
20  ЛЕТ  АКАДЕМИИ  НАУК  РЕСПУБЛИКИ  ТАТАРСТАН

�1 

искуссТВОВедение ТАТАРсТАнА 
нА сОВРеменнОм ЭТАпе 

Р.Р. Султанова, кандидат искусствоведения

Основы искусствоведения Татар-
стана как науки были заложены с са-
мого начала образования Татарской 
Республики. В 1920-е гг. центром 
изучения изобразительного и деко-
ративно-прикладного искусства стал 
художественный отдел Центрального 
музея Татарской Республики (ныне 
национальный музей РТ). исследова-
ния искусствоведов п.м.дульского и 
п.е.корнилова, посвященные анализу 
как русского, так и татарского искусст-
ва, в 1920–1930-е гг. стали основопола-
гающими ориентирами для дальнейше-
го изучения художественной культуры 
нашего региона. Во второй половине 
ХХ века искусствоведы музея изоб-
разительных искусств ТАссР (ныне 
Государственный музей изобразитель-
ных искусств РТ) Г.А.могильнико- 
ва, А.и.новицкий, е.п.ключевская, 
Р.Г.Шагеева, В.А.Цой, О.Г.Вербина и 
др. внесли весомый вклад в изучение ху-
дожественных коллекций музея и исто-
рии искусства казанского края. с конца 
1960-х гг. в институте языка, литерату-
ры и истории им. Г.ибрагимова ведутся 
целенаправленные исследования татар-
ского искусства. неоценимый вклад в 
развитие искусствоведения Татарстана 
внес Фуад Хасанович Валеев, первый 
доктор искусствоведения в поволжье, 
создавший фундаментальные труды по 
истории древнего искусства, татарс-
кого орнамента, архитектуры и другим 
направлениям. его достойными пре-
емниками стали научные сотрудники, 
успешно защитившие кандидатские и 
докторские диссертации, Г.Ф. Валеева-
сулейманова, д.к. Валеева, Ф.Ф. Гуло-
ва и другие. В 1970-1980-е гг. изучению 
истории искусства Татарстана посвя-

тила свои труды доктор искусствоведе-
ния, ведущий научный сотрудник нии 
теории и истории изобразительных ис-
кусств Российской академии художеств 
с.м.Червонная (москва), создавшая 
наиболее полные на тот период моно-
графии, посвященные как древнему, 
так и современному изобразительному 
искусству, словари, альбомы о творчес-
тве отдельных художников.

с 2007 г. в институте языка, лите-
ратуры и искусства им.Г.ибрагимова 
Академии наук Республики Татарстан 
создан самостоятельный отдел – науч-
но-исследовательское подразделение, 
занимающееся проблемами изучения 
изобразительного и декоративно-при-
кладного искусства, архитектуры Та-
тарстана и татарской диаспоры. кроме 
того, научно-теоретическими пробле-
мами истории искусства и художест-
венной культуры занимаются ученые 
других гуманитарных вузов (казанский 
(приволжский) федеральный универ-
ситет, казанский государственный уни-
верситет культуры и искусства и др.).

искусствоведение Татарстана на 
современном этапе находится в состо-
янии поиска теоретических и мето-
дологических подходов. продолжают 
развиваться традиционные технологии 
искусствоведческого исследования, 
опирающиеся на описание, наблюде-
ние, констатацию (историко-описа-
тельный подход). Это закономерный 
процесс, поскольку искусствоведение 
всегда опирается на факты. но на ос-
нове этих описаний сложно выявить 
серьезные глубокие закономерности 
(они не предполагают обобщения). 
Чаще всего задачей такого исследова-
ния становится включение татарского 



НаучНый ТаТарсТаН • 3’2011 

 �2

искусства в историко-культурные кон-
тексты. В результате таких наблюдений 
искусство предстает как одна из граней 
национальной культуры.

наблюдаются попытки системати-
зации описываемого материала. с этой 
целью используется системно-ком-
плексный метод: попытка выстроить 
некие иерархические структуры внутри 
отдельных видов искусств, националь-
ного искусства в целом. В последнее 
время такого типа исследования приоб-
ретают еще более широкие масштабы: 
татарское искусство рассматривается в 
различных контекстах (общетюркских, 
общероссийских, мировых).

д.к.Валеева, кандидат искусство-
ведения, старший научный сотруд-
ник иЯли им. Г.ибрагимова Ан РТ, 
в своей книге «искусство Волжской 
булгарии периода Золотой Орды»1, 
привлекая материалы археологических 
раскопок, новых письменных источни-
ков, музейных коллекций от Астрахани 
до казани, вводит искусство Волжской 
булгарии в контекст золотоордынского 
искусства. В очерке «искусство города 
булгар»2, включенном в коллективную 
монографию, она впервые дает карти-
ну развития искусства города булгар 
домонгольского и золотоордынского 
периода. В книге «искусство Татарста-
на ХХ века»3 ею дано представление о 
широком спектре стилистических раз-
новидностей реализма в современном 
татарском искусстве.

книга Р.Р.султановой «искусство 
новых городов Республики Татарстан»4 
(2001) посвящена региональному аспек-
ту изучения искусства. искусство новых 
культурных центров (набережные Чел-
ны, елабуга, нижнекамск, Альметьевск, 
бугульма) рассматривается автором с 
учетом социодинамики их развития. В 
искусствоведческое исследование вклю-
чен и социологический аспект. с од-
ной стороны, прослеживается процесс 
индустриальной урбанизации, которая 
приводит к развитию искусства в новых 
условиях. с другой стороны, искусство 
выражает духовную сторону процесса 
индустриального развития в республи-

ке. наиболее важные задачи исследо-
вания – выявление основных этапов 
становления и развития станковой жи-
вописи, графики, монументально-деко-
ративного искусства, скульптуры, места 
и роли в этом процессе наиболее ярких 
мастеров и в результате определения об-
щих закономерностей развития и веду-
щих тенденций.

д.и. Ахметова, научный сотрудник 
иЯли им. Г. ибрагимова, в своем ис-
следовании «стилевое многообразие в 
ситуации современной художественной 
культуры» (2011) изобразительное ис-
кусство Татарстана вводит в контекст 
развития современной художественной 
культуры. Вопрос о стилевом много-
образии актуален для татарстанского 
искусства, поскольку при доминиро-
вании реалистического искусства в нем 
существуют и различные художествен-
ные направления, являющиеся прямым 
отражением современного мира в его 
текучести, изменчивости и неопреде-
ленности.

проблемам проявления постмо-
дернизма в татарском искусстве пос-
вящена кандидатская диссертация 
Г.Р.Файзрахмановой (2008), в которой 
на примере творчества художников (в 
основном татарских) урало-повол-
жья выявляются предпосылки форми-
рования тенденции и определенного 
движения в сторону этнорегиональной 
специфики постмодернистского на-
правления5.

В рамках системно-комплексного 
подхода активно развивается процессу-
ально-динамический аспект. нередко 
он имеет сугубо исторические формы 
(описываются исторические этапы того 
или иного искусства). В исследованиях 
Г.Ф.Валеевой-сулеймановой «деко-
ративное искусство Татарстана. исто-
ки национальных традиций, история 
современного развития» (докторская 
диссертация в виде научного доклада, 
1998)6, «декоративное искусство Татар-
стана» (1995)7 впервые предлагается сис-
тематизированное изложение истории 
татарского декоративного искусства на 
всем протяжении его существования. 
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материалы исследования включают 
комплекс монументально-декоратив-
ных и декоративно-прикладных видов 
искусства, развивавшихся в двух типах 
творчества – народном и профессио-
нальном. декоративное искусство та-
тар и Татарстана рассматривается не 
столько с точки зрения процесса разви-
тия, но как целостное явление, детер-
минированное историческими, этни-
ческими и социально-экономическими 
факторами, как развитая художествен-
ная система, внутри которой дается 
хронологическая, типологическая и 
видовая дифференциация. прослежи-
вая генезис декоративного искусства, 
автор раскрывает инвариантное ядро в 
наследовании художественных тради-
ций, выявляя его в симбиозе оседлой 
и кочевой, этнической и мусульманс-
кой культур. предлагается типология 
взаимодействия в рассматриваемых 
явлениях «салтовского» (болгаро-алан-
ского), средневекового мусульманского 
(период Волжской булгарии, Золотой 
Орды и казанского ханства) и общена-
ционального искусств татар среднего 
поволжья XVIII – начала ХХ вв. Рас-
крывается роль этноэстетических кри-
териев развития художественного языка 
в изобразительных принципах искусст-
ва, в формировании его национальных 
особенностей.

к такому же типу исследований 
относятся работы О.л.улемновой, 
Т.н.кривошеевой, л.н.дониной.

В диссертации О.л. улемновой 
«искусство графики Татарстана 1920– 
30-х годов»8 (2005) исследован один 
из важнейших периодов, определив-
ших становление национального изоб-
разительного искусства республики, 
проанализированы станковая графика 
(рисунок, гравюра), производственная 
графика, плакат, книжная и журналь-
ная графика. Автор делает вывод о том, 
что в казанской графике 1920–1930-х гг.  
произошел сложный синтез татарских 
народных традиций с русскими и за-
падноевропейскими формами авангар-
дного искусства, взаимное обогащение 
которых породило интересный и само-

бытный вариант национального аван-
гарда.

В кандидатской диссертации  
Т.н. кривошеевой «Особенности раз-
вития скульптуры Татарстана (истоки, 
становление, продолжение традиций)»9 
(2010) впервые поставлена масштабная 
по историко-культурному охвату про-
блема истоков и особенностей фор-
мирования татарской скульптуры. 
Реконструкция особенностей станов-
ления и сложнейшей эволюции татар-
ской скульптуры на протяжении пяти 
периодов развития от доисламского до 
постсоветского периода позволила ав-
тору провести анализ особенностей об-
разно-пластического языка скульптуры 
в историческом развитии, раскрыть 
константные морфологические при-
знаки, характерные для исторически 
значимых периодов, а также обозначить 
современные тенденции. Т.н. криво-
шеева смогла убедительно обосновать 
положение, что татарская скульптура 
на протяжении своего развития смог-
ла выработать уникальные принципы 
преемственности с традиционной куль-
турой, благодаря сохранению мировоз-
зренческих основ, отражающих специ-
фические черты тюркского этноса. для 
татарских скульпторов, воспринявших 
европейские жанры и формы пластики, 
остались основополагающими этно-
культурные традиции и духовные кон-
станты народа. Автор смог раскрыть 
синтез европейских и традиционных 
элементов в скульптуре ХХ века, по-
казать органичное сочетание иннова-
ционных и традиционных элементов в 
современной пластике. л.н.донина в 
своей кандидатской диссертации «Та-
тарский костюм в театре: проблемы ин-
терпретации и реконструкции»10 (2010) 
впервые в изучении проблем бытования 
татарского традиционного, общенаци-
онального, исторического (булгаро-та-
тарского и золотоордынского) костю-
мов применила искусствоведческий и 
историко-этнографический методы.

Очень интересный аспект – рас-
смотрение татарского национального 
искусства в контексте мусульманского 
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и мирового искусств. с.м. Червонная 
в своем комплексном труде «искусст-
во и религия: современное исламское 
искусство народов России»11 (2008), 
опираясь на разработанную в мировой 
и отечественной литературе теорию ис-
ламского искусства, предлагает свою 
исследовательскую концепцию. Автор 
рассматривает архитектуру и дизайн 
новых мечетей, мемориальные памят-
ники на мусульманских кладбищах, 
возрождение искусства шамаиля – тра-
диционных форм живописных или гра-
фических произведений с графическим 
текстом корана. исследователь также 
уделяет большое внимание отражению 
в современной живописи, графике и де-
коративно-прикладном искусстве норм 
мусульманской этики, мотивов мусуль-
манской мифологии, стилистически 
основанных на современной системе 
изобразительности от традиционной 
для России реалистической школы до 
авангардистских течений модернизма. 
Важное место в монографии отведено 
анализу творчеств известных татарских 
художников: Т.Г. Хазиахметова, и.к. 
Зарипова, А.и. Тумашева, Х.м. Шари-
пова, Р.и. Шамсутова и др.

В том же русле работает кандидат 
искусствоведения Р.и. Шамсутов. Он 
изучает искусство татарского шамаиля 
и каллиграфии, взятое в историческом 
времени и развитии, охватывающее 
широкий спектр вопросов философии, 
культурологии и религии. В его моно-
графии «искусство татарского шама-
иля середины 19 – начала 20 веков»12 
(2001) впервые знаковая система шама-
иля раскрыта как модель пространства 
Вселенной, уделено внимание проявле-
нию суфийской и шиитской символи-
ки, даны примеры малых литературных 
жанров в текстах шамаилей, представ-
ляющие материал для изучения «народ-
ного» ислама татар-мусульман. другая 
книга Р.и. Шамсутова «слово и образ 
в татарском шамаиле: от прошлого до 
настоящего»13 (2003) охватывает более 
чем вековой период развития искусст-
ва татарского шамаиля. Здесь дан об-
зор арабо-графических произведений  

90-х гг. ХХ столетия во взаимосвязи с 
художественными традициями шама-
илей, созданных в ХIХ веке. В книге 
большое внимание уделяется вопросу 
степени соотношения изобразительных 
мотивов и текстового содержания, что 
позволило раскрыть проблему их типо-
логии. Однако с.м. Червонная считает, 
что систематизировать, классифициро-
вать, вписать обширный материал та-
тарских шамаилей в какие-либо четкие 
жанровые рубрики по содержательным, 
чисто формальным признакам или по 
материалам техники чрезвычайно за-
труднительно. Во-первых, как она ут-
верждает, до сих пор этот материал ник-
то систематически не изучает, поэтому 
любые типологические конструкции 
оказываются неубедительными. Вторая 
важная причина, по ее мнению, «заклю-
чается в самом характере этого искусст-
ва, занимающего промежуточное поло-
жение… между искусством народным, 
самодеятельным и профессиональным, 
– очень часто выступающего как само-
деятельное искусство, а потому упрямо 
не подчиняющееся каким-либо стерео-
типам, вполне устоявшимся в стабиль-
ной сфере как народного, так и профес-
сионального искусства»14. нельзя не 
согласиться с таким аргументом.

сейчас возникают очень интересные 
тенденции, связанные с процессуаль-
но-динамическим подходом, новыми 
принципами и технологиями: напри-
мер, вероятностные теории, в частнос-
ти, разрабатывается синергетический 
подход. есть попытки применения этой 
теории к татарскому искусству. В книге 
профессора кФу, доктора филологи-
ческих наук Ю.Г. нигматуллиной «си-
нергетический аспект в исследовании 
художественного творчества»15 (2008) 
рассматриваются процессы организа-
ции и самоорганизации в литературе и 
искусстве в синергетическом аспекте. 
способы самоорганизации описывают-
ся также на примере татарского изоб-
разительного искусства (произведения 
б.и. урманче, Х.м. Шарипова и др.).

стремление обобщить наблюдаемые 
факты, выявить глубинные закономер-
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ности татарского искусства диктует 
необходимость использовать данные 
эстетики и культурологии. Все чаще в 
самых разных работах возникает идея 
ментальных структур национального 
сознания и связанных с ними архети-
пов. на основе этих теорий в последнее 
время делаются попытки создать мо-
дель национального художественного 
мышления и применить ее для анали-
за искусства, в том числе разных видов 
изобразительного искусства. Осново-
положником этого течения является 
Ю.Г. нигматуллина, обосновавшая 
«нюансовость» мышления и специфику 
эстетического идеала татар16. В книге 
«Запоздалый модернизм в татарской 
литературе и изобразительном искус-
стве» (казань, 2002) она объясняет 
причину возникновения модернизма в 
татарском национальном искусстве. на 

основе анализа литературы и живописи 
она выявляет изоморфные, эквивален-
тные процессы, исследует их своеобра-
зие и механизм взаимодействия.

серьезным теоретическим обосно-
ванием изучения этого же аспекта ста-
ла работа доктора философских наук 
е.В. синцова «природа невыразимо-
го в искусстве и культуре: к проблеме 
жесто-пластических оснований ху-
дожественного мышления в визуаль-
ной орнаментике и музыке»17 (2003). В 
этой работе на основе сопоставления 
татарского музыкального фольклора 
и орнаментики выделяются три антро-
поморфных архетипа художественного 
мышления татар. Эти идеи могут стать 
серьезным теоретическим обосновани-
ем национального своеобразия худо-
жественного мышления, в частности, 
его пластических форм.
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