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«Анималистический жанр», «анимализм» определяется как 
произведение искусства (живопись, скульптура, графика), 
изображающее животное (от лат. animal – животное) [1]. Од-

нако ряд авторов (Е. В. Гордеева, И. В. Портнова, В. А. Тиханова) указы-
вают, что вопросы терминологии и определения жанровых границ ани-
малистики в разных видах изобразительного искусства раскрыты не до 
конца.

Действительно, не каждое изображение животного можно счи-
тать анималистическим жанром. Об этом писал и российский график, 
скульптор, народный художник РСФСР, профессор В. А. Ватагин, ука-
зывая, что зачастую звери играют подчинённую сюжету роль и служат 
решению посторонних задач [2, с. 71]. Например, изображение живот-
ных часто используется для привнесения символики в картину, под-
держки композиционного центра, оживления планов, изображения 
атрибутов в портрете и др. Это приводит к проникновению анимали-
стики в качестве стаффажа (то есть служит для оживления вида и име-
ет второстепенное значение [3]) в другие жанры (бытовой, батальный, 
пейзаж, портрет, натюрморт) и осложняет проведение её демаркации. 

Именно в освобождении анималистического жанра от других вли-
яний искусствовед А. Д. Боровский видит рождение анималистики [4]. 
Е. В. Гордеева, опираясь на работы В. А. Ватагина, условно выделяет 
«анималистические образы», то есть изображения животных в других 
жанрах, и непосредственно «анималистический жанр», где животное 
и его жизнь – самоцель художественного произведения [5, с. 306].

Однако, на наш взгляд, понятие «анималистический образ» не со-
всем точное. Например, изображениям животных, вписанных в пей-
заж для поддержки композиционного центра, не подходит слово «об-
раз»; кроме того, эти термины столь похожи, что может происходить 
путаница. Более уместно здесь понятие «стаффажная анималистика», 
подразумевающее изображения животных, призванных стать дополни-
тельным атрибутом, второстепенным элементом композиции.

Также необходимо уточнить, что анималистический жанр «в чи-
стом виде» в России достаточно редок в сравнении с другими жанра-
ми. В Х–XVII веках, когда религия формировала систему символов (аг-
нец, голубь и подобные, изображение которых не подходит под понятие 
самоцели художественного произведения), можно сказать, что анима-
листический жанр временно угасает. Поэтому, несмотря на выделение 
нами «стаффажной анималистики», вплетённой в другие жанры, не-



29РАЗДЕЛ I. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ДЕКОРАТИВНОͳПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

обходимо исследовать не только анималистический жанр, но и второ-
степенные композиционные изображения животных. Примером могут 
служить изображения коней на картинах К. П. Брюллова («Всадница» 
(1832); «Портрет А. Демидова» (1831) и др.), где мы видим, что автор 
знает анатомию животного и передаёт не только движение, но его ха-
рактер и настроение, что говорит о прекрасном художественном ани-
малистическом образовании.

Для того чтобы справиться с задачей изображения жизни живот-
ного, его характера, повадок, необходимо обладать неотъемлемыми ка-
чествами художника-анималиста. В. А. Ватагин указывает, что заин-
тересованность и пристрастность к животным, чувство характерного 
и выразительного, рождённого любовью, и обязательное знание живот-
ного (формы и анатомии) – качества, без которых анималист состоять-
ся не может [6].

Как показывает практика, художников, способных объединить 
огромный пласт знаний о жизни и повадках животных с навыками пе-
редачи фактур шерсти, оперения, пластичности линий, характера пер-
сонажа, настроения в момент его запечатления, в России и Алтайском 
крае сравнительно немного.

На Алтае скульптурные изображения животных (камень, металл, 
дерево, керамика) создавал Юрий Габдулханович Мингулов (1956–
1995), к сожалению, это чуть ли не единственный член Союза худож-
ников Алтайского края, работающий преимущественно в этом жанре. 

Родился Ю. Г. Мингулов в городе Холмске Сахалинской области, по-
лучив образование в Пензенском художественном училище им. Г. А. Са-
вицкого, затем переехал в Барнаул, где жил и работал с 1982 года. Пре-
подавал в Новоалтайском государственном художественном училище, 
состоял в Союзе художников России. Некоторые работы Ю. Мингуло-
ва широко известны, к сожалению, в отрыве от авторства. Например, 
в Барнауле, в сквере на пересечении проспекта Ленина и улицы Киро-
ва довольно долго находилась скульптура медведя из камня, полюбив-
шаяся многим горожанам. Малые скульптурные формы автора также 
очень выразительны, но вместе с тем в них не упущены анатомические 
пропорции, зритель на выставках сопереживает и мысленно додумыва-
ет судьбу животных.

Созданные ещё в начале творческого пути скульптурные компози-
ции «Верблюд из Кош-Агача», «Сарлыки», «Мишка» и самая значитель-
ная – «Подранок», на выставках привлекали к себе особое внимание 
зрителя. Как пишет корреспондент газеты «Вечерний Барнаул» в ста-
тье «О жизни братьев наших меньших», настойчивости и работоспо-
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собности молодого автора можно позавидовать: «Днём работа в худо-
жественном училище, и только вечерами он уходит к ”братьям нашим 
меньшим“» [7, с. 6].

Сам Ю. Г. Мингулов рассказывает, что больше всего он любит ру-
бить топором, высекая основную часть скульптуры. «Потом, когда 
в дело вступят мелкие резцы и обозначатся детали, станем свидетеля-
ми рождения характера. Животные – удивительные создания, они, как 
люди, могут позировать, быть безразличными, а то и агрессивными 
по отношению к художнику». Лишь изредка в процессе кропотливой 
работы может возникнуть, как говорит в интервью Ю. Мингулов, «над-
мирная самостоятельность, лишённая суетности» [7, с. 6].

Немногочисленные интервью, которые были опубликованы в ал-
тайских СМИ, всё же позволяют составить портрет Ю. Г. Мингулова: 
тонко чувствующий, влюблённый в мир, в родину, в несокрушимые 
скальные массивы Алтая, отшлифованные «миллионолетьями»; поэт. 
Невозможно не процитировать автора: «В мире животных ощущается 
первозданность, не подвластная времени. Я благодарен горам не только 
за великолепную натуру, они разбудили совесть, без которой художник 
не может состояться» [7, с. 6].

В 1997 году в газете «Алтайская правда» в память об ушедшем ху-
дожнике Л. Лихацкая писала: «30 декабря 1995 года не стало алтайско-
го скульптора Юрия Габдулхановича Мингулова… Юрий Мингулов 
писал стихи, любил и знал поэзию. Он был профессиональным скуль-
птором, талантливым, с большим творческим потенциалом. Обострён-
ное чувство несовершенства мира, находящегося в конфликте с недо-
стижимым идеалом, наполняло работы Юрия Мингулова. Раздумья, 
сомнения, сопровождавшие мучительный творческий процесс, обрета-
ли форму стихов. Пластике же оставалась чистота гармоничной фор-
мы» [8, с. 4].

Работы Ю. Г. Мингулова находятся в коллекции Государственно-
го художественного музея Алтайского края. Вот как отзываются о его 
творчестве кураторы посмертной выставки автора «Волшебный мир 
зверей и птиц» (2018): «Тонко чувствуя материал, он умело подбира-
ет его к характеру каждого персонажа, представленного в экспозиции. 
В образе воронят из шамота слышится разговор двух городских «сплет-
ниц». Задумчиво-философский взгляд медвежонка-мухолова устрем-
лён на лапу, прижимающую пойманную муху. Живой сорочонок вос-
торженно смотрит на окружающий мир. Добрый взгляд на животный 
мир сочетается в работах замечательного анималиста Ю. Г. Мингуло-
ва с глубоким и всесторонним изучением этого мира и его представи-
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телей… Каждая из работ, представленных на выставке, воспитывает 
доброту души, чуткость ко всему живому, внимательное, доброе отно-
шение к природе и братьям нашим меньшим» [8].

Но резонно возникает вопрос: почему, несмотря на положитель-
ный, почти восторженный со стороны зрителей отзыв, анималисти-
ческий жанр в Алтайском крае практически забыт, находится на пе-
риферии жанровой системы? Да, современные профессиональные 
художники (М. Я. Будкеев, П. Д. Джура, Э. В. Добровольский, Ю. М. Ки-
коть, С. Г. Мозговой, Д. В. Плохих) иногда обращались к данному жанру, 
но работающих преимущественно в этом жанре, кроме Юлии Неприя-
тель, на Алтае нет.

Кроме того, и в российской науке, как указывает Е. В. Гордеева, на-
блюдается снижение внимания к анималистическому искусству, а про-
изведения практически не экспонируются [5, с. 302]. Исключением 
является анималистическая фотография, широко известная благода-
ря выставкам, организованным Русским географическим обществом, 
«National Geographie» и др. Но обладает ли фотография такой осязатель-
ностью, как скульптура? Есть ли в фотографии возможность стилиза-
ции и усиления эмоциональной составляющей образа и компоновки 
сюжета, приумножающие влияние на зрителя?

Анималистическая скульптура и живопись, подкреплённая базой 
научных знаний и профессиональных умений художника, способна вы-
звать высокий эмоциональный отклик у зрителя и остаться в его памя-
ти, но почему так мало на Алтае художников-анималистов? 

Таким образом, перед нами стоят проблемы выявления причин на-
хождения анималистики на периферии жанровой системы, дальнейше-
го изучения и демаркации этого жанра и определения траектории его 
развития. Надеемся, что наша работа привлечёт внимание научного со-
общества к данной проблеме и повысит значение этого жанра, а в Ал-
тайском крае возникнет плеяда художников, последователей и продол-
жателей Ю. Г. Мингулова, и других художников-анималистов.
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