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И ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

Актуализируется вопрос о месте и роли этнокультурного факто-
ра в региональном дизайне. На примере этнокомплекса «Карачаев-
ское подворье» показано, что этнокультурная самоидентификация 
в региональной проектной практике выражается в моделировании 
компонентов «этнической деревни» как нового типа этнокультурно-
го ландшафта и способствует выявлению и сохранению уникального 
культурного и природного наследия региона.
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The article actualizarea question about the place and role of ethno-
cultural factors in regional design. For example, ethno-complexes “Ka-
rachai compound” it is shown that ethno-cultural identity in a regional 
design practice is reflected in the modeling of the components of the 

“ethnic village” as a new type of ethnic and cultural landscape and con-
tributed to the identification and preservation of the unique cultural 
and natural heritage of the region.
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Современная проектная культура развивается в условиях глоба-
лизации культуры, что приводит к жизни новые образы мира, 
культурные символы, типы поведения и социокультурной ком-

муникации. Процессы модернизации и внутренние трансформации 
дизайнерского творчества актуализируют исследование феноме-
на дизайна в системе культурных ценностей. Дизайн своей содер-
жательной частью вписан в культуру, при этом является вырази-
телем определенного миропонимания, с особенностями которого 
он связан. Дизайнерское творчество содержит информацию о типе 
и модели исторической культуры, характере этнической, локаль-
ной культуры. Современный тип проектной культуры актуализи-
рует обращение к теме «регионализма», специфики развития про-
ектной культуры регионов (О. И. Генисаретский, К. А. Кондратьева, 
Г. Г. Курьерова, В. Ф. Сидоренко, С. Б. Поморов, Т. М. Степанская). 
Дизайн сегодня рассматривается как одна из сфер взаимоадапта-
ции человека и природы, традиций и новаторства. По этому пово-
ду Н. Б. Маньковская пишет: «Приспосабливая новое к старому, тра-
диционному, дизайн материализует культурное измерение истории. 
Осваивая природу, он превращает ее в феномен культуры. Комбини-
рование природного и художественного гармонизирует отношения 
между человеком и природой» [1, c. 288].

В научных исследованиях выделяют несколько аспектов проект-
ной деятельности, которые имеют значение в культурно-экологи-
ческом измерении регионального дизайна: ландшафтно-средовой, 
предметно-пространственный и структурно-образный [2]. Активно 
проходит процесс формирования нового явления в проектной куль-
туре, основой которого является этнокультурная направленность 
с учетом региональных особенностей и в соответствии с принятыми 
культурными моделями. Актуализируется вопрос о месте и роли эт-
нокультурного фактора в усилении гуманитарной функции дизайна. 
Этнокультурная самоидентификация в дизайне выражается в макси-
мально внимательном построении отношений с накопленной тради-
цией в соответствующей культуре, которая определяется этническим 
и национальным контекстом. Концептуальное осмысление понятия 
«этнокультурный ландшафт» как освоенное этнокультурным сооб-
ществом пространство, характеризуемое ярко выраженными фор-
мами традиционной культуры, способствует выявлению и сохране-
нию территорий уникального культурного и природного наследия. 
Для понимания регионального своеобразия современной проектной 
практики важно учитывать конкретную этническую ситуацию в ре-
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гионе, реальную этнокультурную структуру его населения. Истори-
ческое бытие каждой этнической культуры выражается в культур-
ном своеобразии, с присущими культуре каждого этноса чертами; 
межкультурном взаимодействии, самотождественности этносов, по-
стигаемой через преемственность их культуры. Следовательно, зна-
ние символического содержания феноменов этнической культуры, 
оперирование смыслами, значениями региональной культуры, ина-
че говоря, понимание ценностей всех «слоев региональности» от-
вечает задаче сохранения в проектируемом объекте региональной 
специфики, интерпретации этнического феномена в современную 
проектную идею. К. А. Кондратьева видит суть этнокультурной про-
блематики, с одной стороны, в дизайне в соотношении модерниза-
ции, обновления, и, с другой стороны, в преемственности, ценност-
ной непрерывности [3]. Отсюда в современной проектной культуре 
базовым становится аксиологический компонент «традиция — ин-
новация», ценность духовной традиции. Специфика регионального 
дизайна выражается в способности воссоздавать в облике предмет-
но-пространственной среды стили и образы жизни, свойственные 
этнокультурной традиции.

В условиях многонациональности Российской Федерации и раз-
нообразия культур нашей страны трансляция ценностей этнокуль-
турного наследия, художественных достижений является важным 
фактором в формировании уважительного отношения к традици-
ям других народов, развитию этнокультурного туризма и социо-
культурных коммуникаций. Аккумулируя в себе исторические и эт-
нокультурные традиции, региональный дизайн способен создавать, 
концентрировать, экспонировать и усиливать накопленный «симво-
лический код». В рамках этого явления закономерно формирование 
культурно-этнографических комплексов, выявляющих этническое 
и природное своеобразие региона.

В демонстрации этнокультурных ресурсов все большую популяр-
ность получают «этнодеревенские культурные ландшафты», высту-
пающие в качестве модели, реплики, имитации, а иногда и образной 
стилизации традиционного ландшафта со всеми составляющими его 
связующими компонентами. Отсюда в проектной практике дизайна 
актуализируется интерес к теме жилой среды, традиционного жили-
ща. Поэтому важной составляющей региональной проектной прак-
тики является моделирование компонентов «этнической деревни» 
как нового типа культурного ландшафта. Особенно это имеет значе-
ние для регионов с богатыми ресурсами для развития этнокультур-
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ного туризма. Мощным потенциалом для развития познавательно-
го туризма обладают горные этнокультурные ландшафты Северного 
Кавказа, сложившиеся в результате исторически длительного взаи-
модействия этнокультурных сообществ традиционного типа и тес-
но с ними связанными факторами природной среды. Весьма рас-
пространенным явлением на Северном Кавказе стали этнодеревни 
в окружении уникального ландшафта, они популярны на Ставропо-
лье, Чеченской республике (этнографический комплекс Донди-Юрт), 
в Карачаево-Черкесии.

Карачаевский этнокультурный ландшафт во многом определя-
ется традициями этноса, особенностями природного ландшафта 
и обладает «своим» пространством. Одним из живописных уголков 
Карачаево-Черкесии являются Медовые водопады. Урочище «Медо-
вые водопады» расположено в Малокарачаевском районе Карачае-
во-Черкесии, возле села Красный Курган, в 20 километрах от горо-
да Кисловодска. Ландшафтно-рекреационный комплекс включает 
элементы этнодеревни и является примером живого этнокультурно-
го ландшафта, образцом вживания в культурную традицию респуб-
лики.

Этнокультурный район Малый Карачай возник в результате пе-
реселения карачаевцев на равнинные территории в восточную часть 
республики, богатую земельными ресурсами, что способствовало 
переходу от скотоводческого хозяйства к земледелию [4, с. 11]. Здесь 
в большей степени, чем в районе Большого Карачая, сказывалось 
влияние российской земледельческой культуры, что привело к видо-
изменению традиционных форм культуры, ее насыщению иннова-
ционными элементами. Однако сохранение мощного пласта тради-
ционной культуры карачаевского этноса обеспечивает устойчивое 
функционирование этнокультурных районов республики.

Уникальный природный памятник «Медовые водопады» нахо-
дится в Аликановском ущелье в окружении горного ландшафта, по-
зволяющего оценить мощь кавказских возвышенностей. Экологи-
ческий природный комплекс включает пять водопадов, из них три 
(Жемчужный, Скрытый и Шумный, или Чёртова мельница) нахо-
дятся на реке Аликановке, глубоким каньоном прорезающей Скали-
стый хребет Северного Кавказа, а ещё два (Большой и Малый Медо-
вые) — на речке Экчи-Баш [5].

В ландшафтную среду органично вписано воссозданное кара-
чаевское подворье времен XIX — начала XX столетия. Образно-ху-
дожественное решение этнического комплекса построено на слия-
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нии с природой. Планировочное решение обеспечивает постепенное 
освоение территории. Каменные ступени служат спуском в Алика-
новское ущелье и погружают в живописную природную среду: бур-
ные горные водопады, пещеры, гранитные и мраморные скальные 
образования, скалы песчаника, богатая растительность. Самый вы-
сокий водопад — Медовый большой. Аттрактивные функции ланд-
шафта усиливаются тем, что брызги падающей воды с высоты 18 м 
окутывает участки облаком водной пыли. Высота падения Жемчуж-
ного водопада — 6 м, его вода «ажурным потоком» впадает в котло-
вину, образуя в ущелье небольшое горное озеро. Уникальный ре-
креационный ландшафт ущелья Аликановки включает тропинки, 
мостики, архитектурные постройки и предусматривает органичную 
связь природы и этнокомплекса. Вход в подворье выполнен в виде 
крепости, обложенной камнем.

Музеефицированный горный аул содержит в себе строения 
и уникальные экспонаты: сторожевую башню, деревянные построй-
ки с балконом-террасой, беседки из природных материалов, кузню, 
а также загон для домашних животных, представляющий собой сво-
его рода мини-зоопарк. Выявлению культурной идентичности мест-
ности способствуют удачно найденные в сложном ландшафте плани-
ровочные и пространственно-организационные формы бытования 
этнических традиций.

Вертикальной осью в архитектурной организации имитацион-
ного этнокомплекса в живописном рельефе ущелья является мону-
ментальная башня с узкими окнами-бойницами. Башня построе-
на по традиции из местного камня и является образцом сторожевой 
башни. Сторожевая родовая башня — традиционная архитектурная 
форма самобытной горской культуры, уникальный феномен северо-
кавказской архитектуры. Сторожевые родовые башни представля-
ются архитектурным символом родового поселения. Данное соору-
жение позволяло оповещать жителей о приближении противника 
[6, с. 51]. Поэтому часто башни размещались на больших высотах. 
С учетом рельефа башня в ландшафте Карачаевского природно-ре-
креационного музейного этнокомплекса устроена в месте макси-
мального визуального обзора. И в этом проявление традиции.

Древнейшей формой жилища в домостроительном творчестве 
всех горских народов Северного Кавказа являлся дом с единым боль-
шим (площадью 50–100 кв. м) однокамерным пространством, в ко-
тором осуществлялись все виды жизнедеятельности большой патри-
архальной семьи [7]. В пространственном решении архитектуры 
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этнокомплекса «Карачаевское подворье» эти принципы соблюдены. 
Лестница на уступчатых террассированных склонах ландшафта ве-
дет к деревянному строению с балконом-террасой. Нужно отметить, 
что в традиционной северо-кавказской архитектуре имел место тер-
расообразный тип жилища, используемый для застройки склонов 
гор.

Доминантой этноландшафта и квинтэссенцией духовной и мате-
риальной культуры является этнографический музей «Карачаевское 
подворье», функционирующий с 2010 г. Здание музея выстроено 
по древней технологии постройки домов с земляной крышей и яв-
ляется отражением северо-кавказских традиций в устроении жило-
го пространства. Основатель музея М. Х. Дудов сделал музей источ-
ником местной культуры и истории, под его руководством местные 
жители воссоздали элементы энодеревни, собрали и передали му-
зею уникальные вещи, различную утварь, орудия труда и быта. 
В музее собраны достопримечательности разных эпох, найденных 
в окрестностях Малокарачаевского района, артефакты, обнаружен-
ные во время раскопок местных аланских курганов. Представленные 
в музее амуниция, оружие, предметы быта и одежды погружают по-
сетителя в мир уникальной кавказской старины.

Художественная концепция экспозиции принадлежит к новым 
тенденциям экспозиционного искусства и не только популяризиру-
ет историко-культурное наследие, но и транслирует его традиции, 
знания и память о нем в современную повседневность. Здесь пред-
ставлен комплекс традиционной культуры: внутри дома просторная 
комната, посреди которой находится аналог печки — дымник, пред-
назначенный для согрева жильцов; старинные предметы домашнего 
обихода рассказывают о повседневной жизни карачаевского наро-
да. Комната воссоздает прообраз интерьера карачаевского жилища: 
бережно расставлена старинная мебель, домашняя утварь, одежда, 
украшения. Народный костюм карачаевцев, как и всех народно-
стей Кавказа, является очень красочным и своеобразным. Вышив-
ки и украшения одежды минувших столетий отличаются колоритом 
и несут традиции орнаментального искусства.

В музее построена современная модель взаимодействия экспо-
зиции и посетителя: экспонаты находятся в открытом доступе, бла-
годаря чему происходит эффект погружения в атмосферу эпохи, 
вживания в этническое наследие. Связь поколений, связь времен 
транслируют настенные фотографии XIX в., бережно оформленные 
в рамки, с которых «смотрят» застывшие фигуры, облаченные в на-
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циональные одежды. Здание музея и подходы к нему воспринимают-
ся в единстве с окружающим природным пейзажем и этническими 
традициями. Закономерным является интерес к народному искус-
ству. В формировании позитивного экокультурного имиджа музей 
использует форму работы как воссоздание ремесел, посетители име-
ют возможность соприкоснуться с уникальной этнохудожественной 
практикой ремесленной ручной работы. Карачаевцы издавна слави-
лись изготовлением производством шерсти и шерстяных изделий, 
изготовлением ковров, изделий из кожи. Мастерицы в этнических 
костюмах знакомят с традиционными ремеслами карачаевцев. Ис-
пользуются и такие современные интерактивные формы музейной 
коммуникации: проведение этнических праздников, фестивалей, 
обрядов кавказской свадьбы. Таким образом, в ландшафтно-пла-
нировочной организации этнокомплекса «Карачаевское подворье» 
и его функционировании протекает бытие этнической культуры, 
происходит возрождение, воссоединение с традициями, их эмоцио-
нальное освоение. Музейно этнографический комплекс «Карачаев-
ское подворье» — это уникальный духовно-эстетический туристиче-
ский ресурс региона, место диалога и трансляции культур.
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