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В статье рассматривается уникальность формирующейся в Томской 
области художественной росписи, связь её стилизованных образов птиц, 
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животных и растений с традиционными народными росписями России. 
Авторы ставят своей целью познакомить любителей и профессионалов 
в области декоративно-прикладного искусства с новым видом росписи, 
историей её создания и распространить особенности письма «ЗАТОм-
ской» росписи среди обучающихся детских художественных школ, худо-
жественных отделений детских школ искусств в рамках освоения дисци-
плины «Декоративная композиция».
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Th e article examines the uniqueness of the images of the art painting 
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Сегодня заметно возрос интерес к ручному творчеству. Появляют-
ся новые материалы, а современные художники всё чаще обра-
щаются к истокам декоративно-прикладного искусства – народ-

ному творчеству. Тема статьи, посвящённая внедрению «ЗАТОмской 
росписи» в учебный процесс детских художественных школ (ДХШ), яв-
ляется сегодня актуальной, так как включение росписи, которая ещё 
находится в процессе становления, в учебный процесс ДХШ и детских 
школ искусств (ДШИ) сделает возможным её развитие и популяриза-
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цию, позволит заинтересовать молодое поколение в продвижении но-
вого вида декоративного творчества.

В ДХШ и ДШИ в рамках изучения дисциплины «Декоративная ком-
позиция» многие преподаватели стремятся познакомить обуча-
ющихся с различными видами декоративного искусства, в том 

числе с художественной росписью (задания по росписи прописаны 
в учебных программах ДХШ №1 Томска). «Источником вдохновения 
на уроках по художественной росписи является русское народное твор-
чество, одной из ярчайших страниц которого является роспись по де-
реву (Городецкая, Мезенская, Пермогорская). Обучающиеся, знакомясь 
с произведениями старинных народных промыслов, практически осва-
ивают богатейшие традиции орнаментального искусства» [1].

В отличие от станковой композиции, прикладная композиция всег-
да имеет утилитарное назначение, то есть создаваемые вещи можно ис-
пользовать в быту. Этим и привлекателен для учеников художествен-
ной школы предмет «Декоративная композиция». В основе его лежит 
стилизация различных растений и животных, птиц, рыб и людей, ко-
торая выражается в обобщении и упрощении сложных форм. Обра-
зы русского народного творчества в росписях различных поверхностей 
символичны, выразительны и понятны обучающимся.

В Томской области исторически не сложилось народной традиции 
кистевой росписи с собственным неповторимым и узнаваемым стилем, 
как это произошло в центре России, где «в XIX веке были созданы про-
мыслы, такие как Мезенская, Городецкая, Хохломская, Северо-Двин-
ская и др.» [2], которые в настоящее время всемирно известны.

Идея создания нового вида кистевой росписи (ЗАТОмской) на Том-
ской земле принадлежит опытнейшему педагогу, искусствоведу-ис-
следователю из города Северска, художнику Елене Валерьевне Сидо-
ровой, которая на протяжении почти 40 лет являлась руководителем 
Детской художественной школы закрытого административного тер-
риториального образования «Северск» (далее ЗАТО «Северск») – го-
рода-спутника Томска, отсюда – и название росписи. В основу идеи 
положено творчество известного томского художника-прикладника 
Натальи Ивановны Шабуниной, коллекцию работ которой бережно со-
брала Е.В. Сидорова в художественной школе Северска.

 Наталья Ивановна Шабунина (Маринина) (15.02.1950–16.10.2009), 
мать которой в  1972–1974 годах была известным архитектором 
в Красноярске, училась в Красноярском художественном училище 
им. В. И. Сурикова (1969–1974) на отделении прикладного искусства 
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у О. Ю. Яхнина, И. Л. Дядкиной, В. И. Мякишева. В Томск Н. И. Шабу-
нина приехала в 1981 году, работала как художник, с 1986 года являлась 
участником многочисленных выставок.

Яркий, запоминающийся стиль росписей Н.И. Шабуниной стал от-
правной точкой в поисках и разработке местного бренда. Сначала в ка-
честве руководства к действию в образовательной и внеурочной де-
ятельности Северской художественной школы (в 2010-х годах) было 
разработано «Положение о создании условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества, участии в со-
хранении, возрождении, развитии народных художественных промыс-
лов Северска». Спустя несколько лет поле деятельности было перене-
сено в Северскую городскую общественную организацию – Северский 
Союз художников. В 2019 году занятия по росписи в стиле Н. И. Шабу-
ниной проводились также в Живом доме-музее народного творчества 
и быта в посёлке Самусь.

ЗАТОмская роспись, как уникальное явление кистевой росписи 
на Томской земле, отвечает всем необходимым требованиям для её изу-
чения и внедрения в практику образовательного процесса в ДХШ:

• проста в исполнении (её могут осваивать дети с 10 лет);
• материалы, используемые в работе, пригодны для работы с детьми;
• может использоваться для росписи на любых поверхностях: пло-

ских, круглых;
• мотивы и элементы понятны и интересны детям;
• не требует сложных цветовых сочетаний, имеет ограниченную цве-

товую гармонию (красный, синий, белый, реже зелёный, чёрный).
При непосредственном участии Е. В. Сидоровой в 2021 году был раз-

работан проект Творческая мастерская «Светлица», поддержанный Пре-
зидентским фондом культурных инициатив (первый конкурс 2021 года) 
и Администрацией Томской области (путём субсидирования из бюдже-
та). Проект реализуется с октября 2021 по декабрь 2022 года. Главной це-
лью проекта является создание нового вида росписи – ЗАТОмской.

Уникальность проекта заключается в формировании нового межре-
гионального (Сибирского) культурного кода, центральным ядром ко-
торого станет ЗАТОмская роспись, основанная на образных орнамен-
тально-декоративных решениях и обладающая особой пластической 
выразительностью.

В рамках проекта проводятся обучающие курсы для детей и взрос-
лых, индивидуальные занятия и авторские мастер-классы. Таким обра-
зом, обучающиеся ДХШ №1 (наряду с учениками Русской классической 
школы «ОТМА», воскресной школы храма Владимирской иконы Божи-
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ей матери, учрежде-
ния дополнительного 
образования Двор-
ца де тского  юно-
шеского творчества 
Выборгского райо-
на Санкт-Петербур-
га и др.) под руковод-
ством преподавателя 
О. В.  Двизовой ста-
ли участниками этого 
уникального проекта. 
В рамках его презен-
тации Е. В. Сидоро-
ва провела несколь-
ко мастер-классов 
для начальных клас-
сов детской художе-
ственной школы (10–
13 лет) (рис. 1).

П о в с е д н е в н ы й 
предмет может стать 
произведением деко-
ративно-прикладно-
го искусства только 
в  случае отработан-
ных приёмов, чётко-
сти композиционных 
схем, пластичному ри-

сунку и найденным цветовым сочетаниям. Новый вид росписи создаёт-
ся на основе культурных традиций нашей страны и авторского отноше-
ния к декоративному искусству. Создание новой культурной традиции 
требует глубокого изучения истории. Томская художница Н. И. Шабуни-
на создавала свои росписи в традиционных цветах, неизменно ассоции-
рующихся с Россией: белом, синем и красном, редкими примерами могут 
быть сочетания красного, зелёного, белого и чёрного, а также их оттен-
ков; цвет дерева или берёсты также включается в цветовое решение.

На наш взгляд, на  искусство кистевой декоративной росписи 
Н. И. Шабуниной большое влияние оказало народное творчество Рус-
ского Севера. Базовые элементы росписи – фантастические живот-

Рис. 1. Е. В. Сидорова демонстрирует коллекцию 
работ Н. И. Шабуниной 

Рис. 2. Шабунина Н. И. Раскладка для туеса
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ные и птицы, цветочные мотивы, орнаменты. Для стиля Н. И. Шабуни-
ной характерно использование традиционных символов: Древо Жизни, 
Птица Счастья, образ льва, характерный для домовой росписи (рис. 2).

Изучение изданий [3–5], посвященных народным промыслам, пока-
зало связь произведений Н. И. Шабуниной с произведениями художни-
ков, творивших в давние времена. В её работах часто встречается образ 
птицы Сирин, а также павлинов и нарядных, изукрашенных узора-
ми птиц: птиц клюющих, птиц с поднятыми крыльями, птиц с головой, 
обращённой назад. Очень часто композиционным центром являет-
ся образ льва в окружении пыш-
ного растительного орнамента. Лев 
стоит на задних лапах, подняв пе-
редние, как бы готовясь к прыж-
ку. Извивающийся хвост сливается 
с рисунком окружающих его трав, 
становясь продолжением декора-
тивного узора. Голова льва с могу-
чей волнистой гривой, раскрытой 
пастью, чётко прорисованными 
глазами и бровями имеет сходство 
с человеком. В росписях Н. И. Ша-
буниной присутствуют причудли-
вые плоды, экзотические цветы, 
волнообразные элементы.

В настоящее время происхо-
дит внедрение ЗАТОмской роспи-
си в  учебный процесс в  детских 
художественных школах Томской 
области. Освоение ЗАТОмской ро-
списи будет способствовать фор-
мированию композиционного 
мышления обучающихся началь-
ной школы при условии соблюде-
ния нескольких этапов:

• изучить теоретические осно-
вы композиционного постро-
ения ЗАТОмской росписи;

• разделить образцы росписи 
на несколько видов компози-
ционного построения (цве-

Рис. 3. Работы обучающихся 
первого класса ДХШ №1 Томска.

Преподаватель О. В. Двизова
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точная роспись, цветочная роспись с включением мотива стилизо-
ванного животного, рыбы или птицы);

• выполнить упражнения по образцам;
• выполнить задание с использованием уже изученного образа пти-

цы или животного (Левушки);
• выполнить серию работ по росписи на различных поверхностях 

с использованием композиционного центра (образом животного, 
рыбы), стилизованного самостоятельно.

Роспись можно выполнять любыми красками: гуашью, акрилом, 
маслом, темперой. В работе с учениками художественных школ речь 
идёт о красках, разводимых водой, без запаха, легко смываемых в невы-
сохшем виде. Роспись можно выполнять как на цветном фоне, так и на 
поверхности предмета (деревянного, берестяного).

Внедрение в  образовательный процесс художественной школы 
(в рамках обучения по дисциплине «Декоративная композиция») но-
вой ЗАТОмской росписи будет способствовать развитию на террито-
рии Томской области народных промыслов и прикладного творчества, 
появлению мастеров, работающих в этом направлении, изготовлению 
самобытной сувенирной продукции, которая, возможно, станет свое-
образной визитной карточкой томичей в других регионах России и за 
рубежом, наравне с Хохломой, Гжелью или Городцом.

ЗАТОмская роспись может стать частью комплексной программы 
приобщения детей к народной культуре, украшением выставок детско-
го прикладного творчества, поскольку работа обучающихся над ней 
явилась настоящим праздником: она понравилась детям своей ярко-
стью, простотой форм, многообразием элементов.
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ПРАКТИКА ОБРАЩЕНИЯ К ИНКЛЮЗИВНЫМ 
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ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ 
ИМЕНИ В.П. СУКАЧЁВА

Статья посвящена изучению специфики создания тактильного экспо-
ната для посетителей с нарушениями зрения. Описан опыт Иркутского 
областного художественного музея им. В. П. Сукачёва. Исследуется так-
тильный экспонат с точки зрения восприятия художественного обра-
за незрячими. В статье акцентируется внимание на внедрении инклюзии 
в практику работы современных музейных институций.
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