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Взаимоотношения церкви и государства и их 
воздействие на традиционную культуру
Аннотация. В статье предпринята попытка выявить ме-
ханизмы адаптации, которые включаются в народной 
культуре при изменении условий существования, на 
примере особых форм народной религиозности, воз-
никших в ответ на кардинальный пересмотр взаимо-
отношений церкви и государства в советское время. 
Гонения на церковь и серьезный идеологический дик-
тат в течение достаточно длительного советского пе-
риода не смогли полностью изменить традиционное 
мировоззрение русского крестьянства, стремящегося 
сохранить свою идентичность. Вместе с тем они по-
родили особые, скрытые от посторонних глаз формы 
проявления народной религиозности, различающие-
ся в разных регионах, что обусловлено их историко- 
культурными особенностями.
Ключевые слова: Россия, ХХ век, народная культура, 
взаимоотношения церкви и государства, народная 
религиозность, механизмы адаптации
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The Relationship between Church and State and Their 
Impact on Traditional Culture
Abstract. The article attempts to identify adaptation 
mechanisms that are activated in folk culture when 
conditions of existence change, using the example of 
special forms of popular religiosity that arose in response 
to a radical revision of the relationship between church and 

state in Soviet times. Persecution of the church and serious 
ideological dictatorship during the fairly long Soviet period 
could not completely change the traditional worldview of 
the Russian peasantry striving to preserve its identity. At the 
same time, they gave rise to special, hidden from prying eyes, 
forms of manifestation of popular religiosity that varied in 
different regions, which is due to their historical and cultural 
characteristics.
Keywords: Russia, the 20th century, folk culture, 
relationship between church and state, folk religiosity, 
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Спорт в отечественном художественном 
прочтении: культурологический взгляд на мотивы 
и нарративы
Аннотация. В статье рассматривается взаимодействие 
между двумя сферами социокультурного пространства — 
искусством и спортом — с ориентацией на принципы 
культурологического анализа. Фактологическая база, 
использованная в исследовании, связана преимуще-
ственно с раннесоветским этапом развития этих соци-
окультурных практик, когда перекрестье линий их дви-
жения было обусловлено не только интенциями субъ-
ектов художественного творчества и/или спортивного 
действа, но и общим социально- аксиологическим кон-
текстом деятельности, мощно стимулировавшим союз 
искусства и спорта. В статье рассматриваются конкрет-
ные примеры заинтересованного отношения художни-
ков к миру спорта, обусловленные его пониманием как 
области проявления красоты человеческого тела и духа, 
как своего рода пространства свободы от идеологиче-
ских тенет. Такого рода заинтересованность, стремле-
ние глубже понять спорт как особую сферу жизни, про-
являлась и в широкой представленности спортивной 
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Терминология искусства: трансформация 
художественной речи в научную
Аннотация. По мере формирования в истории культу-
ры теоретико- понятийного ряда составляющие его кон-
цепты оформляются в сравнительно стабильные и не-
изменные термины, за которыми закрепляется опре-
деленное содержание. Наиболее устоявшиеся в этом 
качестве словесные коннотации складываются в систе-
му терминов, применяемых в сфере знаний об искус-
стве и художественной культуре. В статье раскрывает-
ся значение важного культурного фактора обновления 
системы искусствоведческой терминологии — фено-
мена интермедиальности. После размышлений о раз-
витии терминообразования (теоретической рефлексии 
над жизнью искусства), в «диалоге» с С. С. Аверинцевым 
и М. М. Бахтиным, автор статьи обращается к осмысле-
нию отдельных примеров рождения новой термино-
логии, полагая особо характерными процессы терми-
нообразования, происходящие у истоков становления 
нового вида искусства (кино). На примере киноведче-

ских работ Ю. Н. Тынянова анализируется кардиналь-
ное обновление научной терминологии наук об искус-
стве в 1920-е годы в России в связи с развитием кино 
и возникновением Русской формальной школы, сме-
стившей исследовательский фокус с литературы на 
киноискусство.
Ключевые слова: терминология искусства, интерме-
диальность, зона метафоры, С. С. Аверинцев, М. М. Бах-
тин, Ю. Н. Тынянов, киноискусство, прием, конструкция, 
конструктивный принцип, ви́дение и узнавание
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Terminology of Art: The Transformation of Artistic 
Speech into Scientific
Abstract. As the theory and terminology of the history of 
culture evolve, their concepts develop into relatively stable 
and unchanging terms which are assigned certain meaning. 
The most well-established of them build a system of terms 
used in the field of art and artistic culture. The article 
explains the impact of an important cultural factor in the 
renewal of the art terminology system — the phenomenon of 
intermediality. After reflecting on term formation (theoretical 
reflection on the life of art), in a ‘dialogue’ with S. S. Averintsev 
and M. M. Bakhtin, the author of the article turns to 
comprehending individual examples of the emergence of 
new terminology, considering term formation during the 
establishment of a new kind of art (cinema) to be particularly 
characteristic. Using Yu. N. Tynyanov’s works in film studies as 
an example, the article discusses the cardinal renewal of the 
scientific terminology of art in the 1920s in Russia associated 
with the development of cinema and the emergence of the 
Russian formalism which shifted the research focus from 
literature to cinematography.
Keywords: terminology of art, intermediality, metaphor 
zone, S. S. Averintsev, M. M. Bakhtin, Yu. N. Tynyanov, 
cinema art, device, construction, constructive principle, 
vision and recognition
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The Concept ‘St. Petersburg House’ in the World 
Picture of Urban Mythology
Abstract. In this article, the concept ‘St. Petersburg 
house’, which combines spatial, vital, anthropomorphic and 
other characteristics, is considered from the standpoint 
of the anthropological approach. The main features of 
a St. Petersburg house are highlighted — the time of 
construction (the 19th — early 20th centuries), durability, 
solidity, quality, beauty, etc. Other important features of 
a St. Petersburg house include coziness but not comfort, and 
it being considered as a book storage. The article touches 
upon the meanings of ‘house / home’: a house as one’s own 
space, family, and homeland. The author emphasises the 
expansion of the space of a St. Petersburg house into the 
entire city space of St. Petersburg. The metaphors referring 
to a St. Petersburg house, e.g. ‘a house as a person’, are 
analysed. The author concludes that the concept ‘St. 
Petersburg house’ is a complex mental formation associated 
with the world picture of St. Petersburg mythology and 
possessing a soul, spirit, style, taste, and ‘Europeanness’.
Keywords: concept ‘house’, concept ‘St. Petersburg 
house’, world picture, St. Petersburg mythology
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Феномен групповой маски: истоки, варианты, 
смыслы
Аннотация. В статье поднимается проблема функцио-
нирования устойчивой группы персонажей, особое про-
явление архетипических тем и образов в виде струк-
туры, которую автор статьи определяет как групповую 
маску. Выявляется феномен формирования групповой 
маски на основе мифологемы. Для исследования вы-
брана мифологема «Хранители Земли».
Делается вывод, что групповая маска в различных эпо-
хах и видах искусств трансформируется от первичной 
характеристики по особым способностям и функциям 
персонажей к конкретизации психологических черт. 
Числовой маркер теряет связь с сакральным смыслом 
чисел и становится маркером мифологемы и психологи-
ческой конструкции группы. Мифологема представлена 
как инструмент отождествления и интерпретации раз-
личных образов- персонажей. В свете дихотомии «ма-
ска — лицо» в статье затрагивается проблема восприя-
тия лица. Множество персонажей без лица предлагается 
рассматривать согласно данным психологии по особому 
восприятию лица. Образ отсутствия лица в произведе-
ниях искусства исследуется в ракурсе феномена лице-
вой слепоты. Коннотации образа персонажей без лица 
определены в контексте проблемы исследования груп-
повой маски. Истоки формирования и трансформация 
групповой маски в различных эпохах и видах искусств 
рассматриваются на фоне бытования мифологем в со-
временном зрительском восприятии, прослеживается 
то, как универсальные модели входят в язык популяр-
ной культуры, как образуется новизна в череде повто-
ряющихся универсалий.
Ключевые слова: мифологема, маска, новизна, 
тиражирование, без лица, лицевая слепота, 
К. С. Малевич, числовой маркер, тетраморф
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тематики в советском искусстве первых десятилетий 
ХХ века, и в сохранившихся словах художников с их 
«признаниями в любви» к спорту, и в действиях (запе-
чатленных в воспоминаниях современников), связанных 
с желанием вживую приобщиться к миру спорта — будь 
то участие в спортивных состязаниях или же неистовая 
болельщицкая активность. Одним из общих знамена-
телей для художественного творчества и спортивного 
действа, обуславливающих не только описанную за-
интересованность, но и иные формы взаимодействия 
этих социокультурных практик (например, феномены 
артификации спорта, с одной стороны, и спортизации 
в отдельных жанрах искусства, с другой), как показыва-
ет анализ, может быть высокая эмоциональная насы-
щенность этих практик, их пронизанность экспресси-
ей и своего рода катарсическим эффектом, затрагива-
ющим как актора, так и зрителя.
Ключевые слова: спорт, искусство, советское 
искусство, взаимодействие спорта и искусства, 
эмоции, артификация, спортизация
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Sports in the Soviet Artistic Interpretation: 
A Culturological View on Motives and Narratives
Abstract. The article is devoted to the interaction between 
two spheres of socio- cultural space — art and sports — with 
a focus on the principles of culturological analysis. The 
factual base of the study is mainly related to the early Soviet 
stage of the development of the socio- cultural practices 
under consideration. At that time the confluence of their 
development was determined not only by the intentions of 
the subjects of artistic creativity and/or sports action, but also 
by the general socio- axiological context, which powerfully 
stimulated collaboration of art and sports. The article 
examines some examples of artists’ interest in the world of 
sports, which is due to their understanding of sports as an area 
of manifestation of the beauty of the human body and spirit, 
and as a space free from ideological restrictions. Such an 
interest, a desire to understand sports as a special sphere of 
life more deeply, was manifested in the wide representation of 
sport themes in the Soviet art in the first decades of the 20th 

century, in the preserved words of artists with ‘declarations of 
love’ to sport, and in their actions (captured in the memoirs 
of contemporaries) associated with the desire to join the 
world of sports — be it through personal participation in 
sport competitions or enthusiastic support. The author of 
the article argues that one of the ‘common denominators’ 
which determine not only the described interest, but also 
other forms of interaction between artistic creativity and sports 
action (for example, the phenomena of artification of sports, 
on the one hand, and sportization in certain genres of art, on 
the other), is the high emotional intensity of these practices, 
their expressiveness, and a kind of cathartic effect concerning 
both the actor and the viewer.
Keywords: sports, art, Soviet art, sports and art interaction, 
emotions, artification, sportization
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Концепт «петербургский дом» в картине мира 
городской мифологии
Аннотация. В статье с позиций антропологического под-
хода рассматривается концепт «петербургский дом», ко-
торый формируется с помощью пространственных, ви-
тальных, антропоморфных характеристик и др. Выде-
лены основные признаки петербургского дома — время 
постройки (XIX — начало XX века), прочность, крепость, 
добротность, красота и др. Важные особенности петер-
бургского дома — уют, но не комфорт, рассмотрение его 
в качестве хранилища для книг. Рассмотрены значения 
дома: дом — свое пространство, семья, родина. Автор от-
мечает расширение пространства петербургского дома до 
пространства всего Петербурга. Проанализированы ме-
тафорические обозначения петербургского дома: дом — 
человек. Сделан вывод о том, что концепт «петербург-
ский дом» — сложное ментальное образование, связанное 
с картиной мира петербургской мифологии, обладаю-
щее наличием души, духа, стиля, вкуса, европейскости.
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been published and only a small part has been translated 
into Russian. The subject of research in this article will be 
stage interpretation, since at the moment, with the advent of 
technical capabilities, including virtual modelling, the focus 
is gradually shifting towards studying staging techniques. 
Within the chosen framework of expanding the concept 
of a mask not only as a prop but also as a method of 
disguise that includes, for example, such episodes when 
characters change clothes, disguise themselves, etc., the 
question of limiting the number of plays mentioned is not 
raised. Consequently, this approach will make it possible to 
collect a database of techniques using a mask, which, when 
referring to other works of Calderon, can be clarified and 
supplemented until a comprehensive picture of techniques 
in the Spanish theatre of the Golden Age is obtained.
Keywords: Spanish theatre, Golden Age, P. Calderon, 
theatrical mask, comedy
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Маски комедии дель арте в спектаклях Джорджо 
Стрелера
Аннотация. В статье прослеживается путь сценическо-
го истолкования творчества Карло Гольдони (1707–1793) 
выдающимся итальянским театральным режиссером, 
основателем Пикколо театра в Милане Джорджо Стре-
лером (1921–1997). В фокусе внимания — феномен коме-
дии дель арте, который рассматривается не в историко- 
театральной плоскости своего происхождения и быто-
вания, а как драматургическая основа осуществленной 

венецианским комедиографом XVIII века реформы, ос-
мысленной и раскрытой в иных ракурсах режиссер-
ским театром ХХ века.
Дается анализ постановки Стрелера «Арлекин — слуга 
двух господ». Существующий в десяти режиссерских ре-
дакциях, спектакль отразил основные этапы эволюции 
постановочного метода мастера, его творческие иска-
ния в области театра масок, искусства пантомимы, ре-
алистического, эпического и метатеатра.
Ключевые слова: Джорджо Стрелер, Пикколо театр, 
Карло Гольдони, комедия дель арте, театральные маски, 
театральное искусство, режиссерский метод, метатеатр
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Commedia dell’Arte Masks in Giorgio Strehler’s 
Performances
Abstract. The article aims to retrace the theatrical 
interpretation of Carlo Goldoni’s (1707–1793) works carried 
out by the founder of the Piccolo Theatre in Milan, the 
outstanding Italian theatre director Giorgio Strehler (1921–
1997). The phenomenon of commedia dell’arte is analysed 
not in the historical and theatrical context of its origin and 
existence but as a dramatic basis for the reform undertaken 
by the 18th century Venetian playwright, which was 
comprehended and presented from various perspectives 
in the 20th century director’s theatre.
The article analyses Strehler’s production of Goldoni’s 
The Servant of Two Masters. The performance in its ten 
director’s editions reflected the key stages in the evolution 
of the master’s staging method and his creative search in 
the field of mask theatre, the art of pantomime, the realistic, 
the epic and, finally, metatheatre.
Keywords: Giorgio Strehler, Piccolo Theatre, Carlo 
Goldoni, commedia dell’arte, theatre masks, theatre art, 
staging, metatheatre
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The Phenomenon of the Group Mask: Origins, 
Options, Meanings
Abstract. The article raises the issue of the functioning of 
a stable group of characters and examines the manifestation 
of archetypal themes and images in the form of a structure 
which the author of the article defines as a group mask. The 
research reveals the phenomenon of group mask formation 
based on a mythologem. The mythologem chosen for the 
study is ‘the Guardians of Earth’.
It is concluded that through various eras and types of art, 
a group mask is transformed from primary characteristics of 
characters’ special abilities and functions to specification of 
psychological traits. A numerical marker loses its connection 
with the sacred meaning of numbers and becomes a marker 
of a mythologem and the psychological structure of a group. 
A mythologem is presented as a tool for identifying and 
interpreting various images and characters. In light of the 
mask-face dichotomy, the article touches upon the problem 
of perception of a face. Many characters without faces are 
proposed to be considered in line with the psychological data 
on special perception of faces. The image of the absence 
of a face in works of art is explored from the perspective of 
prosopagnosia. The connotations of depicting characters 
without faces are determined in the context of group mask 
research. The origins and transformation of a group mask 
in various eras and types of art are considered against the 
background of the existence of mythologems in modern 
audience perception. The article traces the intrusion of 
universal models in the language of popular culture and the 
emergence of novelty in the context of repeating universals.
Keywords: mythologeme, mask, novelty, replication, 
without a face, prosopagnosia, K. S. Malevich, numerical 
marker, tetramorph
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Маски в испанском театре Золотого века на 
примере комедий П. Кальдерона
Аннотация. Статья посвящена исследованию маски 
в испанском театре Золотого века на примере несколь-
ких комедий П. Кальдерона. Несмотря на то что Каль-
дерон является одним из самых исследованных авто-
ров испанского театра Золотого века, до сих пор дале-
ко не все его произведения изданы и лишь малая часть 
переведена на русский язык. Предметом исследования 
данной статьи станет именно сценическая интерпрета-
ция, поскольку на данный момент с появлением техни-
ческих возможностей, включая виртуальное моделиро-
вание, фокус постепенно смещается в пользу изучения 
приемов постановки. В рамках выбранной концепции 
о расширении понятия «маска» не только в качестве 
предмета бутафории, но и приема маскировки, вклю-
чающего, например, такие эпизоды, когда персонажи 
переодеваются, маскируются и т.д., не ставится вопрос 
об ограничении количества упоминаемых пьес. Следо-
вательно, такой подход позволит собрать базу cцени-
ческих приемов с использованием маски, которую при 
обращении к другим произведениям Кальдерона мож-
но будет уточнять и дополнять до момента получения 
комплексной картины реконструкции спектакля в Ис-
панском театре Золотого века.
Ключевые слова: испанский театр, Золотой век, 
П. Кальдерон, театральная маска, комедия
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Masks in the Spanish Theater of the Golden Age on 
the Example of P. Calderon’s Comedies
Abstract. The article is devoted to the study of the mask in 
the Spanish theatre of the Golden Age using the example 
of several comedies by P. Calderon. Despite the fact that 
Calderon is one of the most studied authors of the Spanish 
theatre of the Golden Age, not all of his works have yet 
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Фарфор Ю. Л. Жуковой: философия и эстетика 
минимализма
Аннотация. В статье исследуются концептуальные и ху-
дожественные особенности произведений современ-
ной петербургской фарфористки Ю. Л. Жуковой. Осо-
бое внимание уделяется их взаимосвязи с опытом рус-
ского и европейского авангарда, а также с традициями 
модернизма в фарфоре XX века. Актуальность избран-
ной темы обусловлена востребованностью эстетиче-
ских и философских идей минимализма, воплощением 
которых является творчество Ю. Л. Жуковой, в совре-
менном искусстве и культуре. Автор приходит к выво-
ду, что разработанные скульптором формы отличаются 
идейной насыщенностью при внешней простоте, мяг-
кой пластичностью лепки и фактурностью. В рамках 
диалога с авангардом художница обращается к твор-
честву П. Гогена, Ж. Миро, П. Мондриана, К. С. Малеви-
ча, Н. М. Суетина, Н. Ф. Лапшина, предлагая современ-
ное прочтение их мотивов и концепций. В композици-
ях, созданных с применением шелкографской деколи, 
Ю. Л. Жукова развивает традиции абстрактных коллажей 
начала XX века, экспериментируя со взаимодействием 
форм, цветов и света. Абстрактные пейзажи автора ве-
ликолепно передают атмосферу времени года, суток или 
природного явления, продолжая поиски «оттепельного» 
фарфора. Эстетике декоративного минимализма 1950—
1960-х годов отвечают и цветочные композиции автора 
с их безупречностью исполнения, лаконичным колори-
том и акцентированием красоты фарфора как материа-
ла. Натюрморты Ю. Л. Жуковой отличаются медитатив-
ностью, ощущением безмятежности и покоя. Глубоко 
личную трактовку приобретает у художницы христиан-
ская тематика: в контексте эстетики минимализма осо-
бый интерес представляют ее нефигуративные компо-
зиции, в которых она говорит о сакральном языком аб-
стракции. Фарфор Ю. Л. Жуковой отличает внутренняя 
упорядоченность, лаконичная выразительность и на-
полненность философскими смыслами.

Ключевые слова: современный авторский фарфор, 
минимализм, абстракция, АО «Императорский 
фарфоровый завод», Ю. Л. Жукова
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Julia Zhukova’s Porcelain Art: The Philosophy and 
Aesthetics of Minimalism
Abstract. In the article, the researcher examines the 
conceptual and artistic features of the contemporary 
St. Petersburg porcelain artist Julia Zhukova’s works. The 
author pays special attention to their relation to the experience 
of the Russian and European avant- garde, as well as to the 
traditions of modernism in the 20th-century porcelain. The 
topic is relevant due to the popularity of the aesthetic and 
philosophical ideas of minimalism, which find expression 
in Julia Zhukova’s works, in contemporary art and culture. 
The researcher concludes that the shapes designed by the 
sculptor are distinguished by ideological richness despite 
their external simplicity, soft plasticity of sculpting, and texture. 
As part of the dialogue with the avant- garde, the artist turns 
to the works of Paul Gauguin, Joan Miró, Piet Mondrian, 
Kazimir Malevich, Nikolai Suetin, and Nikolai Lapshin, offering 
an original interpretation of their motives and concepts. In 
compositions made using silk-screen decals, Julia Zhukova 
develops the traditions of abstract collages of the early 
20th century, experimenting with the interaction of shapes, 
colours and light. Her abstract landscapes perfectly convey 
the atmosphere of the season, day or natural phenomenon, 
expanding the ideas of the ‘Thaw’ porcelain. The author’s floral 
compositions with their impeccable execution, laconic colour 
and the emphasis on the beauty of porcelain as a material 
also correspond to the decorative minimalism aesthetics 
of the 1950s — 1960s. Julia Zhukova’s still lifes have special 
meditativeness, a sense of serenity and peace. The artist 
presents a deeply personal interpretation of Christian themes. 
In the context of minimalist aesthetics, her non-figurative 
compositions, where she speaks about the sacred in 
abstract language, are of particular interest. Julia Zhukova’s 
art porcelain is distinguished by internal orderliness, laconic 
expressiveness and philosophical meaningfulness.
Keywords: contemporary designer porcelain, minimalism, 
abstraction, JSC Imperial Porcelain Factory, Julia Zhukova
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Мстислав Добужинский — автор графического 
оформления книг Михаила Кузмина
Аннотация. Мстислав Добужинский оформил четыре 
книги Михаила Кузмина: повесть «Чудесная жизнь Иоси-
фа Бальзамо, графа Калиостро», пьесу «Вторник Мэри», 
сборник стихов «Нездешние вечера» и музыкально- 
поэтическую сюиту «Лесок» — на протяжении 1918–
1922 годов. «Кузминский» ряд художника известен, но 
он впервые стал объектом специального рассмотрения 
в контексте истории искусства, что определяет и новиз-
ну, и актуальность данного исследования.
Выявлено два направления, ретроспективное и совре-
менное, творческих поисков Добужинского, получив-
ших отражение в оформлении книг «кузминского» ряда. 
Установлено, что в оформлении повести и поэтической 
сюиты, связанных с традициями Э.Т.А. Гофмана, одного 
из любимых авторов и Кузмина, и Добужинского, пре-
обладали ретроспективные тенденции. В рисунках для 
этих книг получили отражение новые аспекты интере-
сов художника, такие как гравюры кьяроскуро, пейза-
жи Никола Пуссена, картина «Последний день Помпеи» 
Карла Брюллова, наряду с уже традиционным для его 
творчества обращением к журнальной графике югенд-
стиля и японской гравюре на дереве. В то же время ув-
лечение Добужинского графическими возможностями 
кубизма по черно- белым иллюстрациям в книгах А. Гле-
за и Ж. Метценже, Г. Аполлинера повлияло на декора-
тивное решение рисунков для обложек пьесы «Вторник 
Мэри» и сборника «Нездешние вечера». В этом случае 
рисунки не связаны с текстом буквально, в отличие от 
иллюстраций.
Автор приходит к выводу, что оформление произведе-
ний одного писателя с близкими художнику литератур-
ными ориентирами отразило особенно ярко творческие 
поиски Добужинского: новые направления ретроспек-
тивных интересов, а также использование внешних осо-
бенностей кубизма.
Ключевые слова: Мстислав Добужинский, Михаил 
Кузмин, иллюстрация, югендстиль, Никола Пуссен, 
Карл Брюллов, кьяроскуро, кубизм
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Mstislav Dobuzhinsky — The Author of the Graphic 
Design of Mikhail Kuzmin’ Books
Abstract. Between 1918 and 1922, Mstislav Dobuzhinsky 
created the design for four books by Mikhail Kuzmin: 
the story The Wonderful Life of Joseph Balsamo, Count 
Cagliostro, the play Mary’s Tuesday, the collection of poems 
Unearthly Evenings, and the musical and poetic suite The 
Forest. The artist’s ‘Kuzmin series’ is rather well-known, 
but this article for the first time considers it as an object 
of special consideration in the context of art history, which 
determines its novelty and relevance.
The article identifies the two directions of Dobuzhinsky’s 
creative searches — retrospective and modern, which 
are reflected in the book design of the ‘Kuzmin series’. 
It has been found that the book design for the story and 
the poetic suite associated with the traditions of E.T.A. 
Hoffman, one of the favourite authors of both Kuzmin and 
Dobuzhinsky, was dominated by retrospective tendencies. 
The drawings for those books reflected new aspects of the 
artist’s interests, such as chiaroscuro, the landscapes by 
Nicolas Poussin, the painting The Last Day of Pompeii by 
Karl Bryullov, along with an appeal to Jugendstil magazine 
graphics and Japanese woodcuts, already traditional for 
Dobuzhinsky’s work. Meanwhile, his fascination with the 
graphic power of Cubism based on the black and white 
illustrations in the books by A. Gleizes and J. Metzinger, as 
well as G. Apollinaire, influenced the design of the drawings 
for the covers of Mary’s Tuesday and Unearthly Evenings. In 
this case, the drawings are not literally related to the text, 
unlike the illustrations.
The author comes to the conclusion that the designs for 
the works of one writer whose literary reference points were 
close to the artist clearly reflected Dobuzhinsky’s creative 
searches: new directions of retrospective interests, as well 
as the use of the external features of Cubism.
Keywords: Mstislav Dobuzhinsky, Mikhail Kuzmin, 
illustration, Jugendstil, Nicolas Poussin, Karl Bryullov, 
chiaroscuro, cubism
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В поисках авторской интонации: поэма 
«Двенадцать» в творческом прочтении 
художников 1960–1970-х годов
Аннотация. В центре исследовательского рассмотре-
ния — иллюстрации к поэме Александра Блока «Двенад-
цать», выполненные к ее различным изданиям в 1960–
1970-е годы, в период расцвета иллюстрированной 
книги в СССР от эпохи оттепели до позднесоветско-
го периода. Поэма Блока (история иллюстрирования 
которой в целом характеризует пути эволюции совет-
ской книжной графики начиная с послереволюцион-
ного периода по 1980-е годы) предстает здесь в каче-
стве универсального литературного произведения — 
«сюжета- ориентира». В русле обращения художника 
к «сюжету- ориентиру» качества поэтического текста, 
его пространственно- временного образа могут отно-
сительно свободно корреспондироваться с вариаци-
ями его творческого прочтения.
В контексте творческого прочтения «Двенадцати» выде-
лены работы известных советских художников, удосто-
енные отклика в научно- критической литературе сво-
его времени. Среди них А. Д. Гончаров, Б. А. Маркевич, 
Г.А.В. Траугот, М. З. Рудаков, Б. А. Диодоров и другие. По-
мимо избранных художественных примеров анализиру-
ются также теоретические идеи, сопутствовавшие по-
явлению данных иллюстраций. В последовательности 
смены концептуальных установок акцентированы аль-
тернативные подходы к интерпретации литературного 
образа, к пониманию иллюстрации в целом — как эле-
мента графической культуры, с позиции «картинного» 
подхода, а также в контексте адаптации в советских ре-
алиях жанра авторской книги («книги художника»). Вы-
деленные эпизоды иллюстрирования поэмы характери-
зуют уровень творческой свободы, возможной в данный 
период в отношении избранных литературных произве-

дений, позиционируя диапазон разнообразия художе-
ственных решений в ситуации идеологического кон-
троля и официально утвержденного метода выражения.
Ключевые слова: иллюстрация, книжная 
графика, советская графика, поэма «Двенадцать», 
Александр Блок, Андрей Гончаров, Борис Маркевич, 
Г.А.В. Траугот, Михаил Рудаков, Борис Диодоров
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Looking for the Auteur Intonation: The Poem 
The Twelve in the Creative Interpretation of Artists of 
the 1960s-1970s
Abstract. The focus of the research is on the illustrations 
for Alexander Blok’s poem The Twelve made for its various 
editions in the 1960s and 1970s, in the heyday of illustrated 
books in the USSR from the Thaw era to the late Soviet 
period. Blok’s poem (the history of illustration of which 
generally characterizes the path of the evolution of Soviet 
book graphics, from the post-revolutionary period to the 
1980s) is presented here as a universal literary work — 
a ‘landmark subject’. As the artist approaches the ‘landmark 
subject’, the qualities of the poetic text and its space-time 
image can relatively freely correspond with variations of its 
creative interpretation.
In the context of the creative interpretation of The Twelve, the 
article highlights the works of the famous Soviet artists who 
received attention in the scientific and critical literature of their 
time. Among them are Andrey Goncharov, Boris Markevich, 
Alexander and Valery Traugot, Mikhail Rudakov, Boris Diodorov, 
and others. In addition to the analysis of the selected artistic 
examples, the theoretical ideas that accompanied the 
appearance of these illustrations are also considered. In 
the sequence of changes in conceptual settings, the author 
of the article emphasizes alternative approaches to the 
interpretation of the literary image, as well as to understanding 
the illustration in general — as an element of graphic culture, 
from the perspective of the ‘pictorial’ approach, and in the 
context of the adaptation of the genre of author’s book (‘artist’s 
book’ / ‘livre d’artiste’) in the Soviet reality. The highlighted 
episodes of illustrating the poem characterize the level of 
creative freedom possible in that period in relation to the 
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Блюдо Сергея Чехонина «Ужас» 1922 года — 
аллегория революции, уничтожающей 
православие
Аннотация. Статья продолжает серию публикаций ав-
тора о произведениях раннего советского фарфора. Как 
известно, после Октябрьской революции 1917 года значи-
тельное место в ассортименте выпускаемой продукции 
занимала тематика фарфоровых произведений, посвя-
щенных агитации и пропаганде за новую власть. Блюдо 
«Ужас», написанное создателем пропагандистского фар-
фора, мирискусником С. В. Чехониным, несет уже проти-
воположное утверждение «антиагитации». Сюжет блю-
да — большое поле для воображения и размышления. 
Уникальное блюдо, созданное в единственном экзем-
пляре, выпало из культурного обихода на 95 лет и было 
неизвестно широкому зрителю. В статье ставится цель 
систематизировать сведения антирелигиозного времени 
и изучить авторскую трактовку сюжета, а также интер-
претацию образа, скрывающегося за маской красного 
чудовища. Блюдо в должной степени оказалось не опи-
сано и не изучено до настоящего времени. Вышедший 
очерк Э. Ф. Голлербаха (1922) дает только поверхност-
ное описание изображения на блюде. Автором насто-
ящей статьи впервые предпринята попытка проанали-
зировать роспись блюда в кратком очерке к экспонату 
в каталоге эрмитажной выставки «Голос времени» (2017).
Задача настоящей статьи заключается в стремлении 
дополнить имеющиеся представления о произведени-
ях раннего советского фарфора. Актуальность иссле-
дования видится в нарастающем интересе к искусству 
1920-х годов и его переосмыслению в XXI веке, а также 
факте включения выбранного нами объекта исследова-
ния в фундаментальную выставку Государственного Эр-
митажа, получившую название «Голос времени», кото-
рое напрямую корреспондирует с блюдом Чехонина.

Ключевые слова: С. В. Чехонин, Э. Ф. Голлербах, 
Государственный фарфоровый завод, маски, голод 
в Поволжье, советский фарфор, выставка «Голос 
времени»
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Sergei Chekhonin’s Dish The Horror (1922): An 
Allegory of the Revolution Destroying Orthodoxy
Abstract. The article continues the author’s series of 
publications about the works of the early Soviet porcelain. As 
it is known, after the October Revolution of 1917, the themes 
of the porcelain works produced were gradually reduced 
to agitation and propaganda for the new government. The 
dish The Horror, created by the master of propaganda 
porcelain, ‘miriskusnik’ Sergey V. Chekhonin, already carries 
the opposite statement of ‘anti-agitation’. The plot of the dish 
is a great field for imagination and reflection. The unique 
dish created in a single copy fell out of the cultural context 
for 95 years and was unknown to the general public. In the 
article, the author aims to systematize the information of 
the anti-religious time and study the artist’s interpretation 
of the plot, as well as the interpretation of the image hiding 
behind the mask of the red monster. The dish has not been 
adequately described and studied to date. The published 
essay by E. F. Gollerbach (1922) gives only a superficial 
description of the image on the dish. The author of this 
article for the first time attempts to analyse the painting of 
the dish in a brief essay on the exhibit in the catalogue of the 
Hermitage exhibition The Voice of Time (2017).
The purpose of this article is to complement the existing 
ideas about the works of the early Soviet porcelain. The 
relevance of the research is seen in the growing interest 
in the art of the 1920s and their reinterpretation in the 21st 
century, as well as in the fact that the chosen research 
object was included in the fundamental exhibition of the 
State Hermitage Museum entitled The Voice of Time, which 
directly corresponds to the dish by Chekhonin.
Keywords: S. V. Chekhonin, E. F. Gollerbach, the State 
Porcelain Factory, masks, famine in the Volga region, 
Soviet porcelain, The Voice of Time exhibition
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Расслышать молодых: прошлое и будущее в двух 
пьесах о «комсомольских стройках»
Аннотация. В фокусе внимания данной статьи — две 
пьесы о социалистическом строительстве: «Город на 
заре» (1941), коллективное сочинение студийцев Госу-
дарственной московской театральной студии под ру-
ководством Алексея Арбузова и Валентина Плучека, 
и «Мы втроем поехали на целину» Николая Погодина 
(1955). Написанные в разные эпохи, эти два текста вну-
тренне связаны: молодые создатели «Города на заре» 
не могли не оглядываться на «производственные пье-
сы» Н. Ф. Погодина 1930-х годов, Погодин в 1950-е — от-
кровенно вдохновлялся новой драматургией, фундамент 
которой еще до вой ны был заложен в «Городе на заре». 
Обе пьесы отразили время, в которое были созданы, но 
судьбу имели противоположную: «Город на заре» в ста-
линскую эпоху был поддержан государством; спектакль 
ЦДТ «Мы втроем поехали на целину» во времена отте-
пели сняли со скандалом.
Тема прошлого и будущего рассмотрена в данной статье 
на разных уровнях: от ростков нового театра, что ока-
зались скрыты в обоих драматургических текстах, — до 
того, как авторы пьес трактовали в них категории вре-
мени. В статье использованы многочисленные архив-
ные материалы: отзывы зрителей обоих спектаклей, за-
ключения цензоров, протоколы обсуждений пьес и дру-
гие документы.
Ключевые слова: «Город на заре», «Мы втроем поеха-
ли на целину», А. Н. Арбузов, В. Н. Плучек, Н. Ф. Погодин, 
студия, производственная пьеса
Статья подготовлена в рамках выполнения научно- 
исследовательской работы государственного задания 
РАНХиГС.
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To Hear Out the Young: The Past and the Future in Two 
Plays about Komsomol Building Sites
Abstract. This article focuses on two plays about 
socialist construction: The City at Dawn (1941), a collective 
composition by the students of the Moscow State Theatre 
Studio under the direction of Alexei Arbuzov and Valentin 
Pluchek, and The Three of Us Went to the Virgin Land by 
Nikolai Pogodin (1955). Written in different eras, these two 
texts are inextricably linked: the young creators of The City 
at Dawn could not help but look back to Pogodin’s ‘industrial 
plays’ of the 1930s, while in the 1950s Pogodin was openly 
inspired by the new dramaturgy, the foundations of which 
had been laid in The City at Dawn before the war. Both plays 
reflected the times in which they were created, but ended up 
very differently: The City at Dawn was supported by the state 
during the Stalin era, while the performance of The Three of 
Us Went to the Virgin Land at the Central Children’s Theatre 
was scandalously withdrawn during the Thaw.
The article examines the theme of past and future on 
several levels: from the seeds of new theatre hidden in both 
dramaturgical texts to the ways in which the authors of the 
plays interpreted the categories of time. The article makes 
use of numerous archival materials: audience reviews of 
both plays, censors’ conclusions, transcripts of discussions 
around the plays, and other documents.
Keywords: The City at Dawn, The Three of Us Went to the 
Virgin Land, A. N. Arbuzov, V. N. Pluchek, N. F. Pogodin, studio, 
industrial play
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selected literary works, positioning the range of diversity of 
artistic solutions in the situation of ideological control and 
the officially approved method of expression.
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Зингерман Б. И. Письма учителям (публикация, 
вступительная статья и комментарии)
Аннотация. Письма Бориса Зингермана (1928–2000) 
театроведам старшего поколения Григорию Бояджи-
еву (1909–1974) и Борису Алперсу (1894–1974) написа-
ны в разные годы и по разным поводам. Объединяет 
оба письма то, что они адресованы учителям ГИТИСа, 
где Зингерман учился на театроведческом факультете 
(1945–1950), а затем в аспирантуре (1950–1954). С теми 
временами его связывали не только счастливые вос-
поминания. Конец «роскошной теплицы», каким ви-
делся Зингерману ГИТИС, наступил после редакцион-
ной статьи «Правды» 28 января 1949 года «Об одной 
антипатриотической группе театральных критиков». 
В феврале 1949 года состоялось двухдневное заседа-
ние Ученого совета ГИТИСа, где Вс. Н. Всеволодский- 
Гернгросс, Б. В. Алперс, Н. М. Тарабукин, С. С. Мокуль-
ский, Г. Н. Бояджиев, С. С. Данилов разоблачались как 
«враги советской культуры».
На гражданскую казнь педагогов были тогда согнаны сту-
денты и аспиранты. Одних она устрашила, другие исполь-
зовали ее, чтобы карьерно продвинуться. Из третьих вы-
ковалось поколение шестидесятников: Б. И. Зингерман, 
В. М. Гаевский, И. Н. Соловьева, Н. А. Крымова, Ю. С. Рыба-
ков, М. И. Туровская, Н. М. Зоркая, Т. И. Бачелис, К. Л. Руд-
ницкий. Память о 1949 годе осталась с ними навсегда, 
став «родовой травмой». Сюжеты профессионально- 
театроведческие соединяются с сюжетами экзистенци-
альными, личные биографии сливаются в общей исто-

рической судьбе. Последняя свидетельствует о выжива-
емости мысли и таланта, способных выпрямляться при 
малейшем ослаблении внешнего гнета.
Ключевые слова: Борис Зингерман, Григорий 
Бояджиев, Борис Алперс, письма, ГИТИС, 
театроведческий факультет, учителя, 1949 год, 
«борьба с космополитизмом», шестидесятники
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Boris Zingerman. Letters to the Teachers (Publication, 
Introductory Article and Comments)
Abstract. The letters of Boris Zingerman (1928–2000) to the 
older generation of theatre critics, Grigory Boyadzhiev (1909–
1974) and Boris Alpers (1894–1974), were written at different 
times and on different occasions. What unites the two letters 
is that they were addressed to Zingerman’s teachers at the 
State Institute of Theatre Arts (GITIS), where he studied at 
the theatre studies department (1945–1950) and then did 
a postgraduate course (1950–1954). However, he had not only 
happy memories of those times. The end of the ‘luxurious 
hothouse’, as Zingerman saw GITIS, came after the editorial 
article in the Pravda newspaper of January 28, 1949 entitled 
“On One Anti-patriotic Group of Theatre Critics”. In February 
1949, a two-day meeting of the GITIS Academic Council 
was held, where Vs. N. Vsevolodsky- Gerngross, B. V. Alpers, 
N. M. Tarabukin, S. S. Mokulsky, G. N. Boyadzhiev, and 
S. S. Danilov were exposed as ‘enemies of the Soviet culture’.
Students and postgraduates were then forced to attend the 
civil execution of the teachers. Some were frightened by it, 
others used it to advance in their careers. Yet others formed 
the generation of the sixties: B. I. Zingerman, V. M. Gaevsky, 
I. N. Solovieva, N. A. Krymova, Yu. S. Rybakov, M. I. Turovskaya, 
N. M. Zorkaya, T. I. Bachelis, and K. L. Rudnitsky. The memory 
of 1949 remained with them forever, having become 
a ‘family trauma’. The plots of professional theatre studies 
are combined with existential plots, personal biographies 
merge in a common historical destiny. The latter testifies to 
the survival of thought and talent, capable of straightening out 
with the slightest weakening of external oppression.
Keywords: Boris Zingerman, Grigory Boyadzhiev, Boris Alpers, 
letters, GITIS, theater studies department, teachers, 1949, 
‘struggle against cosmopolitanism’, generation of the sixties
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изобразительного искусства. Подчеркивается, что мно-
гие из нидерландских художников являлись не только 
членами профессиональной гильдии Святого Луки, но 
и членами палат редерейкеров, где они занимались сти-
хосложением, принимали активное участие в устрой-
стве городских праздников, выступали в театральных 
постановках. Причастность художников к театральной 
практике в той или иной степени находила отражение 
в трактовке тем, сюжетов и отдельных деталей создава-
емых ими произведений. Женский персонаж с масками 
и сердцем у ног Великана антверпенского Въезда яв-
ляется примером соединения традиции изображения 
различных аллегорий в живописи эпохи, художествен-
ной программы Въезда и интерпретации художниками 
образов аллегорических персонажей.
Ключевые слова: маска, театральная маска, 
аллегорические персонажи, Торжественный въезд, 
сцена редерейкеров, нидерландские художники
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The Character with Masks and a Heart at the Feet of 
the Giant of the Antwerp Entry of Archduke Ernst of 
Austria (1594): The Origin and Meaning
Abstract. The article examines the origin and meaning of 
the female character with masks and a heart employed in 
the decoration of the Ceremonial Entry of Archduke Ernst of 
Austria in Antwerp in 1594. The appearance of this character 
in the artistic program of the Entry raises the problem of 
the use of masks in the Dutch spectacular culture of the 
16th century. The main sources for this article are paintings, 
engravings, and drawings by Flemish and Dutch artists of 
the second half of the 16th — early 17th centuries which 
depict theatrical, mythological and allegorical scenes that 
include images of various masks. The main methodological 
technique is a theatrical analysis of works of fine art. The 
author of the article emphasizes that many of the Dutch 
artists were members not only of the professional guild 
of St. Luke, but also of the chambers of rhetoric, where 
they were engaged in poetry, participated in organizing 
city festivals, and performed in theatrical productions. 
The involvement of the artists in theatrical practice was, 
to one degree or another, reflected in the interpretation 
of themes, plots and individual details of the works they 

created. The female character with masks and a heart 
at the feet of the giant of the Antwerp Entry of 1594 is an 
example of combining the tradition of depicting allegories in 
the painting of the era, the artistic program of the Entry, and 
the independent interpretation of the images of allegorical 
characters by the artists who participated in the design of 
the Ceremonial Entry of Archduke Ernst of Austria.
Keywords: mask, theatrical mask, allegorical characters, 
ceremonial entry, scenes of the rederijkers, Dutch artists
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«Россия, возносящая благодарный взор свой»: об 
одном мотиве феминных репрезентаций России 
в аллегорических изображениях XVIII века
Аннотация. В статье рассмотрены визуальные персо-
нификации России XVIII века в феминной ипостаси и их 
символическое значение, которое выявляется из ана-
лиза соотношения фигур России и российских прави-
тельниц в аллегорических визуальных изображениях 
послепетровского времени (в «картинах» фейерверков, 
медалях, гравюрах, фронтисписах книг и календарей, 
иллюстрациях и др.). Характерные особенности и атри-
буты аллегории России, каноны которой складывались 
начиная с 1730-х годов, важны для понимания трактов-
ки роли императорской власти и личности императо-
ра в послепетровской культуре XVIII века, в то время 
как персонификации государства в тех же визуальных 
источниках манифестируют значимые для эпохи Про-
свещения представления об образе державы- империи 
и Отечества. В центре внимания — возможные интер-
претации пары «Россия — монарх» и мотивы ее вопло-
щения (мотив коленопреклонения России перед им-
ператрицей, благословения ее правления перед жерт-
венником и прославления ее у подножия пирамиды/
обелиска). Показаны также отличительные черты фе-

УДК 7
ББК 85.103
DOI: 10.51678/2226-0072-2024-4-354-377
Две иллюминированные грамоты королевы Анны 
Стюарт из собрания РГАДА в Москве
Аннотация. В статье впервые публикуются две иллю-
минированные пергаментные грамоты королевы Анны 
Стюарт 1707 и 1708 годов, адресованные царю Петру I, из 
собрания Российского государственного архива древ-
них актов (РГАДА) в Москве. Анализ их художественного 
декора позволил установить, что грамоты были украше-
ны в королевской мастерской в Лондоне ее главой Тома-
сом Брандом с использованием образцов орнаменталь-
ной гравюры французского мастера второй половины 
XVII века Алексиса Луара. На материале иллюминиро-
ванных грамот эпохи от Карла II Стюарта до Анны Стю-
арт, в том числе хранящихся в английском фонде РГА-
ДА (№ 35), впервые представлен краткий очерк исто-
рии украшения пергаментных документов Англии на 
протяжении полувека: прослежена история королев-
ской мастерской в 1660–1710-е годы, рассмотрены про-
блемы влияния орнаментальной гравюры, эволюции 
стилей, дана оценка вклада ведущих мастеров, а так-
же роли эпохи королевы Анны и придворного масте-
ра Томаса Бранда в обновлении искусства украшения 
грамот в начале XVIII века.
Ключевые слова: английская иллюминированная 
грамота, печатный станок, гравированный образец, 
орнаментальное обрамление, королевские гербы 
и эмблемы
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Two Illuminated Letters of Queen Anne Stuart from 
the Russian State Archive of Ancient Documents 
Сollection in Moscow
Abstract. The article for the first time publishes two 
illuminated parchment letters of Queen Anne Stuart of 
1707 and 1708 addressed to Tsar Peter the Great from 
the collection of the Russian State Archive of Ancient 
Documents (RGADA) in Moscow. The analysis of their 
artistic decoration allows establishing that the letters 
were decorated in the royal workshop in London by its 
head, Thomas Brand, using the samples of ornamental 
engraving by the French master of the second half of 

the 17th century, Alexis Loir. Based on the material of the 
illuminated letters of the epoch from Charles II of England 
to Anne Stuart, including those stored in the English fund 
of the Russian State Archive of Ancient Documents (No. 
35), the article for the first time presents a brief outline of 
the history of decorating parchment documents in England 
for half a century: the author traces the history of the royal 
workshop in the 1660s — 1710s, considers the issues of the 
influence of ornamental engraving and the evolution of style, 
and assesses the contribution of the leading craftsmen, as 
well as the role of the Queen Anne era and the court master 
Thomas Brand in updating the art of decorating letters at 
the beginning of the 18th century.
Keywords: English illuminated letters, printing press, 
engraved pattern, ornamental framing, royal coats of arms 
and emblems
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Персонаж с масками и сердцем у ног Великана 
антверпенского Въезда эрцгерцога Эрнста 
Австрийского (1594): происхождение и значение
Аннотация. В статье рассматривается происхожде-
ние и значение женского персонажа с масками и серд-
цем, задействованного в оформлении Торжественного 
въезда эрцгерцога Эрнста Австрийского в Антверпен 
в 1594 году. Появление этого персонажа в художествен-
ной программе Въезда поднимает проблему исполь-
зования маски в нидерландской зрелищной культуре 
XVI века. В качестве основных источников привлекают-
ся иллюстрации из книг эмблем, картины, гравюры, ри-
сунки фламандских и голландских художников второй 
половины XVI — начала XVII века, на которых запечатле-
ны театральные сценки, мифологические и аллегори-
ческие сюжеты, включающие изображения различных 
масок. В качестве основного методологического прие-
ма используется театроведческий анализ произведений 
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Radiant Painting, Radiant Matter and Radiant Energy: 
Science and Paranoscience
Abstract. The article examines Mikhail Larionov’s 
Rayonism in the context of a wide range of scientific and 
pseudoscientific ideas about radiant matter, radiation 
and invisible fluids. Rayonism is one of the first pictorial 
movements within the framework of which the task was set 
to visualize scientific knowledge about the invisible: radiation, 
X-rays, radioactive, ultraviolet, and infrared rays, and the rays 
of thought. Numerous interactions or direct intersections of 
Larionov’s texts with the ideas of radiant matter that were 
widespread in the culture of his time give reason to consider 
the invention of Rayonism not as an extravagant gesture 
provoking and shocking the public but as a conscious 
attempt to synthesize ideas scattered in the atmosphere of 
those years, as an attempt to clothe the current problems of 
his time in a new ‘stylistic’ unity. At the beginning of the 20th 
century, the spread of scientific, occult, theosophical, and 
simply fantastic ideas related to invisible radiation, radiant 
matter and the rays of thought was indeed so widespread 
that it could lead to thoughts about the creation of a ‘ray 
style’, about the emergence of a new formative ‘artistic will’.
Keywords: Mikhail Larionov, Rayonism, radiant matter, 
non-objective painting, science and the avant- garde, 
iconography of the invisible
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Актуальный язык архитектуры. 
Индивидуальность архитектора в пространстве 
современного города
Аннотация. Актуальная коммуникация архитектора 
и его адресата (пользователя среды) посредством ар-
хитектурных произведений, различных творческих 
пространственных практик, утопий и манифестов су-
щественно затруднена наличием серьезного разрыва 
в культурной традиции восприятия архитектурного ис-
кусства. С особой силой это заметно сегодня в ситуа-
ции растущего многообразия персональных авторских 
подходов, социальных, технологических, экологических 
и, конечно, эстетических поворотов. Однако данную 
острую проблему, коммуникативный кризис, будет не-
верно считать «бедой» или однозначным упадком зод-
чества, равно как и крахом культуры цивилизации. Не-
которая озадачивающая автономность профессии, еще 
чаще — отдельных ее представителей, рождение погра-
ничных архитектурно- художественных инициатив, аль-
тернативных «странных» течений, а также индивидуаль-
ный выбор «зрителя» этого «спектакля» обусловливают 
развитие новых паттернов мышления внутри самой со-
временной архитектуры, на ее границах и за ее преде-
лами. Точнее будет сказать, что для сегодняшнего циви-
лизационного этапа характерно сосуществование зам-
кнутых и открытых систем, уникальных «личных» стилей 
и сложных «гибридов» на стыке функциональных, кон-
текстных, интерактивных и художественных сценариев.
В исследовании предлагается поразмышлять над воз-
можностью сориентироваться в многомерном насто-
ящем и немного заглянуть в будущее, собрать в еди-
ном блуждающем поле новые мысли, языки, формы, 
увидеть некие вероятные константы, которые позво-
лят произойти продуктивной встрече разного, наме-
тят пути появления новых форм средового консенсуса 
и способов преодоления столь частой отчужденности 
новой архитектуры.
Ключевые слова: современная архитектура, 

минной аллегории России в образе «величественной 
жены» с комплексом атрибутов. Высказывается предпо-
ложение о том, что смысл отношений правителя и Рос-
сии, воплотившийся в визуальных текстах, не следует 
трактовать ни как соответствующий сложившейся ме-
тафоре Матушки- императрицы, ставшей формульной 
для второй половины XVIII века, ни как образ России- 
матушки, характерный для XIX века.
Ключевые слова: феминные аллегории России, 
Российская империя, XVIII век, национальные 
репрезентации, визуальные образы России, 
Екатерина Великая
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‘Russia Lifting Up Its Grateful Gaze’: On One Motive 
of the Feminine Representations of Russia in the 
Allegorical Images of the 18th Century
Abstract. The article examines the visual feminine 
personifications of Russia in the 18th century and their 
symbolic meaning, which is revealed in the analysis of the 
correlation of the figures of Russia and Russian empresses 
in the allegorical images of the post- Petrine era (in firework 
display scenes, medals, engravings, book and calendar 
frontispieces, illustrations, etc.). The characteristic features 
and attributes of the allegory of Russia, whose canons started 
in the 1730s, are important for interpreting the role of imperial 
power and the ruler’s personality in the post- Petrine culture. 
The personification of the state in the same visual sources 
manifested the ideas about the image of the Empire and 
Fatherland, significant for the Enlightenment. The author 
focuses her attention on the possible interpretations of the 
pair ‘Russia — Monarch’ and the motives for its implementation 
(the motive of Russia kneeling before the Empress, blessing 
her reign in front of the altar and glorifying her at the foot of 
the pyramid/obelisk). The distinctive features of the feminine 
allegory of Russia in the image of a ‘majestic wife’ with 
a complex of attributes are also shown. It is suggested that the 
symbolic relationship between the ruler / Empress and Russia 
embodied in visual texts should not be interpreted either as 
corresponding to the established metaphor of the Mother 
Empress (Catherine the Great), which became formulaic for 

the second half of the 18th century, or as the image of Mother 
Russia, characteristic of the 19th century.
Keywords: feminine allegories of Russia, Russian Empire, 
18th century, national representations, visual images of 
Russia, Catherine the Great
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Лучистая живопись, лучистая материя и лучистая 
энергия: наука и паранаука
Аннотация. В статье рассматривается лучизм Михаила 
Ларионова в контексте широкого круга научных и око-
лонаучных представлений о лучистой материи, излуче-
ниях и невидимых флюидах. Лучизм — одно из первых 
живописных течений, в рамках которого была постав-
лена задача визуализировать научное знание о неви-
димом: об излучениях, рентгеновских лучах, лучах ра-
диоактивных, ультрафиолетовых, инфракрасных, а так-
же о лучах мысли. Многочисленные взаимодействия 
или прямые пересечения текстов Ларионова с рас-
пространенными в культуре его времени представле-
ниями о лучистой материи дают основание рассматри-
вать изобретение лучизма не как экстравагантный жест, 
провоцирующий и эпатирующий публику, но как созна-
тельную попытку синтеза рассеянных в атмосфере тех 
лет идей, как попытку облечь в новое «стилевое» един-
ство актуальную проблематику своего времени. В нача-
ле ХХ века распространение научных, оккультных, тео-
софских и просто фантастических представлений, свя-
занных с невидимыми излучениями, лучистой материей 
и лучами мысли, действительно, было столь повсемест-
ным, что могло наводить на размышления о создании 
«стиля лучей», о появлении новой формообразующей 
«художественной воли».
Ключевые слова: Михаил Ларионов, лучизм, 
лучистая материя, беспредметная живопись, наука 
и авангард, иконография невидимого
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Аннотация. В конце XVIII — начале XIX века статуя 
и скульптурная группа с изображением Екатерины II 
авторства Ф. И. Шубина и П. Трискорни вносили важный 
смысловой идейный акцент в обстановку Останкинско-
го театра- дворца, подмосковной увеселительной рези-
денции графа Н. П. Шереметева. Относясь к числу при-
жизненных изваяний императрицы, они выражали одну 
из характерных черт эпохи, заключавшуюся в просла-
влении главы государства. История бытования статуи 
и скульптурной группы примечательна и связана со мно-
гими перемещениями: между имениями и домами по 
воле графов Шереметевых, а также вследствие траги-
ческих событий российской истории. Выполненные вы-
дающимися русским и итальянским скульпторами, они 
были бережно хранимы своими владельцами. В рамках 
данной статьи статуя и скульптурная группа с изображе-
нием Екатерины Великой впервые рассмотрены вме-
сте. Многолетнее изучение автором собрания скуль-
птуры Шереметевых, в том числе материалов описей 
и архивных документов, позволило осветить вопросы, 
связанные с художественными особенностями, атрибу-
цией и провенансом указанных скульптур.
Ключевые слова: граф Н. П. Шереметев, Екатерина II, 
генерал- фельдмаршал П. А. Румянцев, усадьба 
Останкино, Ф. И. Шубин, П. Трискорни
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Images of Catherine the Great in the Sheremetev 
Collection: On Two Sculptures from the Ostankino 
Palace
Abstract. At the end of the 18th — the beginning of the 
19th centuries, the statue and the sculptural group by 
F. I. Shubin and P. Triscornia depicting Catherine the Great 
added an important semantic and ideological accent to the 
decor of the Ostankino Theatre- Palace, the residence of 
Count N. P. Sheremetev near Moscow. Created during the 
lifetime of the Empress, those statues expressed one of the 
characteristic features of the era, which was the glorification 
of the head of state. The history of the existence of the statue 
and the sculptural group is remarkable and is associated 
with changes and relocation: between estates and houses 
at the will of the Sheremetev counts, as well as due to 
the tragic events of Russian history. Made by outstanding 
sculptors, Russian and Italian, they were carefully preserved 

by their owners. In this article, the statue and the sculptural 
group depicting Catherine the Great are for the first time 
considered together. The author’s long-term study of 
the Sheremetev sculpture collection, including inventory 
materials and archival documents, made it possible to 
highlight issues related to the artistic features, attribution 
and provenance of the sculptures under consideration.
Keywords: Count N. P. Sheremetev, Catherine the Great, 
Field Marshal General P. A. Rumyantsev, the Ostankino 
estate, F. I. Shubin, P. Triscornia
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Между реконструкцией утопии и реновацией 
дистопии: штрихи к архитектурному портрету 
Москвы в фильме «Мастер и Маргарита» (2024)
Аннотация. Статья посвящена визуальному образу Мо-
сквы в фильме «Мастер и Маргарита» (2024), снятом ре-
жиссером М. Локшиным по мотивам одноименного ро-
мана М. Булгакова. Анализ фокусируется на архитектур-
ных образах, реально существующих и оставшихся на 
уровне проектов зданий, изображенных в киноленте, 
их связи с социокультурным контекстом романа, реаль-
ной Москвы 1930-х, а также воображаемой довоенной 
«сталинской» Москвы. В тексте приведены ссылки на 
киноленты, активно использовавшие образ довоенной 
московской архитектурной утопии, различные литера-
турные и архитектурные аллюзии, связанные с автор-
ским взглядом режиссера на сюжеты и образы романа- 
первоисточника.
Ключевые слова: М. Булгаков, «Мастер 
и Маргарита», фильм, М. Локшин, архитектура, 
Москва 1930-х годов, постконструктивизм, ар-деко, 
идеология, утопия
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Contemporary Language of Architecture. 
The Individuality of an Architect in the Space of 
a Modern City
Abstract. The current communication between the architect 
and their addressee (the user of the environment) through 
architectural works, various creative spatial practices, utopias 
and manifestos is significantly hampered by the presence 
of a serious gap in the cultural tradition of architectural art 
perception. This is especially noticeable today in the situation 
of a growing variety of personal author’s approaches, social, 
technological, environmental and, of course, aesthetic turns. 
However, it will be incorrect to consider this acute problem, 
the communicative crisis, a ‘disaster’, an unambiguous 
decline of architecture, or the collapse of the culture of 
civilization. Some puzzling autonomy of the profession, 

or even more often, of its individual representatives, the 
birth of borderline architectural and artistic initiatives, 
‘strange’ alternative trends, as well as the individual choice 
of the ‘spectator’ of this ‘performance’, determine the 
development of new patterns of thinking within the most 
contemporary architecture, on its borders and beyond. It 
would be more accurate to say that today’s civilizational 
stage is characterized by the coexistence of closed and open 
systems, unique ‘personal’ styles and complex ‘hybrids’ at 
the junction of functional, contextual, interactive, and artistic 
scenarios.
The study suggests reflecting on the possibility of orienting 
oneself in the multidimensional present and looking a little 
into the future, collecting new thoughts, languages, and 
forms in a single wandering field, seeing some probable 
constants that will allow the productive encounter of the 
different and outline the ways for the emergence of new 
forms of the environmental consensus and the ways to 
overcome such frequent alienation of the new architecture.
Keywords: contemporary architecture, architectural 
environment, architect, individuality, artistic integration, 
communication
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Аннотация. Автор исследует традиционное музыкаль-
ное наследие кавказских (горских) евреев в соотнесен-
ности с волнами их исторической миграции на Кавказ. 
Обоснован генетический код («риторика плача») устно- 
профессиональной музыки переднеазиатского региона, 
уходящий корнями в более чем 2500-летнюю историю 
жанра месопотамских плачей с присущим ему комплек-
сом средств музыкальной выразительности. Древней-
ший тип респонсорного женского пения неразмеренных 
мелодий eme-sal формировался на его основе в синкре-
тических ритуалах городов- храмов месопотамской ци-
вилизации. Он повлиял на библейские плачи и обрел но-
вые контексты после арабо- мусульманской экспансии 
в искусстве maqām и мистерии ta‘żīaẗ. Показаны вари-
анты воплощения риторики плача в традиционной му-
зыке на языке juhūrī. Представлен анализ ключевых по-
нятий и описан механизм удержания в памяти событий 
прошлого через концепт giryo, бесконечно воспроиз-
водящий на практике смысл собирания рассыпанно-
го народа на земле Израиля. Высказано предположе-
ние о едином характере интонирования литургических 
текстов в кавказской и йеменской еврейских общинах.
Ключевые слова: евреи Кавказа, традиционная 
музыка, систематизация, обрядовая музыка, литургия, 
риторика плача, месопотамская цивилизация, 
коллективная память
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Sounding Memory in the Tradition of the Caucasian 
Jews. Part II. The Rhetoric of Lamentation
Abstract. The article explores the musical heritage of 
the Caucasian (Mountain) Jews in relation to the waves 
of their historical migration to the Caucasus. The author 
substantiates the genetic code (‘the rhetoric of lamentation’) 
of the traditional oral-professional music of the Near East 
region, rooted the 2500-year history of Mesopotamian 
laments with a complex of musical expression means. 
The most ancient type of responsive female singing of 
unmeasured melodies eme-sal was formed on the basis 
of the genre of laments in the syncretic rituals of the temple 
cities of the Mesopotamian civilization. It influenced the 
biblical laments and acquired new contexts after the Arab- 
Muslim expansion in the art of maqām and the mystery of 

ta‘żīaẗ. The article presents the variants of expression of 
the rhetoric of lamentation in the traditional music in the 
juhūrī language. The author analyses the key concepts and 
describes the mechanism of retaining past events in memory 
through the giryo concept, which endlessly reproduces the 
idea of gathering the scattered people in the land of Israel. 
The assumption is made about the uniform character of the 
intonation of liturgical texts in the Caucasian and Yemenite 
Jewish communities.
Keywords: Caucasian Jews, traditional music, 
systematization, ritual music, liturgy, rhetoric of 
lamentation, Mesopotamian civilization, collective 
memory
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Польский музыкальный фильм 1930-х годов: 
от мюзикла до экранизации опер Станислава 
Монюшко
Аннотация. В центре внимания автора — одно из ярких 
явлений европейского кино межвоенного времени, му-
зыкальный фильм, в частности музыкальная комедия, 
ярко заявившая о себе в Польше в 1930 году (практиче-
ски одновременно с появлением звукового кино). Но-
вый киножанр развивался стремительно, однако до-
стижения польского кинематографа в этой сфере ма-
лоизвестны в России. Несмотря на то что технические 
возможности были более чем скромными, на экране 
блистала музыка польских композиторов в исполне-
нии новых польских кинозвезд, которым новый жанр 
принес фантастический успех, оставив этих артистов 
(и часто музыкантов) в памяти зрителей на многие де-
сятилетия. Причем интерес создателей вызывали не 
только мюзиклы, но и более серьезные музыкальные 
жанры, а также разные национальные и социокультур-
ные контексты.
Статья предлагает знакомство с историей и особенно-
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Between the Reconstruction of Utopia and the 
Renovation of Dystopia: Details to the Architectural 
Portrait of Moscow in the Film The Master and 
Margarita (2024)
Abstract. The article is devoted to the visual image of 
Moscow in the film The Master and Margarita (2024), directed 
by M. Lokshin and based on M. Bulgakov’s novel of the same 
name. The analysis focuses on the architectural images of 
the real and project- level buildings depicted in the film, their 
relationship to the socio- cultural context of the novel, the 
real Moscow of the 1930s, and the imaginary pre-war Stalin’s 
Moscow. The text contains references to films that actively 
used the image of the pre-war Moscow architectural utopia 
and various literary and architectural allusions related to the 
director’s view of the plots and images of the source novel.
Keywords: M. Bulgakov, The Master and Margarita, film, 
M. Lokshin, architecture, Moscow of the 1930s, post-
constructivism, Art Deco, ideology, utopia
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О генетическом и типологическом родстве 
русской народной певческой традиции 
и церковно- певческого искусства
Аннотация. В статье рассматриваются сходства и раз-
личия народной певческой традиции и церковно- 
певческого искусства. Показаны общность принципов 
мелодической организации напевов, строящихся на 
основе типизированных мелодических оборотов, воз-
можность координации разных словесных текстов с од-
ним напевом (пение на подобен в церковной традиции 
и существование политекстовых напевов — в народной), 

а также родство принципов мелизматических распевов 
слогов поэтических текстов в церковных песнопениях 
и народных протяжных лирических песнях.
Ключевые слова: русская народная певческая 
культура, церковно- певческое искусство, 
генетическое родство, типологическое 
родство, мелодическая организация напевов, 
исполнительские приемы, певческая терминология
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On the Genetic and Typological Relationship of the 
Russian Folk Singing Tradition and Church Singing Art
Abstract. The article examines the similarities and 
differences between the Russian folk singing tradition 
and church singing art. The author discusses the common 
principles of melodic organization of tunes based on 
typical melodic turns, the possibility of performing 
different verbal texts on the same tune (model melodies 
(automela) in the church tradition and polytext chants in 
the folk tradition), and the similarity of the principles of 
melismatic chanting of poetic texts in church hymns and 
folk long lyrical songs.
Keywords: Russian folk singing culture, church singing 
art, genetic relationship, typological relationship, melodic 
organization of tunes, performing techniques, singing 
terminology
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Фортепианные пьесы М. П. Мусоргского. 
Статья I. Танцы, оперные сцены, скерцо
Аннотация. Статья посвящена малоизученной части 
фортепианного наследия М. П. Мусоргского — танце-
вальным жанрам (полька и гопак), ярмарочной сцене 
из оперы «Сорочинская ярмарка» и нескольким пье-
сам, написанным в жанре скерцо и скерцино. Предпри-
нята попытка комплексного представления и анализа 
фортепианных опусов Мусоргского, не входящих в со-
став крупных циклических форм. Обсуждаются вопросы 
жанровой специфики, фортепианной стилистики и ис-
полнительской интерпретации. Формальная структура 
пьес рассматривается путем обращения к теоретиче-
ским системам А. Б. Маркса, И. В. Способина и Л. А. Ма-
зеля. Текстологическая проблематика является важной 
частью статьи, поскольку обращение к автографам ком-
позитора дает возможность выявить черты, утраченные 
в публикациях XIX–XX столетий. Сделан вывод о том, что 
специфический симфонический пианизм является од-
ним из характерных сущностных свой ств фортепиан-
ного стиля Мусоргского, выражавшимся в различных 
сочинениях (или версиях одного сочинения) с разной 
степенью силы. Изучение и публикация инициированы 
ведущейся в Государственном институте искусствозна-
ния работой по изданию Полного академического со-
брания сочинений М. П. Мусоргского.
Ключевые слова: М. П. Мусоргский, П. А. Ламм, 
источниковедение, текстология, фортепианные 
сочинения, танцы, оперные сцены, скерцо, 
Сорочинская ярмарка, Полное академическое 
собрание сочинений М. П. Мусоргского
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Piano Pieces by M. P. Mussorgsky. Article I. Dancing, 
Opera Scenes, Scherzo
Abstract. The article is devoted to the little–studied 
part of the piano heritage of M. P. Musorgsky — dance 
genres (Polka and Hopak), a Fair scene from the opera 
Sorochinskaya Fair and several plays written in the genre 

of Scherzo and Schercino. An attempt has been made to 
comprehensively present and analyze Musorgsky’s piano 
opuses, which are not part of large cyclic forms. The issues 
of genre specificity, piano stylistics and performance 
interpretation are discussed. The formal structure of the 
plays is considered by referring to the theoretical systems 
of A. B. Marx, I. V. Sposobin and L. A. Mazel. Textual issues 
are an important component of the article, since referring 
to the composer’s autographs makes it possible to identify 
features lost in publications of the XIX–XX centuries. It is 
concluded that the specific symphonic pianism was one 
of the characteristic essential properties of Mussorgsky’s 
piano style, expressed in various compositions (or versions 
of one composition) with varying degrees of strength. The 
study and publication were initiated by the ongoing work at 
the State Institute of Art Studies on the publication of the 
Complete Academic Collection of Works by M. P. Musorgsky.
Keywords: M. P. Musorgsky, P. A. Lamm, source studies, 
textual studies, piano compositions, dances, opera 
scenes, scherzo, Sorochinskaya Fair, M. P. Musorgsky’s 
Complete Works Academic Edition
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Историчность, аффект и глубина «медленного» 
кино
Аннотация. В статье исследуется феномен «медленно-
го» кино. Изучаются его эстетические и стилевые осо-
бенности, что позволяет выделить ряд важных аспек-

стями развития жанра музыкального фильма в Польше 
межвоенного двадцатилетия, особый акцент делается 
на экранизациях польской оперной классики — опер 
C. Монюшко «Галька» и «Зачарованный замок». На ос-
новании историко- культурного подхода и изучения ки-
номатериалов (а также прессы и немногочисленных на-
учных работ) представлены разные аспекты творчества 
композиторов и артистов, а также отношение к ново-
му жанру критики.
Автор подчеркивает, что с момента создания звуковой 
фильм в Польше считали синтетическим видом искус-
ства, где музыка имеет специфические взаимосвязи 
с изображением и другими акустическими элемента-
ми. В польском кино межвоенного периода важней-
шее место занимали мюзиклы, однако, помимо это-
го направления, можно отметить интересные работы 
в жанре короткометражного художественного филь-
ма с использованием музыки, а также фильма- оперы. 
Наиболее известной экранизацией национальной опе-
ры стала «Галька» режиссера Ю. Гардана (1937), который 
пригласил к сотрудничеству выдающихся польских ав-
торов (музыку адаптировал и дописал Р. Палестер, ди-
алоги — Я. Ивашкевич, а сценарий создал Л. Шиллер). 
Многочисленные музыкальные фильмы стали ценным 
свидетельством эпохи, запечатлевшим ее социокуль-
турные ориентиры, а также художественные предпо-
чтения и особенности бытования произведений музы-
кального искусства.
Ключевые слова: Станислав Монюшко, «Галька», 
Ян Маклякевич, Леон Шиллер, Роман Палестер, 
Эугениуш Бодо, Анджей Пануфник, Юлиуш Гардан, 
Хенрык Варс
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The Polish Musical Film of the 1930s: From 
the Musicals to Film Adaptations of Stanisław 
Moniuszko’s Operas
Abstract. The author focuses on one of the most striking 
phenomena of European cinema of the interwar period, 
a musical film and musical comedy in particular, which vividly 
declared itself in Poland in 1930 (almost simultaneously 
with the advent of sound cinema). The new film genre was 
developing rapidly, but the achievements of Polish cinema 

in this area are little known in Russia. Despite the fact that 
the technical capabilities were more than modest, the music 
of Polish composers performed by new Polish film stars 
shone on the screen — those artists (and often musicians) 
to whom the new genre brought fantastic success and left 
in the memory of the audience for many decades. Moreover, 
the creators were interested not only in musicals, but also in 
more “serious” musical genres, as well as various national 
and socio- cultural contexts.
The article offers an introduction to the history and 
peculiarities of the development of the musical film genre 
in Poland during the interwar twentieth century, special 
emphasis is placed on film adaptations of Polish opera 
classics — S. Moniuszko’s operas Halka and The Enchanted 
Castle. Based on the historical and cultural approach and 
the study of film materials (as well as the press and a few 
scientific papers), various aspects of the work of composers 
and artists, as well as attitudes towards a new genre of 
criticism, are presented.
The author emphasizes that since the creation of sound 
film in Poland, it has been considered a synthetic art form, 
where music has specific relationships with images and 
other acoustic elements. Musicals occupied an important 
place in Polish cinema of the interwar period, however, in 
addition to this direction, interesting works in the genre of 
short feature films using music, as well as opera films can 
be noted. The most famous film adaptation of the national 
opera was Halka directed by J. Gardan (1937), who invited 
outstanding Polish authors to cooperate (the music was 
adapted and completed by R. Palester, the dialogues by 
J. Iwaszkiewicz, and the script was created by L. Schiller). 
Numerous musical films have become valuable evidence 
of the era, capturing its socio- cultural landmarks, as well 
as artistic preferences and peculiarities of the existence of 
the musical art’s works.
Keywords: Stanisław Moniuszko, Halka, Jan 
Maklakiewicz, Leon Schiller, Roman Palester, Eugeniusz 
Bodo, Andrzej Panufnik, Juliusz Gardan, Henryk Wars
Received 02.09.2024
Accepted 17.10.2024

Шатский Павел Андреевич
Кандидат искусствоведения, старший научный 
сотрудник, сектор академических музыкальных 
изданий, Государственный институт искусствознания, 
125375, Россия, Москва, Козицкий пер., 5
ORCID ID: 0009–0009–3734–1523
ResearcherID: LJM-1265–2024
pavelshatskiypiano@hotmail.com

mailto:pavelshatskiypiano@hotmail.com
mailto:olas2005@mail.ru
mailto:pavelshatskiypiano@hotmail.com


Художественная культура № 4 2024 839838 Данные авторов. Аннотации 

Гришина Алина Владимировна
Соискатель ученой степени кандидат наук, Всероссий-
ский государственный университет кинематографии 
им. С. А. Герасимова (ВГИК), 129226, Россия, Москва, 
ул. Вильгельма Пика, 3; старший преподаватель, кафе-
дра журналистики и телевизионных технологий, Ин-
ститут социальной инженерии, Российский государ-
ственный университет им. А. Н. Косыгина (Технологии. 
Дизайн. Искусство), 115035, Россия, Москва, ул. Садов-
ническая, 33, стр. 1
ORCID ID: 0009–0000–0774–0771
ResearcherID: KHT-2993–2024
murashkevich-av@rguk.ru

УДК 778.5
ББК 85.374.3(2)
DOI: 10.51678/2226–0072–2024–4-728-747
Образ дороги в фильмах якутской новой волны
Аннотация. В статье рассматривается лиминальный 
образ дороги в фильмах якутской новой волны как про-
странство, в котором происходят глубокие личностные 
трансформации героя. Актуальность исследования про-
диктована тем, что дорога является важным сюжето-
образующим, семантическим и образным элементом 
в фильмах авторов якутской новой волны — уникаль-
ного явления национальной кинематографии, ставше-
го частью современной культуры народа саха. Новизна 
работы заключается в том, что в ней впервые рассма-
тривается дорога как важное смысловое пространство 
в фильмах М. Лукачевского («Белый день», SUOL), А. Ам-
бросьева («Муммуттар» / «Заблудившиеся»), С. Бурна-
шёва («Черный снег»), П. Бурцева («Феррум»), Л. Бори-
совой («Не хороните меня без Ивана»).
На основании анализа указанных фильмов автор прихо-
дит к выводам, которые могут быть использованы в ос-
мыслении образной системы кинопроизведений новой 
якутской волны, в исследовании семантики культурных 
конструктов в пространстве экранного произведения. 
Полученные результаты могут быть полезны в рамках гу-
манитарных исследований этнокультурной направлен-
ности, а также в проектах, направленных на сохране-
ние этнических культурных традиций и поддержку на-
ционального творчества.
Ключевые слова: дорога, суол, путь, герой, лиминаль-
ный, миф, ритуал, якутское кино, якутская новая волна
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The Image of the Road in the Yakut New  
Wave Films
Abstract. The article examines the liminal image of the road 
in the films of the Yakut new wave as a space in which deep 
personal transformations of the character take place. The 
relevance of the study is explained by the fact that the road is 
an important plot-forming, semantic, and figurative element 
in the films of the Yakut new wave — a unique phenomenon 
of national cinematography which has become part of the 
modern culture of the Sakha people. The novelty of the work 
lies in the fact that for the first time it examines the road as 
an important semantic space in the films by M. Lukachevsky 
(The White Day, SUOL), A. Ambrosiev (Mummuttar / Lost), 
S. Burnashev (Black Snow), P. Burtsev (Ferrum), and 
L. Borisova (Don’t Bury Me Without Ivan).
Based on the analysis of these films, the author comes 
to conclusions that can be used in comprehension of the 
figurative system of the Yakut new wave films and in the 
study of the semantics of cultural constructs in the screen 
space. The results obtained may be useful in the Humanities 
research of ethno- cultural orientation, as well as in projects 
aimed at preserving ethnic cultural traditions and supporting 
national creativity.
Keywords: road, suol, path, character, liminal, myth, ritual, 
Yakut cinema, Yakut new wave
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Экзистенциалистские идеи в фильмах Лукино 
Висконти: интертекстуальный и контекстуальный 
ракурсы

тов, характерных для такого рода фильмов. В первую 
очередь, замедленный темпоритм повествования по-
могает выстраивать со зрителем определенные «со-
зерцательные» отношения. Подкрепленные комплек-
сом кинематографических приемов, они предполага-
ют эмоциональную и интеллектуальную вовлеченность 
зрителя, развивают в нем глубину осознанного воспри-
ятия произведения. Во-вторых, внимание режиссеров 
к проблемам времени и истории, кризису межличност-
ных коммуникаций и трудностям адаптации человека 
в условиях изменяющейся реальности формируют тема-
тическую направленность «медленных» фильмов. Воз-
никнув на рубеже 2000–2010-х годов и отразив кризис-
ные настроения периода, «медленный» кинематограф 
идейно совпал с движением метамодернизма, основ-
ные положения которого были сформулированы Т. Вер-
мюленом и Р. ван ден Аккером. По их мнению, в совре-
менном искусстве вновь проявили себя такие паттер-
ны, как «историчность», «аффект», «глубина». Фильмы 
А. Вирасетакула «Синдромы и столетие» (2006), Н. Ка-
васе «Траурный лес» (2006) и К. Рейгадаса «Безмолв-
ный свет» (2007), включенные в объект исследования, 
подтверждают их идею. Асинхронное настоящее, об-
ращенное в прошлое и будущее, аффективное «откры-
тие» природы реальности и глубина мировосприятия — 
те аспекты, которые найдут отражение в рассматрива-
емых «медленных» картинах.
Таким образом, актуальность исследования состоит 
как в рассмотрении (и сопоставлении) двух тенденций, 
проявивших себя в первой трети XXI века, так и в меж-
дисциплинарном анализе фильмов, который показыва-
ет, что общество переживает момент слома и пересмо-
тра культурных формаций. И такие постпостмодерни-
стские движения, как метамодернизм, попытавшийся 
найти новый способ описания мира, и «медленный» ки-
нематограф, призванный обновить киноязык, являются 
одними из первых выразителей происходящих социо-
культурных изменений.
Ключевые слова: «медленное» кино, созерцание, 
метамодернизм, постпостмодернизм, историчность, 
аффект, глубина, Вирасетакул, Кавасе, Рейгадас
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The Historicity, Affect, and Depth of ‘Slow’ Cinema
Abstract. This paper explores the phenomenon of ‘slow’ 
cinema, its aesthetic and stylistic features, which allows 
highlighting a number of important aspects characteristic 
of this kind of films. First of all, the slow pace of narration 
helps to build a certain ‘contemplative’ relationship with 
the viewer. Supported by a complex of cinematographic 
techniques, it presupposes emotional and intellectual 
involvement of the viewer and enhances deep and 
conscious perception of the work. Secondly, the directors’ 
attention to the problems of time and history, the crisis of 
interpersonal communication and the difficulties of human 
adaptation in the conditions of the changing reality form 
the thematic focus of ‘slow’ films. Emerging at the turn 
of the 2000s — 2010s and reflecting the crisis mood of 
the period, ‘slow’ cinema ideologically coincided with the 
movement of metamodernism, the main provisions of 
which were formulated by T. Vermeulen and R. van den 
Akker. In their opinion, such patterns as ‘Historicity’, ‘Affect’, 
and ‘Depth’ reappeared in contemporary art. This idea 
is confirmed by the films The Syndromes and a Century 
(2006) by A. Weerasethakul, The Mourning Forest (2006) 
by N. Kawase, and Silent Light (2007) by C. Reygadas, 
which constitute the research subject in this article. The 
asynchronous present facing the past and the future, the 
affective ‘discovery’ of the nature of reality and the depth 
of the worldview — such are the aspects addressed in the 
‘slow’ films under consideration.
Thus, the relevance of the study lies both in consideration 
(and comparing) the two trends that have manifested 
themselves in the first third of the 21st century, and in 
the interdisciplinary analysis of the films which shows 
that society is experiencing a breakdown and revision of 
cultural formations. Post-postmodern movements such 
as metamodernism, which attempted to find a new way of 
describing the world, and ‘slow’ cinema designed to renew 
the film language are among the first exponents of the 
sociocultural changes taking place.
Keywords: ‘slow’ cinema, contemplation, metamodernism, 
post-postmodernism, histor ici ty,  affect ,  depth, 
Weerasethakul, Kawase, Reygadas
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Аннотация. Экранизация рассказа Ярослава Ивашке-
вича «Аир» стала последней в ряду лент Анджея Вайды, 
снятых по мотивам прозы выдающегося польского пи-
сателя. Картина вышла в 2009 году и была удостоена на 
Берлинале приза Альфреда Бауэра «За открытие новых 
путей в киноискусстве»: действительно, Вайда не про-
сто снял нетипичный для его поэтики фильм, но и рас-
ширил возможности киноязыка. Тем не менее он был 
воспринят критикой и зрителями неоднозначно. После 
смерти Вайды стало очевидно, что это одно из его луч-
ших, художественно смелых произведений позднего 
периода, однако оно все равно осталось в тени более 
громких и отчасти публицистических работ режиссера.
«Аир» представляет собой полудокументальное произ-
ведение о смерти и переживании утраты близкого че-
ловека. Вайда выстраивает трехуровневое повество-
вание, экранизируя оригинальный сюжет, демонстри-
руя съемочный процесс и, наконец, предоставляя слово 
исполнительнице главной роли Кристине Янде: в моно-
логах, снятых в пустой комнате, отсылающей к карти-
нам Эдварда Хоппера, актриса рассказывает о том, как 
умирал ее муж Эдвард Клосиньский, знаменитый опе-
ратор и многолетний соавтор Вайды. Так на экране пе-
реплетаются вымысел и реальность, искусство и жизнь, 
а литературный первоисточник оказывается катализа-
тором философских рассуждений о хрупкости бытия.
Ключевые слова: польское кино, эстетика 
экранизации, кино о кино, документальность, тема 
смерти, Ярослав Ивашкевич, Кристина Янда
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Andrzej Wajda’s Sweet Rush as an Extended Film 
Adaptation
Abstract. The film adaptation of Jarosław Iwaszkiewicz’s 
novel Sweet Rush (Tatarak) was the last in a series of films 
by Andrzej Wajda based on the prose of the outstanding 
Polish writer. The film was released in 2009 and was awarded 
the Alfred Bauer Prize at the Berlinale for ‘opening new 
perspectives on cinematic art’: indeed, not only did Wajda 
make a film that was uncharacteristic of his poetics, but 
he also expanded the potential of the cinematic language. 
Nevertheless, it received mixed reviews from critics and 
viewers. After Wajda’s death, it became obvious that this 

was one of the best, artistically bold works of the director’s 
later period, which, however, remained in the shadow of his 
more high-profile, journalistic works.
Sweet Rush is a semi-documentary work about death and 
the experience of losing a loved one. Wajda constructs 
a three- level narrative, filming the original plot, showing the 
filming process and, finally, giving the floor to the leading 
actress Krystyna Janda: in monologues filmed in an empty 
room that gives a reference to the paintings of Edward 
Hopper, the actress talks about the death of her husband 
Edward Kłosiński, the famous cameraman and long-time 
collaborator of Wajda. Thus, fiction and reality, art and life are 
intertwined on the screen, and the literary source appears 
to be a catalyst for philosophical reflections on the fragility 
of existence.
Keywords: Polish cinema, aesthetics of film adaptation, 
film about film, documentary, theme of death, Jarosław 
Iwaszkiewicz, Krystyna Janda
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Время Рима: топография вечности
Аннотация. 10 сентября 2024 года в Государственном 
музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина 
(Москва) прошла презентация каталога широкомас-
штабной выставки «Три времени Рима. Античность. Воз-
рождение. Барокко», в рамках которой развернулась 
интереснейшая дискуссия, подытожившая результаты 
этого выставочного проекта. Экспозиция, практиче-
ски целиком построенная на римской видовой гравю-
ре XVI–XVIII веков — материале рафинированном и экс-
клюзивном, — неожиданно вызвала широкий интерес, 
собрав рекордное для каникулярного времени чис-
ло посетителей. В статье анализируются причины ее 
востребованности, а также суммируется затронутая 
ею проблематика.

Аннотация. В статье представлен анализ отражения 
экзистенциалистских идей в кинематографическом 
творчестве итальянского режиссера Лукино Висконти 
1940–1960-х годов. Основное внимание уделено экра-
низации романа «Посторонний» (1942) французского 
философа- экзистенциалиста Альбера Камю в однои-
менном фильме Висконти 1967 года. Текст романа «По-
сторонний» отражает основные экзистенциалистские 
идеи Камю периода «философии абсурда», в том числе 
понятия- концепты, ставшие философскими категори-
ями неклассической эстетики ХХ века: «скука», «уста-
лость», «забота», «заброшенность», «отчужденность», 
а также «враждебность мира», «чуждость мира». В этом 
ряду, возможно, на первом месте — проблема смысла 
человеческого существования перед лицом неизбеж-
ной смерти, причем порой смерти скоропостижной, на-
сильственной и несправедливой. В современном тео-
ретическом дискурсе эта проблема рассматривается, 
как правило, на пересечении ряда направлений гума-
нитарного знания — философской антропологии, соци-
ологии, культурологии, искусствоведения и др. Учиты-
вая большую роль визуальности в медиапространстве 
XXI века, немаловажное значение имеют экранные фор-
мы осмысления «вечных вопросов» человеческого су-
ществования. В этом ракурсе обращение к экраниза-
циям выдающихся философско- литературных произ-
ведений носит актуальный характер, предполагающий 
применение междисциплинарных подходов в процессе 
теоретического анализа. В то же время интертекстуаль-
ный и контекстуальный подходы к творчеству Висконти 
позволяют выявить новые важные детали в эволюции 
художественного стиля, визуальных, звуковых и мон-
тажных приемов режиссера в аспекте экзистенциа-
листской проблематики.
Ключевые слова: Альбер Камю, Лукино Висконти, 
роман и фильм «Посторонний», философия абсурда, 
«абсурдный человек», «бунтующий человек», история 
зарубежного кинематографа, экранизации
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Existentialist Ideas in Luchino Visconti’s Films: 
Intertextual and Contextual Perspectives
Abstract. The article presents an analysis of the 
embodiment of existentialist ideas in the cinematic work 

of the 1940s — 1960s of the Italian director Luchino Visconti. 
The main attention is paid to the screen adaptation of 
the novel The Stranger (1942) by the French existentialist 
philosopher Albert Camus in the 1967 Visconti’s film of the 
same name. The text of the novel The Stranger reflects 
the main existentialist ideas of Camus during the period 
of the ‘philosophy of the absurd’, including the concepts 
that became philosophical categories of the non-classical 
aesthetics of the 20th century: ‘boredom’, ‘fatigue’, ‘care’, 
‘abandonment’, ‘alienation’, ‘hostility of the world’, and 
‘alienation of the world’. In this series, perhaps, in the first 
place is the problem of the meaning of human existence in 
the face of inevitable death, which is sometimes sudden, 
violent and unfair. In modern theoretical discourse, as a rule, 
this problem is considered at the intersection of a number 
of areas in the humanities — philosophical anthropology, 
sociology, cultural studies, art criticism, etc. Given the 
great role of visuality in the media space of the 21st century, 
screen forms of understanding the ‘eternal questions’ 
of human existence are of great importance. In this 
perspective, the appeal to film adaptations of outstanding 
philosophical and literary works is relevant, suggesting the 
use of interdisciplinary approaches in the process of their 
theoretical analysis. At the same time, the intertextual and 
contextual approaches to Visconti’s work allow us to identify 
new important details in the evolution of the artistic style, 
the visual, sound and editing techniques of the director in 
the aspect of existentialist issues.
Keywords: Albert Camus, Luchino Visconti, novel and 
film The Stranger, philosophy of the absurd, “the absurd 
man”, ‘the rebellious man’, history of foreign cinema, film 
adaptations
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Time of Rome: Topography of Eternity
Abstract. On September 10, 2024, the Pushkin State 
Museum of Fine Arts (Moscow) hosted a presentation of 
the Catalog of the large- scale exhibition Three Times of 
Rome. Antiquity. Renaissance. Baroque. Within its framework, 
a fascinating discussion unfolded, summing up the results of 
this exhibition project. The exposition, almost entirely based 
on Roman view engravings of the 16th-18th centuries — 
a refined and exclusive material, — unexpectedly aroused 
wide interest, gathering a record number of visitors for the 
holiday season. The article makes an attempt to analyze 
the reasons for its popularity, as well as to summarize the 
issues raised by it.
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