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МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТАТАРСКОГО НАРОДНОГО 
ИСКУССТВА КАК ТИПА ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Выявляются два подхода в исследовании народного искусства: системно-структурный и культурно-
генетический, позволяющие комплексно раскрыть особенности этногенеза татар и генезиса татарской 
культуры, сложившуюся специфику этнической функции в искусстве, типологию народного искусства 
в рамках общественно-исторических стадий, а также развитие художественной формы в искусстве.  
Как итог представлена обобщающая аналитическая таблица. 
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METHODOLOGY IN STUDIES OF TATAR ART 
AS THE TYPE OF ETHNIC CULTURE

The article is devoted to the problem in the methodology of Tatar decorative art studies, concerning  
it as the part of Ethnic Culture. The author recognizes two approaches in the complex research of folk art: 
system-structural and cultural-genetic, which could expose the particular ethnogenesis of Tatars and genesis 
of Tatar Culture, specific ethnical function in art, the typology of folk art in the frame of historical evaluation 
stages and also the development of artistic forms. In conclusion summarized analytic table was introduced. 
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Проблема методологии изучения этни-
ческих культур одна из самых сложных и 
всегда актуальных. Причина этого заключа-
ется, прежде всего, в системно-комплексном 
подходе к изучению этнической культуры 
методами таких наук, как история, археоло-
гия, этнография и, естественно, искусство-
ведение. Изучение этнической культуры 
связано с определением ее истоков, раскры-
тием происхождения, этногенеза народа. В 
этом огромную роль играет материал тра-
диционного искусства, которое является 
важнейшим этнокультурным источником. 
Методология изучения татарского народно-
го искусства как типа этнической культуры 
выявляет два теоретических уровня. Пер-
вый – «системно-структурный» – создание 
целостной системы татарского искусства и 
выявление образующих эту систему частей.  
Второй уровень – культурно-генетический, 

связанный с проблемой этногенеза народа  
и генезиса этнической культуры, выявлением 
механизма преемственности традиций. 

Объект нашего исследования – татар-
ское народное искусство как система в свою 
очередь входит в более общую систему тра-
диционной культуры и быта, в которой в ка-
честве носителя этнической специфики пред-
стает предметом исследования этнографии.  
Однако как самостоятельная система народ-
ное искусство является областью творче-
ской деятельности с образными, стилевыми, 
технологическими функциональными осо-
бенностями, отражающими художественное 
мировоззрение народа, и в этом качестве 
оно предстает как предмет искусствоведе-
ния. При этом надо учитывать, что в народ-
ном декоративном искусстве воплощается  
синтез материальной и духовной культу-
ры. И в этом аспекте справедливым следует 
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признать тезис о том, что «вся история ис-
кусства как наука неизменно остается в не-
котором русле этноискусствознанием. Эт-
ническая координата непременно входит 
в каркасную конструкцию историко-худо- 
жественного описания» [1, с. 276]. В то же 
время этнография, по мнению исследовате-
лей, в отличие от искусствоведения, обраща-
ет внимание не на внутренние закономерно-
сти явлений, а на их внешние связи с другими 
частями культуры, на этнодифференциирую-
щие и этноинтегрирующие функции [2, с. 7].

В современных исследованиях насущ-
но необходимой и актуальной является ком-
плексная методология изучения татарского 
народного искусства как художественного яв-
ления, отражающего в своем развитии этни-
ческие функции культуры как определенного 
типа. Основы этому направлению в изучении 
татарского народного искусства заложил пер-
вый в Поволжье доктор искусствоведения  
Ф. Х. Валеев [3], который исследовал на-
родный орнамент и основные виды декора-
тивного искусства через призму процессов 
и этапов этногенеза татар, путем раскрытия  
генезиса и эволюции художественной формы. 
Ему удалось преодолеть рамки узкоспеци-
альных исследований, использовав в работах 
методы археологического, этнографического 
и общеисторического подхода к изучению  
народного искусства. 

Комплексная методология в изучении  
татарского декоративного искусства позво-
ляет преодолеть недостатки как сугубо этно-
графических исследований, исходящих лишь 
из бытования тех или иных произведений  
в крестьянской среде, зачастую игнорируя 
их атрибуцию, так и сугубо искусствовед-
ческих, в которых, как правило, преоблада-
ют художественные критерии оценок и не 
в учитываются утилитарная и этническая  
функции. 

Народное декоративное искусство от-
носится как к сфере материальной, так и ду-
ховной культуры. Однако между искусством 
и материальной культурой складываются от-
ношения, существенно отличные от взаимо-
отношений между духовной и материальной 
культурой, поскольку материальная культура 
составляет только внешнюю вещественно-
предметную предпосылку искусства и не вхо-
дит в качестве необходимого органического 
элемента в самую ткань художественного 
продукта. 

Народное декоративное искусство за-
печатлевает в бытовых и особенно обрядо-
вых предметах традиции духовной культуры 
этноса и является самостоятельной обла-
стью традиционной культуры. Его своеобра- 
зие заключается в двойственной природе – 
одновременно утилитарной и эстетической, 
и это наглядно выражено в формуле этого 
искусства – красота плюс польза. При вы-
делении народного искусства из сферы мате-
риальной и духовной культур как явления их 
синтезирующего, его можно рассматривать 
в качестве целостной системы, находящейся 
во взаимодействии с другими элементами на-
родной культуры и средой обитания этноса. 

Система народного искусства пред-
ставляет собой совокупность произведений, 
дифференциированных по структурным и 
функциональным свойствам. Среди функций 
выделяются эстетическая, утилитарная, об-
рядовая и собственно этническая функция 
[4, с. 44]. Последняя посредством действия 
закона сохранения коллективной традиции 
способствует преемственности этнической 
культуры.

Изучение татарского народного искус-
ства в свете его этнической функции позво-
ляет раскрыть генезис, развитие и трансфор- 
мацию художественных традиций. Одна-
ко система татарского народного искусства 
является достаточно сложной и этниче-
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ски многокомпонентной. Она включает ис-
кусство казанских татар, татар-мишарей, 
приуральских и сибирских татар, астрахан-
ских татар, татар-кряшен. Можно выделить 
и культуру смешанных этнических групп.  
Наиболее изученным, с точки зрения генези-
са и преемственности художественной тра-
диции, является искусство казанских татар, 
поскольку оно достигло высокого уровня раз-
вития в рамках ремесленного производства,  
в отдельных видах искусства (кожаная мо-
заика, золотое шитье) сложилось в народные 
художественные промыслы. 

Своеобразие традиционного искус-
ства с уходящими в древность корнями ха-
рактерно для всех этнических групп татар.  
Как было подмечено многими исследовате-
лями, народное искусство является лучшим 
индикатором этнической общности, начиная 
с археологических культур. Изучение его  
с точки зрения этнической функции выяв-
ляет необходимость выделения из общей 
системы татарского народного искусства са-
мостоятельных подсистем. В каждой из них 
выявляется генезис и эволюция собственной 
традиции. При рассмотрении системы та-
тарского народного искусства в целом, нам 
необходимо оперировать суперэтническими 
ареальными культурными единицами, что 
характерно для современного этапа исследо-
ваний, ставящих целью создание истории та-
тарского народа, включая все его этнические 
группы. 

Этническая целостность татарского на-
родного искусства складывается из субэтни-
ческих локальных единиц, каждая из которых 
имеет собственные генетические и типоло-
гические параметры, выраженные в искус-
стве через генезис художественной формы.  
В этом плане должны быть подвергнуты 
критике исследования, в которых авторы 
механически объединяют в выстраиваемую 
ими типологию разные подсистемы этниче-

ской культуры (например, искусство казан-
ских татар, татар-мишарей и татар-кряшен),  
пытаясь объединить разнопорядковые, с точ-
ки зрения генезиса, художественные фор-
мы. Это характерно для трудов этнографов, 
создавших труды по истории народного  
искусства. 

Выявляя специфику искусства и куль-
туры определенного этноса или этнической 
группы, приходиться учитывать два параме-
тра. Первый связан с раскрытием неповто-
римых признаков или особой комбинации 
универсальных признаков, его можно на-
звать параметром этнического своеобразия 
искусства (например, отличия в искусстве 
казанских татар и татар-мишарей). Второй –  
с тем, как эти признаки повторяются во вре-
мени и пространстве развития этноса. Его 
можно соотнести с параметрами инвариант-
ности или ядра этнической культуры. 

При создании теоретической модели 
татарского народного искусства необходи-
мо выявить внутрифункциональные связи 
в его системе, объединяющие вариатив-
ные признаки этнической группы в инва-
риантные признаки этноса. Они раскры-
ваются в механизмах взаимодействия и 
освоения элементов искусства, например, от-
носящихся к городской культуре татар XIX –  
начала XX веков. 

Этнические признаки в искусстве рас-
крываются в закономерностях развития ху-
дожественной формы на протяжении всех 
временных этапов, сформировавших исто-
рические типы культуры: так называемый 
«традиционный» тип, соответствующий эта-
пу племенной общности [5], «канонический» 
тип связан с фазой развития народности  
[6, с. 112–147], «динамический» тип соответ-
ствует периоду развития национальных общ-
ностей [7, с. 41–44]. 

Разные периоды развития классового 
общества порождают свои особые способы 
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художественного воплощения этнического 
начала. Например, в период «динамическо-
го» типа исторически сформировавшиеся 
высокопрофессиональные и массовые фор-
мы казанско-татарской культуры стали все-
общими и объединяющими для татар Волго-
Уральского и Западно-Сибирского регионов. 
Этнические группы татар этих регионов, на-
ряду с общенациональными формами, про-
должали сохранять (в основном на селе) соб-
ственно этнические, фольклорные традиции. 
По сути дела общенациональная культура 
явилась частью так называемой «высокой» 
культуры (понятие введено американским 
ученым Э. Геллнером [8] для характеристи-
ки культуры индустриальной эпохи), кото-
рая получила развитие у татар со второй 
половины XIX века. На базе «высокой куль-XIX века. На базе «высокой куль- века. На базе «высокой куль-
туры» казанских татар формируется обще-
национальное искусство татарского народа. 
По своим основным параметрам эта культура 
несла в себе черты профессиональной куль-
туры, характерной для наций с собственными 
институционально-государственными струк-
турами управления. Становление ее было 
связано с развитием капитализма и буржуаз-
ных отношений в татарском обществе. 

Со второй половины XIX века станов-XIX века станов- века станов-
ление общенационального искусства про-
исходило в так называемых стереотипных  
формах – под влиянием критерия массо-
вости. Одной из общенациональных форм 
становится татарский костюм и его компо-
ненты. Он обретает универсальность, обще-
национальные черты и развивается в горо-
дах, в местах компактного проживания татар.  
На селе фольклорные, традиционные фор-
мы одежды продолжали сохраняться, хотя и 
сюда проникали веяния городской моды. 

Другой формой стереотипной нацио-
нальной культуры становится комплекс та-
тарского жилища, оформление его экстерьера 
и интерьера, а также каменная архитектура 

общественных и жилых зданий. Претерпева-
ют изменения в сторону общенациональной 
специфики все виды традиционного искус-
ства, связанные с капиталистическим про-
изводством, ремеслом и массовым выпуском 
продукции. Это относится к украшениям, 
металлической утвари, шамаилям, голов-
ным уборам и обуви, безворсовым коврам, 
тканям. Формируются общенациональная 
мода и стиль как показатель объединения 
татар на основе общности художественно-
эстетических вкусов. 

Таким образом, без исследования про-
цессов формирования «высокой» (соответ-
ствующий ей термин «стереотипная») куль-
туры в сфере художественного творчества 
не представляется возможным определить 
содержание общенациональной культу- 
ры татар. 

Этнические функции в системе народно-
го искусства также имеют специфику своего 
проявления. В них важную роль играют худо-
жественные традиции, преемственность ко-
торых позволяет создать эволюционную схе-
му генезиса художественно-стилистических 
и технологических приемов, реконструи-
ровать архетипы форм и выявить этниче-
ское ядро или инвариант в наследовании  
традиций (например, в ювелирном искусстве, 
резьбе по камню, костюме и др.). Выявив ме-
ханизмы преемственности возможно ретро-
спективно реконструировать развитие искус-
ства в генетическом аспекте. 

Исследование татарского народного ис-
кусства в свете генезиса этнической культу-
ры и применение методологии комплексного 
подхода предполагают два метода: систем-
но структурный и культурно-генетический  
(метод прогнозной ретроспекции). Соотне-
сение выбранных методов применительно  
к материалу исследования можно предста-
вить схематически в виде таблицы. 
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 Таблица 1

Методология: комплексное 
типологическое исследование

I. Системно-структурный анализ II. Культурно-генетический анализ

А. Традиционная (этническая) куль-
тура

1. Генезис, этапы развития

Б. Народное искусство 2. Выявление механизма преемственности традиции, 
диахронный анализ

В. Система видов народного ис-
кусства

3. Выявление типологических изменений в синхрон-
ном и диахронном аспектах

Г. Система произведения 4. Поэтапная модель эволюции

Д. Структура произведения 5. Анализ художественной формы
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