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The article is devoted to vitality in the art of the twentieth century, interpreted as the Sublime. 
Vitality manifests itself in art in a very diverse way. The dramatic attitude of the world, 
suffering, and pain are often synonymous with “vitality” today. But the art of oblivion is also 
permeated with vitality, “intoxicating”, helping to overcome the horror of existence; as well 
as art, attaching to the metaphysical source of being. It can be defined as sacred optimism 
and the ancient art and the art of the avant-garde are especially vividly evidence of it. In this 
case vitality is in direct contact with the Sublime. Seeking out the “other world”, overcoming 
the limitations of the mortal and suffering world is carried out through the transformation 
of the Sublime. Today the subject of the Sublime in art is at the peak of research interest. This 
is evidenced by the project The Art of the Sublime, launched in 2008 by the Tate Modern gallery 
(London, UK), dedicated to the study of this phenomenon from the Baroque era to the present 
day. It touches upon all types of visual art from painting to installation. Research shows how 
evolution goes from the natural Sublime, realized in the depiction of rare and impressive 
natural phenomena, to the technological Sublime, which declared itself in the second half 
of the twentieth century, to the distinction between the Sublime and the beautiful.

In modern Moscow painting, we meet the implementation of the principle 
of the Sublime in the work of the artist Vladimir Matveev. Relying on the sacred art of Russian 
icons, and the avant-garde, the color discoveries of post-impressionism and the energetic 
abstraction of neo-expressionism, he creates his version of the Sublime in contemporary 
painting. In his large-format canvases, the artist expresses the essence of the vital as the 
Sublime, metaphysical and mental principles with the help of rich color and sharp juxtaposi-
tion of abstract and natural forms.
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Бесстрашие витальности: 
претворение Возвышенного 
в живописи 2000-х годов 
Статья посвящена витальности в искусстве ХХ века, трактуемой как Возвышенное. Витальность как 
синоним жизненности проявляет себя в искусстве очень разнообразно. Драматизм мироощущения, 
страдание и боль сегодня часто являются синонимами «жизненности». Но витальностью пронизано 
и искусство забвения, «опьяняющее», помогающее преодолеть ужас существования; а также 
искусство, приобщающее к метафизическому источнику бытия. Его можно определить как сакраль-
ный оптимизм, и о нем особенно ярко свидетельствует древнее искусство и искусство авангарда. 
Здесь витальность непосредственно соприкасается с Возвышенным. Взыскание «мира иного», 
преодоление ограниченности бренного и страждущего мира осуществляется через претворение 
Возвышенного. Сегодня тема Возвышенного в искусстве находится на пике исследовательского 
интереса. Об этом свидетельствует проект The Art of the Sublime, начатый в 2008 галереей Тейт 
Модерн (Лондон, Великобритания), посвященный исследованию этого феномена с эпохи барокко 
и до сегодняшнего дня. Им затронуты все виды визуального искусства от живописи до инсталляции. 
Исследования показывают, как эволюция идет от природного Возвышенного, реализованного 
в изображении редких и впечатляющих природных явлений, к технологическому Возвышенному, 
заявившему о себе во второй половине ХХ века, к различению Возвышенного и прекрасного. 

В современной московской живописи мы встречаемся с реализацией принципа 
Возвышенного в творчестве художника Владимира Матвеева. Опираясь на сакральное искусство 
русской иконы и авангарда, цветовые открытия постимпрессионизма и энергийную абстракцию 
неоэкспрессионизма, он создает собственную версию Возвышенного в современной живописи. 
В своих крупноформатных полотнах художник выражает сущность витального как Возвышенного, 
метафизического и психического начал с помощью насыщенного колорита и острого сопоставления 
абстрактных и натурных форм.
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Определение критериев качества современного искусства направляет 
интерес исследователей к поиску в искусстве сегодняшнего дня фун-
даментальных категорий, одной из которых является витальность. 
Драматизм мироощущения, страдание и боль — преобладающее сего-
дня понимание витальности, синоним «жизненности» в искусстве. 
Витальное понимается как «ранящее», пробуждающее через боль от 
спячки обыденности. Апология экспрессивного страдания глубоко 
укоренена в художественном сознании нашей эпохи. Но парадок-
сальным образом чувство безысходности, крушения основ бытия 
апофатически являет потребность в обновленном «чувстве жизни». 
У Гилберта К. Честертона в «Человеке, который был четвергом», 
у Германа Гессе в «Степном волке» человек, встречаясь лицом к лицу 
со смертью, обретает энергию жить. 

Безусловно, мир искусства разнообразен своей телеологией, 
эмоциональными и экзистенциальными амплитудами. Витальность — 
как синоним жизненности — поражает в искусстве своими разноо-
бразными проявлениями. Есть искусство забвения, «опьяняющее», 
помогающее преодолеть ужас существования. Есть искусство, при-
общающее к источнику бытия. О нем особенно ярко свидетельствует 
древнее сакральное искусство. Здесь витальность непосредственно 
соприкасается с Возвышенным. 

В кенотафе подземной гробницы древнейшей пирамиды фараона 
Джосера расположена так называемая «Голубая камера», облицованная 
ярко-бирюзовой керамической плиткой. Она свидетельствует «мир 
иной» через яркий «небесный» цвет, который у современного чело-
века вряд ли ассоциируется со смертью, небытием, могилой, но для 
древних это было именно так. Взыскание «мира иного», преодоление 
ограниченности бренного и страждущего мира осуществлялось через 
претворение Возвышенного. 

Стремление преодолеть энтропию мира мы видим в искусстве 
авангарда. Казимира Малевича влекут «лебеди иных миров». Мир иной 
как мир энергии цвета претворен в живописи Василия Кандинского. 
Поражает сверхреальная яркость его красок. Их ослепительная красота 
и надмирность выделяет живопись Кандинского даже из привычного 
для искусства модерна цветового стаккато. Чему мы можем уподобить 
цветовой штурм Кандинского? Исследователи обратили внимание, 

что все значительные холсты Кандинского до 1921 года посвящены 
теме Апокалипсиса [1, с. 380]. 

В 21 главе Откровения Иоанна Богослова читаем описание Не-
бесного Иерусалима:

«18 Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому 

стеклу.
19 Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями: 

основание первое яспис, второе сапфир, третье халкидон, четвертое смарагд,
20 пятое сардоникс, шестое сердолик, седьмое хризолит, восьмое вирилл, девятое 

топаз, десятое хризопрас, одиннадцатое гиацинт, двенадцатое аметист.  
21 А двенадцать ворот — двенадцать жемчужин: каждые ворота были из одной 

жемчужины. Улица города — чистое золото, как прозрачное стекло».  

Создание миров иных стало для Кандинского созданием райских 
миров. Сверхреальность пронизывает его искусство витальностью 
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Илл. 1. Погребальная камера пирамиды Джосера  
(т.н. «Голубая камера»). Ок. 2650 г. до н.э. Египет

Илл. 2. Кандинский В.В. Маленькие радости. 1913,  
х., м. 109,8 × 119,7 см. Музей С. Гуггенхейма, Нью-Йорк 
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