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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

В МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЙ СКУЛЬПТУРЕ ИЗ ДЕРЕВА 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ФЕСТИВАЛЕЙ ПАРКОВОЙ СКУЛЬПТУРЫ В УДМУРТИИ) 
Ильин А. С. Тематические предпочтения в монументально-декоративной скульптуре из дерева (по материалам фестивалей парковой скульптуры в Удмуртии) 

В статье рассматриваются критерии в выборе тематики деревянной монументально-декоративной скульптуры, вы-
полненной в рамках фестивалей по парковой скульптуре, проходящих на территории Удмуртской Республики. Ос-
новное внимание уделяется поиску преемственности национальных традиций в этом виде изобразительного искус-
ства и их интерпретации в современных произведениях. 

Ключевые слова: парковая скульптура из дерева, монументально-декоративная скульптура, фестивали, традиции. 

Произведения парковой скульптуры все чаще становятся неотъемлемой частью наполнения средового про-
странства городских и сельских парков, где природа в единстве с органичной деревянной скульптурой знакомит 
население с историей и ценностями всего региона, финно-угорского мира. Но чаще всего деревянная монумен-
тальная скульптура через воссоздаваемые образы является носителем культурного кода удмуртского народа, от-
ражением его традиций и обычаев, в том числе — локальных, уникальных в своём содержании. В последнем 
качестве они интересны не только жителям, но и гостям поселений, часто становятся средой событийного, этниче-
ского и рекреационного туризма, перспективного для развития сельских территорий, санаторно-курортных зон. 

На территории Удмуртской Республики с 2002 г. ежегодно проводятся республиканские, межрегиональные, 
международные фестивали по деревянной монументально-декоративной скульптуре, инициатором которых яв-
ляется Национальный центр ДПИ и ремёсел УР, в лице его бывшего директора Р. М. Каримова (1946–2020), 
научных руководителей и консультантов: доктора исторических наук К. И. Куликова (1937–2023), доктора исто-
рических наук В. Е. Владыкина, доктора исторических наук М. Г. Ивановой (1945–2020), доктора искусствове-
дения В. Б. Кошаева. Результатом фестивалей является наглядный пластический материал, становящийся важ-
ным акцентом, дополняющий и раскрывающий туристическую привлекательность территории, на которой он 
размещён. Деревянная скульптура Удмуртии имеет ряд уникальных черт и индивидуальных особенностей, которые 
выделяют её на фоне скульптурных фестивальных композиций художников других регионов России. 

Подходя к предложенной организаторами фестивалей различной тематике, скульпторы Удмуртской Респуб-
лики зачастую находят выразительные образы, черпая их из богатой религиозно-мифологической картины мира 
удмуртского народа. В свою очередь, на мифологию Удмуртии наложила отпечаток тесная взаимосвязь ми-
ровоззрения народов всей пермской финно-угорской языковой группы, что обозначило состав пантеона божеств 
и преобладание определённых, связанных с географией региона мифологических символических образов. 



Культура. Педагогика. Методика. Историческое краеведение. Межкультурные коммуникации 
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Проведя анализ фестивальной деревянной скульптуры Удмуртии можно 
отметить, что важное место в парковых скульптурах отводится образу гла-
венствующей реки региона — Каме. С этой рекой связано много мифов 
и легенд удмуртского народа. Исследователь М. Г. Иванова отмечает: 
«Тысячи родников, вытекающих из недр этой холмисто-равнинной земли, 
дают начало речушкам и рекам, впадающим в величественную Каму» 
[3, с. 3]. Скульпторы из Селтинского района Р. Черных О. Сухарев, посвя-
тили реке Каме свою скульптурную композицию, в которой крылатый 
женский образ несёт живительные водные потоки (рис. 1). Также стоит 
упомянуть тот факт, что исток Камы находится на территории Удмуртии, 
что отметили в скульптурной композиции «Рождение легенды» худож-
ники из Алнашского района В. Лермонтов и И. Печников, изобразив  
девушку в колыбели, плывущую по течению ручья (рис. 2). 

С особым трепетом и любовью подходят мастера из Удмуртии к во-
площению парковых композиций, связанных с темой родника. Удмурт-
ская Республика по праву считается родниковым краем. Исследователь 
Т. Г. Владыкина пишет: «Почти все родники были объектом почитания, 
поклонения удмуртов. В исторических преданиях ярко выделяется мотив 
выбора места для родового святилища или поселения, главным условием 
которого выступает обязательное наличие родника» [2, с. 104]. В удмурт-
ской мифологии родник (Ошмес) тесно связан с священным животным — 
быком (Ош). В. Лермонтов в скульптурной композиции «Ошмес» изобра-
жает родник в виде вертикального массивного столба увенчанного бычьей 
головой, а поверхность бревна опоясана извивающимися струями воды.  

В многообразии парковой деревянной скульптуры Удмуртии также 
можно выделить такого персонажа как лебедь (Юсь). Образ лебедя в ми-
фологических преданиях удмуртов занимает одну из ключевых позиций, 
являясь символом верховного божества и ставший родовым символом 
многих групп удмуртского населения. Изображение лебедя включают 
в свои скульптурные композиции многие мастера из Увинского района, 
такие как: В. Яковлев и Г. Сидоров (рис. 3). 

Ещё одной излюбленной темой произведений парковой скульптуры художников Удмуртской Республики 
выступает обожествлённый женский образ. У удмуртов, как и многих других народов, в древности был развит 
культ женщины-матери, которая воплощается в скульптурах в ипостасях Шунды-Мумы (Мать солнца), Ин-
Мумы (Мать неба) и Мудор-Кыз (Мать леса). Все перечисленные выше богини являются покровительницами 
и спутницами солнца, небесного свода и природы, именно поэтому они стали столь сакральными элементами 
в мифопоэтическом сознании удмуртов. В деревянной скульптуре «Шунды-Мумы» мастера из Алнашского  
центра ремёсел изобразили богиню с лебедиными крыльями, поднятыми к небу (рис. 2). 

Большая группа монументально-декора-
тивной скульптуры рассматриваемой терри-
тории направлена на тематику мироздания. 
Трихотомическая модель мира воплощается 
авторами в деревянных скульптурах по фин-
но-угорскому мифу, в котором бык стоит  
на спине огромной рыбы, плавающей в оке-
ане, а земля держится на рогах быка. Также 
можно увидеть в деревянной скульптуре трёх-
частную структуру мироустройства, олице-
творённую идолами бронзового литья При-
камья, что отразил в скульптуре «Дунне» (Ми-
роздание), скульптор из Малопургинского 
района — Н. Тарасов. 

Рассмотрев монументально-декоратив-
ную скульптуру из дерева, созданную в рам-
ках фестивалей Удмуртской Республики, 
стоит отметить заметное разнообразие тем 
и художественных решений, но при этом, 
у художников присутствует опора на традиции 

Рис. 1. Р. Черных, О. Сухарев «Кама»,  
2012 г., Кезский район, с. Кулига. 

Рис. 2. В. Лермонтов, И. Печников «Рождение легенды», 2012 г.,  
Кезский район, с. Кулига 
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и фольклорное наследство предков, выражающаяся в выборе идей-
ного сюжета. Вариативность сюжетов и образов, имеющих под со-
бой культурную почву и идейную глубину, обусловило своеобразие 
композиционных, пластических, декоративных решений скульптур. 
Эти художественно-стилевые особенности обуславливают значи-
мую ценность данного вида скульптуры и её заметные перспективы 
развития в современной культуре.  
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Рис. 3. Яковлев В. «Байгурезь» 2016 г.,  с. Дебесы 

Рис. 4. Алнашский дом ремесел «Шунды-Мумы» 
2017 г., г. Ижевск 
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