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В статье представлен обзор социально-культурных преобразований ХХ в., вы-
званных глобальными конфликтами. Основное внимание уделяться пробле-
мам преодоления травм средствами искусства и влиянию травматического 
опыта на трансформации художественного языка. Тема «ужасов войны», их 
переживания и отображения приобретает особое значение в художественной 
культуре ХХ в., когда бедствия и травмы, которые принесли с собой мировые 
войны, становится не только эмоциональным ответом на происходящие ка-
тастрофы, но и катализатором глобальных трансформаций искусства, выра-

зившихся в визуальной революции. В этой связи необходимо обратиться к сущностным 
культурным характеристикам искусства данного периода, рассмотреть схожесть и 
различие отдельных тенденций, его наполнявших. Раскрытие специфики художествен-
ного процесса, рассматриваемой в рамках историко-культурного подхода, позволяет 
проанализировать причины, обусловившие глобальные трансформации искусства. В 
данной работе в рамках междисциплинарного исследования, сделана попытка рассмо-
треть визуальную революцию ХХ в. через призму травматического опыта мировых 
войн, связать трансформации визуального выражения с внутренним состоянием чело-
века, его восприятием происходящих событий. Данные вопросы располагаются на стыке 
проблематики, исследуемой в рамках истории эмоций и истории искусства. Это опре-
деляет и специфику историографии, представленную как исследованиями по истории 
искусства, так и работами, относящимися к такому направлению исторической науки, 
как история эмоций. Произведения искусства, связанные с переживанием и отображени-
ем «ужасов войны», с одной стороны, помогают осознать и пережить травмирующий 
опыт, рассказывая о нём в метафорической форме, а с другой, воплощая эти цели, кар-
динально меняют художественный язык в контексте визуальной революции ХХ в.
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Проблематика «искусство и война» 
неизменно присутствует в художе-
ственной культуре, её кульминаци-

ей в Новое время становится творчество 
Франсиско Гойи. «Пуэрта дель Соль 2 мая 
1808 года», «Расстрел повстанцев в ночь 
на 3 мая 1808 года», офорты «Какое муже-
ство!», «Нет спасения», «Невозможно смо-
треть» из графический цикла «Бедствия 
войны» являются документами эпохи, 
языком искусства, откровенного и свобод-
ного от канонов, представившими ужас и 
трагедию войны.

Особую значимость тема «ужасов во-
йны», их переживания и отображения при-
обретает в художественной культуре ХХ в., 
когда бедствия и травмы, которые принес-
ли с собой мировые войны, становятся не 
только эмоциональным ответом на проис-
ходящие катастрофы, но и катализатором 
глобальных трансформаций искусства, 
выразившихся в визуальной революции 
[Дудинец, 2019]. 

Период с 1890 по 1920-е гг. можно опре-
делить, как время инновационного взры-
ва в мировой культуре. Годы Первой миро-
вой войны здесь представляются фазой 
анализа, переосмысления и кульминацией 
трансформации, выразившейся, прежде 
всего, в формах абстрактного искусства 
[Гнесь, 2010]. Созданные тогда произве-
дения и концепции составляют фундамен-
тальную основу дальнейших путей разви-
тия художественной культуры.

В этой связи необходимо обратиться 
к сущностным культурным характери-
стикам искусства данного периода, рас-
смотреть схожесть и различие отдельных 
тенденций, его наполнявших. Раскрытие 
специфики художественного процесса, 
рассматриваемого в рамках историко-
культурного подхода, позволяет про-
анализировать причины, обусловившие 
глобальные трансформации искусства, 
выразившиеся в визуальной революции 
ХХ в.

Трансляция искусством опыта пережи-
вания «ужасов войны» отличается исполь-
зованными художественными приёмами, 
интерпретациями и подходами, но конеч-
ный результат здесь чаще всего связан с 
ощущение дискомфорта реципиента и ра-

ботой с коллективным бессознательным 
[Jung, 1976]. Среди используемых методов 
трансляции можно назвать демонстрацию 
различных отклонений и акцент на аффек-
тах. Однако вне зависимости от того, какие 
приёмы использует художник, он стремит-
ся вызвать у реципиента беспокойство, 
чувство тревоги, ужас и отвращение. «То, 
что нельзя передать логикой, передается, 
по крайней мере частично, художествен-
ными средствами, и сознательно удер-
живается в памяти. Это прежде всего не 
полностью решаемая вербальными сред-
ствами совокупность художественно изо-
бражаемого, которая в отличие от научно 
смоделированного позволяет не только 
ощущать чудовищное, но и открывает тем 
самым возможность для дальнейших ин-
терпретаций» [Аймермахер, 2008: 39].

Тема «искусство и война» в контексте 
ХХ в. включает проблематику эпистемо-
логического и социального фона смены 
парадигм в художественных практиках, 
рассмотрение специфики языка искусства 
авангарда, исторических и концептуаль-
ных отношений между авангардом и совре-
менным искусством, анализ практик пси-
хоанализа, теории пост-травматического 
творчества и художественной обработки 
болезненного опыта, исследования симво-
лики войны в образах искусства.

В данной работе, в рамках междисци-
плинарного исследования, сделана попыт-
ка рассмотреть визуальную революцию 
ХХ в. через призму травматического опы-
та мировых войн, связать трансформации 
визуального выражения с внутренним 
состоянием человека, его восприятием 
происходящих событий. Данные вопросы 
располагаются на стыке проблематики, 
исследуемой в рамках истории эмоций и 
истории искусства.

Это определяет и специфику историо-
графии, представленную исследованиями 
по истории искусства и работами, отно-
сящимися к такому направлению истори-
ческой науки, как история эмоций. Среди 
работ по истории искусства ХХ в. надо 
особенно выделить исследования, связан-
ные с трансформациями в искусстве ХХ в. 
и тематикой «искусство и война». Среди 
работ по истории эмоций надо назвать 
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исследования Яна Плампера «Страх: сол-
даты и эмоции в истории военной психо-
логии» [Plamper, 2009], «История эмоций» 
[Plamper, 2015] и статьи И.И. Кобылина и 
Ф.В. Николаи «Культурная история эмо-
ций и поворот к аффекту: по ту сторону 
эссенциализма и социального конструк-
тивизма» [Кобылин, Николаи, 2017] и  
Ф.В. Николаи и А.В. Хазины «История эмо-
ций и „аффективный поворот“: проблемы 
диалога» [Николаи, Хазина, 2015] и др. 
Тема «ужасов войны» определяет необхо-
димость обращения к работам К.Г. Юнга 
«Архетипы коллективного бессознатель-
ного» [Jung, 1976] и З. Фрейда «Жуткое» 
[Freud, 1919], которые позволяют рассмо-
треть психологический аспект взаимос-
вязи рефлексии травматического опыта и 
ужасного как части творческого процесса. 

Первая мировая война обозначила ста-
новление нового мира в политическом и 
социальном отношении, то же самое можно 
сказать и о сфере культуры. Н. Бердяев ещё 
в 1914 г. отмечал: «Война имеет более глу-
бокий смысл и более глубокие движущие 
причины»1. Взгляд на войну через призму 
культурных откликов, специфику нова-
торских течений в искусстве, восприятие 
войны как культурной травмы позволяет 
глубже понять особенности исторических 
и художественных процессов. Произведе-
ния искусства позволяют дополнить образ 
минувшей эпохи, провести параллели, ре-
конструировать историческую память.

Искусство первой четверти ХХ в. 
определяется господством модернизма 
в различных его модификациях. Оно не 
представимо без опоры на философию и 
призвано решать проблемы, не стоявшие 
перед художниками прошлого. В центре 
внимания деятелей культуры — анализ 
строения мира, поиск его духовных основ, 
отстаивание свободы личности и худож-
ника. 

Модернизм формулирует новую ду-
ховность, вне религии и церкви, пытает-
ся проникнуть в самую суть вещей, ставя 
под сомнение позитивизм ХIХ в. Целью 
художника становится предельное само-
выражение, акцентирование индивиду-

ального начала. Инновации, новаторство, 
эксперимент, поиски новых смыслов — 
превращаются в основополагающие куль-
турные доминанты ХХ в. Одновременно 
с этим можно наблюдать процесс тоталь-
ной дегуманизация культуры, перед чело-
вечеством встаёт вопрос о первичности 
всеобщего над индивидуальным. Новые 
условия способствуют распространению 
культа научности и рациональности, вне-
дряющегося в пространство эстетического 
и сосуществующего там с внерациональ-
ными формами. Одновременно низверга-
ется традиционное понимание красоты, 
на смену которому приходит новая трак-
товка прекрасного, сопряжённая с роман-
тизацией антикрасоты. Смерть, в ходе ка-
тастрофы войны, теряет былое величие, 
обретая налет обыденности. Отсюда всё 
большее желание «не знать», попытка убе-
жать от реальности, распространённая в 
идеологии некоторых модернистических 
течений 1910-х гг. 

Довоенный период новой культурной 
эпохи связан с отвержением установок 
реализма и академизма, осознанным эсте-
тизмом, доминированием мотивов ухода 
от реального мира и бегства в иные духов-
ные сферы, влечением к утонченной кра-
соте, богоискательством, низвержением 
идеалов и тоской о них. Ключевым обра-
зом меняется отношение к божественному, 
в культуре доминируют эсхатологические 
мотивы, предчувствия грядущей катастро-
фы. Бытовая, социальная сторона жизни 
принципиально не интересна творцам 
нового искусства, они обращаются к гло-
бальным проблемам бытия, смысла жиз-
ни, предвещают приход эпохи Духа. Худож-
ников в это время связывает общий взгляд 
на проблему художественного индивидуа-
лизма, уверенность в необходимости авто-
номии мира искусства, освобождённого от 
социальных и политических проблем. 

Первая мировая война принципиально 
изменила ситуацию. Если в начале ХХ в.  
искусство транслировало ощущения при-
ближающейся катастрофы, тревожное 
волнение перед грядущими переменами, 
то во время войны и в послевоенные годы 

1 Бердяев Н.А. 1914. Война и возрождение. Утро России. 17 августа. С.2.
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главными темами художественной культу-
ры становится гибель, потеря прошлого и 
открытие мира грядущего. 

Анализ художественной жизни  
1910-х гг. со всей очевидностью показы-
вает влияние событий Первой мировой 
войны на смену идейной и тематической 
наполненности художественных произ-
ведений, пересмотр системы культурных 
ценностей. 

Война заставляла переоценить 
окружающую действительность. Труд-
ность, но необходимость пути к миру без  
войны — одна из главных идей, фигури-
рующих в культурном поле военных лет. 
На смену «искусству для искусства», ис-
кусству чистому, отвлечённому, приходит 
актуализация социальной функции искус-
ства. Рождается ощущение ответственно-
сти деятелей культуры за сегодняшний и 
завтрашний день страны. Меняется язык 
культуры и при этой смене неожиданно 
оказывается, что «настоящий художник 
всегда в «партии авангарда»2.

Модернизм привносит в искусство 
обостренное внимание к личности. Пер-
вая мировая война интенсифицирует эту 
проблематику, одновременно высвечи-
вая конфликт ценностей [Griffin, 2007]. 
Это время стало этапом противостояния 
внутри культуры, сменой вектора ее раз-
вития. Чрезвычайно важной для этих лет 
была идея созидания. Отображение тра-
гического мыслилось как возможность со-
страдания и очищения. Художественное 
восприятие понималось как «постижение 
непознаваемого»3. Для передачи ощуще-
ния войны необходим был новый худо-
жественный язык, говорящий о ней как о 
катастрофе вселенского порядка. 

Первая мировая война выступила ка-
тализатором процесса смены культурной 
модели, перехода модернистических тен-
денций на новый качественный уровень 
[Cohen, 2008: 116-117]. Искусство аван-
гарда, включающее в себя комплекс про-
грамм, идей и художественных подходов, 
прошло в своём становлении ряд этапов. 

Довоенный период, соотнесённый со вре-
менем между 1907-1914 гг. можно назвать 
подготовкой, мобилизацией творческих 
сил. В это же время процесс формирования 
русского авангарда, обусловленный как 
внешними, так и внутренними причина-
ми, перешёл в новую фазу. В её начале он 
занял равноправные позиции в русской 
культуре, а затем, вместе с революцией 
1917 г., начал безусловно доминировать 
[Bowlt, 2017].

В преддверии Первой мировой войны 
представители русского авангарда, и, в 
частности, К. Малевич, выходят на новый 
уровень трансформации художественного 
языка.  Прорыв свершился в 1913 г. в ходе 
работы К. Малевича над декорациями и 
эскизами костюмов к опере А. Крученых 
и М. Матюшина «Победа над солнцем».  
1914 г., год начала войны, становится пе-
реломным для художника, именно тогда 
появляется один из вариантов «Черного 
квадрата на белом фоне», ставший одним 
из главных феноменов абстрактного (или, 
в трактовке К. Малевича, супрематическо-
го, искусства). Перед публикой свои пер-
вые супрематические работы К. Малевич 
выставляет на «Последней футуристи-
ческой выставке картин «0, 10», состояв-
шейся зимой 1915-1916 гг. в Петрограде. 
Эта выставка «заранее задумывалась и го-
товилась как программная акция, демон-
стрирующая новый этап в истории русско-
го живописного авангарда» [Стригалев,  
2001: 71].

Одним из самых сильных в эмоцио-
нальном плане художественных феноме-
нов русского авангарда, в его обращении 
к военной тематике, стал цикл Н. Гончаро-
вой «Мистические образы войны»4, выпол-
ненный в технике литографии. По глубине, 
экспрессии и новаторству языка сравнить 
его можно, разве что, с работами Пабло Пи-
кассо, созданными в период гражданской 
войны в Испании 1936-1939 гг.

Первая мировая война обозначила пе-
реломный момент в истории и культуре. 
Её масштаб несопоставим с предыдущими 

2 Петров-Водкин К. 1917. На рубеже искусства. Дело народа. 28 мая. С. 4.
3 Андреев Л. 1914. Война. Отечество. № 1. С. 1
4 Гончарова Н.С. 1914. Мистические образы войны. 14 литографий. Москва: Издательство В.Н. Кашина. 16 л.
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военными конфликтами как по масшта-
бам, так и по степени кровопролитности и 
количеству задействованных в конфликте 
государств. 

Война трансформировала картину 
мира и восприятие окружающей действи-
тельности. Новый язык, на котором заго-
ворило искусство, стал главной смысло-
образующей составляющей культурного 
перелома и обозначил начало визуальной 
революции в искусстве. Старыми художе-
ственными средствами невозможно было 
отобразить весь масштаб катастрофы ме-
няющегося мира. В связи с этим авангард 
быстро захватил доминирующие позиции 
и в России, и в мире. 

Искусство пыталось решить пробле-
му выражения невыразимого, художники 
«использовали такие методы, как фраг-
ментарность, отказ от реалистического 
общего, гиперболизация, использование 
символов и концентрация на самом суще-
ственном» [Аймермахер, 2007: 41].  

В столкновении с трагедией Первой 
мировой войны на европейскую художе-
ственную авансцену вышли такие модер-
нистические течения как экспрессионизм, 
дадаизм и сюрреализм. 

Художники-экспрессионисты с отчая-
нием, болью и страхом кричали о мировой 
катастрофе, дадаисты с насмешкой отво-
рачивались от реальности, переводя её в 
плоскость абсурда, сюрреалисты, скрыва-
ясь от действительности, предпочитали 
погрузится в мир бессознательного. 

Русский авангард в этой ситуации за-
нял активную позицию в деле обустрой-
ства нового мира и, взамен иррациональ-
ности и асоциальности искусства рубежа 
веков, предложил свою модель грядущего. 
Модель, которая должна была воплотить-
ся в жизнь на основе рационального про-
ектирования и при непосредственном уча-
стии творцов нового искусства. 

Процессы визуальной революции, за-
пущенные Первой мировой войной, нашли 
яркое выражение в межвоенном периоде, 
обозначенном 1918-1939 гг. В это время 
опыт войны проецировался на искусство, 
которое выступало в качестве средства 
рефлексии эмоций, их фиксации и вопло-
щения в художественной культуре. 

Влияние переживаемого историческо-
го опыта на искусство, которое выступает 
в качестве средства рефлексии эмоций, 
их фиксации и воплощения, нашло яркое 
проявление в искусстве немецкого экс-
прессионизма, а также в произведениях 
представителей пост-экспрессионизма и 
Новой вещественности [Гранцева, 2020]. 
Значимая часть проблематики здесь 
сконцентрирована на выражении драма-
тичных, пугающих и тревожных пережи-
ваний, связанных с прошедшей войной 
[Семенюк, 2015: 87]. Тесная взаимосвязь с 
эмоциональным опытом эпохи выражена 
в экспрессионизме за счет направленно-
сти на демонстрацию душевных пережи-
ваний автора, тяжелыми переживаниями 
исторических событий и их последствий. В 
середине 1920-х гг. в немецком искусстве 
сформировалось объединение «Новая ве-
щественность», в определенной степени, 
противостоявшее эмоциональному заря-
ду экспрессионизма [Barron, 1997]. Пер-
вая мировая война и ее последствия, как 
экономические, так и демографические, 
а также связанные с национальным само-
сознанием привели к тотальному ощуще-
нию подавленности, сформировавшему 
тенденции отвлеченного четкого изобра-
жения с яркими акцентами [Schmied, 1978] 
и восприятие реальности такой, какая она 
есть, без идеализирующих или романтиче-
ских фильтров. К художникам, представ-
лявшим это объединение (многие из них 
на предыдущем этапе были связаны с экс-
прессионизмом) относят, например, Макса 
Бекманна, Георга Гросса, Рудольфа Шлих-
тера, Отто Дикса и др. С темой «искусство и 
война» так или иначе связано творчество 
каждого из них, но особенно показательно 
проявляется в таких работах Отто Дикса 
как «Триумф смерти» и триптих «Война», 
демонстрирующие ужас войны в самом не-
приглядном виде [Житнев, 2016]. Натура-
листичность изображения, его цветовое и 
композиционное решение внутри каждой 
части, формирует гармоничную и шоки-
рующую картину, которую можно считать 
не только яркой фиксацией ощущений 
Отто Дикса от Первой мировой войны, но 
и мощным аргументом против военных 
действий как таковых.
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Изобразительное искусство межвоен-
ного периода зачастую прибегает к шо-
кирующим образам, которые художники 
используют для фиксации социальной 
реальности. При этом выразительность 
графического образа работает на привле-
чение внимания, а в самом произведении 
учитывается роль реципиента, как участ-
ника взаимодействия. Художники ставят 
перед собой задачу рассказать о собствен-
ном опыте, передать в аллегорической 
форме проблематику ужасов войны. При 
этом визуальные образы направлены не 
только на то, чтобы позволить автору вы-
разить собственные чувства, но и дать 
форму переживаниям реципиента, помочь 
ему пережить свой эмоциональный опыт, 
осознать и принять новый порядок вещей. 

Межвоенный период укрепив пози-
ции авангарда, обозначил и возвращение 
к традиционным формам существования 
искусства. «Одно из наиболее значимых 
противоречий, формирующих культур-
ную динамику 1920-1930-х гг. в мировом 
масштабе, отразилось в сложном взаимо-
действии инновационных и традицион-
ных культурных установок, авангардных 
устремлений и консервативных ценностей, 
отображения хаоса бытия и стремления 
к порядку. При этом тенденция рецепции 
элементов традиционных художествен-
ных систем была характерна для всего 
модернистского периода, но проявлялась 
спорадически — периоды революционных 
преобразований и экспериментов сменя-
лись периодами «неоклассики», «возврата 
к порядку» и традиционной художествен-
ной стилистики» [Гранцева, 2020]. Именно 
в этой атмосфере родилось полотно Пабло 
Пикассо «Герника», воплотившее в себе 
кульминацию выразительных возмож-
ностей нового художественного языка. 
«“Герникаˮ Пикассо — трагическое и не-
вероятное прозрение — и предостереже-
ние человечеству. Опередившее время, тот 
метафизический ужас, который явит Вто-
рая мировая, Хиросима, все те грядущие 
бойни и теракты, что неминуемо оказы-

ваются в поле притяжения «Герники». Это 
не кубизм и не сюрреализм: это хаос, это 
гибель самой материи»5. В преддверии но-
вого глобального конфликта, Пикассо, на 
материале событий гражданской войны в 
Испании, сочетая традиционные образы 
мировой культуры и революционный ху-
дожественный язык, удалось передать всю 
глубину трагедии войны во вселенском и 
вневременном масштабе [Cabañas Bravo, 
López-Yarto Elizalde, Rincón García, 2009].

1945 год открывает новый этап в исто-
рии мировой культуры, который связан со 
сложностью восприятия, художественно-
го плюрализма и постоянной отсылкой к 
предыдущему культурному опыту. Культу-
ра вступила в новую фазу существования, 
сопровождавшуюся противоречивыми 
толкованиями и оценкам. Вторая полови-
на двадцатого столетия, по сути, открыва-
ется окончанием Второй мировой войны, 
усилившей трагическое звучание культу-
ры. Травматический опыт мало что изме-
нил — в послевоенный период мир снова 
разделился - политически, культурно и 
идеологически. Но травма войны с новой 
силой пробудила потребность в продолже-
нии процессов культурного обновления, в 
подключении возможностей искусства к 
переживанию трагедии войны. Искусство 
открыло новую фазу визуальной револю-
ции, развивая художественный язык, спо-
собный выражать невыразимое. 

Послевоенный период балансировал 
на стыке драматизма и гуманизма. Траге-
дия Второй мировой войны, отражённая 
во множестве произведений, говоривших 
на языке фигуративности или абстракции, 
сочеталась с внутренним оптимистиче-
ским посылом, выражавшим чувство пре-
одоления, завершения трагического фина-
ла и веры в возможность мира — и вновь 
Пабло Пикассо визуализирует эти чувства 
в своей «Голубке мира», литографии го-
лубя на плакате Конгресса сторонников 
мира в Париже в 1949 г.6

Искусство после Второй мировой во-
йны вновь переживало этап пересмотра и 

5 Пигарева Т.И. 2017. «Герника» Пикассо. Опыт прочтения. Colta.ru. URL: https://www.colta.ru/articles/art/14725-gerni-
ka-pikasso-opyt-prochteniya (дата обращения: 21.11.2020).

6 Подосик А. Пабло Пикассо. Альбом. СПб.: Аврора, 1996. 184 с.
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обновления, но вместо резких разрывов и 
крайностей первого авангарда, теперь сре-
ди его характеристик можно назвать стрем-
ление к компромиссу и принятию, попытку 
найти точки пересечения между новым и 
старым, традицией и поиском новых форм. 

Вместо мотивов отчаяния, побега, игры 
с реальностью искусство обращается к 
глобальным проблемам человеческого су-
ществования и бытия искусства, вопросам 
«возможна ли культура в мире гуманитар-
ного пост-апокалипсиса?», «возможно ли 
искусство после Освенцима?».

Мощный гуманистический посыл, 
рожденный этим временем, подхвачен и 
реализован во многих произведениях ис-
кусства и, отчасти, возрождает преобра-
зовательную энергию авангарда, её под-
вижнический оптимизм, устремленность в 
будущее нового мира.

При этом всю неоднозначность новых 
условий существования искусства в 1950 г. 
выразил Теодор Адорно, говоря о том, что 
его задача «непосредственно выражать 
и выдерживать раздробленное, даже не-
примиримое», а «любая попытка внести 
в современное искусство гармонию, идею 
упорядоченности подтверждает что мы 
стыдимся своей уязвимости и стремимся 
навести те мосты к прошлому, которые 
следует разобрать»7. 

Послевоенное искусство не боялось 
заглянуть в лицо трагедии, преодолевая 
боль и страх, художникам важно было 
раскрыть причины произошедшей гума-
нитарной катастрофы, найти новый язык 
для ее выражения, для описания страда-
ний и их преодоления. 

Тематика войны, боли, памяти, травмы 
становится неизменным содержанием ис-
кусства второй половины ХХ века, но не 
исчерпывает его. Художественная культу-
ра второй половины века музеефицирует 
авангард и воспроизводит его художе-
ственные практики, используя приставку 
«нео». Новые технические возможности 
дают простор для эксперимента и синтеза, 
а визуальные образы становятся основой 
пространства коммуникации.

Абстрактный экспрессионизм, заявив-
ший о себе в 1940-е гг., наследовал художе-
ственным течениям авангарда, скрещивая 
энергетику экспрессионизма с внерацио-
нальностью сюрреализма и абстрактного 
искусства. В середине ХХ в., благодаря тех-
никам Д. Поллока, это направление пере-
шло в зрелую фазу, позиционируя себя в 
работах М. Родко как «простое выражение 
сложной мысли» [Гранцева, 2017: 196]. 

Дадаизм, рожденный безумием Пер-
вой мировой войны [Фостер, Краусс, Буа, 
Бухло, Джослит, 2015: 135-141], предоста-
вил творцам второй половины ХХ века 
обширный материал для вдохновения и 
воспроизведения. В 1947 г. коллажи Э. Па-
олоцци открывают эру поп-арта, ставшего 
«новым импрессионизмом» - художники 
вновь запечатлевали окружающую среду, 
но теперь порожденную обществом по-
требления (Р. Раушенберг, Э. Уорхол). Сво-
еобразным вариантом поп-арта в странах 
восточного блока стал соц-арт (В. Комар 
и А. Меламид). Источником вдохновения 
здесь являлся соцреализм, воспроизводи-
мый в абсурдистском протестном ключе.

Кинетические опыты дадаистов и раз-
витие идей геометрической абстракции 
были продолжены экспериментами в сфе-
ре визуального восприятия, спровоциро-
вавшими рождение оптического искусства 
(оп-арт, кинетическое искусство) в рабо-
тах В. Вазарели [Фостер, Краусс, Буа, Бухло, 
Джослит, 2015: 419-422].

Как реакцию на доминанту абстракции 
можно понимать гиперреализм (суперре-
ализм, фотореализм), стремившийся вос-
произвести реальность во всех деталях  
(Ч. Клоуз, Р. Гоингз). 

Дюссельдорфская группа ZERO, суще-
ствовавшая с 1957 по 1966 гг.  и ее едино-
мышленники формулировали стремление 
«стать новым началом, радикально обно-
вить арсенал художественных средств… 
обнулить все существующие культурные 
парадигмы» [Булатов, 2016: 333].

Финальную точку в истории искусства 
модернизма на рубеже 1960-1970-х гг.  
ставит минимализм, апеллирующий к со-

7 Цит. по Вайбель П., Гиллен Э. 2017. Европа после дождя. Лицом к будущему. Искусство Европы 1945-1968. Москва: 
ГМИИ им. А.С. Пушкина. С. 13.
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ветскому конструктивизму и ищущий по-
рядка и ясности (С. Левитт, Д. Флавин). Его 
представители стремились к созданию 
чистых форм, далеких от реальности, от-
личавшихся от темных, бесформенных, 
приземленных образов художников, при-
надлежавших к течениям информель и 
новый реализм. Искусство вновь возвра-
щалось к идеям и концепциям довоенного 
авангарда. Своими работами «новые идеа-
листы» утверждали, что мир вновь подо-
шел к новой точке отсчета»8.

Современному искусству важна идея, 
а не создание физического объекта. На-
следуя реди-мейдам дадаиста М. Дюша-
на, концептуализм сосредотачивается 
не на том что, а на том как и отстаивает 
свободу художника в выборе средств вы-
ражения (М. Абрамович, Й. Оно, Б. Науман, 
И. Кабаков). Перформанс, как субжанр 
концептуального искусство, преображает 
художественную среду и музейное про-
странство посредством интерактива, став 
своеобразным «аттракционом», соединя-
ющим категории элитарного и массового. 
В хэппенинге (А. Капроу), работающем во 
взаимосвязи изобразительного искусства 
и театра, происходит переход к созданию 
«произведения-процесса» или акции, 
«произведению-событию» (А. Капроу), ча-
сто становясь формой акционизма [Гран-
цева, 2017: 196]. Нарастающая визуали-
зация культуры происходит посредством 
повсеместного использования зрительно-
го канала восприятия. Искусство и повсед-
невность сращиваются, стирая границы 
между реальностью и иллюзией.

Итогом визуальной революции, пре-
образивших искусство в ХХ в., стало вы-
теснение изображений абстракцией и 
реальностью. В ходе первого авангарда и 
утверждения абстракции был провозгла-
шен отказ от изображения реальных пред-
метов, в пользу демонстрации возмож-
ностей изобразительных средств. Вместе 
с этим в искусство приходит реальность 

как таковая, трансформируя живопись в 
трехмерные объекты. «Ассамбляжи (ком-
позиции из соединенных предметов) и 
энвайронменты (ситуации, сконструиро-
ванные с помощью реальных объектов) 
становятся кульминацией «искусства 
реальности». В искусство вслед за реаль-
ным объектом, поднятым на небывалую 
высоту, вводится реальное тело, что озна-
чает возникновение искусства действия и  
перформанса»9.

Вторая мировая война вновь постави-
ла вопрос о фундаментальном изменении 
функции искусства и его художественных 
средств. Петер Вайбель выделяет пять 
реакций на травматический опыт войны 
и гуманитарной катастрофы, реализо-
ванных в послевоенном искусстве второй 
половины ХХ в. и, во многом, характеризу-
ющих визуальную революцию второй по-
ловины ХХ в.

Первая — эта реакция травмы и вины, 
выразившая общее настроение недо-
верия к репрезентативной культуре и 
сформулированная Т. Адорно в вопросе 
«почему наша культура не смогла предот-
вратить холокост?» и обозначившая от-
каз от изобразительного начала. Вторая 
реакция выразилась в реализации форм 
«антиискусства» и саморазрушении изо-
бразительных средств (работы А. Бурри,  
Л. Фонтана, Г. Мецгера, Ж. Тэнгли). Тре-
тий вид реакции — тяготение к «новому 
реализму» и «сверхреализму», готовому 
пережить столкновение с травмой «лицом 
к лицу», отобразить ее в духе реди-мейда. 
Четвёртый тип предполагал трансляцию 
реальности через перформативный под-
ход, вторжение зрителя в изображение, 
появление «материальной живописи», 
акционизма. Пятым типом реакции ста-
ло появление технического изображения, 
позволившего преодолеть границы клас-
сической репрезентативной функции ис-
кусства и открывшего возможности для 
развития медиаискусства10.

8 Вайбель П., Гиллен Э. 2017. Европа после дождя. Лицом к будущему. Искусство Европы 1945-1968. Москва: ГМИИ 
им. А.С. Пушкина. С. 14.

9 Вайбель П. 2017. Искусство в Европе после 1945 года. Лицом к будущему. Искусство Европы 1945-1968. Москва: 
ГМИИ им. А.С. Пушкина. С. 19.

10 Вайбель П. 2017. Искусство в Европе после 1945 года. Лицом к будущему. Искусство Европы 1945-1968. Москва: 
ГМИИ им. А.С. Пушкина. С. 22-24.
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Таким образом, произведения искус-
ства, связанные с переживанием и отобра-
жением «ужасов войны», с одной стороны, 
провоцировали неприятные ощущения 
и ставили под сомнение защищенность 
аудитории, а с другой стороны, помога-
ли пережить травмирующий опыт, рас-
сказывая о нем в метафорической форме, 
создавая дистанцию между событием и 
его участниками (свидетелями). Пережи-
ваемое чувство страха, транслируемое ис-
кусством, с меньшей вероятностью могло 
привести к повторной психологической 
травме у тех, кто пережил этот тяжелый 
опыт, одновременно, позволяя тем, у кого 
такого опыта не было, пройти через него 
опосредованным, «мнимым» образом, по-

лучая представление о событии, но избе-
гая реальной травмы.

Искусство, создаваемое под давлением 
травматического опыта, демонстрировало 
болезненные аспекты социальной реаль-
ности, смещая акценты и изменяя методы 
отображения. С одной стороны, оно отра-
жало боль и скорбь, демонстрировало по-
следствия войны для каждой отдельной 
личности, транслировало предостереже-
ние о недопустимости повторения трав-
мирующего опыта, передавало память о 
бедствиях войны, а с другой, воплощая эти 
цели, кардинально меняло художествен-
ный язык в контексте визуальной револю-
ции ХХ в.
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Abstract. The article is dedicated to the outlook on the socio-cultural transformations of the 20th cen-
tury brought by global conflicts. The main attention is paid to the problems arisen from overcoming 
traumas by the means of art and to the influence the traumatic experience has had on the transforma-
tion of the artistic language. The themes of the horrors of war, war and post-war experience and reflec-
tions acquire special significance in the artistic culture of the 20th century, with traumas brought by both 
world wars and other conflicts giving rise not only to emotional responses to ongoing disasters, but 
also being a catalyst for global reshaping of artistic content, form and industry, expressed in the visual 
revolution. In this regard, the paper turns to the essential cultural characteristics of the art of this period, 
to consider the similarities and differences in the individual trends that followed the general trend. Then, 
revealing the specifics of the artistic process, considered within the framework of the historical and cul-
tural approach, the reasons that determined the global transformations of art were discovered. In this 
work, the issues mentioned above are perceived at the junction of the problems studied in the history 
of emotions and the history of art. So is the conceptual focus of this interdisciplinary text. Such an ap-
proach not only attempts to consider the visual revolution through the prism of personal experience, 
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to link the transformation of visual expression with the inner state of a person and one’s perceptions of 
current events. It also underlines the specificities of historiography, represented both by research on the 
history of art and by works related to such a direction of historical science as the history of emotions.
The main results of the research are as follows. Works of art related to the experience and display of 
the horrors of war, on the one hand, help to understand and survive the traumatic experience, telling 
about it in a metaphorical form, and on the other hand, embodying these goals, they radically change 
the artistic language in the context of the visual revolution of the 20th century.

Keywords: 20th century art, war, visual revolution, trauma, cultural studies, history of emotions, mod-
ernism, avant-garde, post-war period.
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