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Мелодия формы  
и пространства: музыка как 
источник вдохновения

Статья посвящена творчеству 
башкирского скульптора Руслана 
Нигматуллина, одного из ведущих мастеров 
современного изобразительного искусства 
республики. Родство художественно-
выразительных средств музыки и 
пластических видов искусства, их 
экспрессивное начало становятся более 
очевидными при сопоставлении музыки 
и абстрактного искусства в процессе 
рождения художественного образа. Авторы 

The Melody of Form  
and Space: Music as a Source  
of Inspiration

The article is devoted to the artistic legacy 
of Bashkir sculptor Ruslan Nigmatullin, one 
of the leading masters of contemporary visual 
arts in the republic. The relatedness of artistic 
expressive means of music with those in the 
plastic arts, their expressive elements become 
more apparent in the comparison of music and 
abstract art in the process of generation of the 
artistic image. The authors examine the artist’s 
oeuvres in the context of the particularity of 
sculpture as a peculiar art which requires from 
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рассматривают творчество художника  
в контексте особенностей скульптуры как 
специфического вида искусства, требующего 
от зрителя знания законов художественного 
формообразования и понимания их языка, 
основанного на таких элементах, как масса 
и пространство. В статье да тся анализ работ 
художника, выполненных в камне, металле, 
дереве, а их источник сам художник 
связывает с музыкой. Руслан Нигматуллин 
на протяжении своего творческого пути 
создает скульптурные композиции в разных 
направлениях: реализм, декоративная 
пластика, абстракция. Творческие работы 
мастера, по мнению авторов статьи, 
объединяет внутренняя образная идея: 
глядя на творения скульптора, можно 
отметить присущую им созерцательность, 
отвлеч нность и чистое звучание — 
природное, этническое, иногда песенное, 
усиливающее их родство с музыкой. 
Художник считает одним из источников 
вдохновения древние мелодии Азии, 
имеющие общие корни с этнической 
музыкой башкир, казахов, тувинцев. 
Авторы проводят аналогию между их 
народными песнями и инструментальными 
наигрышами, которым присущ точный, 
выверенный ритмический строй,  
и работами художника, его способностью 
к созданию новой формы, часто такой же 
абстрактной, как мелодия, с которой она 
ассоциируется.

Ключевые слова: 

ритмический строй, художественная форма, 
этническая музыка, абстрактное искусство, 
художественное восприятие, синестезия.

the viewer the knowledge of the laws of artistic 
form-generation and an understanding of their 
language, based on such elements as mass and 
space. The article presents an analysis of the 
artist’s works made of stone, metal or wood, 
while the artist himself sees their source as 
being connected with music. During the course 
of his entire artistic path Ruslan Nigmatullin 
has created sculptures in different directions: 
realism, decorative plastic and abstract art. The 
master’s art works, according to the authors of 
the article, are all unified by an inner figurative 
idea: when looking at the sculptor’s works it 
is possible to observe their inherent qualities: 
contemplation, abstraction and pure sound 
— natural, ethnic and sometimes purely song-
related, enhancing their relatedness to music. 
The artist considers one of the sources of his 
inspiration to be the historical Asian melodies, 
which share common roots with the ethnic 
music of the Bashkirs, Kazakhs and Tuvans. The 
authors provide an analogy between the folk 
songs of these peoples and their instrumental 
tunes, the latter being marked with a concise, 
measured rhythmic structure, and the artist’s 
works, his ability to create new forms, 
frequently just as abstract as the melodies with 
which it is associated.

Keywords: 

rhythmic structure, artistic form, ethnic music, 
abstract art, artistic perception, synesthesia.

Скульптура — особый вид искусства, 
сложный для восприятия по сравне-
нию с живописью или графикой, с 

которыми зритель сталкивается, как пра-
вило, значительно чаще и которые ка-
жутся более доступными и понятными. 
Восприятие скульптуры, как и любого 

другого из пластических искусств, требу-
ет от зрителя определ нной подготовки, 
но здесь необходимо ещ  и развитое про-
странственное мышление, чувство фор-
мы и пропорций, понимание е  языка.

Язык скульптуры основан на таких 
элементах, как масса и пространство, 



99

Картинная галерея2020, № 2

которые в работах современных худож-
ников подвергаются всевозможным 
трансформациям в зависимости от твор-
ческого замысла. Такие средства вырази-
тельности, как объ м, игра светотени и 
цвет, обретают новое звучание в совре-
менной скульптуре. В этом ряду можно 
назвать фактуру поверхности, особенно-
сти материалов — дерева, металла, камня, 
стекла, бетона или пластика, их образный 
потенциал.

Язык этого вида искусства строится на 
внутренней структуре создаваемой фор-
мы, а также на способах е  взаимодей-
ствия с окружающим пространством. В 
лучших произведениях скульптуры фор-
ма и пространство приобретают метафи-
зический смысл и передают движение 
мысли и чувства. 

Выпуклая поверхность демонстриру-
ет активное жизненное начало, некую 
внутреннюю силу. Вогнутая поверхность, 
напротив, ассоциируется со вторжением 
пространства в скульптурную массу, е  
разрушение. Плоские поверхности дают 
представление о ж сткости материала, 
его невосприимчивости к изменениям, 
статичности. Традиционные представле-
ния об объ ме, пространстве, форме, про-
порциях, свете, цвете, фактуре зачастую 
подвергаются кардинальному пересмотру 
и используются в новом контексте.

При этом скульптуру — и современ-
ную, и классическую — нередко связыва-
ют с музыкой, называя застывшей мело-
дией. Сравнение это не случайно: ритм и 
гармония, на которых основана музыка, 
дают универсальный ключ к пониманию 
художественной формы и пространства 
в изобразительных видах искусства. По 
мнению В.Э. Девуцкого, музыка не рас-
полагает механизмами транслирования 
признаков эмоций, но передать слож-
ные эмоциональные состояния возмож-
но благодаря исторически сложившей-
ся системе музыкальных эквивалентов 
признаков эмоций: резким темповым 
контрастам, полигармонии, ж стким 
септаккордным звучаниям [4, с. 20]. 

Музыка и скульптура связаны друг с 
другом и созвучны друг другу. Музыка 
невидима, а скульптура безмолвна, но 
при этом можно «увидеть» музыку и «ус-
лышать» скульптуру.

Руслан Нигматуллин1 на протяжении 
своего творческого пути работает в раз-
ных направлениях: это и произведения, 
созданные в реалистических традици-
ях, и декоративная пластика — стили-
зованные мифологические персонажи, 
подч ркнуто орнаментальные, навеян-
ные этническими мотивами, и формаль-
ная пластика, иногда орнаментальная, 
иногда минималистическая, предельно 
лаконичная. Художник плодотворно ра-
ботает в таких материалах, как камень 
(гранит, мрамор, базальт), бронза, дерево, 
отдавая предпочтение камню, который 
больше других соответствует его пласти-
ческому мышлению. 

Работы мастера, различные по тема-
тике и стилистике, объединяет нечто об-
щее: внешне это строгость линий, культу-
ра работы с материалом, изящество про-
порций. Но есть некая внутренняя идея, 
образная, позволяющая определить руку 
мастера — та самая «музыка», мелодия, 
которую можно «увидеть». Глядя на ра-
боты скульптора, можно отметить при-
сущую им созерцательность, отвлеч н-
ность и чистое звучание — природное, 
этническое, иногда песенное, иногда ин-
тонационно еле уловимое, но, безуслов-
но, усиливающее их родство с музыкой. 
Музыка красной нитью проходит через 
вс  творчество художника, отражаясь 
как в названиях работ («Мелодии рубаи», 
«Степной мотив», «Пентатоника»), так и 
в их композиционном решении, певучем 
ритме, динамичной организации скуль-
птурной формы [1; 8]. 

Образный строй работ, их стилистиче-
ское решение показывает явное влияние 
архаики, африканской скульптуры, этни-
ческих тюркских традиций. Башкирские 
мотивы, природа, тема степи подспудно 
чувствуются даже в абстрактных работах. 
Автор опирается на музыку «…фольклор-
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ного слоя: отражение картин природы 
Урала и бытовых сцен народной жизни, 
во многом интуитивное использование 
лада, орнаментики и других признаков 
музыкального языка» [3].

При этом сам автор считает одним из 
источников вдохновения древнюю музы-
ку Азии, этническую музыку башкир, ка-
захов тувинцев, имеющую общие корни. 
Древние инструменты, звуки, извлекае-
мые из них, — плавные, построенные на 
простейших законах гармонии, близкие 
к звучанию природной стихии — соз-
дают особое настроение, напоминают о 
вечности, степных ветрах, шуме деревь-
ев. Этнической музыке присущ точный, 
выверенный столетиями ритмический 
строй, дающий художнику внутренний 
импульс к созданию новой формы, часто 
такой же абстрактной, как музыка, с ко-
торой она ассоциируется.

Древней музыкой степных народов — 
казахской, башкирской — навеяны образы 
многих работ Р. Нигматуллина. Музыка, 
для которой характерно отсутствие упо-
рядоченной структуры, где нет классиче-
ской формы, присущей профессионально-
му искусству, как нельзя лучше отвечает 
характеру абстрактных работ художника, 
не подчиняющихся сложившимся компо-
зиционным канонам в силу особенностей 
гармонического лада и интонаций. 

Взаимодействие искусств, усиление 
впечатления от одного вида искусства 
через обращение к другому — синесте-
зия — часто помогает зрителю лучше 
понять художника, почувствовать идею 
произведения, да т эмоциональный 
ключ к е  пониманию. Миметическая 
группа признаков эмоций музыкальных 
эквивалентов просматривается с самими 
признаками эмоций [7]. Самыми мощны-
ми компонентами миметической сферы 
являются темповые, громкостные и фра-
зировочные средства музыки, которые 
слушатель постигает за сч т общехудо-
жественного опыта [6].

Синестезия как процесс восприятия 
вследствие возникновения различных 

ассоциаций — прерогатива зрителя. Мно-
гие люди имеют возможность не только 
слышать звуки, но и «видеть» их и, со-
ответственно, наоборот, — связывать с 
определённой музыкой увиденное. Но 
синестезия может включаться и при 
создании образа в воображении худож-
ника, а музыка, поэзия могут расширить 
поток сознания за счёт неожиданных ас-
социативных связей. Отличительная осо-
бенность музыки в том, что это временнóе 
искусство, скульптура — пространствен-
ное. Проявление времени и пространства 
в обоих видах искусства отмечал ещ   
В. Кандинский в своей работе «Точка и ли-
ния на плоскости» [2, с. 153].

Родство выразительных средств — ли-
нии, цвета, напряжения, ритма — с язы-
ком музыки позволяет говорить о музыке 
формы, которая возникает в творчестве 
Руслана Нигматуллина на самых ранних 
порах его профессионального пути, в на-
чале 2000-х. За прошедшие два десятиле-
тия можно проследить, как меняются его 
творческие приоритеты и предпочтения, 
характер его работ. Первые из них выпол-
нены в реалистической манере и отме-
чены интересом к восточной тематике, 
этническому портрету. 

В зрелом творчестве заметен расту-
щий интерес к тюркским орнаменталь-
ным мотивам, символике и мифологии, 
при этом художник не прибегает к пря-
мому заимствованию, а его скульптуры 
обретают современное звучание. Это 
особенно заметно в таких работах, как 
«Ашина» (ил. 1).

Обращение к портрету и фигуре этни-
ческих персонажей, не становится при 
этом основной целью художника, береж-
но передающего все нюансы, трепетные 
движения человеческой души, но, тем не 
менее, иногда вызывая ассоциации с не-
кими архетипами, древними образами, 
оживающими в его подсознании.

Декоративная пластика в творчестве 
художника связана также с мифологией, 
преимущественно тюркской, восточной. 
Орнаментальность, условность и некото-
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рая плоскостность изображения облегча-
ют восприятие этих работ, выполненных 
в бронзе и дереве. Кажущаяся л гкость 
чувственного образа скульптуры роднит 
их с декоративно-прикладным искус-
ством, но отнести к нему эти работы было 
бы ошибочным. Декоративно-приклад-
ное искусство ставит целью декоратив-
ность, создание «красивого предмета», 
основной функцией которого является 
украшение интерьера. Анализ же таких 
работ, как «Кара юрга» (ил.2), показыва-
ет, что художник не ограничивается соз-
данием стилизованной формы, подчер-
кнутая условность которой не должна 
вводить в заблуждение. Смысл работы, 
по утверждению автора, — в передаче 
«внутренней динамики и свободы», яв-
ляющихся следствием генетической па-
мяти [1, с. 34]. 

Обе работы отмечены лиричностью, 
тонкой передачей оттенков чувства и на-
строения за сч т нюансов пластического 
языка. При этом в них прослеживается 
определ нный подтекст, уводящий зри-
теля от чисто эстетического впечатления 
и направленный на создание персональ-
ного мифа. 

Ил. 1. Р. Нигматуллин. «Ашина». 
2014. Гранит. 220×120×60.  

Собственность автора

Ил. 2. Р. Нигматуллин. «Кара юрга». 
2015. Пластическая масса. 180×50×40.  

Собственность автора
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Л.С. Выготский в своей «Психологии 
искусства» писал, ссылаясь на Б. Христи-
ансена: «Развлекать наши чувства не со-
ставляет конечной цели художественного 
замысла. Главное в музыке — это неслыш-
ное, в пластическом искусстве — невиди-
мое и неосязаемое» [1, с. 73]. Работы этого 
цикла объединяет лиричное начало, бли-
зость к песенному жанру, что проявляется 
в плавности, ритмичности линий, повто-
рах формы и мягких изгибах. Линия — гиб-
кая и упругая — да т ощущение выражен-
ной музыкальности; согласно Кандинско-
му, характер линии соответствует высоте 
звука различных инструментов [2, с. 153]. 
Наиболее полно линия ассоциируется со 
звучанием музыки тогда, когда художник 
максимально использует е  гибкость и на-
пряжение формы в абстрактных работах, 
в основе которых лежит динамичное ор-
наментальное композиционное решение. 
Музыка вызывает у человека эмоции за 
сч т специальных средств музыкальной 
выразительности. 

К формальной, беспредметной пластике 
скульптор обращается уже на раннем эта-
пе творчества, интерес к ней он сохранил 
и приумножил за годы работы как в мону-
ментальной, так и в станковой скульптуре. 

Работы, выполненные в абстрактной ма-
нере, можно с большой долей условности 
разделить на более декоративные произве-
дения орнаментального плана и на строго 
формальные, лаконичные, созданные на 
строгой геометрии формы и пространства.

«Облачный мост» — л гкая воздушная 
работа, природное начало здесь перерас-
тает в орнаментальное, создавая динамич-
ную игру формы и пространства, проника-
ющих друг в друга и играющих одинаково 
важную роль в композиции (ил. 3). 

Близкая к ней по образному строю и 
материалу «Зимняя песня» вновь обраща-
ется к мифологическому образу коня, чер-
ты и грива которого едва уловимы (ил. 4).

Работу «Степной мотив» отличает обра-
щение к восточным мелодиям, тюркско-
му орнаменту, который, однако, утрачи-
вает здесь статичность, оживая и обретая 

Ил. 3. Р. Нигматуллин. «Облачный мост». 
2017. Мрамор. 130×13×40.  
Собственность автора

Ил. 4. Р. Нигматуллин. «Зимняя песня».
2018. Мрамор, гранит. 40×40×15.  

Собственность автора
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собственную жизнь за сч т замыслова-
того ритмического строя, ассоциируясь с 
музыкальной формой, художественным 
строем степных изваяний (ил. 5). 

Качество поверхности, цвет камня, 
слегка побл кший от времени, взывают к 
вечности, к звукам древних мелодий, мо-
нотонных, похожих на звучание степи.

«Танец» — вертикальная композиция, 
е  отличают л гкость и изящество, си-
луэт причудливо изгибается, пересека-
ется с пространством сложной формы и 
дополняется цветом, вызывая у зрителя 
впечатление неуловимого движения, ас-
социируясь с переплетающимися между 
собой фигурами, трансформированными 
и переработанными в подобие флейты со 
множеством пустот (ил. 6).

В работах последних лет наряду с де-
коративностью прослеживается стремле-

ние к более сдержанным ритмам, цель-
ности композиции; они лаконичны и 
отличаются символичностью и большей 
условностью. Плавное музыкальное дви-
жение сменяется здесь ч тким ритмиче-

Ил. 5. Р. Нигматуллин. «Степной мотив». 
2016. Гранит, металл, акрил. 150×70×40. 

Собственность автора

Ил. 6. Р. Нигматуллин. «Танец». 
2017. Морёный дуб, акрил, гранит. 120×15×15. 

Собственность автора
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ским строем, переходящим в речитатив. 
Такова, например, работа «Красное и ч р-
ное» — знаковая, символичная, вызыва-
ющая в восприятии состояние устойчи-
вого равновесия, но лиш нная при этом 
статики (ил. 7).

В композиции «Пентатоника» (ил. 8) 
верхняя часть выполнена из полиро-
ванного ч рного гранита, а нижняя — 
из охристого, т плого, необработанного 
речного камня с сохранением природной 
фактуры. Верх работы — живой и рит-
мичный. Музыкальный образ, передан-

ный через орнаментальную абстракцию, 
усиливается за сч т контраста с грубо-
ватой, «неправильной» нижней частью 
композиции.

«Рождение звука» — работа, навеянная 
архаической символикой, обладающая 
одновременно простой и сложной фор-
мой (ил. 9).

Ощущение гармонии, логичной завер-
ш нности композиции, музыкальность, 
«певучесть» линий усиливаются каче-
ством обработки поверхности, довед н-
ным до совершенства. Идеальная геоме-
трия формы, отполированный мрамор, 
гранит или бронза, противопоставлен-
ные мягкой деликатной шлифовке, при-
родной матовости камня или теплоте де-
рева, рождают ощущение музыки.

Британскому историку искусства 
XIX века Уолтеру Патеру принадлежит 

Ил. 7. Р. Нигматуллин. «Красное и чёрное». 
2014. Гранит, металл, акрил. 146×40×40.

Собственность автора

Ил. 8. Р. Нигматуллин. «Пентатоника».
2017. Гранит, камень. 150×50×40.

Собственность автора
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утверждение, что вс  искусство стре-
мится к тому, чтобы стать музыкой [9], 
и скульптура не является исключением: 

построенная на ритмах и гармонии, она 
состоит из эквивалентных аккордам эле-
ментов — пространственных и матери-
альных. Задача мастера — наполнить е  
содержанием, вдохнуть жизнь в новую 
структуру, что мы и видим в каждой ра-
боте Руслана Нигматуллина, прямой или 
подспудной темой которых является му-
зыка. Музыка природной стихии — ветра, 
земли, воды; музыка материала — камня, 
дерева, металла; музыка мифа, легенды, 
древней истории…

Ил. 9. Р. Нигматуллин. «Рождение звука». 
2019. Гранит. 40×30×30. 
Собственность автора
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