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Аннотация. Цель исследования — вычленить и описать магистраль-
ные образы, мотивы, сюжеты, относящиеся к региональной идентичности 
дальневосточного города, репрезентированные в его монументальной жи-
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вописи. Теоретико-методологическая база исследования представлена кон-
структивистским подходом, а также современными отечественными и 
зарубежными концепциями идентичности. Кроме того, в качестве основ-
ного задействован культурологический подход. Тезаурус методов, приме-
няемых для исследования поставленной в статье проблемы, составили 
общенаучные методы, а также историко-сравнительный, структурно-
функциональный и герменевтический методы. Материалом исследования 
послужили примеры монументальной живописи дальневосточного города, 
созданные в различные исторические периоды. Комсомольск-на-Амуре был 
построен в 30-е годы прошлого столетия как символ новой страны, его ре-
гиональная идентичность изменялась с течением времени. Научная новиз-
на исследования заключается в том, что, во-первых, проблематизирована 
региональная идентичность дальневосточного города, которая исследова-
на недостаточно, во-вторых, региональная идентичность Комсомольска-
на-Амуре впервые актуализируется в контексте анализа экспонентов мо-
нументальной живописи. 

В результате исследования установлены содержательные аспекты 
символизации региональной значимости и определены основные составля-
ющие конструкта региональной идентичности в городском пространстве. 
В истории города можно выделить несколько хронотопов, в рамках кото-
рых происходило конструирование региональной идентичности, а именно 
советский хронотоп и хронотоп современности. Каждый из указанных хро-
нотопов отражен в образцах городской монументальной живописи. Анализ 
эмпирического материала показал, что магистральными сюжетами панно 
в Комсомольске-на-Амуре в советском хронотопе являются труд, знания, 
подвиги и свершения, спортивные и научные достижения, в хронотопе со-
временности — природно-ландшафтная уникальность региона и промыш-
ленная мощь города. В разные исторические периоды научно-технические 
успехи и природная уникальность являются одними из значимых состав-
ляющих дальневосточной региональной идентичности. Исследование выя-
вило также следующие составляющие конструкта региональной идентич-
ности в советском хронотопе: единство поколений и людей разных профес-
сий в достижении целей государства, историческая память. В отличие от 
советского хронотопа в хронотопе современности монументальная живо-
пись города политически не маркирована.

Ключевые слова: идентичность, региональная идентичность, куль-
тура, монументальная живопись, городской текст, Дальний Восток, 
Комсомольск-на-Амуре, хронотоп, стрит-арт, идеологема 

Для цитирования: Шушарина Г. А. Репрезентация региональной 
идентичности в городской монументальной живописи различных истори-
ческих периодов // Человек. Культура. Образование. 2025. № 1. С. 81–101. 
https://doi.org/10.34130/2233-1277-2025-1-81



83

Shusharina G. A. Representation of Regional Identity in Urban Monumental ... 
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2025, 1(55)

Representation of Regional Identity in Urban Monumental 
Painting of Different Historical Periods   

Galina A. Shusharina 
Komsomolsk-na-Amure state university, Komsomolsk-on-Amur, Russia,

Galinalmk@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-5741-1914

Abstract. The aim of the study is to identify and describe the main images, 
motifs and plots related to the regional identity of the Far Eastern city, represented 
in its monumental and decorative appearance. The theoretical and methodological 
basis of the study is represented by the constructivist approach, as well as modern 
domestic and foreign concepts of identity. In addition, the cultural approach is in-
volved as the main approach. The thesaurus of methods used for the research of the 
problem posed in the article was composed of general scientiϔic methods, as well 
as historical-comparative, structural-functional and hermeneutical methods. Ex-
amples of monumental painting of the Far Eastern city, created in different histori-
cal periods, served as the material of the research. Komsomolsk-on-Amur was built 
in the 1930s as a symbol of a new country, its regional identity changed over time. 
The scientiϔic novelty of the study lies in the fact that, ϔirstly, the regional identity 
of the Far Eastern city, which has been insufϔiciently researched, is problematized; 
secondly, for the ϔirst time, the regional identity of Komsomolsk-on-Amur is actual-
ized in the context of the analysis of monumental painting exhibitors. 

As a result of the study, the substantive aspects of the symbolization of re-
gional signiϔicance are established and the main components of the construct of 
regional identity in the urban space are identiϔied. In the history of the city we can 
distinguish several chronotopes within which the construction of regional identity 
took place, namely the Soviet chronotope and the chronotope of modernity. Each 
of these chronotopes is reϔlected in the samples of urban monumental painting. 
The analysis of empirical material has shown that the main subjects of panels in 
Komsomolsk-on-Amur in the Soviet chronotope are labor, knowledge, feats and 
achievements, sports and scientiϔic achievements, in the chronotope of modernity 
— natural and landscape uniqueness of the region and industrial power of the city. 
In different historical periods, scientiϔic and technological achievements and natu-
ral uniqueness are among the signiϔicant components of the Far Eastern regional 
identity. The study also revealed the following components of the construct of re-
gional identity in the Soviet chronotope: unity of generations and people of differ-
ent professions in achieving the goals of the state; historical memory. Unlike the 
Soviet chronotope, in the chronotope of modernity the monumental painting of the 
city is not politically labeled.

Keywords: identity, regional identity, culture, monumental and decorative 
painting, urban text, Far East, Komsomolsk-on-Amur, chronotope, street art, ide-
ologeme
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Введение. Актуальность исследований идентичности обуслов-
лена объективной реальностью, в которой в настоящее время фик-
сируются тектонические изменения, связанные с одновременно на-
блюдаемыми интегративными и дезинтеграционными тенденция-
ми в мире. Происходящие события в мире показывают зависимость 
указанных тенденций от социокультурного контекста. Цель насто-
ящего исследования состоит в том, чтобы вычленить и описать ма-
гистральные образы, мотивы, сюжеты, относящиеся к региональ-
ной идентичности дальневосточного города, репрезентированные 
в его монументальной живописи.

Теоретико-методологическая база исследования представлена 
конструктивистским подходом, а также современными отечествен-
ными и зарубежными концепциями идентичности. В качестве ве-
дущего методологического подхода к исследованию выбран куль-
турологический подход, в рамках которого изучается эволюция ре-
гиональной идентичности через систему идеологем и образа жиз-
ни определённого исторического периода. 

В статье используются общенаучные методы, а именно мето-
ды сравнения, анализа, синтеза. Историко-сравнительный и струк-
турно-функциональный методы способствовали более глубокому 
анализу поставленной в статье проблемы. Кроме того, нами задей-
ствован герменевтический метод, поскольку городская монумен-
тальная живопись, транслирующая региональную идентичность, 
может трактоваться как культурный текст. 

Материалом исследования послужили примеры монументаль-
ной живописи дальневосточного города, созданные в различные 
исторические периоды. 

Научная новизна исследования заключается в том, что, во-
первых, проблематизирована региональная идентичность дальне-
восточного города, которая, в отличие от городов Центральной Рос-
сии и Сибири, исследована недостаточно, во-вторых, впервые реги-
ональная идентичность Комсомольска-на-Амуре актуализируется 
в контексте анализа экспонентов монументальной живописи.

Теоретическая база исследования. Понятие «региональ-
ная идентичность» имеет длительную традицию изучения в оте-
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чественном и зарубежном социально-гуманитарном знании. Боль-
шинство ученых согласны, что географическая среда обитания че-
ловека, место, в котором он родился, и место, где он длительное вре-
мя проживает, оказывает значительное влияние на культурное про-
странство и связанную с ним ментальность [1, с. 22–33, 24], а также 
на процесс присвоения определённой идентичности [2].

В современной зарубежной науке можно выделить жесткие и 
мягкие концепции идентичности. Жесткие концепции идентично-
сти базируются на неизменном наборе качеств и свойств, задаю-
щиеся «естественным образом» и объединяющие людей в регион. 
Мягкие концепции идентичности сложились в рамках конструкти-
вистского подхода к ее интерпретации, предполагающего изменчи-
вый и динамический характер идентичности [3, с. 90–103].

В настоящей статье объектом исследования является регио-
нальная идентичность, под которой понимается динамический кон-
структ, включающий в себя знания об особенностях географическо-
го расположения региона, его природно-климатической специфике, 
региональной истории, политике и культуре, а также «переживае-
мые и осознаваемые людьми ценности определенной системы ло-
кальной общности» [4]. Кроме того, в региональную идентичность 
входят представления жителей региона, не связанные с точными 
знаниями о нем, но формирующие чувство любви к малой родине. 

Исследователи выделяют несколько свойств региональной 
идентичности, среди которых наиболее значимыми для настояще-
го исследования являются следующие:

1. Идентичность может как генерироваться самой общностью, 
так и приписываться  общности извне [5, с. 233]. 

2. Постоянное обновление региональной идентичности в силу 
актуализации знаний, непосредственно связанных с конструктом 
идентичности, у социума [6]. Будучи конструктом, региональная 
идентичность подвержена изменениям, которые способны упро-
чить ее, найти новые смыслы, обогащающие ее содержание.

3. Региональная идентичность часто носит скрытый характер, 
предполагающий её извлечение с помощью различных исследова-
тельских методик [7, с. 39, 43], одной из которых является исследо-
вание источников самого широкого спектра.

Результаты и обсуждение. На наш взгляд, одним из ярких при-
меров формирования идентичности является кейс Комсомольска-
на-Амуре. Город был построен в 30-е годы прошлого столетия как 
символ новой страны, в котором было бы сосредоточено все самое 
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передовое, технологически инновационное и прогрессивное. На ме-
сте непроходимой тайги должен был вырасти новый город, населе-
ние которого высоконравственно, патриотично, готово к доблест-
ному труду и самопожертвованию для преобразования страны в со-
циалистическое государство будущего. Дальний Восток называли 
«чудесным», «загадочным», «необыкновенным» краем [8, с. 3]. 

Город Комсомольск-на-Амуре, созданный вопреки природе и на-
ходящийся в постоянной борьбе стихии и культуры, можно считать 
победой разума и человеческих возможностей над стихией [9]. Та-
кого рода представления, как правило, формировались средства-
ми массовой информации сознательно [10]. Город юности, Город на 
заре постепенно и уверенно приобрел номинации промышленной 
столицы Дальнего Востока, форпоста России на ее дальневосточных 
рубежах. Идеологема нового города нуждалась в формальном под-
креплении — в формировании региональной идентичности в соци-
окультурном пространстве города, закрепленном понятием «хроно-
топ». В данной статье вслед за М. М. Бахтиным мы понимаем под хро-
нотопом существенную взаимосвязь временных и пространствен-
ных отношений, которая обязательно включает ценностный аспект 
и выполняет смыслопродуцирующую функцию [11].

В истории города можно выделить несколько хронотопов, в рам-
ках которых происходило конструирование региональной идентич-
ности, а именно советский хронотоп и хронотоп современности. Каж-
дый из указанных хронотопов отражен в образцах городской мону-
ментальной живописи. Как справедливо отметила Н. Ю. Костюрина, 
Комсомольск не противостоит времени, а воплощает его [9]. 

Проблема региональной идентичности актуализируется в ис-
следованиях городской среды, одной из составляющей которой яв-
ляется городской текст. Понятие городского текста берет свое на-
чало от исследований литературных образов Петербурга П. Анци-
феровым. С тех пор количество исследований, посвященных горо-
ду и его текстам, только растет, что объясняется концентрацией 
в городе всех аспектов человеческой деятельности. При этом важ-
но отметить постепенное смещение научного интереса от исследо-
ваний столичных городских текстов к провинциальным. В настоя-
щем исследовании понятие городского текста трактуется в логи-
ке представителей тартуско-московской семиотической школы, то 
есть как «семантически организованная последовательность зна-
ков» [12], в число которых входят городские историко-культурные, 
ландшафтные, топографические и другие реалии. На этом основа-
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нии выделим экспоненты монументальной живописи города в эле-
мент городского текста. 

Необходимость изучения предметно-пространственной орга-
низации городской среды, частью которой является монументаль-
ная живопись, объясняется ее влиянием на формирование социу-
ма, его ценностной системы, установок и норм. Искусство через си-
стему художественных образов не только выражало современные 
смыслы народного мировоззрения, но и сохраняло и передавало ду-
ховные ценности будущим поколениям, «одновременно выступая 
как объект культуры знаковой природы и как своеобразный текст 
художественной культуры и искусства, воплотивший в себе основ-
ные смыслы культуры» [13].

Кроме практической цели, городские мозаичные панно выпол-
няли агитационную и идеологическую функцию, играя роль своео-
бразного политического плаката, отражающего политические, эко-
номические и социальные особенности той эпохи, в которую он соз-
давался [14]. Кроме функций городские панно и плакат объединя-
ет массовость адресата, а также доступность изображаемой инфор-
мации для декодирования и однозначного понимания, ее лаконич-
ность и использование различных стратегий для получения эмоци-
онального отклика у аудитории, что достигается за счет визуально-
го канала. 

Монументальная живопись советского хронотопа
Отличительной чертой этого периода в формировании го-

родского облика является использование мозаики на фасадах жи-
лых домов, образовательных и культурных учреждений, админи-
стративных зданий. Большая часть из них выполнена в классиче-
ской технике смальтовой мозаики — цветного непрозрачного стек-
ла с добавлением оксидов металлов. Кроме смальты художники ис-
пользовали другие материалы и техники. Расцвет мозаичного со-
ветского искусства пришёлся на 60–70-е годы прошлого века. Пре-
жде всего необходимо упомянуть практическое значение подобных 
изображений. Исследователи считают, что декор, который крепил-
ся к стенам специальным раствором, не только делал дома привле-
кательнее, но и обеспечивал дополнительное утепление. Помимо 
этого, отпадала необходимость в частых ремонтах стен. Смальтовая 
стеклянная мозаика — долговечное покрытие, что подтверждается 
современным удовлетворительным состоянием панно, несмотря на 
то что многие панно созданы в середине прошлого столетия.

Комсомольские художники стали первыми в Хабаровском крае, 
создавшими монументальные произведения на фасадах и тор-
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цах различных городских зданий. Е. В. Короленко, А.В. Мащенко, 
Н. Н. Муравлёв, А. И. Абросимов, Г. С. Ли Гирсу, Н. С. Ивлева, В. П. Ла-
новенко, В. Л. Шкраба украсили гостиницы, речной вокзал, киноте-
атр, аэропорт, дома культуры. Их работы отличались проблемно-
стью, фокусированием внимания на главных жизненных ценностях 
периода советской истории в жизни города и страны, применением 
крупных экспрессивных, символических форм.

Советский хронотоп создавался образцами смальтовой мозаи-
ки, посвящённой различной тематике, где особое внимание уделя-
лось отражению роли советских политических организаций в до-
стижении поставленных государством целей. На фасаде городско-
го Дома молодежи присутствует изготовленное из смальты в 1967 
году мозаичное панно «Слава комсомолу» художника З. С. Дарбиня-
на, посвященное истории комсомола — Всесоюзного Ленинского 
коммунистического союза молодёжи, проводника политики и иде-
ологии Коммунистической партии Советского Союза в молодёжной 
среде (рис. 1). По призыву этой организации в 30-годы XX века в да-
леком таежном крае на берегу Амура высадились первые строите-
ли города — представители комсомольской организации из разных 
республик, городов и сел Советского Союза.

Рис. 1.  Мозаичное панно «Слава комсомолу», 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 21

1 Источник фотографии: официальный сайт органов местного самоуправления. 
URL: https://www.kmscity.ru/activity/sectors/culture/heritage/memorial/43180/ 
(дата обращения: 04.07.2024).
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На административных зданиях городских заводов художники 
изображали в смальте сплоченные ряды жителей города, встав-
ших под красные знамена для охраны рубежей Родины, а также 
для героического труда на фабриках и заводах молодого города 
(см. рис. 2). 

Рис. 2. Мозаичное панно на здании 
ПАО «Амурский судостроительный завод», 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 11

В советский период истории России идентичность комсомоль-
чан формировалась в контексте города-труженика, города трудо-
вых подвигов и свершений. Волевые образы рабочих на панно явля-
ются свидетельством знаменитых всесоюзных строек XX века, сим-
волом уважения к человеку труда (см. рис. 3). 

Авторы визуализируют указанную идею с помощью изобра-
жения рабочих — мужчин и женщин с орудиями труда, а также це-
лых поколений на фоне возведенных ими фабрик и заводов. Инду-
стриальная атрибутика, орудия труда стали эмблемами первого ра-
бочего государства и Комсомольска-на-Амуре как одного из симво-
лов страны в ХХ столетии. В таких произведениях наблюдается уход 
от следования конкретному жанру искусства, например портрет-

1 Источник фотографии: новостной портал Комсомольска-на-Амуре и Хабаров-
ска DVhab.ru. URL: https://www.dvnovosti.ru/khab/2023/04/14/154346/ (дата 
обращения: 08.08.2024).
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ному или пейзажу. Смешение жанров делает картину многопла-
новой, схожей с рассказом о трудовых буднях жителей города раз-
ных поколений.1Метафоричность изобразительного плана плака-
та имеет высокий воздействующий потенциал, поскольку на рис. 4 
можно фиксировать одновременно несколько смысловых пластов, 
а именно возведение города в труднодоступном месте, окружен-
ном тайгой. Кроме того, присутствие на панно представителей раз-
личных профессий, разных возрастов, в том числе детей, указывает 
на богатый научно-производственный потенциал города, его пер-

1 Источник фотографии: новостной портал Комсомольска-на-Амуре и Хабаров-
ска DVhab.ru. URL: https://www.komsomolsk.dvhab.ru (дата обращения: 
04.08.2024).

Рис. 3. Панно на зданиях жилых домов, г. Комсомольск-на-Амуре, 
Магистральное шоссе, 29/4 и 17/1
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спективы, а также поддерживает 
его имидж как Город юности. Об-
раз железной дороги на панно — 
символ устремления в прогрес-
сивное будущее страны. Фабри-
ки и заводы на заднем плане вы-
ражают успех социалистическо-
го государства в настоящем. По-
добные образы, представленные 
на рис. 4, апеллируют к эмоцио-
нальной сфере получателя ин-
формации. 1

Помимо указанного, в каче-
стве смыслообразующего эле-
мента панно выступает цветовой 
код. На анализируемом рисунке 
представлены два цвета — си-
ний и зеленый. Оба цвета пере-
дают связь с природой и ее пози-
тивными образами. Синий цвет, 
как цвет неба и моря, символи-
зирует высоту и глубину, мета-
форически отражая высоту идей 
и стремлений жителей города и 
страны, глубину достигнутых ре-
зультатов. Зеленый цвет олицетворяет природу. С данным цветом 
связаны такие ассоциации, как победа весны над зимой, «надеж-
да, возрождение, преданность, мир, стабильность и др.» [15, с. 110]. 
Проецируя эти символы на город, можем утверждать, что зеленый 
цвет на панно — это цвет жизни и молодости, радостного и счастли-
вого будущего города.

Исследователи отмечали, что в СССР мобилизационная модель 
развития общества породила особую модель научной популяриза-
ции, в основе которой лежала идея тотального просвещения [16, 
с. 112], формирующая у населения страны стремление к освоению 
новых знаний, осознанию значимой роли науки как источника про-
гресса и благополучия. Комсомольск-на-Амуре являлся моделью 
нового города, в котором [9] формировался человек грамотный и 
1 Источник фотографии: там же. URL: https://www.dvnovosti.ru/
khab/2023/04/14/154346/ (дата обращения:  08.08.2024)

Рис. 4. Панно на здании жилого 
дома, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Дикопольцева, 32/21
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начитанный, развитый в культурном плане, ориентированный на 
позитивное отношение к научно-техническому развитию [17]. Поэ-
тому тема знания присутствует на городских панно. 

Так, на фасаде одного из учебных корпусов Комсомольского-на-
Амуре государственного университета размещена мозаика «Наука» 
авторов А. А. Карих, А. С. Орехова, центральным образом которой 
является изображенная в синих и охристо-жёлтых цветах женщи-
на Наука (рис. 5). В одной руке она держит колосок, символизирую-
щий благополучие, в другой — луч света как символ новой жизни. 
Предметы слева и справа от центрального образа также выполня-
ют символическую функцию. Машиностроительные конструкции в 
левой части панно подчеркивают значимость и ведущую роль тех-
ники в современном мире, вертикальные линии дерева, напомина-
ющего каркас башенного крана, символизируют стремление к но-
вым вершинам. Мощные руки и ноги женщины Науки напоминают 
стиль социального реализма, в котором художники преумножали 
образ тяжёлых бытовых условий [18].

Рис. 5. Мозаика «Наука» на здании Комсомольского-на-Амуре 
государственного университета, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, 271

Металлическое панно на тему знания присутствует в горо-
де также на здании городской библиотеки. Центральным образом 

1 Источник фотографии: сайт Комсомольского-на-Амуре государственного 
университета. URL: https://www.knastu.ru (дата обращения: 04.08.2024).
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данного панно является, как и в ранее описанной композиции, жен-
щина с открытой книгой, что символизирует важность получения 
знаний. Окружение женщины составляют прямоугольные доски, 
иллюстрирующие сюжеты, связанные с процессом постижения зна-
ний. Все элементы панно объединяет лента с надписью: «Книга — 
источник знаний». Панно было установлено в 1973 году. Одними из 
авторов композиции являются А. А. Карих, А. С. Орехов (рис. 6). 

Рис. 6. Панно «Книга — источник знаний» 
на фасаде Городской централизованной библиотеки 

им. Н. Островского, г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Сидоренко, 1/21

Большое внимание советское государство уделяло пропаганде 
спорта и развитию физической культуры, что также отражено в де-
коративном облике города (рис. 7). Для строительства новой стра-
ны нужны были крепкие и здоровые рабочие, крестьяне, солдаты, 
поэтому к спорту государственная система приучала граждан с са-
мых малых лет. 

Таким образом, магистральными сюжетами панно в Комсомоль-
ске-на-Амуре в советском хронотопе выявлены труд, знания, подви-
ги и свершения, спортивные и научные достижения, единство жи-
телей, историческая память.

1 Источник фотографии: сайт Городской централизованной библиотеки им. 
Н. Островского. URL: https://www.kmslib.ru (дата обращения: 04.08.2024).
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Рис. 7. Панно на здании Дворца культуры cудостроителей, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 221

Монументальная живопись хронотопа современности
В настоящее время монументальная живопись на улицах горо-

да представлена в форме экспонентов стрит-арта. Ученые утверж-
дают, что основной особенностью современного городского улич-
ного искусства является воплощение определённой идеи соци-
ального, философского, политического, экологического характера, 
привлекающей внимание жителей, при этом уровень мастерства 
художника, его стиль не представляются значимыми. 

Уличное искусство представляет собой культурный замысел и 
одновременно продукт культуры, воплощающийся в определенном 
социокультурном пространстве-времени и постоянно производи-
мый и воспроизводимый в социальных практиках людей [19, с. 4]. 
Образы, запечатленные в городском пространстве, так или иначе 
подразумевают социально-коммуникативный характер их воспри-
ятия, в том числе и через воспоминания, которые может вызвать 
изображенный объект [20]. 

1 Источник фотографии: официальный сайт органов местного самоуправле-
ния. URL: https://www.kmscity.ru (дата обращения: 04.08.2024).
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В Комсомольске-на-Амуре стрит-арт привлечен для формиро-
вания чувства сопричастности региону, осознанию его уникально-
сти. Современный облик города не отличается массовым присут-
ствием экспонентов монументальной живописи. Их количество 
ограничено. В отличие от советского хронотопа в хронотопе совре-
менности монументальная живопись политически не маркирова-
на и содержит образы, отражающие прежде всего природную уни-
кальность региона. Так, на рис. 8 изображен символ дальневосточ-
ной фауны — амурский тигр, самый большой и сильный хищник, 
обитающий в лесах Хабаровского края. Автором панно выступил ху-
дожник Дмитрий Комолов.

Рис. 8. Панно на здании жилого дома, г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Сидоренко, 11

В Комсомольске-на-Амуре реализуется проект «Таежные ри-
сунки» команды «Планета Тайга», в рамках которого волонтеры 
и художники-добровольцы разрисовывают шкафы с телефонным 
оборудованием на центральных улицах видами природных досто-
примечательностей. Основной тематикой проекта является даль-
невосточная тайга, представляющая ценность края. Автором изо-
бражения на рис. 9 выступил Сергей Подласов. 

1 Источник фотографии: новостной портал Dvnovosti. URL: Новhttps://www.dv-
novosti.ru/komsomolsk/2017/06/02/67294/ (дата обращения: 04.08.2024).
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Рис. 9. Шкаф с телефонным оборудованием на центральных улицах, 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 481

В культурной политике руководства страны, края и города 
укрепляется идеологема: Комсомольск-на-Амуре — промышлен-
ная столица региона, связанная с тем, что в городе функциониру-
ют современные заводы, производящие продукцию для оборонно-
промышленного комплекса Российской Федерации. На фасадах жи-
лых домов города Д. Комоловым изображены произведённые в го-
роде корветы и самолеты (рис. 10):

Таким образом, магистральными сюжетами панно в Комсомоль-
ске-на-Амуре в хронотопе современности являются природно-ланд-
шафтная уникальность региона и промышленная мощь города.

Выводы. Вопросы о том, в чем заключается дальневосточная 
региональная идентичность, каким образом городская монумен-
тальная живопись ее выражает, остаются недостаточно изученны-
ми в социогуманитарном знании, что делает данное исследование 
актуальным и определяет его новизну. 

Анализ эмпирического материала показал, что магистраль-
ными сюжетами панно в Комсомольске-на-Амуре в советском хро-
нотопе являются труд, знания, подвиги и свершения, спортивные 
и научные достижения, в хронотопе современности — природно-
ландшафтная уникальность региона и промышленная мощь горо-
1 Источник фотографии: РамблерНовости. URL: https://news.rambler.ru/
other/42783023/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_
source=copylink (дата обращения: 04.08.2024).



97

Shusharina G. A. Representation of Regional Identity in Urban Monumental ... 
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2025, 1(55)

да. В разные исторические периоды научно-технические достиже-
ния являются одними из значимых составляющих дальневосточ-
ной региональной идентичности. 1Кроме того, в уличном искус-
стве разных хронотопов культивируется та сторона региональной 
идентичности, которая соотносится с природно-ландшафтными 
компонентами региона, но различно интерпретируемыми. В совет-
ский период истории города природа является маркером трудно-
стей, с которыми столкнулись первостроители города, вынужден-
ные возводить заводы и фабрики в непроходимой тайге. В совре-

1 Источник фотографий: новостной портал Dvnovosti. URL: Новhttps://www.dv-
novosti.ru/komsomolsk/ (дата обращения: 04.08.2024).

Рис. 10. Панно на зданиях жилых домов, г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Бульвар Юности, 16 и ул. Гагарина, 2/2
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менном городском пространстве тайга и ее фауна маркируются как 
характеристика аутентичности и уникальности региона. Исследо-
вание позволяет установить также следующие составляющие кон-
структа региональной идентичности в советском хронотопе: един-
ство поколений, единство города и страны, единение людей раз-
ных профессий для достижения целей государства; историческая 
память через подчеркивание городских трудовых свершений и ге-
роических подвигов в драматические исторические периоды горо-
да и страны. В отличие от советского хронотопа в хронотопе совре-
менности монументальная живопись города политически не мар-
кирована.
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