|)ерия, некоторой по
степенно затихают художественно-культурные волны, 
идущие из угорского мира.

Инкрустация один из самых распространенных 
способов украшения одежды. В мехе обычна гамма 
белого и коричневого, в су к н е — черного, красного, 
оранжевого и синего, в рыбьей коже —  рыжего 
и желтоватого.

Очень эф<1>ектен способ окрашивания ровдужной 
одежды (обувь, рукавицы и не так еще давно женские 
кафтаны). Окраска производится отваром листвиничной 
коры и дает коричневую матовую поверхность, уди-

у  г р о - с а м о е д с к а я г р у п п а .
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иптельно приятно сочетающую с зеленоиато-охристым 
топом ропдуги. Узор по контору обшивается ж гути
ком оленьего полоса (рис. на стр. 89).

Другой |>аспросграненный вид орнаментации —  
вышивка^ больню всего применяемая в украшении 
женских халатов из крапивной или конопляной 
ткани. Преобладают красные и синие ш ерстяные 
нитки и покупной гарус тех же цветов.

1ональная гамма особенно разнообразна в бисер
ных накосных, нагрудных и шейных женских укра
шениях. Они состоят из переплетающихся нитей 
Оисера, образующих разиооСразные прямолинейные 
узоры.

1атуировка рук, прежде довольно широко рас
пространенная, сходна по мотивам с орнаментацией 
на бересте.

На берестяных изделиях (гл. образом постда и 
коробки) орнаментика развилась особенно пышно. 
Ныскабливание побуревшего слоя на внутренней сто
роне коры, апликация из бересты, иногда окрашенной 
в черный цвет, рисование вдавленной линией и штам
повка—  обычные приемы украшения.

Мотивы угорской орнаментики чрезвычайно раз
нообразны, но сравнительно немногие из них сохра
няют реальный характер. Таковы птицы и деревья 
в вышивке, черви, лягушки, олени и п т и ц ы — на бе
ресте ^ Названия сильно геометризованных мотивов: 
ж^ к, березовый сук, дужка котла, заячьи уши, щучьи 
зубы, оленьи рога и пр. являются либо позднейшим
осмыслением мотива, значение которого было забыто, 
либо рабочим термином, основанным на случайном 
сходстве. Происхождение главнейших геометрических 
мотивов нужно искать в реальных растительных

Мы имеем п виду только орнлменталнзованные пзобра- 
жеипя. ■
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и животных формах, которые, может быть, уже в зна
чительно переработанном ппде, пришли сюда из иной 
культурной среды.

Для целого ряда зигзагообразных ритмических 
построений (рис. на стр. 89), находим аналогии в ра
стительных no6ei ax турецкого кочевпичьего искусства, 
находим тот же путь эволюции в изображении птиц 
и других мотивов. Кроме того, то основное стремле-

/Кенская обувь (раскраска по ровдуге 
н рыбьеп коже). Остяки.

ние к хранению равенству, площадей фона и орна
мента, а часто и полное их совпадение в рисунке, 
которое мы отметили для казанского искуства, наблю
дается и здесь. Все эти моменты указывают на тесные 
взаимоотношения между угорской и турецкой орна
ментикой. Тем не менее, угорская орнаментика пред
ставляет собой особый круг, так как все, ранее 
заимствованные элементы подверглись переработке, 
и в результате этого была создана новая единая орна
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ментальная система, отличительной чертой которой 
лнляется прямолинейность построения.

Выскобленные на берестяной посуде реалистиче
ские рисунки, рисунки карандашом, собранные иссле- 
донателями, наконец, пиктограммы на исторических 
актах и на стиолах деревьев дают представление 
об особой отрасли искусства остяков и вогулов. Для 
композиции сложных рисунков характерно плановое 
решеиие пространства и беспорядочное расположение 
формально не связанных друг с другом фигур, фриз 
встречается реже. Силуэтные или контурные рисунки 
животных, птиц, человека и предметов представляют 
собой схемы (̂ за немногими исключениями), в кото
рых преобладает рациональное отношение к изобра
жаемому объекту. Особенно ярким примером такого 
рационалистического отнош ения являются рисунки, 
где изображаются даже внутренности животных (наив
ный натурализм). Если иногда и встречается движение, 
то оно носит чисто условный характер. В некоторых 
отдельных изображениях ощущается наклонность к сти
лизации в духе аналогичных мотивов орнаментики.

Религиозная скульптура (изображения духов) остя
ков характеризуется большой лаконичностью, гр ан и 
чащей со схематизмом, однако, наклонность к сти- 
лизму отличает ее от массы скульптурных произве
дений тунгусов и, наоборот, сближает с произведе
ниями манджурских племен.

Вероятной здесь наклонность стилизации двухмер
ных форм (орнамент) оказала влияние на понимание 
трехмерной формы.

П а л е о а з и а т с к а я  г р у п п а

Группа палеоазиатов не представляет собой того 
единства, которое мы наблюдали в прочих группах. 
Она слагается из четырех основных самостоятельных
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частей, имеющих между собой только то общее, что 
ОНИ могут считаться остатками древнейшего населе- 
НИИ Азии, не участвовавшими к формировании но
вых племенных образований, а потому как бы закон- 
сервировавшииися на перп(|>ерпп прежнего культур
ного мира. Это обитатели побережья холодного моря, 
бескрайных тундр и северного леса.

Самые западные —  енисейцы (1.450 ч.), на вос
то ке—  чуванцы (700 ч.) и юкагиры (440 ч.), некогда 
представлявшие одно этническое целое, на самом край
нем востоке— чукчи (12.300 ч.), коряки (7.400 ч.), итель
мены (4.200 ч.), наконец, в низовьях Лмура и на Саха
лине гиляки (4.100 ч.). К палеоазиатам близко 
стоит эскимосская ветвь, представ.1енная на нашей 
территории незначительной группой эскимосов(1.300ч.) 
и алеутов (350 ч.).

Енисейцы сильно подверглись влиянию русских, 
но все же сохранили свой национальный язык. 
Пх искусство пока известно всего лишь по несколь
ким образцам.

Юкагиры и чуванцы в значительной степени 
утратили свою самобытность. Первые подверглись 
вляянию тунгусов, якутов и русских, восприняв их 
язык, одежду и пр. Национальный язык сохранился 
только у небольшой части этого племени.

Ассимиляция чуванцев пошла еще дальше. Свой 
язык они окончательно сменили на русский, чукот
ский и коряцкий. О их национальном искусстве нам 
ничего не известно.

Также сильно обрусели ительмены (камчадалы). 
Только шестая часть их, обитающая на западном 
побережье Камчатки, говорит еще на родной языке. 
Искусство их также неизвестно.

Алеуты подверглись почти полной ассимиляции и 
вместе с этим утратили исключительно интересное 
искусство, известное по произведениям пх американ-
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СКИ1 сородичей. Остальные племена иалеоазиатской 
группы до сих пор еще н значительной чистоте со
храняют свою национальную культуру.

Осноны хозяйства перечисленных народностей 
различны иногда даже в п|)еделах одного племени. 
Так, часть чукоч и коряков— кочевые оленеводы, дру
гая часть —  оседлые охотники на морского знс'ря. Ю ка
гиры, чуванцы и енисейцы занимаются оленевод
ством, охотой и рыболовством. Ьольшая часть юка
гиров и енисейцев — к(»чевиики, чуванцы —  преиму
щественно оседлы. Ительмены — оседлые рыболовы 
и охотники, переходят к огородничеству, разведению 
рогатого скота и лошадей. Эскимосы — оседлые охот
ники на морского зверя, а л е у т ы — охотники за мор
ским котиком и рыболовы и, наконец, гиляки— осед
лые рыболовы и охотники на морского зверя.

. Судя по опубликованным исследованиям, социаль
ная организация чукоч и коряков еще не знает родо
вого строя. У всех прочих палеоазиатских племен, за 
исключением утративших национальную культуру 
чуванцев, ительменов и алеутов, сохраняется родовое 
начало. Большинство палеоазиатских племен остались 
пшманистами.

Особенно интересно искусство чукоч и коряков, 
достигшее наибольшего совершенства в области ми
ниатюрной скульптуры. Она встречается также 
и у азиатских эскимосов, но меньше распространена 
и уступает чукотской и коряцкой.

Искусство этих трех племен может быть выделено 
в самостоятельную северо-восточную палеоазиатскую 
группу.

Материалом для скульптуры служат моржовый 
клык, мамонтовая кость, рога снежного барана, оленя, 
дерево и пр. Кость распаренная в кипятке, сравнительно 
легко поддается обработке узким, отогнутым назад 
ножом или примитивным резцом.
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Весь окружающий жниотныН мир нашел здесь 
свое от|)ажемпс: меднеди, лисицы, песцы, собаки,
зайцы, мыши, олени, горные бараны, разнообразные 
породы рыб и птиц, киты, касатки (семейство дель- 
<(>иновых), моржи и тюлени. Человеку также л'делено 
бол.ш ое внимание. Помимо этого,.вырезаются миниа-

Медведь, несущи!! зверька (кость), н. в. Коряки.

тюрные топорики, молотки, ножички, бубны, лодки, 
целые корабли с парусами, мачтами и лестницами, 
нарты, цепочки и пр.

Особой тщательностью работы и технической вир
туозностью отличаются длинные цепи с массой приве
сок, состоящих из сложных звеньев или миниатюрных
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(исего к несколько миллиметром) фигурок зверей. 
За исключением трубок, мундшт5 ков и застежек эта 
скульптура не имеет никакого практического назна
чения.

1\огда кидишь большое собрание этих маленьких 
костяных фигурок, то создается какое то странное 
<>щущрние, как будто перед тобой разыгрывается свое
образная полярная пантомима. Всюду жизнь, каждая 
фигурка наполнена диижением. Медленной перевали
вающейся поступью идет медведь, там он нолочит 
моржа, бегут и скачут олени, собаки с в ы т я н у т ы м и  

языками тянут нарты, касатка хватает тюленя, 
и т. д., и т. д.

Облекая в реальные синтетические формы окру
жающий животный мир, палеоарктический художник 
думает, что звери также, как и человек, чувствуют 
и понимают, также радуются, так же ощущают боль. 
Посмотрите— как доволен медведь, несущий добычу, 
сколько предсмертной тоски в крике тюленя, схва
ченного касаткой, как тосклива фигура воющей 
собаки.

С лицом человека, с его сложной мимикой ху
дожник, в массе справляется хуже, но отдельные 
произведения дышат такой же жизнью. Какой здоро
вый юмор чувствуется в изображении пьяного коряка, 
который неверной рукой, сосредоточенно всматри
ваясь закрывающимися глазами, насыпает в трубку 
табак. Хорошо переданы расовые и, вероятно, инди
видуальные черты лица ненавидимого коряками рус
ского торговца.

Не говоря о том, что миниатюрная скульптура 
дает полный объем, художник в изображении голою  
тела видит и часто передает анатомические подробно
сти (мускулатура). Нужно отметить, что в ч у к о т с к о й  

и коряцкой скульптуре встречаются также произведе
ния, которые уходят от реализма в сторону стилиза
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ции, с привнесением графики, и к орнаментализму. 
Любопытно, что немногочисленная религиозная скуль
птура отличается крайним схематизмом.

Из других работ по кости интересен способ си
луэтной резьбы. Это целые сцены, заключенные 
в рамку тонкой костяной пластинки. Тут изобра
жаются животные, птицы, человек, жилища, корабли 
и т. д.

Горельеф можно встретить на трубках и простых 
костяных пластинках. Здесь мир охоты. Охотник под-

Резьба по кости */< н. в. Эскимосы. Аляска.

крадывается к зверю, или, согнувшись в лодке, осто
рожно гребет, стараясь незаметно подплыть к тю
леню, то он стреляет, то подтягивает на гарпуне 
убитого зверя.

У чукоч, коряков и азиатских эскимосов встре
чается и рисунок (резьба по кости). Хотя первенство 
в этой области нужно отдать американским эскимо
сам, но и рисунки трех вышеуказанных племен обла
дают большими достоинствами.

Незначительное число рисунков на кости попол
няется собраниями карандашных рисунков, доставлен
ных этнографами. Благодаря этому, мы можем полу-
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чнть доиолыш полное представление oG этом ииде 
искусства.

Подобно рнсункам других племен Сибири, здесь 
нет линеНной перспек-тивы, и пространство разре- 
шает<‘я планом или (|»ризом, также отсутствует 
и объемная трактовка фигур н передача света. Ь изо
бражении животных и че.юиека рисунок слабее скульп
туры, но не менее ее выразителен. Некоторые ри
сунки, чаще всего в несколько миллиметров величи
ной, поражают своим глубоким настроением. Смотря 
на фигурку павшего оленя, следы на снегу, подкрады
вающихся к трупу птиц с осторожно вытянутыми 
шеями, видишь как просто и вместе с тем глубоко 
выразительно художник сумел передать обыденную 
драму бескрайной снежной тундры.

11одобно охотникам, северным тунгусам, орнамен
тальное искусство чукоч и коряков оперирует незна
чительным набором элементов. Здссь они несколько 
сложнее, но в большинстве случаев в них можно 
видеть отзвуки турецкого и отчасти манджурского 
художественного мира. К сожалению, мы не можем 
сейчас уделить этому вопросу того внимания, кото
рого он заслуживает.

Не создав сложной орнаментики, члкчп и коряки 
пошли в том же направлении разработки поверхности 
из различных материалов, как и тунгусы. Нот почему 
соседи чукоч и коряков —  ламуты так охотно вос
приняли целый ряд их технических приемов, как, 
например, продевание ремешков с последующей про
шивкой оленьим волосом и другие,

У чукоч и коряков простейший вид геометриче
ской орнаментации состоит в сшивании мельчайших 
квадратиков, треугольников н ромбиков из белого 
и коричневого меха. Это длинные до двух метров, 
полосы, служащие оторочкой подола одежды, коврики, 
сумки и др. Также проста по форме и сложна тех-
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ничоски aii.iiiKiiuHH 113 кусочкон белой кожи на обуни, 
шубах II других предметах из кожи.

Чисто геоиетрический характер носит инкрустация
о.юном Tj»y6oK —  способ, с которым мы уже истреча- 
лись у ряда других племен.

Очень любопытна татуировка рук и лица. Наибо
лее сложен ее рисунок у приморских чукоч и эски- 
MOCOII. Он состоит из |)яда лини11 и отдельных круж
ков, располагаемых на подбородке, а на щеках и ру
ках из прямых и изогнутых линий, соединяющихся
п сложные геометрические, часто асимметр1Гчиые 
узо|)ы.

Так же как и раскрашивание лица, татуировка 
нмее.т р и ту а л ь н ы й  и м аги чески й  характер.

I оворя о национальном искусстве юкагиров, мы 
можем назвать только н \  лю бовны е и путевы е п и сь
мена и .к а р т ы . И остальном ту н гу с ск и е  и другие влия
ния не оставили н и ч е го  сп е ц и ф и че ски  ю кагирско го .
Эти письмена еще не вышли из рамок изобразитель
ного искусства.

В долгие зимние вечера юкагирские девушки
и молодые парни создают эти своеобразные любов
ные объяснения, рисуя их на бересте кончиком ножа. 
Тоска по любимой, ревность, разлука и др. перелш- 
вания являются их содержанием. Э**ементы этого 
письма слагаются из символов, почти соверпюнно
утративших реальный прообраз. Человек изображается 
в виде асложенного зонтика», также схематично
изображение дома, пустующий дом перечеркивается 
крестом, чувства, думы, мечты обозначаются линией, 
направляющейся к объекту переживания и пр.

Путевые письмена делаются также на бересте
н служат средством подать о себе весть. Они оста
вляются время от времени на пути уходящими юка
гирами, и каждый нап1едп]ий может знать о всех 
случившихся с ними событиях. Рисуется карта
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местности, линией указывается путь, по которому 
ушли, фигурами —  число людей; рисуются лодки, ж и 
лища, отмечаются главные происшествия. Тот же ха
рактер носят и обы чны е карты.

Заканчивая кратки|4 обзор искусства туземцев 
Сибири, мы должны обратить внимание на одно очень 
любопытное обстоятельство, а именно —  разделение 
труда в искусстве между мужчиной и женщ иной. 
Орнаментика и рисунок религиозного содержания, 
преимущественно, женское занятие.

При мерами развитой мтжской орнаментики, являю
щейся исключением, могут служить работы по ме
таллу якутов, резьба по дерену амурских племен, 
резьба по дереву и камню казаков и тиснение по 
коже тувинцев.

Скульптура из твердых материалов и рисунок, отра
жающий живую действительность, —  область мужского 
творчества, Повидимому, причину такой специализации 
нужно искать в существующем вообще разделении 
труда между м у ж ч и н о й  и  женщиной и, в связи с этим, 
в умении владеть соответственными орудиями и мате
риалами, а также в разнице между социальным поло
жением мужчины и женщ ины.

Интересно отметить и еще одно обстоятельство. 
Как правило, искусство не является привилегией 
отдельных мастеров. Конечно, среди каждой народ
ности мы найдем более талантливых, пользующихся 
заслуженной славой, наиболее искусных резчиков, 
вышивальщиц и проч., но лишь в редких случаях они 
являются лицами, исключительно занимающимися той 
или иной отраслью искусства и снабжающими про
дуктом своего творчества других. Мы склонны думать, 
что появление таких маслеров есть результат поздней
шего времени, результат отмирания родового быта 
и внедрения новых экономических факторов (товар
ное хозяйство).
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Когда гольдка говорит: «теперь не делают таких 
халатов — !uiioro времени надою, — становится понят
ным, что принцип «время —  деньги» проникает и в ту 
среду, для которой течения времени до сих пор не 
существовало. Туземка, месяцами и годами создававшая 
какую-нибудь сложнейшую вышивку одежды, теперь 
принуждена постепенно от этого отказываться совер
шенно или передавать это в руки специалнста-ку- 
старя. Так, нам кажется, у одних племен раньп1е, 
у других позже, начался этот процесс перехода народ
ного, в подлинном смысле слова, искусства в руки 
специалистов.

Кщс ряд причин способствует и все более и более 
продолжает способствовать уменьшению количества 
лиц, отдающих спсй досуг творчеству. Прежде всего— 
переход к новым хозяйственным формам выбрасывает 
из .обихода целый ряд вещей, которые раньше слу
жили объектами творчества. Затем, появление дешевых 
фабрично-заводских материалов и предметов все более 
и более вытесняет предметы собственного изготовле
ния. Так, на наших глазах распштыс халаты, узорные 
шапочки и унты сменяются проникающими в леса, 
тундры и степи продуктами швейпромов, кустпромов
и прочих организаций. Резные ложки, блюда, дере
вянные и берестяные коробки, покрытые сложными 
орнаментами, заменяются дешевыми жестяными 
ложками, эмалированной посудой, жестяными банками 
из-под керосина, сала, монпансье и других продуктов.

В некоторых случаях само искусство, как, напр., 
скульптура и рисунок чукоч и коряков, теряет 
свою свежесть и самобытность, пропитываясь влия
ниями ев[)Опейского и американского рыночного 
а искусства».

Ужо сейчас можно насчитать цолыН ряд племен 
или нх отдельные группы, которые утратили свое 
национальное искусство. Исчезло искусство тунгусов,
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перешедших к земледелию, исчезло искусство алеутов, 
ительменов (камчадал), мелецких турок и проч.

Если мы ценим всякое положительное проявле
ние национальниН культуры, мы должны задуматься 
о судьбе туземного искусства и найти способы не 
только сохранить его, но и поставить на путь разви
тия и процветания.

Е. Шнейлер.



CEHKiMiblii Ф л к у л ь т к т  л л т п г р л д с к о г и  в о с 
т о ч н о ю  ППСТПТУТЛ II 1 1 А1 0 ДЫ и НЕМ ОЬУ-

ч л ю щ и ь х я .

Сенерпый факультет, организопаиныИ в 192G году 
||Л1еет сноей целью подготовку специалистов средне!! 
квалификации по линии советского строительства, 
хозяйственно-кооперативной и педагогическо11 деятоль- 
ности для северных окраин Советского Союза. Для 
Это41 цели на Северный (|)акультет командируются 
почти из всех, даже самых отдаленных, уголков со- 
петского севера, туземцы, происходящие из среды 
коренного населения местности и знан)щие спой род
ной язык. Представители 24 народностей севера обу
чаются на Сен(|)аке для того, чтобы, получив необ
ходимые знания, стать руководящими советскими ра- 
ботниками-борцами за социализм, за культуру среди 
национальных меньшинств, разбросанных на огромной 
территории северных окраин Советского Союза. Нужда 
в советских работниках, вышедгпих из среды корен
ного населения, прямо колоссальная. Нетрудно убе
диться в этом, если взглянуть на ту ог[)омную работу, 
уже проделанную в деле советизации севера, и на ту 
еще большую работу, которая предстоит в дальнейшем 
в этом же направлении.

Пять лет назад был организован Комитет Севера при 
президиуме ВЦ1П\\ главнейп1ей задачей которого 
было содействие материальному благосостоянию, куль
турному росту и советизации малых, еще не сложив
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шихся в оформленные самостоятельные политические 
и адмннистратииные органмзацнн, народностей, живу
щих на северных окраннах, а также народностей, сход
ных с северными по своему хозяйству и быту. Для со
ветизации районов, населенных северными народно
стями, и вовлечения их в общее ртсло социалисти
ческого строительства потребовалась затрата громад
ного количества усилий и средств. 1*езультаты этой 
напряженной, пятилетней работы Комитетов Севера, 
которые были организованы на местах вслед за ор
ганизацией Комитета Севера при президиуме ВЦИК, 
получились огромные. Народности севера объединены 
в родовые или туземные советы, которые в свою 
очередь объединены в туземные рики. Проводится 
в отдельных районах землеустройство, организовано 
судопроизводство и т. д.

Вместе с ростом советских организаций в тузем
ных районах севера постепенво укрепляются и обще
ственные организации: кооперация и туземные коми
теты взаимопомощи. Своеобразный уклад жизни ту
земца потребовал создание интегральной кооперации, 
выполняющей на местах функции всех кооперативных 
систем вплоть до распределения кредитов. Там же, 
где интегральная кооперация еще не совсем окрепла, 
параллельно с ней заготовительную и снабженческую 
работу ведут государственные организации. На ряду 
с ростом советских и хозяйственных организаций 
шпроко развернулась и внедряется в самую гущу тл- 
земного населения советская культура. Основными 
проводниками советской культуры на севере среди 
туземных народностей являются организованные Ко
митетом Севера культурные базы. В настоящее время 
их построено уже 6: на Чукотском полуострове, на
острове Сахалине, па Охотском побережье, в Я к у т и и ,  

в Туруханском крае и в области Коми. В будущем 
году намечено построить еще ряд  культба.з, например,
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HU Камчатке для коряков, на реке Казым Тоболь
ского окртга и т д. Появление таких культ\}»ных 
центров н совершенно некультурных местах было 
встречено Ьольшим одобрением и знтлзиазмом со сто
роны северных'народностей.

Постепенно развивается школьная сеть, растет 
количество школ-интернатов. За пять лет на на
родное просвещение на окраинах севера отпущено 
2.660 тысяч рублей. На эти деньги содержатся 
58 школ первой ступени. Кроме того, в разных местах 
имеются 82 такие же школы, содержащиеся на местном 
бюджете.

На ряду с коллективизацией сельского хозяйства 
и созданием совхозов в европейской части ССС1*, со
здаются советские хозяйства н колхозы на северных 
окраинах. В прошлом году колхоз-центр  взял курс 
на развитие оленеводческих колхозов, организовав их 
в 12 пунктах северной части Советского Союза. 
Теперь число колхозов достигает 27. Всего же в те
чение будущего года будет создано СО колхозов. На 
севере Камчатки Нушгосторг и Охотсоюз создали 
4 совхоза по 25 — 30 тысяч голов оленей, на Гадыяме 
и Надыме —  совхозы по 5 тысяч голов и т. д.

Весь этот огромный темп строительства социа
лизма на севере еще резче подчеркивает необходимость 
скорейшей подготовки сотен и тысяч квалифициро
ванных советских работников, кооператоров, педагогов, 
оленеводов п т. д., вышедших из среды туземного 
населения и знающих язык, быт и культуру своего 
народа и поэтому могущих наиболее успешно про
водить политику партии и советской власти.

Северный <})акультет является своеобразным BJ З ’ом, 
готовящим квалифицированных работников, на долю 
которых падет ответственная и почетная задача — 
проводников коммунизма в тайгах и тундрах советского 
севера. Несомненно, что для выполнения таких от-
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ьетстнеиных задач нужны люди, подходящие в клас
совом, идеологическом отношении, поэтому на Север
ный факультет не может попасть кулак, сын кулака, 
шаман, пьяница и тому подобный классово-чуждыИ 
элемент.

Вопросом отбора достойных кандидатов, для обу
чения на Севфаке, занимаются местные Комитеты Се
вера, которые и посылают туземцев учиться согласно 
р1азверстке, присланной из центрального Комитета 
Севера.

Обучение на Севфаке четырехгодичное, но так как 
зачастую на Севфак прибывают слушатели малопод
готовленные, обучение растягивается до пяти - шести 
лет.

Начиная с 3-го курса, Севфак образует уклоны:
1) Советского строительства, 2) Хозяйственно-коопе
ративный и 3) Педагогический.

Так как на Севфаке обучаются помимо северных 
народностей и народы востока (наиболее отсталые 
категории из них: белуджи, таджики с Памира, бу
ряты и т. д.), а также и по договору с правитель
ством Союза зарубежные восточники (монголы, т у 
винцы), то для них создано специальное восточное 
отделение, готовящее помимо указанной целевой уста
новки и в ВУЗ.

Всего на Севфаке обучается 41 народность. В воз
растном отношении среди обучающихся преобладает 
категория от 18 до 25 лет, но есть и 15-летнпе маль
ч у г а н ы —  это нужно отнести к разряду недостатков 
комплектования, так как 14 —  15-летнц(} паренек без
условно не в состоянии справиться должным образом 
с предъявляемыми к нему требованиями.

Все народности Севфака представляют следующие 
лингвистические группы; наиболее многочисленной 
группой народностей, обучающихся на Севфаке, яв
ляется группа народов тунгусо-манчжурскпх: 1) тун-
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lycoB (собственно), эвенки, обучается 73 чел., часть 
тунгусов, живущих в Нурято-Монгольской АССР 
и в З^^баЦкальской области, носит название орочонои 
(т.-е. „оленных") —  таковых на Сев(|>аке обучается 

чел., 2) ламуты, эвен 4 чел., 3) негидальцы 1 чел. 
Манчжурская подгруппа: 1) гольды 25 чел., 2) ульчи 
или ольчн 4 чел., 3) удэ 4 чел., долгане 1 чел.

Второй, наиболее многочисленно представленной 
группой на Севфаке является группа ф инно-угро-  
самоедских народов: 1) лопари 7 чел., 2) остяки
II) чел., 3) вогулы 3 чел., 4) самоеды 24 чел.

Наименее многочисленной группой, представленной 
на Севфаке, является группа палеоазиатских народов: 
1) чукчи 3 чел., 2) коряки 6 чел., 3) камчадалы (итель
мены) 2 чел., 4) юкагиры 4 чел., 5) чуванцы 1 чел., 
6) гиляки 11 чел., 7) эскимосы 2 чел., 8) алеуты 2 чел.

Помимо этих трех групп на Северном факультете 
еще обучаются народности севера, примыкающие к ту
рецкой группе народов: 1) якуты 1 чел., 2) пюрцы 
3 чел., 3) карагасы 1 чел.

Помимо северного отделения на Севфаке, как мы 
уже упоминали, имеется еще восточное отделение, 
занимающееся по рабфаковской программе и готовящее, 
главным образом, восточников зарубежных стран, 
как то: Монголия, Танну-Тува, в ВУЗ- Кроме мон
голов, насчитывающих 15 чел. и танну-тувинцев, 
насчитывающих 25 чел., на восточном отделенпп Сев- 
фака, учатся следующие народности: бурятов 8 чел., 
казаков 3 чел,, ки р 1 изов 1 чел., туркменов I чел., 
узбеков 1 чел., уйгуров 5 чел., калмыков 5 чел., 
курдов 12 чел., белуджей 3 чел. а таджиков 1 чел.

Все эти студенты, представители указанных на
родностей, командированы па Севфак, главным обра
зом, Ученым Комитетом ЦПК СССР и готовятся 
на Сев(|)аке частью к практической работе, а частью 
к ВУЗ’ам CCCI*.
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в текущем учебном году Севфак иополнился но
выми слушателями, прибывшими с далеких северных 
окраин. Прибыло уже на севфак 42 человека новых 
студентов, но это еще не все, многие из прибывших 
находились по месяцу и больше в пути, так что не
удивительно, что еще ве нее новые студенты, сплошь 
и рядом со скверным знанием русского языка, съеха
лись во-время на учебу.

С каждым годом растет и крепнет Севфак. Уже 
три с лишним сотни питомцев имеет он в своих стенах. 
Уже не один десяток студентов Севфака работает 
сейчас на, так называемой, производственной практике. 
В прошедшие летние каникулы подавляющее боль
шинство студентов было на производственной прак
тике; они привезли в Ленинград богатый материал, за 
ключающийся в их личном опыте, который они по
лучили, участвуя, во время летних каникул, в прак
тической работе по линии советского и хозяйственного 
строительства. Но есть, конечно, в этой работе и не
достатки, которые исправляются дружными усилиями 
со стороны руководящего персонала Севфака н со сто
роны студенческих организаций, студенческих кружков.

И  так растет новый советский актив из среды 
освобожденных Октябрем народов, ныне объединяемых 
Союзом Советских Социалистических Республик,

//. Сукоркин\

М А Т Е Р И А Л Ы  К СТАТЬЕ

1. Советский Север. 1-й сборник статей. П зд. Комитета  
Севера при П резидиум е ВЦ П  К 1929 г.

•2. Список народностей СССР. П од редакцией Н. П. З а р у 
бина. П зд. КППС. 19*27 г.

3 . «Советский Север ож ивает» (Б еседа  с председ. К-та  
Севера тов. П. Г. Смидовичем) «П звестия Ц |1 К  и И Ц П К  
№  235 (3771) от П X — 1929 г.
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