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Введение 
В истории профессионального изобра-

зительного искусства в марийском крае 
советский период является важнейшим. 
Именно на этом этапе, ставшем наибо-
лее продолжительным, завершилось его 
институциональное оформление. Как си-
стемный элемент культуры народа нацио-
нальное изобразительное искусство мари, 
суть которого заключается в рефлексии эт-
нокультурных оснований художественны-
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Введение. В статье, продолжающей серию публикаций, посвященных 100-летию марийской автономии и появле-
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Материалы и методы. Изобразительное искусство марийского края проанализировано с помощью авторского 
культурно-архетипического подхода, а также методов исторического исследования. Материалами исследования 
явились произведения изобразительного искусства из фондов музеев Республики Марий Эл, документы Государ-
ственного архива Республики Марий Эл, публикации в СМИ, буклеты и каталоги.
Результаты исследования и их обсуждение. В истории марийского искусства соцреализма выделяются два эта-
па: конец 1930-х – 1950-е гг. – восстановление после репрессий и Великой Отечественной войны; 1960–1980-е гг. – 
расцвет изобразительного искусства Марийской АССР. Социалистический реализм как художественный метод 
косвенно репрезентативен для процесса этнокультурной рефлексии как сути национального изобразительного 
искусства, акцентирован на показе достижений этнокультур в модернизации экономики и культуры. В пантеоне 
вождей Ленин изображен как близкий народу учитель (по аналогии с Кугу Юмо). Культурный герой типизирован 
через образы национального деятеля культуры, механизатора, исторические персонификации. Семантика образа 
ветерана войны дополнена функцией древа жизни на социальном плане. Женский архетип представлен типом 
колхозницы-доярки, реже – женщины творческого или интеллектуального труда.
Заключение. Период соцреализма – важнейший в становлении профессионального изобразительного искусства в 
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жественной практики заключается в том, что, с одной стороны, рефлексия сводится к использованию национальных 
этнографических примет для наглядной агитации за социализм, к игнорированию реальных ментальных процессов, 
а с другой – сквозь идеологически идеализированную форму проступает реальный процесс модернизации нацио-
нальной культуры.
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ми средствами, также сложилось в данный 
период.

Профессионализация способствовала 
обогащению и усложнению марийской 
культуры; вместе с тем парадигма «единой 
советской общности» вела к ассимиляции, 
утрате народом собственной идентично-
сти. Социалистический реализм как агент 
влияния в среде «малых» народов актив-
но использовал этнический материал для 



CULTURAL STUDIES

Finno-Ugric World. 2022. Vol. 14, no. 1 101

утверждения идеологических конструктов 
власти в сознании народов, но в то же вре-
мя в его лоне заботливо взращивались на-
циональные кадры искусства. На разрыве 
этих тенденций происходило становление 
художественного самосознания послед-
них, что породило в рамках соцреализма 
новое явление – национальный неороман-
тизм, а позже из творческих процессов 
указанного периода вырос современный 
неомифологизм. Таким образом, назрела 
необходимость переосмыслить значение 
и место соцреализма в истории изобра-
зительного искусства марийского края в 
целом и собственно национального изо-
бразительного искусства народа мари с 
применением к данному периоду новых 
методологических парадигм. 

Развитие изобразительного искусства 
в крае в эпоху соцреализма можно разде-
лить на два этапа:

– конец 1930-х – 1950-е гг. – этап вос-
становления после репрессий и деятель-
ности товарищества «Марий художник» 
(1940–1953), который завершился учреж-
дением в 1961 г. Марийского отделения 
Союза художников РСФСР. Контекстуаль-
но это предвоенное и военное время, годы 
сталинизма и хрущевской «оттепели»;

– 1960–1980-е гг. − этап окончательного 
оформления профессионального изобра-
зительного искусства Марийской АССР 
(МАССР), начавшийся с создания Ма-
рийского отделения Союза художников 
РСФСР (1961) и завершившийся с распа-
дом СССР, а вместе с ним и художествен-
ных институций советского искусства. 
Хронологически он совпал с закатом ро-
мантизма «оттепели», застоем, т. е.  «по-
строением развитого социализма» соглас-
но официальному дискурсу, и наконец, 
перестройкой.

Обзор литературы 
Историография изобразительного ис-

кусства Республики Марий Эл (РМЭ) 
связана прежде всего с именем С. М. Чер-
вонной [18], изучавшей изобразительное 
искусство народов СССР на протяжении 
десятилетий. Марийское искусствоведе-
ние, возникшее в исследуемый период, 
представлено трудами его основателя 

Б. Ф. Товарова-Кошкина [17; 18], а также 
Л. А. Кувшинской [7], В. Г. Кудрявцева [8], 
Г. И. Прокушева [13], Г. И. Соловьевой 
[15]. На постсоветском этапе с уходом из 
исследований соцреалистической рито-
рики в них осталась академическая мето-
дология: методы исторического, биогра-
фического, искусствоведческого анализа. 
Литературы советского периода хотя и не-
мало, но недостаточно, в первую очередь 
с методологической точки зрения, для 
решения задачи определения марийского 
изобразительного искусства как нацио-
нально-этнического феномена.

Новые подходы, позволяющие автору 
статьи обосновать собственный взгляд 
и используемый инструментарий, обна-
руживаются в научной литературе пост-
советского периода, посвященной ком-
плексному переосмыслению советской 
культуры. Это труды И. Н. Голомштока 
[3], А. И. Морозова [12], Н. С. Степанян 
[16], А. К. Якимовича [20] и др. 

Методы социальной и культурной ан-
тропологии позволили исследователям 
выявить в искусстве рассматриваемой 
эпохи признаки актуализации архаичных 
мифологических структур [20, 25–26], на 
них и было основано «движение вперед» 
[22, 744]. Дискурс соцреализма создавался 
и развивался по аналогии с христианской 
парадигмой [10, 222]. Логично, что в его 
рамках происходит снижение уровня реф-
лексивности, необходимое для «запуска 
процедур идентификации с социальным 
воображаемым… рефлексия становится 
не только ненужной, но и невозможной и 
даже враждебной» [9, 27]. Это важно для 
понимания причин формирования синкре-
тического видения марийского изобрази-
тельного искусства как регионального и 
национально-этнического одновременно, 
как искусства «национального по форме, 
социалистического по содержанию».

Материалы и методы 
Методы изучения искусства соцреализ-

ма в марийской республике базируются на 
культурологическом системном подходе, 
сформулированном еще в трудах М. С. Ка-
гана, Ю. М. Лотмана и др., который в наши 
дни развивается О. А. Кривцуном [4], 
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А. Я. Флиером [19] и рядом других иссле-
дователей. 

Автором была разработана культурно-
архетипическая модель этнокультурного 
пространства и с ее помощью проанализи-
рованы различные стилистические формы 
марийского изобразительного искусства, 
в том числе советского периода1. Модель 
представляет аспекты изобразительного 
искусства, связанные с функцией этно-
культурной художественной рефлексии. 
В свою очередь, это позволяет выделить 
феномен национального искусства мари 
из массива артефактов и процессов, со-
ставляющих искусство марийского края 
как региональное явление.

Поскольку в публикации особое внима-
ние уделено истории институционально-
го становления профессионального изо-
бразительного искусства в крае, а также 
осмыслению значения советских инсти-
туций для формирования национального 
искусства мари, применялись также мето-
ды исторического исследования.

Источниковую базу составили мате-
риалы изобразительного искусства (жи-
вопись, графика, скульптура) из фондов 
музеев Республики Марий Эл, частич-
но опубликованные, в том числе авто-
ром исследования. До создания в 1990 г. 
Рес публиканского музея изобразитель-
ных искусств Республики Марий Эл 
(РМИИ РМЭ) собирание фонда пласти-
ческих искусств происходило на базе 
Нацио нального музея РМЭ им. Тимофея 
Евсеева (НМ РМЭ им. Т. Евсеева). Коллек-
ция изобразительного искусства НМ РМЭ 
им. Т. Евсеева, которую традиционно от-
личает этническая ориентированность, 
наиболее значима с точки зрения постав-
ленных автором задач. 

Неопубликованные документальные 
источники представлены материалами Го-

1 Проект РГНФ № 12-14-12000 а/В «Национальное изобразительное искусство как форма этнокультурной 
рефлексии: на материале марийского искусства»; проект РГНФ №15-14-12001 а(р) «Этнокультурное простран-
ство народа мари в изобразительном искусстве Марийского края 1950–80-х годов». 

2 См.: Фаттахов Л. О творческой работе художников республики // Марийская правда. 1955. 16 нояб.; Ворончук И. 
Жил в лесном краю художник // Там же. 1991. 7 дек. С. 2–3; Творческое объединение «Марий художник»: бу-
клет. Йошкар-Ола, 1993; Борис Сергеевич Пушков. Живопись: каталог. Йошкар-Ола, 2003 и др.

3 См.: Путеводитель по фондам ГКУ «Государственный архив Республики Марий Эл». Йошкар-Ола, 2012.
4 См.: Культурное строительство в Марийской АССР: сб. док. Кн. 2. 1941–1980 гг. Йошкар-Ола, 1985.
5 См.: История сел и деревень Республики Марий Эл. Волжский район: сб. док. очерков. Йошкар-Ола, 

2003 и др.

сударственного архива Республики Марий 
Эл (ГА РМЭ). Опубликованные источники 
включают в себя материалы средств мас-
совой информации: периодики, буклетов, 
каталогов2. Необходимо особо отметить 
публикации ГА РМЭ3, в частности по 
культурному строительству в Марийской 
АССР4, а также многотомный сборник до-
кументальных очерков «История сел и де-
ревень Республики Марий Эл»5.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Изобразительное искусство 
Марийской АССР конца 1930–1950-х гг.
В истории марийского края обозначен-

ный этап связан с общими для всей стра-
ны трудностями. Марийская АССР стала 
частью военной экономики, сюда были 
эвакуированы десятки промышленных 
предприятий, были введены в эксплуата-
цию новые. К середине ХХ в. структура 
экономики края существенно изменилась: 
помимо традиционного сельского хозяй-
ства стали активно развиваться машино-
строение и металлообработка. 

Модернизация хозяйственной жизни от-
ражалась на социально-культурной сфере. 
Так, еще перед войной началась реконструк-
ция облика столицы республики, после вой-
ны разворачивается масштабное строитель-
ство, формируются первые архитектурные 
ансамбли Йошкар-Олы. На ул. Пушкина 
возводятся здания техникумов, кинотеатра, 
библиотеки. Складывается новый центр 
города – площадь Ленина со зданием лесо-
технического института и драматического 
театра. В декор классицистической архи-
тектуры вплетаются элементы националь-
ного орнамента мари. Идея Йошкар-Олы 
как национальной столицы находит нагляд-
ное пластическое решение. 
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Формирование профессиональной ху-
дожественной культуры народа мари, ее 
институционализация как последователь-
ная национальная и культурная политика 
государства продолжались. В военный 
период концертные фронтовые бригады 
артистов Марийской государственной 
филармонии под управлением П. С. Той-
демара (Стекольщикова), Марийского го-
сударственного театра со спектаклями на 
военную тему выступали на передовой, 
в госпиталях, войсковых частях. Более 
того, в 1942–1943 гг. возник коллектив 
кукольного театра, было создано Марий-
ское отделение Всероссийского театраль-
ного общества. «Оттепель» 1950-х гг. для 
марийской культуры отмечена в первую 
очередь реабилитацией ее основополож-
ников, в историческую память были воз-
вращены десятки имен, появились новые 
периодические издания на марийском 
языке: “Ончыко” («Вперед»), “Пачемыш” 
(«Оса»). Состоялся Первый съезд марий-
ских писателей (1958). Последующие де-
сятилетия стали временем расцвета на-
циональной литературы и драматургии 
соцреализма [1].

Изобразительное искусство марийско-
го края по-прежнему отставало в разви-
тии от других видов профессионального 
творчества. Оно существенно ослабло в 
результате репрессий, отразившихся и на 
профессиональном уровне художников. В 
1938–1939 гг. выпускник Всероссийской 
академии художеств Г. С. Зиновьев органи-
зовал в Йошкар-Оле изостудию, просуще-
ствовавшую до 1946 г. В ней прошли двух-
годичное обучение местные художники, 
в том числе В. Д. Семенов, И. И. Мамаев, 
Г. М. Осокин. Хотя им не всегда хватало 
мастерства, в целом задачи «идейной пе-
ределки и воспитания трудящихся в духе 
социализма»6 решались. Эти художники 
оставили региональные образцы соцреа-
лизма эпохи его расцвета в советском ис-
кусстве, иногда наивные и подражательные, 
но безусловно имеющие историко-культур-
ную ценность в контексте истории изобра-
зительного искусства в марийском крае. 

6 Краткий словарь по эстетике / под ред. М. Ф. Овсянникова. М., 1983. С. 156.
7 См.: Брагилевская Е. Колыбель культуры края // Йошкар-Ола. Очерки о столице Марийской республики. 

Йошкар-Ола, 1984. С. 111.

В 1940 г. образовалось производствен-
но-творческое товарищество «Марий 
художник» (руководитель Б. И. Осипов, 
выпускник Казанского художественно-
технического института). В годы Великой 
Отечественной войны участники этого 
объединения совместно с эвакуирован-
ными художниками М. Г. Платуновым, 
П. С. Добрыниным и др. проводили вы-
ставки («Фронт и тыл едины», 1943; «Вы-
ставка четырех художников», «Фронт и 
тыл», 1943), писали плакаты для «Окон 
ТАСС»7. 

Национальная тема в произведениях тех 
лет однозначно вписывается в концепцию 
социалистического реализма. Знаковой 
является картина Б. И. Осипова «В фонд 
обороны Родины» (рис. 1), изобража ющая, 
как марийские женщины сдают свои пере-
дававшиеся из поколения в поколение се-
ребряные украшения на переплавку во имя 
цели, которая мыслится теперь более важ-
ной, чем этнические традиции, – это защи-
та «социалистического отечества».

По окончании войны товарищество 
оживило изобразительное искусство в 
МАССР (Б. А. Яковлев, В. М. Козьмин, 
П. А. Туголуков, Б. С. Пушков и др.). Ху-
дожники участвовали в выставках в дру-
гих автономных республиках РСФСР, 

Рис. 1. Б. И. Осипов. В фонд обороны Родины. 1942. 
НМ РМЭ им. Т. Евсеева

Fig. 1. B. I. Osipov. To the National Defense Fund. 1942. 
T. Evseev National Museum of Republic of Mari El
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в частности в 1947 и 1950 гг. в Казани. 
По их приглашению в МАССР приехали 
молодые выпускники художественных 
учебных заведений, и среди них И. А. Ми-
хайлин, Д. А. Митрофанов. Историки 
марийского искусства единодушно при-
знают, что деятельность объединения 
«Марий художник», несмотря на невысо-
кий уровень профессионального мастер-
ства его членов и иллюстративность их 
творчества, подготовила почву для пере-
хода марийского изобразительного искус-
ства на следующую, качественно иную 
ступень [18, 23]. 

В 1953 г. объединение «Марий ху-
дожник» было преобразовано в филиал 
Татарского отделения Художественного 
фонда РСФСР. Республику вновь ста-
ли посещать казанские живописцы, та-
кие как Х. А. Якупов, Л. А. Фаттахов, 
Н. Д. Кузнецов. Их методическая, ор-
ганизационная помощь, консультации, 
анализ произведений и выставок в целом 
способствовали росту и укреплению изо-
бразительного искусства в марийском 
крае. В 1955 г. один из ведущих татарских 
художников Л. А. Фаттахов в преддверии 
Первого Всесоюзного съезда советских 
художников (1957) дал в марийской прес-
се оценку состояния изобразительного 
искусства в крае. Он отметил, что, хотя 
на первый план выдвинута творческая 
работа, ее успехи «носят относитель-
ный характер». Выделил, с конструктив-
ной критикой, работы В. М. Козьмина, 
Н. В. Богомолова, молодых художников 
Ю. С. Белкова, Д. А. Митрофанова, под-
держал замысел на историческую тему 
«Легендарный Акпарс на приеме у Ива-
на Грозного» выпускника Казанского ху-
дожественного училища А. С. Пушкова. 
Отдельно поднял вопрос об организаци-
онных аспектах деятельности марийских 
художников, обратив внимание на то, что 
среди них нет ни одного члена Союза ху-
дожников СССР, что они не участвуют во 
всероссийских художественных выстав-
ках в Москве. И резюмировал, что кол-

8 См.: Фаттахов Л. Указ. соч.
9 ГА РМЭ. Ф. Р-1026. Оп. 1. Д. 2. Л. 15–16.
10 Ворончук И. Указ. соч. С. 3.
11 Прокушев Г. И. Этюды о художниках Марий Эл. Йошкар-Ола, 2003. С. 4. 

лектив художников МАССР «нуждается в 
руководстве и помощи» со стороны соот-
ветствующих органов управления куль-
турой8.

Л. А. Фаттахов критиковал художников 
края за то, что те мало внимания уделяют 
портрету и жанровой картине, увлекаются 
в основном пейзажем. Действительно, в 
это время пейзажный жанр достигает зна-
чительных успехов, в нем уже проявляют-
ся региональные стилистические особен-
ности – «романтическая приподнятость, 
внутренняя связь с народными сказками и 
легендами, напряженная живописная гам-
ма» [13, 19]. Большую роль в этом сыграл 
П. Т. Горбунцов. 

Вместе с Е. Д. Атлашкиной с 1945 по 
1956 г. П. Т. Горбунцов занимался оформи-
тельской работой в краеведческом музее, 
который после войны пришлось восста-
навливать фактически заново. Он рабо-
тал над оформлением экспозиций отдела 
природы, а также над созданием макетов 
на историческую тематику9. Сотрудники 
музея считали, что без него «не было бы 
никакого изоматериала о старом городе 
Царевококшайске»10. В этот период худож-
ник переживал, по выражению Г. И. Про-
кушева, «вторую молодость» в творчестве, 
выступая наставником приехавших в рес-
публику молодых художников Ю. С. Бел-
кова, А. И. Бутова, А. С. Пушкова и др. 
Именно они наградили его эпитетом «па-
триарх марийской живописи»11. На даче 
П. Т. Горбунцова проходили творческие 
встречи, на которых закладывались ос-
новы марийского пейзажа – в обозримом 
будущем ведущего жанра в изобразитель-
ном искусстве края.

Во второй половине 1950-х гг. уве-
ренно заявляет о себе как о портретисте 
Ю. С. Белков. Хотя его талант и способ-
ность постижения характера в полной 
мере раскроются в последующие деся-
тилетия, он уже в 1959 г. написал хре-
стоматийный для марийской живописи 
«Портрет заслуженной артистки МАССР 
А. Г. Страусовой». 
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Итак, в середине 1950-х гг., когда на 
волне «оттепели» в советской культуре 
формировались новые художественные 
явления, приведшие к возникновению 
нонконформизма (нового авангарда), ко-
гда начался процесс разделения культуры 
на «официальную» и «неофициальную», 
изобразительное искусство Марийской 
АССР еще проходило стадию институцио-
нальной консолидации. Осознавая свою 
творческую слабость, художественные 
силы края стремились к созданию соб-
ственного союза художников. Среди стар-
шего и молодого поколений в то время не 
было и, вероятно, не могло быть идейных 
разногласий, все они мыслили свое твор-
ческое кредо в парадигме социалистиче-
ского реализма. Атмосфера «послеста-
линского» оживления в общественной и 
культурной жизни страны создавала усло-
вия для осуществления замыслов.

Изобразительное искусство  
Марийской АССР 1960–1980-х гг.
Период 1960–1980-х гг. был временем 

зрелости советской культуры, ее высших 
художественных достижений и противо-
речий. Как отмечают исследователи, начи-
ная с 1960-х гг. управление художествен-
ной культурой характеризуется двумя 
важными изменениями: 1) власть предо-
ставляет больше полномочий творческим 
союзам и организациям; 2) функции идео-
логического контроля возлагаются на саму 
художественную интеллигенцию12. Это не 
могло не вести к либерализации и демо-
кратизации художественных процессов. В 
результате в эпоху перестройки 1980-х гг. 
под руководством искусством уже под-
разумевалось не прямое вмешательство 
со стороны партийных и государственных 
функционеров, а создание государством 
творческих и организационных условий 
для развития искусства. Однако необхо-
димость руководства не подвергалась со-
мнению.

Качественные изменения произошли и 
в национальной политике. После войны 

12 См.: Конев В. П. Советская художественная культура периода 30-х – 80-х годов XX века (теоретико-исто-
рический анализ): автореф. дис. ... д-ра культурологии. Кемерово, 2004. С. 17.

13 См.: Флиер А. Я. Культурология для культурологов. М.; Екатеринбург, 2002. С. 244. 
14 См.: Философский энциклопедический словарь. М., 1989. С. 594–595.

понятие «советский народ» обрело реаль-
ность в массовом сознании, трагедия и 
победа, их переживание как общей судь-
бы теперь объединяли людей вне зави-
симости от национальной принадлежно-
сти. Это во многом подготовило условия 
для появления нового этнокультурного 
проекта государства. С одной стороны, 
ставились задачи продолжения выравни-
вания уровня развития различных этно-
сов страны, т. е. поддерживались модер-
низация и конструи рование этнокультур 
как национальных по типу13, а с другой – 
усиливалась пропаганда концепции ин-
тернационализма и создания единой 
наднациональной (гражданской) общно-
сти – советского народа14. В этом проекте 
слабым местом оказалась установка на иг-
норирование существовавших этнических 
процессов, что в конечном счете не дало 
реализоваться задуманному [2, 19]. 

Главным содержательным достиже-
нием советского искусства становится 
антропологический поворот, т. е. пере-
ключение интереса на жизнь и судьбу от-
дельной личности, которая не рассматри-
вается теперь как социальный «винтик» 
или функция. С ослаблением междуна-
родной изоляции советское искусство, 
поднявшееся во многих видах до мировых 
вершин, получает признание за рубежом. 
В этот период складываются альтернатив-
ные неформальные практики искусства 
как контркультура, например новый аван-
гард, или нонконформизм. 

В истории профессионального искус-
ства марийского края указанные годы так-
же явились значительным этапом. Расцве-
ли литература и театральное творчество. 
Согласно академической программе соц-
реализма марийская музыка решила зада-
чу овладения крупной формой, о чем сви-
детельствует создание первой марийской 
оперы «Акпатыр» Э. Н. Сапаева (1961) и 
первого национального балета «Лесная 
легенда» А. Б. Луппова (1973). Заверши-
лось и институциональное оформление 
изобразительного искусства МАССР. Оно 
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достигло художественно-эстетической 
зрелости, встало на один уровень с други-
ми видами искусства республики, а также 
влилось в художественную жизнь страны. 

Марийское отделение Союза художни-
ков РСФСР (с 1967 г. – Союз художни-
ков Марийской АССР) было учреждено в 
1961 г. Инициаторами его создания стали 
художник Б. С. Пушков и искусствовед 
Б. Ф. Товаров-Кошкин, первым председа-
телем правления был избран А. П. Зару-
бин. В союз вошли семь членов и восемь 
кандидатов15.

Творческие союзы оказались эффек-
тивным институтом в системе управления 
культурными процессами в СССР, в част-
ности для решения задачи «культурного 
выравнивания» регионов. Членство в сою-
зе обеспечивало художникам социальный 
и творческий статус, возможность регу-
лярного получения заказов, участие в вы-
ставках, изданиях, исполнение произведе-
ний на сцене, гарантировало стабильный 
заработок, давало социальные гарантии и 
льготы и т. д. В свою очередь, государство, 
создавая условия для творческой лично-
сти, через союзы решало комплекс задач: 
1) объединение мастеров того или иного 
вида искусства в профессиональную ячей-
ку с жесткой структурой; 2) идейно-по-
литическое, нравственное, эстетическое 
воспитание членов союза в русле офици-
альной идеологии; 3) их мобилизация на 
«решение актуальных задач»; 4) совер-
шенствование их профессионального ма-
стерства16. На данном историческом эта-
пе марийское изобразительное искусство 
получило однозначные преимущества от 
этой системы. В республике не было та-
ких художественных сил, которые вос-
приняли бы подобный альянс творческой 
интеллигенции и власти как творческое 
насилие или ограничение. Сообщество ху-
дожников республики пребывало в рамках 
официального идейного дискурса, прочие 
приобретенные блага были очевидны.

С момента основания союз художников 
установил тесное сотрудничество с более 

15 ГА РМЭ. Ф. Р-989. Оп. 1. Д. 2. Л. 5–14.
16 См.: Конев В. П. Указ. соч. С. 19.
17 ГА РМЭ. Ф. Р-989. Оп. 1. Д. 2. Л. 8.
18 Там же. Д. 75. Л. 51–68.

зрелыми творческими объединениями 
рес публики. На учредительном собрании 
Марийского отделения Союза художников 
РСФСР (1961) присутствовали председа-
тель Союза писателей МАССР, народный 
писатель С. Н. Николаев, председатель 
правления Союза композиторов МАССР 
Л. Н. Сахаров, представители Марийско-
го отделения Всероссийского театрально-
го общества17. Связи творческих союзов 
в дальнейшем укреплялись, способствуя 
интеграции культурной жизни края. В 
1970 г. состоялся Первый съезд Союза ху-
дожников МАССР, который подвел свое-
образную черту под этапом становления 
союза и обозначил новые задачи18. 

В начале 1970-х гг. была введена экспеди-
ционная практика направления творческих 
групп художников для систематической ра-
боты на важнейших народно-хозяйствен-
ных объектах девятой и десятой пятилеток, 
отчасти напоминающая «контрактацию» 
1920–1930-х гг. Были организованы три 
основные творческие группы. Одна из них, 
«Индустрия края Марийского», работала 
на индустриальных объектах, на крупней-
ших заводах республики, таких как «Кон-
такт», «Электроавтоматика», «Искож», 
Марийский целлюлозно-бумажный ком-
бинат и др. Сельскохозяйственная группа 
выполняла задачу фиксации крупнейших 
экономических достижений прославлен-
ных на всю Россию животноводческих 
комплексов в Шойбулакском совхозе Мед-
ведевского района, в колхозе «За комму-
низм» Волжского района МАССР. Группа 
«Респуб лика строится» работала на важ-
нейших стройках края. Однако докумен-
тализация 1970-х гг. в корне отличалась от 
этнографического подхода начального эта-
па, поскольку служила идеологической за-
даче монументализации социалистических 
преобразований, была практикой модели-
рования идеального на национально-реги-
ональном материале. Тем не менее сквозь 
идеализацию сегодня можно исследовать 
запечатленную художниками советскую 
реальность.



CULTURAL STUDIES

Finno-Ugric World. 2022. Vol. 14, no. 1 107

Выставочная деятельность стала не 
только регулярной, но и разнообразной по 
форме. По всей видимости, еще по инер-
ции «оттепели» в 1964 г. в Йошкар-Оле 
состоялась ретроспективная выставка гра-
фики казанских авангардистов 1920-х гг. 
А. Г. Платуновой (уроженки марийского 
края) и К. К. Чеботарева.

Творческому росту художников перифе-
рии способствовали тематические зональ-
ные выставки, введенные Министерством 
культуры РСФСР и Союзом художников 
РСФСР. В Российской Федерации были 
созданы десять крупных территориаль-
ных зон, на ежегодных выставках кото-
рых были представлены все творческие 
коллективы художников краев, областей 
и автономных республик. Живописцы 
Марийской АССР были включены в зону 
«Большая Волга» наряду с сильными кол-
лективами художников Татарской, Чуваш-
ской, Удмуртской автономных республик 
и соседних областей Поволжья. Для ма-
рийского искусства выход на площадки 
всесоюзного масштаба означал качествен-
но новую ступень развития. 

В 1964 г. в 1-й зональной выставке «Боль-
шая Волга» в Куйбышеве (ныне Самара) 
приняли участие А. И. Бутов («Марий Эл», 
1962), З. Ф. Лаврентьев («На концерт», 1964) 
(рис. 2), С. Ф. Подмарев («Онар», 1964) и др. 
Критика отметила достойный уровень про-
изведений марийских художников19.

Особое значение для искусства россий-
ских регионов имела Выставка произве-

19 См.: Прокушев Г. И. Беседы об искусстве: Виды и жанры изобразительного искусства. Йошкар-Ола, 2008. С. 8.
20 ГА РМЭ. Ф. Р-989. Оп. 1. Д. 75. Л. 91–93.
21 История выставочного проекта «Россия». URL: https://www.shr.su/expo-projekts/vserossijskie-vystavochnye-

proekty/about/item/400-history_russia.html (дата обращения: 28.10.2021).

дений автономных республик РСФСР в 
Москве (1971). В изобразительном твор-
честве республики этого периода искус-
ствоведы отмечают наличие признаков 
самобытности [15, 10], кроющихся в отра-
жении национального колорита. Освоение 
национального наследия «успешно» шло 
оптимистическим путем соцреализма [7, 
104]. В то же время первый послевоенный 
художник-мари З. Ф. Лаврентьев крити-
ковал коллег за незнание истории и быта 
народа, за «внешние эффекты» и утриро-
вание антропологических черт мари, при-
зывал к более глубокому изучению марий-
ской культуры20.

С. М. Червонная считала наиболее по-
казательным участие марийских худож-
ников в выставках «Советская Россия» (с 
1960 по 1975 г.), продемонстрировавших 
«возрастающую роль художников Марий-
ской АССР в искусстве Советской России 
и всего Советского Союза» [18, 28]. 

Практика подготовки и проведения все-
российских выставок отражает системный 
характер работы с творческими кадрами в 
Советском Союзе, заботу о профессиона-
лизме членов Союза художников. Первая 
выставка 1960 г. показала, что «провинция 
крайне нуждается в творческой поддержке 
по целому ряду причин, основная среди 
которых – многие вернувшиеся с войны 
художники так и не завершили свое про-
фессиональное образование»21. В связи с 
этим возникла идея «разбить» террито-
рию РСФСР на зоны, по примеру уже су-

Рис. 2. З. Ф. Лаврентьев. На концерт. 1964. НМ РМЭ им. Т. Евсеева
Fig. 2. Z. F. Lavrentiev. To the concert. 1964. T. Evseev National Museum of Republic of Mari El
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ществовавших промышленных. Кураторы 
зон, а такую роль стали выполнять выста-
вочные комитеты, в которые вошли круп-
нейшие художники регионов, проводили 
обучающие «заседания»: просматривали 
начатые работы, давали квалифицирован-
ные консультации по профессиональным 
параметрам. Художников регулярно стали 
направлять в дома творчества. Комплекс-
ный подход к вопросам обучения худо-
жественных кадров регионов позволил 
периферийному искусству совершить в 
1960–1980-е гг. профессиональный скачок.

Задачи профессиональной подготовки 
в области изобразительного искусства, 
особенно национальных кадров22, посте-
пенно решались и в самой республике. В 
1960 г. была открыта Музыкально-худо-
жественная школа-интернат, которая ста-
ла главной кузницей кадров марийской 
культуры и искусства. Для обучения в ней 
по всем районам республики отбирали 
талантливых детей начиная со среднего 
школьного возраста. В школе преподавали 
ведущие художники, такие как Н. П. Кар-
пов, Г. В. Тайгильдин и С. Ф. Подмарев, 
скульп тор О. А. Дедов, а также искусство-
веды, в частности Г. И. Прокушев.

В 1970 г. было открыто художественное 
отделение Йошкар-Олинского музыкаль-
ного училища, преобразованное затем 
в Марийское республиканское художе-
ственное училище. Наиболее способные 
к творчеству выпускники поступали в 
художественные вузы, которые осущест-
вляли шефство над училищем, оказывали 
ему методическую помощь. Это прежде 
всего Московский художественный ин-
ститут им. В. И. Сурикова (И. В. Ефимов, 
И. М. Ямбердов и др.) и Ленинградский 
институт живописи, скульптуры и архи-
тектуры им. И. Е. Репина (В. А. Боголю-
бов, В. А. Чеботкин и др.).

В 1981 г. в Йошкар-Оле был открыт 
Республиканский выставочный зал (с 
1990 г. – Республиканский музей изобра-
зительных искусств), появилась возмож-
ность регулярной работы с публикой, ее 
художественного образования. В конце 
1970-х гг. была введена практика выста-

22 ГА РМЭ. Ф. Р-989. Оп. 1. Д. 75. Л. 105–106.
23 Там же. Л. 108.

вок «Художники республики – тружени-
кам села», сопровождаемых творческими 
встречами и лекциями.

Деятельность названных учреждений 
культуры способствовала окончательно-
му институциональному оформлению 
изобразительного искусства в марийском 
крае, в том числе национального. 

Художники республики в составе вы-
ставок советского искусства показывали 
свои работы в странах социалистическо-
го содружества: в Польше, Венгрии, ГДР, 
Монголии и др. Созданные на этом этапе 
произведения края отличаются достойным 
качеством. Палитра художественной жиз-
ни представлена всеми видами пластиче-
ского творчества и жанровым многообра-
зием. Наибольшую известность получили 
живописцы А. И. Бутов, З. Ф. Лаврентьев, 
А. С. и Б. С. Пушковы, графики А. С. Ба-
кулевский, И. А. Михайлин, А. В. Фомин, 
скульпторы В. М. Карпеев, В. Н. Саве-
льев, А. А. Ширнин и др. На крупных 
выставках, в том числе международных, 
успех имела марийская вышивка как один 
из пластических видов профессиональ-
ного искусства (художницы Л. А. Ор-
лова, П. И. Ласточкина, Н. А. Махаева, 
Н. Н. Ситникова, М. И. Пушкова). 

Наконец, в рассматриваемый период 
сформировался еще один важный ин-
ститут – художественная критика. О ее 
острой нехватке говорили участники Пер-
вого съезда Союза художников МАССР 
в 1971 г., определив ее развитие особой 
задачей23. В 1970-е гг. были заложены ос-
новы марийского современного профес-
сионального искусствоведения: началась 
популяризация марийского изобразитель-
ного искусства в средствах массовой ин-
формации, на предприятиях, в учебных 
заведениях, сельских районах. Первыми 
искусствоведами МАССР стали Б. Ф. То-
варов-Кошкин, Л. А. Кувшинская, Г. И. Со-
ловьева, Г. И. Прокушев. В 1960–1970-х гг. 
были опубликованы первые искусствовед-
ческие издания [17; 18], началась иссле-
довательская работа на базе Марийского 
научно-исследовательского института 
языка, литературы и истории [11].
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Социалистический реализм  
в контексте становления  
профессионального изобразительного  
искусства народа мари

Соцреализм как метод на национальной 
почве может быть расценен как репрезен-
тативный для официального советского 
искусства и, косвенно, для процесса этно-
культурной рефлексии. 

Прежде всего, соцреализм с его кон-
цепцией «художественно-образной пер-
спективы для практической преобразова-
тельной деятельности»24 демонстрировал 
социалистические достижения отдельных 
этнокультур. Этот концепт был призван 
сублимировать переживания реальных 
трудностей и неудач, переводить их в 
«упоение рекордами», «в регистр веры в 
правильно выбранный путь» [6, 38]. До-
стижения мыслились как закономерные 
и типические, а потому предлагались в 
качестве образца для подражания и при-
обретали функции культурного архетипа. 
Безусловно, марийское искусство также 
втягивалось в его конструирование.

На картине художника-фронтови-
ка, члена общества «Марий художник» 
В. М. Козьмина «За высокий урожай» 
(рис. 3) не просто показаны достижения 
в сельском хозяйстве, но подчеркивается, 
что в Марийской АССР этой отраслью за-
нимаются на научном уровне. Как извест-
но, в конце 1930-х гг. была организована 
Марийская опытная станция по полевод-
ству под руководством одного из первых 
ученых-мари В. П. Мосолова, академика 
ВАСХНИЛ, основоположника адаптивно-
ландшафтного подхода к ведению отече-
ственного земледелия. 

Сюжет картины репрезентирует типич-
ную для советского искусства тему торже-
ственных собраний, на которых делались 
публичные отчеты о достижениях. На-
строение картины праздничное, припод-
нятое в соответствии с мажорным тоном 
социалистического реализма. Воспроиз-
водится типичная атмосфера политиче-
ски значимого «действа» с полной атри-
бутикой в интерьере (портреты вождей и 

24 Краткий словарь по эстетике. С. 155.

значимых личностей, знамена, карты, гра-
фики, снопы и пр.) и набором типажей: ра-
боче-крестьянская аудитория слушателей, 
часть из которых в национальной одежде, 
партийный руководитель, пожилой уче-
ный, докладчик. В данном случае важ-
на персона докладчика – это марийская 
женщина. Ее этническая принадлежность 
маркируется одеждой, на ней современ-
ное марийское платье йошкар-ола тувыр. 
В руках – пышный сноп колосьев. В кар-
тине присутствует двойная манифестация 
достижений на национальной «поч ве»: 
в сельском хозяйстве и в культурной ре-
волюции. Если в довоенном искусстве 
успехи культурного строительства были 
репрезентированы образами научившихся 
читать мариек (Е. Д. Атлашкина «Марий-
ская девушка за газетой», 1932, и др.), то 
теперь показано, что марийская женщина 
поднялась на новый уровень, т. е. стала 
ученым. Полотно было написано после 
разгрома советской генетики, в разгар на-
саждения мичуринской агробиологии ака-
демика Т. Д. Лысенко.

Важнейшей темой советского искус-
ства была экономическая модернизация. 
Эта тема получила разработку уже на на-
чальном этапе соцреализма в марийском 
искусстве 1930-х гг. (В. К. Тимофеев «Ле-
созавод в Лопатино», 1934; Г. А. Медведев 
«Доярка», 1936, и др.). В жанре индустри-
ального пейзажа запечатлеваются развитие 
промышленности и транспорта в МАССР 
(В. М. Козьмин «Марбумкомбинат», 1956; 

Рис. 3. В. М. Козьмин. За высокий урожай. 1949. 
НМ РМЭ им. Т. Евсеева

Fig. 3. V. M. Kozmin. To a high yield. 1949. T. Evseev 
National Museum of Republic of Mari El
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И. М. Пландин «В окрестностях г. Козьмо-
демьянска», 1960; Е. С. Скрицкий «Урен-
гой – Помары – Ужгород», 1983, и др.), 
успехи колхозного строительства в МАССР 
(А. С. Пушков «Межколхозная электро-
станция», 1950; Н. В. Богомолов «Пейзаж 
Азаново», около 1960, и др.).

Необходимо отметить, что поэтика при-
роды, ландшафта, в который вписываются 
индустриальные объекты, часто нейтрали-
зует идеологический пафос. Эти произве-
дения представляют зрителям эпический 
масштаб геопространства, который вос-
принимается как советский, российский, 
в том числе марийский. Эстетическое впе-
чатление в данном случае преобладает.

Архетипическая тема труда согласно 
принципам «революционно-действенно-
го гуманизма»25 соцреализма трактуется 
как праздничное сражение, что в корне 
отличается от репрезентации этой темы в 
этнографическом реализме. Там зритель 
видит повседневность, мерный ритм из-
вечного образа жизни, без героического 
напряжения, но и без передвижнического 
обличения. Теперь трактовка темы при-
звана выражать достижение состояния 
мобилизационной солидарности [5, 46]. 
Л. И. Лиманская усматривает в пропаган-
дируемом трудовом энтузиазме «блажен-
ное состояние духа» [9, 27], возникающее 
в религиозных обрядах традиционной 
культуры в условиях коллективных дей-
ствий. Такое состояние утверждалось 
через концепт «битва за урожай». С этой 

25 См.: Философский энциклопедический словарь. С. 607.

точки зрения типичной представляется 
работа еще одного участника общества 
«Марий художник» И. И. Мамаева «Жда-
ное утро» (рис. 4). Композиция картины 
выстроена на движении колонны колхоз-
ников с техникой и флагами (маркерами 
«советскости») из глубины пространства 
к переднему краю холста, к плотной стене 
из колосьев пшеницы невероятной высо-
ты. Фигура твердо стоящей на земле кол-
хозницы в национальном костюме луго-
вых мари на переднем плане гарантирует 
успешный исход «сражения». 

Принцип двуединства партийности и 
народности советской идеологической 
мифологии вел к сакрализации ее лидеров, 
к созданию собственного пантеона. Эту 
функцию прежде всего выполнял жанр ле-
нинианы. Создавались соответству ющие 
сюжетные и исторические полотна, в ко-
торых народы показывались вдохновлен-
ными почти магической силой вождей, 
облагодетельствованными их деяниями. 
Задача отражения подлинных событий 
не ставилась (В. М. Козьмин «Подписа-
ние декрета об образовании автономии 
1920 г.», 1950–1951; А. И. Бутов «Декрет 
марийцам», 1967; Г. М. Осокин «К Ленину 
за советом», 1969, и др.). В лучших образ-
цах этой живописи достигалась нуминоз-
ная монументальность.

Порой тема принимала курьезные фор-
мы, как на картине С. Ф. Подмарева «Ле-
нин с детьми», изображающей случайную 
встречу в лесу Ленина и марийских дети-
шек, собирающих грибы. Подобные ирре-
альные повороты не вызывали недоуме-
ния, несмотря на нарушение требования 
«реалистичности». Наоборот, они полу-
чали одобрение критики [15, 15], в таких 
решениях выстраивался образ вождя как 
«гуманного человека». Т. А. Круглова объ-
ясняет допустимость подобных алогизмов 
«дискурсом невозможного», присущего 
соцреализму [5, 44]. Занимавший в панте-
оне главное место образ Ленина становил-
ся ипостасью Бога-Отца. Он трактовался 
в двух основных формах: как обобщен-
но-монументальный образ пламенного 
трибуна и вождя и как простой и близкий 

Рис. 4.  И. И. Мамаев. Жданое утро. 1961. 
НМ РМЭ им. Т. Евсеева

Fig. 4. I. I. Mamaev. Waiting morning. 1961. T. Evseev 
National Museum of Republic of Mari El
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народу учитель [10, 223]. В марийском ис-
кусстве преимущественно разрабатывался 
второй тип. Эта модель архетипа ближе к 
традиционному пониманию верховного 
бога Кугу Юмо в марийской религии.

В иерархии жанров соцреализма под-
держивалась академическая система, 
связанная с классической традицией, 
на наследование которой претендовал 
данный метод. Поэтому ведущее место 
отводилось историческому жанру, ос-
новному инструменту визуальной идео-
логической мифологизации. Технология 
конструирования таких репрезентаций, 
станови вшихся нарративами советской 
исторической науки, прослеживается в 
ряде работ А. С. Пушкова «Марийские 
послы у Ивана Грозного», от первого 
варианта картины (1953) к последнему, 
третьему (1957). 

В основе сюжета лежит историческое 
событие декабря 1546 г., когда делегация 
горных мари во главе с представителем 
местной знати Тугаем (Атачиком) совер-
шила поездку в Москву для переговоров 
о заключении военного союза «горных 
людей» с Московией против Казанского 
ханства. Встреча не состоялась, так как 
царя в это время не было в столице, до-
говор не был заключен [14, 175–176]. На 
картине 1953 г. Иван Грозный показан 
еще молодым человеком, поскольку на 
тот момент ему было 16 лет, но само про-
изведение еще неумелое, персонажи ско-
ванны, характеры не выявлены. Второй и 
третий варианты уже отличает создание 

определенной эмоциональной атмосфе-
ры, сильных характеров. В последней 
версии картины Грозный предстает вели-
чественным царем 40–50 лет (рис. 5). Ха-
ризма Тугая, динамично представленного 
во втором варианте картины, в третьей 
версии исчезает, это уже не столько куль-
турный герой-защитник, сколько крепкий 
мужик. Так художник оттачивал типажи 
в соответствии с официальными установ-
ками. 

Принцип народности порождал много-
образие типов и типажей в искусстве, 
оставившем множество интересных психо-
логических портретов того времени. В ис-
кусстве МАССР они относятся преимуще-
ственно ко второму этапу. Национальный 
культурный герой в соцреализме помимо 

Рис. 5. А. С. Пушков. Марийские послы у Ивана 
Грозного. 1957. НМ РМЭ им. Т. Евсеева

Fig. 5. A. S. Pushkov. Mari ambassadors to Ivan 
the Terrible. 1957. T. Evseev National Museum 

of Republic of Mari El

Рис. 6. Г. М. Осокин. На полевом стане. 1960. НМ РМЭ им. Т. Евсеева
Fig. 6. G. M. Osokin. On the field camp. 1960. T. Evseev National Museum of Republic of Mari El
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исторических персонификаций представ-
лен образом национального деятеля куль-
туры или сельского механизатора. 

Интересна сложившаяся на нацио-
нальной почве семантическая функция 
образа ветерана Великой Отечественной 
войны. Картина Г. М. Осокина «На по-
левом стане» (рис. 6), как и этнографи-
ческое полотно «Жатва» В. К. Тимофеева 
(1927), репрезентирует социум в его гео-
пространстве с той же архетипической 
темой. На картине те же ключевые об-
разы, и прежде всего возделанное поле. 
Центр мироздания – Дуб – на уровне со-
циума продублирован сидящим под ним 
ветераном. Он цементирует социум как 
советский, теперь это не община, а кол-
лектив колхоза; марийский народ связан 
с другими советскими народами единой 
судьбой. Сюжет и расположение прочих 
персонажей указывают на то, что ветеран 
обеспечивает единство пространственно-
временного континуума.

Еще одним важным культурным архе-
типом искусства соцреализма в МАССР 
является женский образ колхозницы-до-

ярки, пришедший на смену образу кре-
стьянки-труженицы в этнографическом 
реализме. Первый подобный образец 
был создан еще в 1936 г. казанским ху-
дожником Г. А. Медведевым в условиях 
экономического кризиса и повсеместного 
голода 1936–1937 гг. как следствия кол-
лективизации [21]. Полотно отличают 
превосходные эстетические достоинства, 
идиллическая атмосфера благоденствия и 
счастья – тем острее воспринимается его 
пропагандистский смысл (рис. 7).

Позже данный тип был всеобъемлюще 
разработан, и прежде всего Ю. С. Белко-
вым, у которого он насытился психоло-
гическим содержанием. Художник создал 
подлинную галерею человеческих типов, 
марийских женщин-тружениц, уловив 
особенности национального характера.

Заключение 
Таким образом, эпоха социалистическо-

го реализма – весьма значимое время для 
становления профессионального изобра-
зительного искусства в марийском крае, 
в том числе как национально-этнического 
феномена. Это эпоха его окончательного 
формирования, зрелости, высоких дости-
жений в рамках советского искусства.

Метод соцреализма на национальной 
почве лишь косвенно репрезентативен 
для процесса этнокультурной рефлексии. 
Практика вынужденного осмысления эт-
нической культуры была продиктована 
необходимостью внедрять в сознание на-
родов России советские идеологемы, а 
потому это искусство отличает амбива-
лентность. С одной стороны, рефлексия 
сводилась к поверхностному отражению 
национальных этнографических примет 
для наглядной агитации за социализм, 
что приводило к путанице, искажению 
традиций и истории народа и т. п. С дру-
гой стороны, сквозь идеализированную в 
идеологическом ключе форму проступал 
реальный процесс модернизации нацио-
нальной культуры, формировалась когорта 
национальных художников. Разрешением 
данной противоречивой двойственности 
стал возникший в рамках социалистиче-
ского реализма национальный неороман-
тизм 1970–1980-х гг.

Р и с .  7 .  Г.  А .  Мед вед е в .  Д оя р ка .  1 9 3 6 . 
НМ РМЭ им. Т. Евсеева

Fig. 7. G. A. Medvedev. Milkmaid. 1936. T. Evseev 
National Museum of Republic of Mari El
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100 years of Mari fi ne art: 
socialist realism (late 1930s – 1980s)
Elvira M. Kolcheva

Kazan State Institute of Culture,
Kazan, Russia

Introduction. The article continues a series of publications dedicated to the 100th anniversary of the Mari autonomy and 
the emergence of professional fi ne art among the Mari people. It characterizes the period of socialist realism. From the 
point of view of the development of the national fi ne arts of the Mari, socialist realism needs to be comprehended using new 
methodological paradigms.
Materials and Methods. The fi ne arts of the Mari Region have been analyzed using the author's cultural and archetypal 
approach and the methods of historical research. The research materials include works of fi ne art from the museums of 
the Republic of Mari El, documents from the State Archives of the Republic of Mari El, media publications, newsletters and 
catalogs.
Results and Discussion. In the history of the Mari art of socialist realism, two stages have been defi ned.  The fi rst one is 
the period of recovery after repressions and the Great Patriotic War in the late 1930s – 1950s. The second one is the heyday 
of the fi ne arts of the Mari ASSR in the 1960–1980s. Socialist realism as an artistic method is indirectly representative of 
the process of ethno-cultural refl ection as the essence of national fi ne arts, it is focused on showing the achievements 
of ethnic cultures in the modernization of the economy and culture. V. I. Lenin is represented as a teacher close to the 
people (by analogy with Kugu Yumo) in the pantheon of political leaders. The cultural hero is typifi ed through the image of 
a national cultural fi gure, a machine operator, and historical personifi cations. The semantics of the image of a war veteran 
is supplemented by the function of the world tree on the social fi eld. The female archetype is represented by the type of a 
collective farmer and milkmaid, less often it is represented by a woman engaged in creative or intellectual work.
Conclusion. The era of socialist realism is the most important period in the formation of professional fi ne arts in the Mari 
Region, also being a national and ethnic phenomenon. The ambivalence of socialist realist artistic practice lies in the fact 
that, on the one hand, refl ection boils down to the use of national ethnographic signs for visual agitation for socialism, to 
ignoring real mental processes, and on the other hand, a real process of modernization of national culture emerges through 
an ideologically idealized form. The ambivalence of socialist realistic artistic practice lies in the fact that, on the one hand, 
refl ection boils down to the use of national ethnographic signs for visual agitation for socialism, to ignoring real mental 
processes, and on the other hand, a real process of modernization of national culture emerges through an ideologically 
idealized form.
Keywords: fi ne arts of the Mari ASSR, socialist realism, ethnocultural refl ection
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