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Гуляя по улице столицы каждый день сталикиваюсь новыми рисунками на стенах 
домов, гаражей, остновках или просто разные постеры. Интересно, почему эти картины 
нарисованы на старых домах? Городская администрация может хочет скрыть какие то 
деффекты дома? Или просто таким образом украшают город? Но все же мен они нравяться. 
В каждом из них я вижу смыл. В них отражены социальные проблемы. Но я на это смотрю 
не только как просто административный акт. На самом деле общество находится в среде 
визуальной культуры. Как сказал Ж. Бодрийяр: «Темп жизни ускоряется, информация 
эволюционирует каждый час, возникает множество визуальных практик, коммуникаций и 
кодов. Текстовое восприятие мира уходит на второй план и добро пожаловать в мир 
зрительных образов. Визуальность становится формой существования 
современнойкультуры»[1, с.13]. Это становится некой связью со зрителем, то есть 
развлекательное, интеллектуальное и эмоциональное насыщение. Влияние на развитие 
визуальной культуры оказало постиндустриальное общество, общество, где технологические 
достижения в виде экранной культуры господствуют над устной и письменной. 
Мировоззрение человека подвергается влиянию графического изображения, стрит-арта, 
рекламы, видео и фото. 

На самом деле рисунки на стенах домов, постеры, конструкции на улицах - это 
искусство. Ка мы знаем, улицы, дома, дороги, и в целом повседневная жизнь людей и 
настроение людей образуют образ города. В мире бесконечной информациикультурное 
пространство города является особым пространством, передающим информацию о науке, 
культуре и об образе города и жизни людей. Поэтому культурное пространство города – это 
место творческого самовыражения человека, это пространство реализации человеческих 
идей, целей, желаний, возможностей, задатков, осуществление социальных программ и Start-
Up (бизнес проектов). Одной из форм свободного творческого выражения человека в 
городском пространстве стало уличное искусство – StreetArt. Уличное искусство как одно из 
направлении современного искусства начал распространятся в конце ХХ и в начале ХХІ 
веков. Уличное искусство как уникальный феномен мировой культуры и как популятное 
направление изобразительного искусства, охвативший весь цивилизованный мир. Хот и 
говорим что распростронен в мировой культуре, но все же недостаточно изучено.  

Уличное искусство, в таким виде которую мы видим, зародилось в Америке во второй 
половине XX века. И она стала проблемой политики, экономики, искусства и культуры. 
Постоянные споры, протесты привели к изучению смысла стрит арта. Е.Н. Алексеева и Ю.А. 
Ершова высказали такое мнение против стрит-арта: «Стрит-арт внутренне противоречив и 
полемичен. Всегда ли он относится к территории искусства, пусть и распространенной на 
неблагополучные участки городского ландшафта? Может, зачастую он является просто 
способом волеизъявления экстремальных молодежных субкультур, подчас ультраправого 
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или профашистского толчка?» [2].  
Да на картинках и надписях обязательно увидишь протестные тексты. Но все же это мы 

видим это как способ выражение человеком эмоции и чувства, переживания. Это тоже может 
быть способом воспитания. Стрит-арт — это явление доступное массу. Его не нужно делить 
на элитарную, классику и т.п. как говорила М. Крамар: «Уличное искусство доступен 
массовому зрителю, и смысл его прост для понимания» [3]. 

Читая, наверное, возникает вопрос «Что такое уличное искусство?». Литература по 
уличному искусству много, однако они все в виде иллюстрации. В интернете можно найти 
много материалов, описаний. Но для создания определенной теоретической базы это очень 
мало. Термин «уличное искусство» в первые появился в книге «StreetArt»Алана 
Шварцмана[4] в 1985 году. Вместе с этим термином паралельно начинаю употреблять 
термины «independent art»[5], «post-graffiti»[5], «neo-graffiti»[5], and «guerrilla art»[5]. К 
появлению этих терминов также повлияла афиша выставки под названием «уличный музей», 
написанное арт-куратором Джон Фекнер. Он провел в парке Джексон-Хайтс в Нью-Йорке 
провел первую выставку уличного искусства. 

В изучении уличного искусства как культурного феномена можно отнести работы 
таких культурологов как Ж.Бодрийяра «Символический обмен и смерть», здесь автор 
рассматривает уличное искусство как семиотический знак, не имеющий означаемого объекта 
в реальности [6]. 

Уличное искусство в культурном пространстве города рассматривается в работе 
А.В.Шайдуллиной [7]. Российский ученый О.Запорожец [8] уличное искусство 
рассматривает во взаимодействии с пространством современного города.  

Уличное искусство как вовзаимодействий с творческими способностями человека 
рассматривается в работах М. де Серто [9] и Ч.Лендри [10]. 

Британская исследовательница Сабина Андрон уличное искусство рассматривает как 
бизнес и как инструмент развития туризма. По ее мнению, «улица и стрит-арт в контексте 
культурного потребления и финансовых потоков может стать инструментом создания 
имиджа города» [11, с.1046].  

Самые распространённые определения можно найти в интернете, «уличное искусство 
— это визуальное искусство, созданное в общественных местах, обычно 
несанкционированное произведение, выполненное вне контекста мест традиционного 
искусства. Другие термины для этого типа искусства включают «независимое публичное 
искусство», «пост-граффити» и «неограффити» и тесно связаны с городским искусством и 
партизанским искусством», «Уличное искусство – это произведение искусства, которое 
отображается в сообществе на окружающих его зданиях, улицах и других публично 
просматриваемых поверхностях» [12].  И так, «стрит» (англ. street), «уличное», на набор букв 
перед словом «искусство». В современном мире уличным холстом художника являются 
старые здания, гаражи, постройки, дороги, парки и скверы. 

Мегаполисы – среда для вдохновения людей искусства. Город-это темп: работа-дом-

работа-дом, быстрая встреча с семьей, друзьям и т.д. Город – это информация, буквально 
выброс, 1 минута-1 информация. Город – это свобода, за которую чаще нужно платить, но 
она существует. Интересно, правда ведь? Это все привлекает умы, умы творческих людей. 
Урбанизация, рост городов и их развитие в моноцентричной модели, где все и всё крутится 
вокруг «золотого квадрата», создают ритмический узор пробок «центр – периферия» дважды 

в день и невозможность наполнить свою жизнь качеством вне этого центра. Акимат 
отвечают за городское пространство, мы живем на готовом «Пора вернуть себе право на 
город» [23, с76] – заявил Ги Дебор в праве многих художников, философов, социологов, 
архитекторов XX века соединить жителя и город.  

Сегодня город Нур-Султан – открытый развивающийся город с различными 
продвинутыми сферами в области искусства, культуры и бизнеса. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Guerrilla_art
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В данной статье рассматриваем стрит-арт в городском пространстве столицы, в 
частности мураллы – огромные изображения на стенах зданий, которые мы часто видим. И 
муралы в городе выступает как способ коммуникации власти и народом.  

Стрит-арт - пока еще молодое направление для Казахстана, но интересные примеры уже 
можно найти. В этом году на фестивале современного искусства «Astana Art Show» в Нур-

Султане была представлена работа «Kazakh Prowess» (в переводе с английского – «казахская 
доблесть»), ее создали художники проекта «Ramamurty». 

Изображен казахский обряд шашу, символизирующий счастье и удачу.и волк, хищно 
смотрящий на нее. Работа предлагает зрителям на более тонком, невербальном уровне 
переосмыслить традиции и границы современного социального мира с его принципами и 
устоями. Художники команды Ramamurty так говорят о своей работе: «В этом городе мы 
впервые. И, предварительно изучив разные районы города, нашли идеальную стену для 
нашего мурала. Рядом расположен небольшой сквер, где проводят свободное время много 
молодых ребят, с которыми мы и хотели открыть диалог. Разрабатывая концепцию, мы 
ориентировались на молодое поколение, на современное восприятие традиций и 
происходящих перемен. Для нас стрит-арт – это все еще актуальный и эффектный способ 
поделиться творчеством и своим видением. Есть много примеров, как по миру преображались 
заброшенные районы благодаря стрит-арту и становились культовыми 
достопримечательностями» [13] - говорит команда художников.  

В зарубежном культурном пространстве это более свободное выражение творчество 
художников. А нашем культурном пространстве это искусство не совсем свободная. 
Городской акимат диктует тему и содержание мураллов. Чаще всего устраиваются конкурсы 
на определенные проекты и это так же контролируется городской властью. На зданиях 
картины появились после фестиваля по стрит-арт. На фестивалях больше всего предлагаются 
конструкции из железа, металлов, пластик, дерево и т.д. 

Темы мураллов в столичном культурном пространстве связаны с государственными 
программами, главной идеи которого является возрождение, сохранение и пропаганда 
национальной культуры. Так же патриотические акты. 

В столичном культурном пространстве первые муралы появились в 2018 году в рамках 
фестиваля AstanaStreetArt. Фестиваль помог многим молодым художникам проявить себя. 
Один из первых муралов называется «Тюльпан» (рисунок 1), олицетворяющий красоту и 
нежность, зарождения новой жизни, символ весны и возрождения.  

 

 
Рисунок 1. Мурал «Тюльпан» 

 

Второй мурал это – конь (рисунок 2), нарисованный на стенах дома по улице Абая 67. 
Авторами работы являются граффити-художники из Алматы – Андрей Иванов и Полина 
Седышева. Конь – это главный друг казахских батыров, он также является символом свободы. 
Конь на рисунке он выглядит благородным. 
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Рисунок 2. Мурал «Конь» 

 

В целом в рамках фестиваля AstanaStreetArt, было сделано делать муралов, но на этом 
работа не закончилась, молодые художники и арт группы с каждым годом создают новые 
работы. Муралы и граффити хороши тем, что они городу дарят краску, серый 
административный город становится местом креативной культуры, то есть свободным 
творческим центром. 

После фестиваля Астана стрит арт, в столице провели фестивал UrbanArtAstana. Они 
также гармонично создавали свои муралы и граффити в разных районных центрах города. На 
самом деле большинство муралов и граффити созданы на стенах старых домов, как 
хрущёвки, сталинки и другие.   

Давайте рассмотрим несколько мураллов по жанрам. Муралы выполняются чаще всего в 
пограничном и междисциплинарном жанре. Муралы в городском пространстве так же 
выполняют разные функции: от искусствоведческого до социального. 

Самая главная тема для казахстанского общества – это проблема конструирования 
национальной идентичности, государственной идентичности. В связи с этим художниками 
были предложены несколько работ. Например, работа молодого художника Дамира с 
компании bozik_art «Белый хранитель» (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Мурал «Белый хранитель» по улице Косышгулулы 

 

Главная идея муралла – это поднять дух казахского народа. Барыс для нас символ 
смелости, благородства и независимости. Беркут всегда был символом свободы. Художник 
действительно смог подать идею.  

Часто можно встретить портреты отдельных личностей: спортсмена, ученого, 
просветителя, хана и т.д.  

По улице Сейфуллина напересечений улицы Сары-арка увидите портрет просветителя 
Сакена Сейфуллина (рисунок 4). Портрет сделан художниками компании Арт-группа 310. 
Создавая портрет Сакена Сейфуллина, автор используют стиль неопуантилизма, где каждая 
точка символизирует отдельного человека, автор работает с памятью, с культурным кодом 
казахского народа. 
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Рисунок 4. Портрет Сакена Сейфуллина 

 

Поинформация городской администрации в честь 175 - летия казахского мыслителя 
Абая Кунанбаева запланирована создание мурала «Абай». Думаем, что скоро увидим и это.  

Также часто можно встретить работы связанные с природой и экологией. Городской 
воздух всегда грязный. Муралы по теме природа наверное дает ощущение не только 
прекрасного, но и свежести   

Фестиваль «Urban Art Astana» подарил жителям и гостям города целый 
ряд масштабных произведений искусства. Один из главных тем – это национальная культура. 
Можно встретить такие муралы, как «Кыз куу»(рисунок 5), графиити казахской девушки и 
джигита (рисунок 6), граффити «Наурыз» (рисунок 7).  

 

                
 

Рисунок 5. «Кыз куу»            Рисунок 6. Девушка и джигит           Рисунок 7. «Наурыз» 

 

Как мы видим, граффити и муралы в столичном культурном пространстве очень много 
и каждый из них имеет свой смысл. Граффити и уличное искусство в этом случае создают у 
городских жителей чувство особой взаимности по отношению к конкретному месту, а также 
транслокально и глобально объединяющее ощущение формирования пространства.  

И мы считаем что, культурное пространство города всегда остается актуальной темой 
для исследования культурологии. Антропология города – это очень важно. 
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Тема использования детей в экстремистских религиозных организациях 
актуализировалась в связи с деятельностью террористической организации Исламское 
государство (далее ИГ). Для Казахстана данная тема стала важной и востребованной, так как 
в рамках операций Жусан из зон террористической активности были возвращены на родину 
женщины и дети. Соответственно, важно понять, какому воздействию они подвергались на 
территории Исламского государства с целью разработки программы реабилитации и 
интеграции. Внимание к этим детям – важнейшая задача нашего общества. Здесь хотелось 
бы привести слова Н. Манделы, отраженные в Докладе аналитического центра Куилиэм 
(Quilliam): 

«Therecanbenokeenerreflectionofasocietythanthroughtheexaminationofhowittreatsitschildren» (Не 
может быть более острого отражения общества, чем через изучение того, как оно относится к 
своим детям) [1, с.5] 

Большинство работ, посвященных процессу религиозной радикализации, религиозно-

политическому экстремизму и терроризму, не включают детей в фокус своего исследования. 
Поэтому тема влияния на детей в религиозных экстремистских организациях является 
достаточно маргинальной и малоизученной. В последнее десятилетие в социальных науках 
постепенно происходит обращение к детям как «единице социального анализа в их 
собственных правах» [2, с.39] в различных областях исследования, включая религиоведение. 
Для казахстанского религиоведения это совершенно новая область исследования. В данной 
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