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МировоззрЕнчЕсКиЕ рЕвоЛюции
XIX–начаЛа XX вЕКа 
и образ сибири 
в социоКУЛьтУрной праКтиКЕ 
запаДносибирсКих хУДоЖниКов
20–30-х гг. XX в. 
В работе рассматривается малоизученная в отечественной истории пробле-
ма репрезентации образа Сибири в практике западносибирских художников. 
Анализируется степень влияния на творчество местных авторов «антрополо-
гической революции XIX века» и советской «культурной революции». Осо-
бое внимание уделено художественным произведениям, представленным 
как ценный исторический источник, позволяющий реконструировать черты 
и атмосферу мирной повседневной жизни советского общества между гло-
бальными потрясениями XX века. Показана динамика художественных пред-
ставлений о природных, этнических, социокультурных, бытовых особенностях 
западносибирского региона.  

Ключевые слова: образ Сибири, искусство Западной Сибири, художники За-
падной Сибири, объединение «Новая Сибирь», Ассоциация художников рево-
люционной России, советская повседневность.

Образ Сибири достаточно активно изучается  
в отечественной гуманитарной науке начала XXI в. 
Внимание исследователей особенно привлекают пе-
риодическая печать [1, 2], художественная литера-
тура [3, 4], фильмография [5–8]. Выявляется и ос-
мысливается вариативность существования Сибири 
в реальном и ментальном мире [9]. Обращение  
к анализу изоисточников по исследуемой пробле-
ме носят единичный характер, искусствоведческий 
характер или относятся к другим хронологическим 
периодам. В эпоху «визуальной революции» акту-
альность изучения художественного показа Сибири 
обусловлена не только необходимостью создания 
наиболее полного представления о способах репре-
зентации региона, анализа особенностей отраже-
ния сибирской культуры советского периода, но и 
оценки взаимодействия европейской, российской/
советской и сибирской культуры на мировоззрен-
ческом уровне. 

Сообщения путешественников и миссионеров 
XII–XVII вв., описавших бесконечное множе-
ство новых стран и народов, вызвали своего рода 
культурный шок у западноевропейского человека, 

воспитанного внутри европоцентристского и хри-
стианоцентристского мира. Глобальные изменения 
в мировоззрении получили определение «антропо-
логической революции XIX века», вследствие кото-
рой культуры, прежде всего европейская, потеряли 
право считать себя центром и высшей ступенью 
социокультурного развития. «Познание себя че-
рез познание других», как одна из главных идей 
антропологической революции, в сочетании с ажи-
отажным интересом к естественным наукам конца  
XIX вв., привели к появлению и развитию «при-
кладных» наук о человеке и культуре, в частности 
этнографии. Повсеместное увлечение путешестви-
ями нашло отражение в создании большого числа 
повествований о них, имеющих ряд направлений 
[10]. Сибирь стала объектом как «просветитель-
ских путешествий», например, «Из Сибири» (1890)  
А. П. Чехова, так и фоном для «авантюрных путе-
шествий», представленных, как правило, зарубеж-
ной беллетристикой. К самыми известным произ-
ведениям такого рода можно отнести один из часто 
экранизируемых на Западе романов Ж. Верна «Ми-
хаил Строгов» (1875) [11]. Менее знакома читающей 
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публике книга Д. Дефо «Дальнейшие приключения 
Робинзона Крузо, составляющие вторую и послед-
нюю часть его жизни, и захватывающее изложение 
его путешествий по трём частям света, написанные 
им самим» (1719). 

«Естественнонаучный бум», «мода» на путе-
шествия отразились на интересах и деятельно-
сти сибирских художников. Со второй половины  
XIХ в. художники участвовали в научных экспе-
дициях, фиксировали природные и культурные 
особенности Сибири. П. М. Кошаров, работавший 
художником в экспедиции П. П. Семенова-Тян-
Шанского (1857 г.), представил альбом «Виды при-
роды в Тянь-Шане, его жителей, их жилища, одеж-
ды, оружия, утварь и проч.». Работа была удостоена 
медали Русского этнографического общества. Ху-
дожник стал корреспондентом Академии наук. 
После самостоятельных путешествий появилась 
серия гравюр «Художественно-этнографические 
рисунки Сибири». На персональных выставках  
П. М. Кошарова 1860 и 1882 годов демонстрирова-
лись «Этнографический альбом Алтая», акварельные 
рисунки улиц Томска, серия таблиц томской флоры. 
Картины с этнографической тематикой А. Э. Мако  
и П. М. Кошарова дополняли этнографическую вы-
ставку 1887 г. в Томске. Тобольский художник, пи-
сатель М. С. Знаменский в 1863, 1864, 1866 годах 
совершил поездки на север Тобольской губернии. 
Итоги работы отразил альбом «От Тобольска до Об-
дорска». Памятникам истории и культуры Сибири 
были посвящены работы «Собор в Березове и мо-
гила Меньшикова», «Могила Остермана в Березо-
ве», «Дом Фонвизиных в Тобольске» и др. Тради-
ционная культура алтайских народов вдохновляла  
Г. И. Чорос-Гуркина: «Устугу (Жертва. Камлание)», 
«Яла-Менку», «Из шаманских молитв», «Кам», 
«Жертвенники». Участвовал художник и в экспе-
дициях [12, с. 53–56]. Исследовательские интересы 
членов художественного сообщества концентриро-
вались на изучении традиционного искусства на-
родов Сибири. Согласно уставу Томского общества 
любителей художеств (ТОЛХ), одной из его целей 
было изучение художественного творчества мест-
ных народов. Для сбора материала художники вы-
езжали в национальные села. В 1912 г. на съезде 
художников в Петербурге А. В. Андрианов, делеги-
рованный от Сибири, выступил с докладом «Об ор- 
наменте сибирских инородцев». Г. И. Гуркин из-
учал народный эпос и орнамент алтайцев. В на-
чале XX века оформляется идея о необходимости  
не только сохранять культуру местных народов,  
но и разработать специальный «сибирский стиль» 
в прикладном искусстве и архитектуре. Реализа-
цией теоретических построений стал, в частности, 
проект павильона «Киоск мельницы Фуксмана» для 
Омской сельскохозяйственной выставки, который 
выполнил архитектор Т. Л. Фишель. Н. И. Молоти-
лов, изучавший старинную русскую деревянную ар-
хитектуру в Кузнецком и Томском уездах, предло-
жил использовать элементы старинной сибирской 
архитектуры в прикладном творчестве. Наглядным 
примером стал шкаф-буфет, изготовленный и пред-
ставленный на выставке в Томском учительском ин-
ституте [12, с. 57].

Период с 1917 г. до конца 20-х годов в россий-
ской культуре и искусстве характеризуется поли-
формизмом и многовекторностью. Оживают тра-
диции передвижников, продолжает действовать 
авангард в различных своих проявлениях. К концу 
20-х годов среди различных группировок со своими 

платформами и манифестами, начинает набирать 
силу Ассоциация художников революционной Рос-
сии — АХРР, с 1928 г. — Ассоциация художников 
революции, возникшая на основе Товарищества 
передвижных художественных выставок и Ассоци-
ации по изучению современного революционного 
быта [13].

В программных установках АХРР ярко отра- 
зилось понимание России как центра новой куль-
туры. Задачи передвижников, в течение двадцати 
лет «представлявших народ народу» [14], в новых 
условиях трансформировались в интерактивную 
деятельность, которая должна была представить 
трудящимся всего мира народ, деятелей революции  
и труда, быт новой страны. «Гражданский долг пе-
ред человечеством» художники должны были ис-
полнить, заложив «фундамент общемирового зда-
ния искусства будущего, искусства бесклассового 
общества». Главным методом был объявлен «геро-
ический реализм» [15]. 

Развитие художественной жизни в Сибири  
к началу культурной революции определялось 
конкуренцией местной ячейки АХРР/АХР (Омск)  
и общества «Новая Сибирь» (Новосибирск). Члены 
художественного объединения «Новая Сибирь»,  
а также ряд сибирских писателей, в выступлениях 
на съездах и на страницах периодических изданий 
предрекали превращение Сибири в новый центр  
не только российской, но и мировой культуры. Эта 
позиция соответствует теоретическим выкладкам 
О. Шпенглера, пророчившего приход рождающей-
ся русско-сибирской культуры на смену гибнущей 
западноевропейской [16]. В числе условий, форми-
рующих уникальность нового сибирского искус-
ства, сибирские авторы называли традиционные 
биологические, экономические, географические 
факторы, «роскошь природы и своеобразие сибир-
ского быта». К небывалому и непременному взлету 
должны были привести «соприкосновение с перво-
бытным искусством нацменьшинств» и «взаимодей-
ствие культур русской и туземной». В достаточно 
определенном сравнении обстоятельств творческо-
го существования западноевропейских художни-
ков конца XIX в. и сибирских авторов XX в. пре-
имущество безоговорочно отдавалось Сибири, где 
все новые возможности предоставляются самими 
естественными условиями и нет необходимости 
«увлекаться искусством негров». Выдвигалось тре-
бование изображать сибирскую тематику, природу  
и быт, отказавшись от общепринятых в европей-
ском и российском искусстве способов: не смотреть 
на Сибирь «глазами Шишкина», не «зимовать»  
«на формах Врубеля» [17]. 

С поставленными задачами вполне успешно 
справлялись в Омске. В 1924 г. студенты художе-
ственно-промышленного техникума (Худпрома) 
Авотин, Пудовкин, Семенов на выставке в Москве 
были награждены дипломом I степени за изделия  
из мамонтовой кости. В 1925 г. работы худпромов-
цев участвовали в Парижской выставке. Полигра-
фическое отделение получило приглашение на вы-
ставку печати во Флоренции [18, с. 42]. 

Направления и формы работы особых измене-
ний не претерпели и с началом культурной рево-
люции. Сохранялась практика участия художни-
ков в составе научных коллективов. В 1929 г. одна  
из выпускниц Художественно-промышленного тех-
никума была включена в состав Карской экспеди-
ции [19, л. 89]. В это же время планировалась пяти-
месячная экспедиция по Омской области с целью 
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исследования местного искусства в сотрудничестве 
с художественными обществами [20, л. 49]. 

Расширялось и углублялось художественное 
осмысление образа Сибири. На выставках 1927, 
1928, 1937, 1940 годов больше всего было работ, 
посвященных сибирской природе в различных  
ее состояниях. По замечанию Д. С. Суслова, все 
омские художники «болели пейзажами Приир-
тышья» [21, c. 14]. «На Омке», «Берег Иртыша»  
В. В. Гулецкий; «На Иртыше» (1936 г.), «Иртыш»  
Г. Р. Грассэ; «Весна. Овраг» (1929 г.), «На реке» 
(1936 г.) А. П. Митинский; «Пейзаж» (1936 г.), «Ир-
тыш» (1936 г.), «Ивы» (1936 г.) Д. С. Суслов; «Утро 
в низовьях Оби» (1936 г.) С. Я. Фельдман; «Пей-
заж» (1936 г.) М. Ф. Шушпанов [22, с. 5–30]. Мно-
гие авторы специально уточняли место, ставшее 
прообразом картины: «Бор. Чернолучье», «Иртыш  
у Сибакадемии», «Вечер (село Чернолучье)» (рис. 1), 
«Окрестность Омска» И. В. Волков [23, л. 6]; «Река 
Иртыш у Омска» (1933 г.) Н. К. Сверчков [24]; «В за-

тоне р. Оми» В. В. Гулецкий; «В затоне р. Иртыша», 
«Чернолучье» (этюды) Я. Я. Авотин; «Берег Ирты-
ша в Омске» (1936 г.), «Уголок загородной рощи»  
(1936 г.) Г. Р. Грассэ; «Вид из-за реки Тюменки» 
(1936 г.) А. П. Митинский [22, с. 5–31]. 

Привлекало внимание художников социокуль-
турное пространство сибирских городов. «Га-
уптвахта (крепость)» Т. И. Виноградова [23, л. 6]; 
«Народный дом в Тюмени» (1927 г.) И. И. Кротов 
[22, с. 1]; «Кремль в Тобольске» (1932 г.), «Ска-
мейка в саду художественного училища» (1933 г.)  
Н. К. Сверчков [24]; «Тюмень. С-х. техникум и па-
мятник коммунарам» В. П. Барашев [22, с. 5]; «Тю-
мень. Базарная площадь» (1934 г.) А. П. Митинский 
[22, с. 21]; «Старый Омск» (1930) С. Я. Фельдман  
[5, с. 26]; «Памятник Ленину в Тобольске» А. Н. Шо-
хин [22, с. 30]. 

Этническая экзотика и конфессиональное мно-
гообразие территории наиболее ярко отразились  
в работах, представленных на выставке объеди-

Рис. 1. Волков И. В. «Вечер (село Чернолучье)»
(Источник: http://vrubel.ru/downloads/OmHud.pdf)

Рис. 2. Чевалков Н. И. «На Телецком озере» (1925 г.)
(Источник: Омский музей изобразительных искусств. Выпуск II. М., 1986)
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нения «Новая Сибирь» в 1927 г.: «Сибиряк», «Си-
бирячка», «Тунгус», «Бродячий китаец», «Китаец 
с корзинками», «Девочка-кержачка», «Шаман», 
«Мусульманка», «Негр» [23, с. 14–15]. В сюже-
тах, названиях и манере исполнения работ про-
слеживается аналогия с исканиями европейских 
постимпрессионистов. Критики отмечали близость 
к Гогену алтайского художника Н. И. Чевалкова:  
«На Телецком озере» (1925 г.) (рис. 2) др. [25]. Мень-
ший интерес к теме проявляли художники АХРР  
на выставке омского филиала в 1927 г.: «Киргиз»  
В. В. Гулецкого, «Забайкалье. Буряты» Я. Я. Авотина 
[23, л. 6]. После прекращения деятельности «Новой 
Сибири» (1931 г.) эти сюжеты сохраняются: «Не-
нец с упряжкой оленей» (1936 г.) П. П. Чукомин  
[22, с. 29]. Внимание акцентировалось на измене-
ниях в жизни коренных народов: «Рабфаковка  
(ойратка)» Н. Ф. Смолин, «Рабфаковец (нацмен)»  
Т. И. Виноградова [9, л. 6]; «Студентка-ненка» (1935 г.)  
С. Я. Фельдман [22, с. 26]; «Пленум туземного со-
вета хантэ» (1935 г.), «По возвращению со съез-
да» (1935 г.) П. П. Чукомин [22, с. 29]. В. Р. Волков  
в конце 30-х гг. внес свой вклад в создание «вообра-
жаемого» конструкта «Ойротия» [26] (в настоящее 
время Республика Алтай), иллюстрируя особенно-
сти существования советской «национальной окра-
ины»: «В ойротской юрте», «Ойротский парень», 
«Старики-ойроты» [27].

Портретный ряд дает достаточно материала  
и об основных социокультурных типах сибиряков. 
В традиционных для европейской и отечественной 
живописи сюжетах, возможно, нашли отражение  
и этнические особенности местного населения: 
«Кустарь» Козлов Г. И.; «Старуха» А. В. Павло-
ва; «Знахарка» Д. В. Каркунович-Лукина [23, л. 6]; 
«Крестьянка Тобольской губернии», «Женский пор-
трет в красном платке» (1930 г.), «Старуха» (1931 г.)  
Т. И. Виноградова; «Охотник» (1936 г.) В. Р. Волков; 
[22, с. 7–8]; «Мальчик у печки» (1935 г.) П. П. Чу-
комин [22, с. 29]. 

Наибольшим вниманием художников на выстав-
ке АХРР 1928 года пользовались военные: «Кре-
стьянин-красноармеец», «Красный кавалерист»  
Я. Авотина; «Пулеметчики» И. Волкова [20, л. 6; 
22, л. 6]. Обращение к армейской повседневности,  

в которой отсутствуют батальные сцены, решалось 
в характерной для советского военно-патриотиче-
ского искусства манере, основы которой складыва-
лись в 20–30-е годы и связываются в отечествен-
ном искусствоведении, прежде всего, с творчеством 
М. Грекова и членов его Студии [28, с. 20]. Мно-
го внимания уделялось особенностям подготовки 
Красной Армии: «Политчас» (рис. 3), «Ленинская 
палатка», «Лыжники» И. Волкова; «В лагерях», «Ма-
невры» В. В. Гулецкого. Своеобразный нюанс ар-
мейская тема приобрела на выставке предвоенного 
1940 года. Четыре из семи картин В. З. Кондрашова 
рекомендовали военного как человека творческого: 
«Краснофлотец за роялем», «Краснофлотец-худож-
ник за этюдом», «Краснофлотец (художник за этю-
дом)» [18, с. 16]. 

На втором месте интеллигенция, представлен-
ная, в основном, автопортретами омских участни-
ков выставки Т. И. Виноградовой, И. В. Волкова, 
Н. К. Сверчкова. Томских художников Мизерова  
и Смолина представил в шаржах П. Костенко [23, 
л. 6].

В начале 30-х гг. широкое распространение по-
лучил лозунг «Страна должна знать своих героев!», 
что не могло не отразиться в творчестве местных 
авторов. К. Белов в 1933 г. из командировки в Крас-
ноярскую МТС привез серию портретов лучших 
колхозников [29]. 140 графических изображений 
ударников труда, показанных в драматическом теа-
тре, составили первую персональную выставку ху-
дожника [30].

В 1937 году на областной выставке в Омске 
«cвои герои» были представлены портретами,  
в основном, интеллигенции: «Портрет доктора Лу-
рье» (1936 г.) С. Я. Фельдмана (рис. 4), «Проф. Дра-
верт» (1934 г.), «Проф. Штаркер» П. Н. Горбуновой; 
«Портрет проф. Аркадова» (1934 г.) Е. А. Кру- 
тикова. Демонстрировалось два портрета худож-
ника И. В. Волкова, выполненные Е. А. Крутико-
вым и С. Я. Фельдманом, автопортрет В. Р. Волко-
ва (рис. 5). Образы военных показывали работы  
Т. И. Виноградовой: «Портрет командира Лам-
пель», портреты курсантов-отличников. Крестьян-
ство было представлено портретом «Тракторист 
Борисовского зерносовхоза тов. Брюшин» (1934 г.)  

Рис. 3. Волков И. В. «Политчас»
(Источник: http://vrubel.ru/downloads/OmHud.pdf)



О
М

С
К

И
Й

  Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
  ВЕС

ТН
И

К
. С

ЕрИ
я

 «О
б

щ
ЕС

ТВО
. И

С
ТО

рИ
я

. С
О

ВрЕМ
ЕН

Н
О

С
Ть» ТО

М
 5 №

 1  2020
И

С
ТО

рИ
я

13

Е. А. Крутикова. Партийных руководителей написа-
ли С. Я. Фельдман «Портрет зам. пред. окрисполко-
ма Ямало-Ненецкого округа» (1935 г.) и Е. А. Кру- 
тиков «Председатель Ныдинского райсовета  
т. Е. Хатанзеева» (1935 г.) [22, с. 5–31]. Творческий 
ответ сибирских, особенно омских художников,  
на настойчиво звучавшие призывы запечатлеть тех, 
кем гордится весь народ, отражает социальный ста-
тус преподавателей, научных работников, художни-

ков в советском обществе и соответствует приори-
тетам, существовавшим в отечественном искусстве 
20–30-х гг. Портретный ряд показывает и истори-
чески сложившиеся особенности социокультурной 
стратификации Сибири. Омск, например, возник-
ший как город-крепость, современники до начала 
XX в. описывали как «военный город», «город в во-
енном мундире» [31]. 

Основной исторической темой была тема Граж-
данской войны. В 1928 году художники Омского фи-
лиала АХРР провели выставку, посвященную Крас-
ной Армии. Критика отмечала, что это была первая 
выставка в городе, показавшая эту эпоху [32]. Ра-
боты, как правило, изображали действия противни-
ка. Преобладали сюжеты, подчеркивавшие бесче-
ловечность врага: «Допрос», «Усмирение», «Белый 
террор», «Расправа», «Колчаковский застенок»  
Н. К. Сверчкова; «Расстрелянные рабочие», «Аннен-
ковцы за расправой», «Зверства Колчака», «Чехи  
в Сибири 1919 г.» В. В. Гулецкого. Московские  
и ленинградские художники, принимавшие участие 
в этой акции, тему представили одной работой, име-
ющей совершенно другое настроение: «Пленные 
колчаковцы» П. П. Соколова-Скаля [23, л. 6]. К. Бе-
лова привлекала неоднозначная фигура Верховного 
правителя России. На выставке 1929 г. он дебюти-
ровал с работой «Последний парад Колчака» [29,  
c. 14]. В 1935 г. написал картину «Колчак в Иркут-
ской тюрьме» [29, c. 63]. Профессиональной кри-
тикой и зрителями отмечалось слабое внимание  
к теме революции и Гражданской войны [32]. По-
сле объявления в начале 30-х гг. «героического 
реализма» явлением правооппортунистическим 
образы классовых врагов и классовой борьбы  
в провинциальном изобразительном искусстве поч-
ти полностью вытеснила галерея положительных 
героев. На областной выставке в Омске в 1937 году 
демонстрировалась только одна картина, отражаю-
щая представления о врагах внутренних и внешних: 
«Расправа колчаковцев с куломзинскими рабочи-
ми в восстании 1918 г.» (1935 г.) И. В. Волкова [18,  
с. 164–165]. В 1939 г. на третьей областной выстав-
ке в Омске К. Белов впервые демонстрировал ра-
боту «Освобождение политзаключенных из Омской 
тюрьмы в 1919 г.» (рис. 6) [21, с. 7].

В середине 30-х годов история края и тема 
«своих героев» соединяется в показе историче-
ских личностей — земляков. «П. П. Ершов пишет 
сказку «Конек-горбунок» (1936 г.), «Ершов в гостях  
у Пушкина» (1936 г.), «Л. И. Менделеев за работой» 
(название работы указано по тексту источника) 
(1935 г.) П. П. Чукомин [22, с. 29]. 

Быт сибиряков больше всего передан зари-
совками новых форм труда. «Совхоз «Овцевод», 
«Заседание сельсовета» (шарж) Н. К. Сверчков;  
«В гостях у бурят» В. В. Гулецкий; «Субботник  
1920 г.» Я. Я. Авотин; «Рабкор» Н. Ф. Смолин [23, 
л. 6]; «В механическом цехе» (1930 г.), «Огородник-
коммунар» (1930 г.) Т. И. Виноградова [22, с. 6];  
«Полдень на скотном дворе» (1934 г.), «Молотьба» 
(1934 г.), «Посадка капусты» (1932 г.) И. В. Вол-
ков [22, с. 8]. В 1933 г. Е. Крутиков с 25 августа  
по 25 сентября работал в совхозах Борисовском 
и Москаленском. Итогом месячной команди-
ровки стала картина «Уборочная» (1934 г.) [20,  
л. 42–46].

Сюжеты пополнились и изображениями форм 
организации учебного процесса и внеаудиторной 
деятельности. «Студент на практике» Я. Я. Авотин; 
«Занимаются» Н. Ф. Смолин [23, л. 6]. «Рабфаковцы 

Рис. 4. Фельдман С. Я. «Портрет доктора Лурье» (1936 г.)
(Источник: http://vrubel.ru/downloads/OmHud.pdf)

Рис. 5. Волков В. Р. Автопортрет (1937 г.)
(Источники: Омский музей изобразительных искусств. 

Выпуск II. М., 1986; 
Левина Ж. Е. Художники Омска и Омской области. 

Омск: Изд-во ОмГПУ, 2010. С. 94)
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за работой» (1928 г.), «Рабфак — подготовка к Ок-
тябрю» (1928 г.) Т. И. Виноградова [22, с. 6]; «Худ-
промовцы» (1928 г.) С. Я. Фельдман [22, с. 26]; «Сту-
денты в хим. лаборатории» (1936 г.) П. Н. Горбунова 
[22, с. 10]. 

Показывались как традиционные формы празд-
ничной культуры и досуга, так и новые способы 
отдыха. В конце 20-х годов это были «Сибирская 
ярмарка» Т. И. Виноградовой; «Дачи» В. В. Гулец-
кого; «Красноармеец в отпуску», «Дача (питомник)»  
Я. Я. Авотина [23, л. 6]. В 30-е годы: «Демонстра-
ция» (1934 г.) А. П. Палли, «Демонстрация» (1936 г.)  
С. Я. Фельдман; «За чтением» (1936 г.) Д. С. Суслов.  
«Девушка с книгой» (1936 г.), «Девушка с мячом» 
(1936 г.) «Молодежь на реке» (1936 г.) А. И. Тихонов 
[22, с. 22–25]; «В доме отдыха» Н. К. Сверчков [24]. 

Внимание уделялось и спорту: «Участники шлю-
почного похода Омск — Новый Порт» (1936 г.)  
С. Я. Фельдман [19, с. 26].

Новое звучание приобретала тема детства. Ак-
центировались советские методы организации  
и воспитания подрастающего поколения: «Пионер-
ское утро» Я. Я. Авотин; «Пионерка» Н. Ф. Смо-
лин [8, л. 6]; «Пионерка» (1936 г.) И. П. Котовщиков  
[22, с. 15]; «Детский садик в Тюмени» (1935 г.)  
В. П. Барышев [22, с. 5]; «Детсад на прогулке»  
И. В. Волков [5, с. 8]; «Пионерский лагерь. Костер» 
А. Н. Шохин [22, с. 30]. Вместе с тем сохранялись 
и более привычные образы: «Мальчик с куклой» 
(1936 г.), «Девочка с собакой» (1936 г.) Т. И. Вино-
градова [22, с. 6].

В конце XIX–начале XX веков образ Сибири 
постоянно присутствовал в сфере интересов худож-
ников. До 20-х гг. XX века профессиональное си-
бирское искусство развивалось, воспринимая оте- 
чественные и западноевропейские модные веяния 
и увлечения, но осознавая свою специфичность.  
В период советской культурной революции проти-
вовесом западноевропейской рефлексии «потерян-
ного поколения», надломленного Первой мировой 
войной, в советском искусстве утверждалась воз-
можность и необходимость «сказку сделать былью». 
В условиях унификации тем и сюжетов создавался 

свободный от локальных стереотипов и автостерео-
типов, максимально возможный энциклопедичный, 
объемный образ Сибири. 

Устойчивым вниманием пользовалась тема тра-
диционной культуры коренных народов на пути  
к социализму. Этнографическая экзотика сочета-
лась с показом новых форм повседневности. Сим-
волы региона фиксировались, тиражировались  
и закреплялись в пейзажной живописи и персона-
лиях портретного ряда. 

Схема реальности, созданная творчеством си-
бирских художников в определенных координа-
тах пространства и времени, является интересным 
историческим источником, позволяющим допол-
нить реконструкции антропологической составляю-
щей советской повседневности в частности и совет-
ской культуры в целом. 
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WORldvIeW RevOlUtIOns 
Of the XIX–eaRly XX centURIes 
and Image Of sIbeRIa In sOcIal 
and cUltURal PRactIce 
Of aRtIsts Of WesteRn sIbeRIa 
In 1920’s–1930’s.
In the era of the «visual revolution», the relevance of research on the artistic display 
of siberia is due to the necessity to get a better understanding of how to create  
an image of the region, to analyze the peculiarities of reflection of the siberian 
culture of the soviet period, as well as to assess the interaction of european, 
Russian/soviet and siberian culture on a worldview level. the present article 
considers the problem of the representation of siberia in the practice of West 
siberian artists that has been little studied in Russian history. the degree of influence 
on the local authors’ work of the anthropological revolution of the XIX century 
and the soviet cultural revolution is analyzed. the professional art associations  
of siberia are shown as the ones which sensitively respond to domestic and Western 
european intellectual fashion trends and hobbies but at the same time being aware 
of their specificity of the community. the dynamics of artistic display about the 
natural, ethnic, social and cultural, everyday features of the West siberian region  
is reflected in the article. the creation of an encyclopedic image of siberia being 
free from local stereotypes and auto-stereotypes, in conditions of unification of 
themes and plots of the era of the soviet cultural revolution is demonstrated.

Keywords: anthropological revolution, cultural revolution, image of siberia, art  
of the West siberia, artists of the West siberia, «new siberia» association, 
association of artists of Revolutionary Russia, soviet everyday life.
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