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ХУДОЖНИК И цИВИЛИЗАцИЯ
(о новой книге заслуженного деятеля науки Республики Татарстан 

Ю.Г. Нигматуллиной) 

И.Л. Данилова, доктор филологических наук,
Гётеборг, Швеция

«ТатАвангард и современный циви-
лизационный процесс» – так называ-
ется новая книга Ю.Г. Нигматуллиной, 
вышедшая в конце 2011 г. в издатель-
стве «Фэн» Академии наук РТ.

В этом небольшом по объему ис-
следовании Ю.Г. Нигматуллина пока-
зывает путь, по которому следует идти 
ученому, стремящемуся понять вну-
треннюю логику развития националь-
ного искусства в контексте современ-
ной динамической цивилизации. С 
другой стороны, большое внимание 
уделено тому, какое огромное значе-
ние имеют индивидуальность худож-
ника и сила его таланта при противо-
стоянии тенденциям утраты ценности 
искусства.

Реальность такова, что особенно-
сти современного цивилизационно-
го процесса приводят к усилению про-
тиворечий между экономикой, поли-
тикой и культурой, ослаблению исто-
рической и культурной памяти, сти-
ранию черт самобытности националь-
ных культур, формированию потреби-
тельского отношения к искусству. Па-
радоксально, что при увеличении ком-
фортности жизни нарастает чувство ду-
шевного дискомфорта.

Дети космической цивилизации, 
счастливые пользователи интернет-
сетей и удобных авиалайнеров, не гово-
ря о других информационных и транс-
портных средствах, мы живем в ожида-
нии катастрофы. Возможно, мы не при-
даем значения тревожному состоянию 
душ, но художники чувствуют противо-
речия современности острее и отобра-
жают этот процесс.

Творчество, направленное на гар-
монизацию душевного мира современ-
ников, имеет особый характер: оно бо-
лее открыто как традициям, идущим из 
прошлого, так и будущему. Постепен-
но из синтеза образов, давно храни-
мых в истории культуры, и модернист-
ских экспериментальных образов фор-
мируется новый язык искусства. Ана-
лизу этих процессов и посвящена новая 
книга Юлдуз Галимзяновны Нигматул-
линой.

Остановимся на главных концепту-
альных моментах новой книги ученого. 
Прежде всего, автор обосновывает по-
нимание культуры как сложной дина-
мической самоорганизующейся систе-
мы, способной влиять на цивилизаци-
онные процессы. Ее концепция в бо-
лее развернутом виде уже была пред-
ставлена в ранее написанных ею книгах 
«Типы культур и цивилизаций в исто-
рическом развитии татарской и рус-
ской литератур» и «Синергетический 
аспект в исследовании художественно-
го творчества», взаимно дополняющих 
друг друга1.

Согласно концепции, принятой и 
развиваемой в работах Ю.Г. Нигматул-
линой, процессы культурного и циви-
лизационного развития не совпадают. В 
рамках одной цивилизации могут суще-
ствовать несколько типов культур диа-
хронно или синхронно, при этом сосу-
ществующие культуры обладают избы-
точностью, имеющей огромное адап-
тивное значение. Следовательно, циви-
лизация сохраняет устойчивость благо-
даря «сотрудничеству» локальных куль-
тур при совпадении их главных функ-
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ций – адаптивной и творческой. При 
этом каждая культура рассматривается 
как динамическая самоорганизующая-
ся система, обладающая большой сте-
пенью неопределенности. Для изуче-
ния и описания таких систем наиболее 
эффективно нужно применять прин-
ципы синергетики, дающей ключ к по-
ниманию параметров хаоса и порядка, 
процессов качественных изменений, 
внутренних и внешних колебаний, со-
отношения стабильности и нестабиль-
ности при функционировании культу-
ры в целом и художественной культуры 
как ее подсистемы.

В новой книге «ТатАвангард и со-
временный цивилизационный про-
цесс» Ю.Г. Нигматуллина уделяет осо-
бенное внимание введению термина  
«срединная культура» и осмыслению 
соответствующего этому термину кон-
цептуального аппарата. Сам термин 
был введен Б.С. Ерасовым2 для обозна-
чения центральной зоны культуры, в 
рамках которой возможно снятие край-
ностей и непримиримости ценност-
ных ориентаций, приводящих к куль-
турным конфликтам. Главная функция 
«срединной культуры» – достижение 
стабильности духовной жизни обще-
ства благодаря интеграции философ-
ских, этических и эстетических прин-
ципов высокой культуры, а также му-
дрости культуры народной. Иначе гово-
ря, сохранение и интеграция ценнност-
ных общечеловеческих основ культур-
ных традиций обеспечивает жизнеспо-
собность культуры, ее потенциал, на-
правленность в будущее.

Новый подход к научной проблеме 
функционирования «срединной куль-
туры» заключается в том, что Юлдуз Га-
лимзяновна применяет принципы си-
нергетики и делает вывод, что «сре-
динная культура» предстает «параме-
тром порядка» в сложной стохастиче-
ской системе, какой является художе-
ственная культура. Функции «средин-
ной культуры» заключаются в том, что 
она выступает носителем «общего пра-
вила», общей закономерности, носите-
лем хранимой в культуре информации, 

которой она обменивается как с внеш-
ней средой, так и с отдельными свои-
ми компонентами3. Автор считает, что 
каждая эпоха формирует свою «средин-
ную культуру»: в советскую эпоху это 
было искусство и литература социали-
стического реализма, а в постсоветскую 
эпоху на пространстве бывшего СССР 
еще не сложилось такое культурное 
единство, которое могло бы стать па-
раметром порядка культурного разви-
тия. Открытым также остается вопрос о 
содержании «срединной культуры» для 
стран Восточной и Западной Европы, 
центральной Азии и Дальнего Восто-
ка. Видимо, для каждой страны и каж-
дого региона это содержание являет-
ся специфическим, особенным, види-
мо, оно находится в прямой зависимо-
сти от национального содержания эсте-
тического идеала, сохраняемого в дан-
ной культуре.

В книге «ТатАвангард и совре-
менный цивилизационный процесс» 
Ю.Г.Нигматуллина рассматривает толь- 
ко одну подсистему современной куль-
туры республики. В книге выдвину-
та гипотеза, что функцию «средин-
ной культуры» в культуре изобрази-
тельного искусства Татарстана перво-
го десятилетия ХХI века осуществляют 
художники-авангардисты и их творче-
ские объединения.

Как строится система доказательств?
Ранее в книге «Запоздалый модер-

низм» в татарской литературе и ис-
кусстве»4 автором были рассмотрены 
основные особенности художествен-
ного языка татарского авангарда и его 
типологическое единство с европей-
ским модернизмом начала ХХ века. Од-
ним из важнейших положений концеп-
ции был вывод, что во время расцвета 
европейского модернизма в татарском 
искусстве сформировалась возмож-
ность развития модернистского экспе-
риментального искусства, и она ярко 
проявилась в литературе в символизме 
Дердменда и Х. Такташа, в футуризме  
А. Кутуя, имажинизме К. Наджми, но 
не в изобразительном искусстве5. Мо-
дернизм же в татарском изобразитель-
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ном искусстве становится ярким явле-
нием только в начале ХХI века. Он фор-
мирует своеобразный и сложный сим-
волический художественный язык с 
тенденцией к синтезу символизма, сюр-
реализма, экспрессионизма и роман-
тизма. При этом универсальной струк-
турообразующей базой для художников 
остаются традиции татарского нацио-
нального искусства: традиции народно-
го примитива, декоративизма коврово-
го ткачества, народных игрушек, искус-
ства шамаилей, а также идеи мусуль-
манского искусства о божественной 
светоносности явлений и предметов ре-
ального мира6.

Mодернизм в изобразительном ис-
кусстве Татарстана становится слож-
ной открытой системой, направлен-
ной в будущее, и принимает функции 
«срединной культуры». Это становит-
ся ясно, если рассматривать особенно-
сти модернизма с точки зрения синер-
гетического подхода. Он аккумулиру-
ет главные гуманистические тенденции 
татарского искусства. Почему эту роль 
выполняет модернизм, а не реализм? 
При анализе взаимодействия модер-
низма и реализма в «срединной куль-
туре» Юлдуз Галимзяновна отмечает, 
что «реалистический тип творчества, 
реалистический тип художественного 
мышления имеют прочные националь-
ные корни и в татарской классической 
литературе, и в других видах искусства, 
…традиции реалистического искусства 
оказывают значительное воздействие 
на сравнительно молодой по историче-
скому возрасту татавангард. Однако в 
искусстве Республики Татарстан кон-
ца ХХ – начала XXI столетий возраста-
ет роль модернистских направлений»7. 
Основным содержанием книги являет-
ся доказательство того, что татарские  
художники-модернисты, формируя 
свой язык, актуализируют коды древне-
го национального искусства, имеющего 
корни в мифологии, а также коды рус-
ского, европейского искусства и искус-
ства стран Азии, придавая своим карти-
нам гуманистический смысл, имеющий 
цивилизационное значение.

С этой точки зрения Ю.Г. Нигма-
туллина рассматривает особенности 
структуры образной системы и инва-
риантные, постоянно повторяющиеся 
темы в работах татарских художников-
модернистов. Она выделяет три глав-
ные темы, выражающие тревогу совре-
менного человека.

Во-первых, ярко выражена тема по-
тери смысла существования людей, го-
родов, стран, всего мира. В картинах 
З. Минниахметова, Р. Мухаметдино-
ва, Б. Гильванова воплощен один из об-
разов современного мирового искус-
ства, связанный с архетипом коллек-
тивного бессознательного, описанного  
К.Г. Юнгом, – архетип пустого горо-
да – образ стагнации и деградации жиз-
ни как в социуме, так и в духовной жиз-
ни (Глава II, p.1). У художников Татар-
стана пустоте и смерти противопостав-
лена либо красота в природе (карти-
на З. Минниахметова «цветы мира»), 
либо попросту красочность изображе-
ния жизни (З. Минниахметов «Радость 
бытия», «Хорошо»).

Во-вторых, загадочно звучит тема 
связи внутреннего мира людей с древ-
ними мифологическими образами. В 
исследовании показано, что мифологи-
ческие образы Шурале, Водяной, духов 
дома и природы имеют двойственное 
значение в картинах З. Минниахметова, 
Б. Гильванова, В. Ханнанова, Х. Шари-
пова. С одной стороны, они олицетво-
ряют силы зла, у которых люди оказы-
ваются в плену, с другой – они вопло-
щают поэтический настрой народной 
(коллективной) души, создавшей эти 
образы и вдохновляющей художников 
(Глава II, p.2).

Особенное значение имеет то, как 
в картинах решена тема осознания че-
ловеком сил космоса, а осмыслива-
ется она метафорически, так как кос-
мос предстает современному сознанию 
мифологическим, религиозным и ре-
альным. Поэтому тема рождает широ-
кий спектр образов, связанный с син-
тезом всех аспектов понимания стихии 
космоса, от «Поцелуя Земли и Неба»  
Х. Шарипова до «Апокалипсиса» И. Ха-
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нова. Эта тема имеет большое значение 
в творчестве Х. Шарипова, М. Хазие-
ва, Х. Латипова, И. Ханова. Объединяет 
же художников желание противостоять 
чувству ожидания катастрофы и «воче-
ловечить» силы космоса.

Решение каждой из названных тем 
имеет отрицательный и положитель-
ный полюсы, что лишает картины од-
нозначности и усиливает их воздей-
ствие на зрителей. В книге представ-
лен тонкий и глубокий анализ образной 
структуры отдельных картин и творче-
ства каждого из рассматриваемых ху-
дожников.

Согласно концепции рецензируе-
мой книги очень важным является во-
прос об этнической самоидентифика-
ции художников и понимании ими сво-
ей роли в современном обществе. Этот 
вопрос рассмотрен Ю.Г. Нигматулли-
ной в третьей главе «От этнической к су-
бэтнической (евразийской) самоиден-
тификации». В искусстве татавангар-
да равным образом выражается истори-
ческая память народа (что было отмече-
но в книге и ранее – при анализе ми-
фологических образов во второй главе) 
и осознание евразийства – своей при-
надлежности к искусству и культуре как 
Европы, так и Азии. При этом Запад и 
Восток оказываются со- и противопо-
ставленными в картинах В. Ханнанова, 
Б. Гильванова и Х. Шарипова. При том, 
что эти художники мыслят совсем по-
разному и их художественные манеры 
абсолютно непохожи, картины постро-
ены на свободном использовании жи-
вописных образов и символов западной 
и восточной культур. Индивидуально и 
по-разному выражена объединяющая 
их идея о большей значимости ценно-
стей восточной культуры для развития 
современной цивилизации. Символы 
восточных культур – арабской, иран-
ской, китайской и японской – в наши 
дни обладают большей синтезирующей 
и гуманистической силой, чем обра-
зы культур западных стран. Художники 
чувствуют значимость этих символов, 
используют их для усиления символиз-
ма своих картин, поэтому их собствен-

ная этническая принадлежность и об-
разы этнического искусства становят-
ся основой для разработки тем не толь-
ко национального, но и мирового ис-
кусства.

Книга «ТатАвангард и современный 
цивилизационный процесс» невелика 
по объему, но, может быть, она являет-
ся прообразом научных книг будущего, 
где не количество написанных страниц, 
а лаконичность и четкость выражения 
основных положений концепции ста-
нут главным параметром ценности тру-
да исследователя.

Масштаб постановки и решения 
проблем в книге Ю.Г. Нигматуллиной 
непросто осознать. Материал представ-
лен на четырех уровнях обобщения:

1. Описание образного языка кар-
тин, стилей и творческих идей худож-
ников татавангарда является описани-
ем неповторимых единичных художе-
ственных явлений.

2. Однако их стили рассматрива-
ются сквозь призму типологическо-
го единства и «диалога» с европейским 
модернизмом.

3. В творчестве татарских худож-
ников раскрываются связь и «напря-
жение» между символами искусства и 
культур Запада и Востока.

4. В конечном итоге все культуры 
мира объединены цивилизационны-
ми процессами и их общечеловеческое 
единство выражено в эпиграфах к гла-
вам книги – в стихотворных отрывках, 
принадлежащих лучшим поэтам мира. 
Эпиграфы утверждают гений Человека, 
способность к творческому мышлению, 
проявлением которого и стало цивили-
зационное развитие на Земле.

В заключение хочу еще раз подчер-
кнуть: эта книга содержит в себе замы-
сел большой исследовательской рабо-
ты и дает ученым ключ к исследованию 
связей творческой личности, культуры 
и цивилизационных процессов в раз-
ных странах.

Сфера моих научных интересов – 
развитие современной драматургии 
и театра. Если, например, поставить 
вопрос об изучении работы европей-
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ских театральных групп в Германии, 
Англии, Франции и Северных стран 
– Швеции, Дании, Норвегии, то ока-
жется, что в их постановках очень мно-
го общих приемов модернизма, созда-
ющих некую общность языка выра-
жения, свойственного моде и време-
ни. Эта общность определяется еди-
ным уровнем развития техники сце-
ны, сценографии и приемов театраль-
ной работы. В европейских странах 
«глобализация» культуры восприни-
мается театрами положительно, пото-
му что она дает больше возможностей 
для творческого общения и развития. 
Но все же как ни стремятся страны Ев-
ропейского Союза к созданию единой 
общеевропейской культуры, культу-
ра каждой страны связана с особой на-

циональной традицией, выражающей-
ся и в стиле пьес, и в способе создания 
актерами сценических образов, и в об-
разе мышления режиссера. Образы ис-
кусства Востока тоже используются, 
но совсем иначе. Они остаются экзо-
тическими, непонятыми знаками чу-
жой культуры и не обладают синтези-
рующей силой.

Как относится театральное искус-
ство европейских стран к цивилизаци-
онным процессам? Этот вопрос до сих 
пор совсем не исследован и представ-
ляется интересным, по-настоящему на-
сущным в наши дни. Ключ к изучению 
проблемы такого большого масшта-
ба уже дан в новой книге заслуженно-
го деятеля науки Татарстана Ю.Г. Ниг-
матуллиной.
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