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Аннотация. Статья посвящена масштабной выставке в Примор-
ской государственной картинной галерее во Владивостоке, подго-
товленной Государственной Третьяковской галереей (куратор Ири-
на Кочергина), а также альбому-каталогу данной экспозиции. 
Состоящая из более полусотни первоклассных работ, главным об-
разом из собрания ГТГ, она интересна тем, что впервые в выставоч-
ной практике соотносит фигуры художников русского авангарда 
с системой психологических архетипов, разработанных Кэрол Пир-
сон. При спорности отдельных моментов, этот эксперимент весьма 
показателен. Во-первых, он отвечает недавно возникшей тенден-
ции рассматривать авангард сквозь призму сформулированных 
в ту пору философских и естественно-научных концепций. Во-вто-
рых, апелляция к одной из популярных теорий позволяет решить 
еще одну уже просветительскую задачу — вовлечь зрителя в диалог 
со сложным искусством, которое, несмотря на броскость русского 
авангарда как национального бренда, до сих пор остается для мно-
гих чуждым и малопонятным.

Abstract. The article is devoted to a large-scale exhibition at the Pri-
morsky State Art Gallery in Vladivostok, prepared by the State Tretyakov 
Gallery (curator Irina Kochergina), as well as the album-catalog of this 
exhibition. Consisting of more than fifty first-class works, mainly from 
the Tretyakov Gallery collection, it is interesting because for the first time 
in exhibition practice it correlates the figures of Russian avant-garde art-
ists with the system of psychological archetypes developed by Carol Pear-
son. While some points are controversial, this experiment is very indica-
tive. Firstly, it responds to the recent tendency to view the avant-garde 
through the prism of philosophical and natural-scientific concepts of the 
time. Secondly, an appeal to one of the popular theories allows us to solve 
another educational task — to involve the viewer in a dialogue with so-
phisticated art, which despite the catchiness of the Russian avant-garde 
as a national brand still remains alien and obscure to many people.
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В августе 2023 года вышла книга, подготовленная Третьяковской гале-
рей к выставке «Энергия цвета. Архетипы авангарда» [34], развернутой 
в Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке 
(17 августа — 22 октября 2023 года). По жанру — это компактный 
альбом на 140 страниц с лаконичными вступительными статьями 
к отдельным разделам, и в строгом смысле фундаментальным науч-
ным изданием его не назовешь. Однако представленная здесь идея 
заставляет внимательно приглядеться и к изданию, и к выставке, 
к которой оно приурочено.

Сам факт экспедиции пятидесяти одной работы первого ряда из 
собрания столичного музея на восточную оконечность страны — со-
бытие значимое и масштабное. Во Владивосток отправились полотна 
К. С. Малевича и А. М. Родченко, В. В. Кандинского и П. Н. Филонова, 
М. Ф. Ларионова и Н. С. Гончаровой, О. В. Розановой и Л. С. Поповой, 
М. З. Шагала и М. В. Матюшина, П. В. Кузнецова и П. П. Кончаловского 
и др. Примечательно и то, что в стенах Приморской картинной гале-
реи им довелось встретиться с пятью произведениями из дальнево-
сточных музеев, происходящими из собрания той же Третьяковской 
галереи и переданными в конце 1920-х — начале 1930-х годов на 
периферию для пополнения региональных музейных собраний(1). Речь 
идет о работах далеко не проходных: «Натурщица на красном фоне» 
Ильи Машкова начала 1910-х годов из собрания Дальневосточного 
художественного музея в Хабаровске (холст, масло; 91,3 × 125,2 см), 
«Исследование символического сходства в портрете» Аристарха Лен-
тулова 1912 года (холст, масло; 160 × 162 см), «Натюрморт с опрокину-
той вазой» Александра Куприна 1911 года (холст, масло; 90 × 105 см), 

(1) Справедливости ради стоит заметить, что фонд произведений художников авангарда 
стал формироваться в провинциальных музеях задолго до «высылки» этих работ из 
столичных собраний. Уже в 1918 году в Москве было создано Музейное бюро, за-
нимавшееся рассылкой по провинции современного искусства, которое активно 
работало до середины 1921 года. В основе его деятельности лежала идея обучать 
современному искусству на подлинниках. При этом на закупку работ выделялись 
деньги. Так, «Черный квадрат» Малевича был куплен Музейным бюро для Московского 
музея живописной культуры (просуществовал до 1926 года). Аналогичные музеи были 
созданы в Петрограде, Нижнем Новгороде, Костроме. Предполагалось создать около 
сорока музеев. Благодаря деятельности бюро было создано несколько известных 
коллекций. Например, в Краснодарском художественном музее, куда в основном 
поступили произведения, вернувшиеся из Берлина с Первой русской художественной 
выставки 1922 года.

Ил. 1. Энергия цвета. Архетипы авангарда: [Альбом-каталог выставки] / Гос. Третьяковская 
галерея. М., 2023. 140 с.
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Любопытно, что искусство русского авангарда — формально слож-
ное и чрезвычайно разнообразное в силу яркости индивидуальных 
манер создавших его художников — оказалось на диво отзывчиво 
к такой классификации. Так, первый раздел «Дитя» (этот архетип 
предполагает наивность и восторженное отношение к жизни) объе-
динил работы Нико Пиросмани, Георгия Рублева, Татьяны Мавриной 
и, не без натяжки, «новый примитив» Михаила Ларионова. Его же 
произведения, но более раннего периода вошли в следующий раздел 
«Славный малый», куда попали художники с развитым стремлением 
к коммуникации, привыкшие ощущать себя в контексте художествен-
ных группировок и течений, в частности — такой мощной линии, 
как кубофутуризм, в формах которого работали представленные на 
выставке Александр Куприн, Василий Рождественский, Александр 
Осмеркин, Адольф Мильман и Сергей Лобанов.

Главным героем раздела «Воин» стал Александр Родченко, из-
вестный в узких кругах под говорящим прозвищем «Анти». В экспо-
зицию вошли три его изысканнейших беспредметных композиции 
«Два круга 56», «Черное на Черном. 64 (84)» и «Композиция 35 (55). 
Отрыв цвета от формы» 1917 и 1918 годов, созданные в период его 
беспощадной борьбы с «генералом беспредметности» — Казимиром 
Малевичем. В том же разделе — работы Александра Древина и Ива-
на Кудряшова, художников, отличавшихся бескомпромиссностью 
и стойкостью к любым обстоятельствам жизни и переменам художе-
ственных установок. Практически противоположный посыл — забота, 
опека, ответственность — присущ архетипу «Опекун». Центральной 
фигурой этого раздела стал Марк Шагал, «оттененный» ранними 
работами Ольги Розановой периода ее увлечения моделированием 
одежды и аксессуаров.

В раздел, соотнесенный с архетипом «Искатель», вошли работы 
Михаила Матюшина, Елены Гуро, Ксении, Марии и Бориса Эндер, 
увлеченно решавших проблемы постижения тайны гармонии мира — 
«тайны роста и движения» [цит. по: 34, с. 53]. Тихую сосредоточен-
ность «искателей» сменяет самый пастозный по живописи раздел 
выставки — «Бунтарь», куда предсказуемо попадают главные «Буб-
новые валеты»: Петр Кончаловский, Илья Машков и «душа бунтар-
ской группировки кубофутуристов» [цит. по: 34, с. 65] Давид Бурлюк. 
Следом — по контрасту — раздел «Эстет», объединивший художников 

«Натюрморт. Бутылка с бокалом» Василия Рождественского 1917 года 
(бумага на картоне, гуашь; 61,5 × 50 см) и «Импровизация» Василия 
Кандинского 1913 года (картон, масло, акварель, гуашь; 60 × 90,5 см). 
Четыре последних — ныне в собрании галереи, принявшей выставку. 
Понятно, что, попав в «родной» контекст современных им полотен, эти 
работы зазвучали в полный голос, обнаружив в себе новые свой ства 
и значения не только для зрителей, но и для нынешних хранителей.

Однако прежде всего в этой экспозиции интригует именно кон-
текст. Простое перечисление звездных имен заочно заставляет пред-
положить, что речь идет о выставке шедевров — жанре уважаемом, 
но слишком предсказуемом. Но в данном случае перед нами скорее 
выставка- эксперимент. Куратор выставки Ирина Кочергина предложи-
ла взглянуть на искусство русского авангарда сквозь призму системы 
архетипов — тех самых первообразов из коллективного бессозна-
тельного, которые живут в индивидуальном подсознании, определяя 
стратегии поведения. Как известно, в психологии этот термин поя-
вился благодаря Карлу Густаву Юнгу, затем теория разрабатывалась 
Джоном Кэмпбелом (Joseph John Campbell, 1949) [36] и Джеймсом 
Хилманом (James Hillman, 1975) [43], руководившим исследователь-
скими программами Института им. К. Г. Юнга в Цюрихе и целой пле-
ядой не менее звездных умов. Эти наработки легли в основу одной 
из самых известных сейчас систем архетипов, предложенной Кэрол 
Пирсон(2) (Carol S. Pearson, 1991) в ее книге «Пробуждение внутрен-
него героя», впервые вышедшей в 1991 году и переизданной в 2015 
[47]. Именно этой системой руководствовалась куратор, распределив 
произведения по 12 разделам: I «Дитя» (The Innocent), II «Славный 
малый» (Regular Guy), III «Воин» (Warrior), IV «Опекун» (Caregiver), V 
«Искатель» (Seeker), VI «Бунтарь» (Revolutionary), VII «Эстет» (Esthete), 
VIII «Творец» (Creator), IX «Правитель» (Ruler), X «Маг» (Magician), 
XI «Мудрец» (Sage), XII «Шут» (Jester). Позиции архетипов в системе 
Пирсон распределены по степени их усложнения: от простых пове-
денческих сценариев к более сложным.

(2) Кэрол Пирсон — президент CASA (Центра архетипических исследований и их прак-
тического применения), консультант Программы по исследованию и изменению 
организационных систем аспирантуры Сэйбрукского университета.
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Ил. 2–4. Фрагменты экспозиции «Энергия цвета. Архетипы авангарда». Приморская 
государственная картинная галерея. Владивосток / Гос. Третьяковская галерея, 2023
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Ил. 5–7. Фрагменты экспозиции «Энергия цвета. Архетипы авангарда». Приморская 
государственная картинная галерея. Владивосток / Гос. Третьяковская галерея, 2023
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быть условной. Прежде всего это связано с природой самих архети-
пов, которые суть всего лишь сценарии, изменяющиеся в течении 
жизни и не только — одновременно в разных ситуациях человек 
инстинктивно может следовать разным ролям. Можно придраться 
и к некоторому лукавству концепции. Ведь если следовать источнику, 
некоторые из архетипов определены не столь однозначно: «опекун» 
лишь второе определение вслед за «хранителем», «эстет» — третье за 
«любовником» и «романтиком», в «искателе» прячется еще и «стран-
ник», а в «славном малом» — «сирота». Можно задаться вопросом об 
осмысленности двой ного названия, первая часть которого — «Энергия 
цвета» — видится несколько необоснованной, так же как и катего-
ричные утверждения автора проекта: что «главным выразительным 
средством авангардной живописи является цвет» ( как-то обидно за 
Татлина с Малевичем, сосредоточенных прежде всего на вопросах 
формы); что «в отличие от искусства прошлых столетий цвет начинает 
превалировать над сюжетом» (будто не было оптических эксперимен-
тов импрессионистов). Не слишком оправдывает себя и следующий 
тезис: «Наблюдения за тем, как художник использует энергию цвета, 
как цвет взаимодействует с сюжетом, помогают определить его ве-
дущий архетип» [34, с. 9]. В тексте же определению архетипа более 
всего служат образность самих работ и творческое кредо мастера, 
сформулированное им самим или его современниками. Строки, по-
священные собственно особенностям цветовых решений, следуют за 
этим определением, иллюстрируя его, а отнюдь не предваряя.

Однако в целом идея представляется удачной и симптоматичной. 
Начнем со второго. В прошлом году исполнилось 60 лет с выхода 
книги Камиллы Грей (Camilla Gray, 1962) «Великий эксперимент: Рус-
ское искусство 1863–1922», возвратившей русский авангард в орбиту 
мирового искусствоведческого интереса [41]. С той поры история 
изучения этого явления пережила несколько стадий, которые в самой 
упрощенной форме можно свести к следующим: энтузиазм открытия, 
первые опыты интерпретации и скрупулезная фактографическая 
работа. В качестве заметных вех на этом пути можно назвать работы 
Шарлотты Дуглас (Charlotte Douglas, 1980; 1994), впоследствии возгла-
вившей Общество Малевича в Нью- Йорке [38; 39], Валентины Маркадэ 
(урожденной Васютинской) (Valentine Marcadé, 1971) [45], положившей 
начало изучению советского авангарда во Франции, затем Джона 

сдержанного темперамента и выверенной холодноватой формы: На-
тана Альтмана, Юрия Анненкова, Давида Штеренберга и Владимира 
Баранова- Россине.

Оппозицией им выглядят «творцы» — мастера смелых креатив-
ных решений. В противоположность «бунтарям», они не свергают, 
а утверждают новое искусство, генерируя новые формы в ярком жиз-
неутверждающем ключе. Волею куратора в этот раздел попали Наталья 
Гончарова, Любовь Попова, создатель «живописной архитектоники», 
и Аристарх Лентулов. За ними или над ними (если следовать логи-
ке избранной классификации) возвышаются «правители» — люди, 
воспринимающие жизнь как миссию. В русском авангарде это Павел 
Филонов и Казимир Малевич.

Категория «Правитель» открывает четверку высших архетипов. 
За ним следует «Маг», в поведенческом сценарии которого заложено 
лидерство магнетического свой ства. Художников, отнесенных к этой 
касте, куратор делит на два направления. Одно, идущее от символиз-
ма, апеллирует к недосказанности и скрытым смыслам. Таковым ви-
дится Павел Кузнецов. Другое — питается магией театра, как Георгий 
Якулов и Александра Экстер. В этом разделе фигурируют и ранние 
работы Василия Кандинского, который станет главным и единствен-
ным художником, представляющим архетип «Мудрец». Как известно, 
он был не только создателем уникального извода абстрактной живо-
писи, но и одним из первых теоретиков беспредметного искусства, 
причем осмысленного им не как учение нового формотворчества, 
а иначе — в антропософском ключе, что явствует из названия его 
главного трактата — «О духовном в искусстве».

Также только одной фигурой представлен и высший архетип — 
«Шут» — мудрый ироничный наблюдатель, побывавший во многих 
ролях и обретший совершенную свободу. Эта роль выпала Михаилу 
Ларионову, одному их самых тонких и сложных мастеров русского 
искусства ХХ века. Он действительно многолик, так же как и его твор-
чество: неопримитивизм, лучизм, нарочито неряшливые и эстетско- 
вызывающие композиции зрелого периода и пр. Если бы формат 
привозной выставки позволял, его работы могли вой ти не только 
в три раздела, но практически в каждый.

Впрочем, это суждение равно справедливо не только по отноше-
нию к Ларионову, так как классификация по архетипам не может не 
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мять о легендарном Николае Николаевиче Пунине (1888–1953)(6), ак-
кумулировавшие усилия нового поколения исследователей искусства 
авангарда. В Москве молодые научные силы группировались вокруг 
уже упоминавшегося Дмитрия Владимировича Сарабьянова [см.: 
28; 29; 30; 52; 53], воспитавшего целую плеяду учеников. С середины 
1990-х годов Д. В. Сарабьянов возглавил созданную при Государствен-
ном институте искусствознания специальную исследовательскую 
группу по изучению проблем русского авангарда. Основной формой 
деятельности группы стала организация ежегодных международ-
ных конференций, посвященных одной из актуальных проблем. Их 
результатом стали более 10 сборников, выходивших под редакцией 
Д. В. Сарабьянова и позже Г. Ф. Коваленко до середины 2000-х годов 
[см., например: 25; 26]. Эти конференции стали площадкой для объе-
динения ученых из разных городов России и разных стран, закрепив 
ведущую роль отечественной науки в изучении наследия русских 
авангардистов(7).

С 2010-х годов фокус интересов сдвинулся в сторону точных фак-
тографических изысканий. Среди самых заметных изданий этого 
плана — многотомник Андрея Крусанова [12; 13; 14], сосредоточив-
шегося на скрупулезной публикации документов и материалов худо-
жественной жизни 1907–1932 годов, и трехтомная (в четырех книгах) 
«Энциклопедия русского авангарда», выпущенная Центром русского 
авангарда под руководством Андрея Сарабьянова [35]. В 2016 и 2017 го-
дах в два этапа под кураторством А. Д. Сарабьянова, руководителя 
Центра по изучению искусства авангарда в Еврейском музее и центре 
толерантности, был осуществлен масштабный выставочный проект 
«До востребования: коллекции русского авангарда из провинциальных 
музеев», представивший публике значительное число неизвестных 
ранее первоклассных работ. В том же ключе был исполнен один из 
самых масштабных проектов текущего года «Другие грани: русский 
авангард из музейных и частных собраний Урала» в Нижнем Новгоро-

(6) Н. Н. Пунин служил в Русском музее с 1913 года, после революции стал комиссаром 
при Русском музее и Эрмитаже; в 1918–1919 годах заведовал Петроградским ИЗО Нар-
компроса, а в 1927 году создал отделение и экспозицию новейших течений Русского 
музея, став одним из самых заметных и ярких теоретиков и исследователей нового 
искусства [22; 23; 24].

(7) Наиболее значимые издания внесены в список литературы.

Боулта (John Ellis Bowlt)(3), стажировавшегося в 1966–1968 годах в МГУ 
им. М. В. Ломоносова под руководством Дмитрия Владимировича 
Сарабьянова (1923–2013). Джон Боулт стал директором Института 
современной русской культуры (Institute of Modern Russian Culture, 
IMRC) при Университете Южной Калифорнии, создание которого 
можно счесть для западной науки той самой вехой, которая обозна-
чила третью, фактографическую фазу изучения русского авангарда. 
Сейчас институт располагает богатейшими архивами, включая фото-, 
фоно- и видеоматериалы, и библиотекой. А издаваемый им альманах 
«Эксперимент» (Experiment/Эксперимент: A Journal of Russian Culture) 
давно принадлежит к числу самых авторитетных научных изданий 
по данной теме(4).

В СССР первым официально санкционированным и многотираж-
ным изданием, посвященным революционным направлениям в ис-
кусстве, стал альбом «Авангард, остановленный на бегу» 1989 года [1]. 
Автором текстов альбома был Евгений Федорович Ковтун (1928–1996), 
занимавшийся искусством постреволюционной поры с 1964 года. 
Именно с его легкой руки слово «авангард» вошло в российский на-
учный обиход, равно как и миф о нем как о некоем общем порыве 
и единстве художников, принадлежащих зачастую к противоборствую-
щим художественным группировкам. Этому альбому предшествовало 
несколько книг, изданных за рубежом Ларисой Алексеевной Жадовой 
(1927–1981)(5). Через несколько лет после выхода альбома в Русском 
музее были организованы периодические «Пунинские чтения» в па-

(3) Библиография Джона Боулта насчитывает более 40 одних только монографий. Приведу 
лишь самые ранние: [49; 50; 51].

(4) Альманах «Experiment/Эксперимент: A Journal of Russian Culture / The Institute of Modern 
Russian Culture» выходит с 1995 года [40]. Выпущенный несколько лет назад юбилейный 
25-й выпуск издания был посвящен памяти Д. В. Сарабьянова.

(5) Ее книга «Поиск и эксперимент: Русское и советское искусство в 1910–1930-х годах», 
вышедшая в свет в 1978 году в Дрездене на немецком языке, стала первой книгой 
российского исследователя об искусстве этого периода. Затем она подготовила пер-
вую монографию о Владимире Татлине, которая не была разрешена к печати в нашей 
стране и, как первая книга, вновь вышла за рубежом: в 1983 — на венгерском языке, 
в 1984 — на английском и немецком, в 1990 — на французском языке. Ранее в 1982 году 
в Великобритании увидела свет ее книга «Малевич. Супрематизм и революция в рус-
ском искусстве 1910–1930» [54; 56].
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зритель волей- неволей, примеривая архетипы на себя, оказывается 
вовлечен в диалог со сложным искусством, которое, несмотря на 
броскость русского авангарда как национального бренда, до сих пор 
остается для многих чуждым и малопонятным. Вот почему (вернемся 
к слову, сказанному раньше) эту выставку стоит счесть удачной. Ее 
интересно смотреть. Хотя, если судить совсем строго, на искушенный 
взгляд качество вещей  все-таки превалирует над красотой концепции. 
То есть для несогласных с предложенным подходом все равно есть 
прекрасный повод насладиться выставкой просто как экспозицией 
шедевров. В любом случае — это красиво.

де (31 мая — 20 августа 2023 года), представивший 200 произведений 
80 художников из шести музеев и одной частной коллекции, которые 
прежде были практически неизвестны за границами региона.

В то же время, помимо восстановления фактографической кан-
вы, все большее значение приобретают исследования, посвященные 
реконструкции первоначальных значений понятий и терминов, опре-
деляющих смысл авангардистских высказываний и идей. Любопыт-
но, что оба процесса демифологизации — и с точки зрения фактов, 
и с точки зрения смыслов —подчас объединяются, демонстрируя 
генерацию новых методических подходов к изучению предмета. 
Наиболее наглядный пример тому — проект по публикации архива 
Н. И. Харджиева, переданного в РГАЛИ [4]. Одним из редакторов- 
составителей этого издания стала Екатерина Бобринская, перу кото-
рой принадлежат несколько статей, на мой взгляд, предвещающих 
следующий этап в изучении формалистических течений начала ми-
нувшего века, лишая его флера изгойства, протеста, сектантства и ис-
ключительности, сознательно и искусно сотканного его создателями 
и первооткрывателями [см.: 7; 8]. В этих работах русский авангард 
исследуется в новом ракурсе — сквозь призму сформулированных 
в ту пору философских и естественно- научных концепций. Теория 
архетипов также принадлежит к их числу.

Конечно, не стоит сравнивать лаконичное издание, приуроченное 
к выставке, с выверенными научными публикациями. Разница не 
только в жанрах, но прежде всего — в целевых аудиториях, к которым 
эти тексты обращены. И не стоит забывать о выставке: одно дело 
формулировать, другое — попытаться показать. Выставка интересна 
тем, что акцентирует разность творческих индивидуальностей, тра-
диционно укладываемых в прокрустово ложе «русского авангарда», 
который никак не может быть описан и понят через перечень творче-
ских сообществ с их короткой историей и постоянно перетекающим 
составом, через общие стилистические приметы и даже через провоз-
глашаемые его создателями лозунги. Понятно, что результативность 
такого подхода для изучения творчества художников той поры еще 
предстоит проверить не раз, однако одну из целей кураторов вы-
ставки можно счесть достигнутой: благодаря соотнесению с одной 
из популярных сейчас теорий, широко применяемой в различных 
сферах — от брендирования до прогнозирования поведения в быту, — 
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