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из художественного альбома коллекции известного барнаульского про-
мышленника и мецената Сергея Грантовича Хачатуряна (1955–2012). Со-
брание коллекционера представляет особый интерес для современного 
искусствоведения, так как его основу составляют работы художников Си-
бири и Алтая второй половины ХХ – начала XXI века, отражающие основ-
ные тенденции в изобразительном искусстве региона. Основное внимание 
уделяется работам анималистического жанра.
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Khachaturian (1955–2012). Th e collector’s collection is of particular interest 
to modern art criticism, as it is based on the works of artists of Siberia and 
Altai of the second half of the XX – early XXI centuries, refl ecting the main 
trends in the fi ne arts of the region. Th e main attention is paid to the works 
of the animalistic genre.

Keywords: animalism, staff age, animal painter, Altai painting.

Исследование «анималистического жанра» (от лат. аnimal – жи-
вотное), в котором главным мотивом является изображение 
животных [1, с. 753], затруднительно с той точки зрения, что 

в России он достаточно редок в сравнении с другими жанрами. Ани-
мализм с его широкими возможностями стилизации, олицетворения, 
усиления эмоциональной составляющей образа и определённой сен-
тиментальностью обладает значительным потенциалом в разрешении 
экологических и социальных проблем, в том числе вопросов защиты 
животных силами искусства.

Проблемно-тематический и хронологический принципы в анали-
зе литературы и источников по теме показал, что степень разработан-
ности проблемы анималистического жанра низка. Понятие «анимали-
стический жанр» в некоторых научных и справочных источниках [2] 
определяется поверхностно. Однако в российском искусствоведении 
появился ряд авторов (Е. В. Гордеева, И. В. Портнова, В. А. Тиханова), 
уточняющих терминологию и определяющих жанровые границы ани-
малистики в разных видах изобразительного искусства.

Развитие анималистического жанра в  России описано искус-
ствоведом И. В. Портновой [3], чьи исследования базируются на ра-
ботах западноевропейских и немногочисленных российских авторов 
(И.Ф. Урванов, В. Петров, А. Н. Андреев, Д. А. Ровинский, Л. Марки-
на). В настоящий момент в искусствоведческих исследованиях подчёр-
кивается периферийное положение русской анималистики в жанровой 
иерар хии [4, 5].

Цель исследования: выявить статус и особенности анималистиче-
ского жанра в живописи алтайских художников ХХ века.

В изобразительном искусстве Алтая искусствоведом Л. И. Нехвя-
дович выделены общие тематические направления и устойчивые худо-
жественные решения во второй половине прошедшего столетия: темы 
и мотивы пейзажа «чистой природы» [6, с. 32]. Однако широта алтай-
ской пейзажной тематики, в которой естественным образом должны 
встречаться (и встречаются) животные, не повлекла за собой активных 
исследований анималистического жанра в искусстве Алтая. 
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В настоящее время наряду с музейными собраниями коллекция 
произведений алтайских живописцев Сергея Хачатуряна – основате-
ля галереи «Кармин», а также научные статьи и каталоги, опубликован-
ные её сотрудниками, являются одним из источников для исследования 
и воссоздания некоторых тенденций изобразительного искусства реги-
она второй половины ХХ – начала ХХI века.

Картинная галерея «Кармин», созданная промышленником и ме-
ценатом Сергеем Грантовичем Хачатуряном, была открыта 12 мая 
2005 года [7]. Как указывает искусствовед Н. Н. Ненахова, коллекция, 
состоящая преимущественно из пейзажного и натюрмортного жанров, 
насчитывала более 800 произведений алтайских и сибирских худож-
ников. Ознаменовавшая открытие галереи выставка «Пейзаж – нацио-
нальный жанр искусства России – в коллекции Сергея Хачатуряна» [7] 
оставалась постоянной действующей экспозицией на протяжении бо-
лее десяти лет. В дальнейшем в галерее были открыты дополнительные 
выставочные площади, а также созданы условия для проведения на-
учных конференций и работы научных сотрудников и искусствоведов 
(депозитарий, библиотека, архив) и т.д. 

Галерея «Кармин» вела активную издательскую деятельность: были 
изданы каталог-альбом «Коллекция Сергея Хачатуряна ХХ–ХХI вв.», 
каталоги проекта «Шедевры живописи Алтайского края», каталоги от-
дельных выставок, буклеты; в 2013 году вышла в свет книга о С. Г. Ха-
чатуряне. По мнению Н. Н. Ненаховой, данная художественная коллек-
ция уникальна в связи с обращением к местному, алтайскому искусству, 
представленному в ретроспекции. Кроме того, это собрание высокого 
профессионального уровня, систематизированное на основе научной 
концепции [7].

Мы видим в исследовании каталога «Коллекция Сергея Хачатуряна 
ХХ–ХХI вв.» следующие положительные моменты:
• в альбоме представлено 414 иллюстраций, совокупность которых по-

зволяет говорить об определённой репрезентативности исследования. 
Естественно предположение о том, что альбом представляет лучшие 
экспонаты коллекции. Хорошее качество иллюстраций даёт возмож-
ность проведения демаркации «чистого» анималистического жанра 
от других жанров, а также выявить их особенности;

• для коллекции приобретались картины не только членов Алтайско-
го отделения Союза художников России, но и художников, не состоя-
щих в этом союзе (тогда как каталоги работ, выпущенные данным объ-
единением, исключают эту возможность). Как отмечает искусствовед 
Л. Н. Шамина во вступительной статье к изданию, «алтайские живо-
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писцы – разные и по профессиональной подготовке, и по нравствен-
ной основе и творческим устремлениям» [8, с. 12].
Необходимо отметить, что в каталоге отсутствуют скульптурные 

и декоративно-прикладные работы.
Подавляющее большинство из представленных в каталоге иллю-

страций (358, что составляет 86 % всей коллекции) занимает пейзаж, 
по большей части природа горного и равнинного Алтая. Искусствовед 
Л.И. Нехвядович описывает тенденцию в создании произведений, по-
свящённых природе Алтая, так: это камерный лирический пейзаж, «до-
минантой которого является состояние природы в разное время года 
и суток» [9, с. 18]. Таковы и пейзажи из коллекции С. Г. Хачатуряна. 
В них естественным образом вписаны стаффажные фигуры животных 
(самые частые – лошади, коровы, олени), иногда столь малые, что зани-
мают 1–2% от площади всей картины. Но даже они привлекают взгляд 
зрителя и создают в картине определённый акцент.

В результате анализа изобразительного искусства в свете поис-
ка анималистических изображений выявлены следующие категории: 
стаффажная, контекстная, аллегоричная виды анималистики и «чи-
стый» анималистический жанр.

Стаффажная анималистика (изображения животных и птиц явля-
ются лишь небольшим акцентом, дополняющим идейно-художествен-
ный замысел произведения). При искусствоведческом анализе данных 
работ мысленное удаление такого стаффажа не приводит к значитель-
ному изменению восприятия зрителем произведения. К таким работам 
можно отнести: 
• «Слободка» (2003) Е. А. Югаткина (силуэт собачки за фигурой пожило-

го человека); 
• «Семинский перевал» (1971) В. И. Голдырева (два малых изображения 

лошадей, склонённых к скудной траве, на фоне огромных елей и вели-
чавых гор);

• «Туман. Утро» (2005) А. Е. Емельянова (размытые силуэты птиц в ту-
мане) и др.
Данный вид анималистики обнаружен на 10 картинах, что составля-

ет около 33% от общего числа работ с анималистической составляющей.
Контекстная анималистика (изображение животного имеет значи-

тельный вес в передаче замысла произведения, может определять об-
становку, время и место, а также любые факты реальной действительно-
сти, помогающие более точно интерпретировать значение произведения). 
При поведении мысленного эксперимента элиминирования животных 
из композиции произойдёт значительная утрата идейно-художествен-
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ного замысла. К этому 
виду были отнесены:

• « С к и ф я н -
ка» (2003) Н. В. Остри-
цова (батальная сце-
на, где конь не только 
помогает интерпре-
тировать обстанов-
ку и время сражения, 
но и  придаёт эмоци-
ональную окраску) 
(рис. 1);

• « О т а р а » 
(1973) С. И. Кашкаро-
ва (отара овец, боль-
ш о й  в о л н о й  с п у -
с к а ю щ а я с я  с   г о р , 
подчёркивающая су-
р о в о с т ь  к л и м а т а 
и изобилие предгорья; 
тёмный силуэт пасту-
ха на фоне белой мас-
сы овец знаменует 
сложность и трудоём-
кость его работы);

• « В с п а ш к а 
зяби» (1973) М. Д. Ко-
в е ш н и ков ой  ( у к а -
зывающие на  весну 
и  неизменно присут-

ствующие при вспашке грачи на фоне пожухшей травы, недавно осво-
бодившейся от снега); 

• «Старый город» (2006) Д. В. Октября (силуэты впряжённых в пролётки 
лошадей, подчёркивающие время действия наряду с колоритом старых 
фотографий и размытостью изображения); 

• «Весенний свет» (2005) С. А. Дедова (рис. 2), где изображённые в кон-
тражуре котята белого окраса являются важным контекстом портре-
та пожилой женщины. Именно благодаря котятам художнику удалось 
передать оттенки чувств, испытанные женщиной: некоторое смятение, 
удивление, жалость, любовь. Без трогательных фигур животных, под-

Рис. 1. Острицов Н.В. Скифянка. 2003. Х., м. 80х100

Рис. 2. Дедов С.А. Весенний свет. 2005. 
Х., м. 87х130
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чёркнутых нежным 
золотистым светом, 
п р о б и в а ю щ и м -
ся сквозь ве тви 
и ограждение на за-
днем плане, тако-
го эмоционального 
воздействия не слу-
чилось бы. 
Данный вид ани-

малистики также об-
наружен в  11 про-
и з в е д е н и я х ,  ч т о 
составляет 36% от об-
щего числа работ 
с  анималистической 
составляющей.

А л л е г о р и ч н а я 
анималистика (вы-
ступает в качестве иносказания, выражения отвлеченного понятия 
в конкретном художественном образе животного). К таким аллегори-
ям были отнесены 13 % от общего числа работ с анималистической со-
ставляющей:
• «Сарлык-шатун» (1999), «Весна» (1999), «Одинокий волк» (2000) 

Ю. Е. Бралгина.
Стилизованные животные у автора олицетворяют, на наш взгляд, 

человеческие чувства, например, стремление к возрождению, ожида-
ние будущего. Однако подчас в картинах выражается и тоска, одино-
чество. Такова работа «Одинокий волк» (рис. 3). В широкой перспекти-
ве композиции картины не сразу можно заметить фигуру волка. Волк 
воет. Голубое пространство вокруг (небо, густо заполненное облаками, 
едва различимая голубая луна, голубые горы) лишь усиливают эмоци-
ональное ощущение пустоты и отчаяния. Нельзя не согласиться с тем, 
что эмоциональная составляющая образа этой анималистической рабо-
ты-олицетворения, усиленная композиционным и цветовым решения-
ми, оказывает большое воздействие на зрителя;
• «Костин мостик» (2001) Ю. А. Иванова, где маленькая собачка выступа-

ет в качестве аллегории деревни, ожидающей мальчика Костю. Зритель, 
вступая в диалог с произведением, может предположить, что, вероят-
но, Костя уже вырос, уже нет той собачки и, возможно, нет и деревни. 

Рис. 3. Бралгин Ю.Е. Одинокий волк. 
2000. Х., м. 80х90
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Иную структуру 
и эстетический смысл 
имеет анималисти-
ческий жанр, в кото-
ром животное и  его 
жизнь – самоцель ху-
дожественного про-
изведения [5, с. 306]. 
В  таких работах от-
мечае тся с тремле-
ние автора передать 
не  только действие 
(жизнь), но анато-
мические особенно-
сти и фактуру шерсти 

животного (пять картин, составляющих около 16% от общего числа ра-
бот с анималистической составляющей). Кроме того, название картины 
является значительной подсказкой в процессе отнесения её к той или 
иной категории «На альпийских лугах. Маралы» (1979) М. Я. Будкеева. 
Название уточняет замысел произведения. Главная цель автора – изо-
бразить оленей, «услышавших шум» и поднявших головы. Животные 
убедительно прописаны с учётом всех анатомических особенностей;

Центральное место занимают животные и в картинах М. Я. Будкее-
ва «Залавок. Стоянка Бочкарёва» (1975) и «На маральнике» (2001–2002). 
Искусствовед Л. Н. Шамина так характеризует творчество этого худож-
ника: «С особенной любовью он пишет на фоне горного пейзажа ло-
шадей-трудяг, без которых невозможен труд жителей гор, чабанов, ма-
раловодов. Удивительно, но каждая лошадь в его работах имеет свой 
характер, свою индивидуальность» [8, с. 12]. Такое мнение искусствове-
да о характерах животных даёт нам право отнести эту работу М. Я. Буд-
кеева к анималистическому жанру.

«Запоздалый маршрут» (1964) В. А. Зотеева, где северные олени про-
являют разнообразие реакций на климатические условия и время дня; 
«Старый конь» (1981) П. С. Панарина – этюд коня, склонившегося над те-
легой с сеном: тёмная фигура, выполненная крупными мазками, подчёр-
кивающими худобу животного, резко выделяется на фоне снега и сена. 

Таким образом, на основе анализа работ алтайских живописцев 
ХХ – начала ХХI вка из коллекции С. Г. Хачатуряна можно заметить не-
которую тенденцию: присутствие образа животных в сюжете произ-
ведения – в целом редкий факт в изобразительном искусстве рассма-

Рис. 4. Будкеев М.Я. На маральнике. 
2001–2002. ДВП, м. 96х136
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триваемого периода, в частности – в данном каталоге. Преобладание 
в алтайской живописи пейзажного жанра (природы горного и рав-
нинного Алтая, сельских мотивов), особенно в творчестве художни-
ков 1960–1970-х годов, определяет распространённость контекстной 
и стаффажной анималистики как ключевого или дополнительного эле-
мента образной системы произведения. На рубеже веков тенденции 
лирического символизма, проявившиеся в творчестве Ю. Е. Бралгина 
и Ю. А. Иванова, определили новый (аллегорический) образ животного 
в смысловом контексте произведения. 
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