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КОЛОНКА ГЛАВНОГО
РЕДАКТОРА

Психоанализ искусства
П.с. Гуревич

Аннотация. В данном случае колонка главного редактора посвящена размышлениям о статусе психоана-
лиза искусства. Нет оснований утверждать, будто данная сфера прикладного психоанализа не востре-
бована или не нашла своих энтузиастов. Вместе с тем появление книги одного из самых талантливых 
отечественных психоаналитиков Д.А. Ольшанского «Сцены сексуальной жизни. Психоанализ и семиотика 
театра и кино» является значимым событием современной научной и культурной жизни России. Крити-
ческий разбор многочисленных и плодоносных идей этого автора, попытка систематизации тех усилий, 
которые связаны с развитием отечественного психоанализа, анализ мучительных проблем современного 
искусства – вот цель данной публикации.
Автор использует методологию философской антропологии и психоанализа. Он опирается на классиче-
ские достижения в философском постижении человека и делает особый акцент на опорные положения 
классического и постклассического психоанализа.
Новизна статьи заключается в том, чтобы оценить успехи отечественного психоанализа искусства, обо-
значить острые темы и болевые точки этой области эстетики. Разнообразная научная и критическая 
деятельность Д.А. Ольшанского, по нашему мнению, заслуживает восторженного признания. Автор книги 
не только обогащает наши представления о методологических устоях психоанализа, направленных на се-
рьёзный анализ современной культурной практики. Он даёт примеры весьма удачного использования пси-
хоаналитического мышления в разборе конкретных событий общественной жизни, будь то спектакль, 
фильм, мастер-класс или творческая позиция режиссёра. Освоение не только теоретического, но и прак-
тического, в ряде случаев прикладного психоанализа – актуальная задача наших дней. Репрессии и забвение 
психоанализа в нашей стране не смогли истребить эту область мировой психологической науки.
Ключевые слова: психология, психоанализ, искусство, творчество, эстетика, мифология, тело, теле-
сность, символ, безумие.
Review. In this case the editor-in-chief’s column is devoted to the thoughts on the status of the psychoanalysis of art. 
Pavel Gurevich states that there are no grounds to claim that this sphere of applied psychoanalysis is not popular 
or hasn’t acquired its followers. Meanwhile, the book published by one of the most talented Russian psychoanalysts 
Dmitry Olshansky ‘Scenes of Sexual Life. Psychoanalysis and Semiotics of the Theatre and Cinema’ is a significant 
event in the modern scientific and cultural life of Russia. The purpose of the present research is to carry out the critical 
analysis of numerous and rich ideas of Dmitry Olshansky, systematise the effors associated with the development of 
Russian psychoanalysis and analysis of the acute problems of modern art. The editor-in-chief has used the methodology 
of philosophical anthropology and psychoanalysis. He bases his research on classical achievements of philosophical 
in understanding the nature of human and outlines the basic provisions of classical and postclassical psychoanalysis. 
The novelty of the article is caused by the fact that the author has evaluated success of Russian psychoanalysis of art 
and described the acute topics and issues of this branch of aesthetics. According to the author, versatile scientific and 
critical activity of Dmitry Olshansky is worthy of admiration and recognition. In his book Dmitry Olshansky does not 
only extend our idea of the methodological basis of psychoanalysis being aimed at serious analysis of modern cultural 
practice. He also provides examples of quite succesful application of psychoanalytical methodology to particular events 
of social life, whether it is a play, movie, master class or creative position of a film director. Not only the theory of 
psychoanalysis but the practical and applied aspects of psychoanalysis is also a topical issue of our days. Repressions 
and oblivion of psychoanalysis did not manage to eliminate that sphere of world psychology in our country. 
Key words: psychology, psychoanalysis, art, creativity, aesthetics, mythology, body, physicality, symbol, insanity.

Эстетика классическои�  эпохи време�н А. Ба-
умгартена, И. Канта и даже Ф. Шеллинга не 
уделяла нужного внимания тому, как «наше 
слово отзове�тся». Два блока проблем, вну-

тренне связанных между собои� , вызывали ее�  ин-
терес. Прежде всего, конечно, само произведе-
ние, конкретное творение или ваяние автора. Что 
можно сказать, к примеру, о слове, рожде�нном из 
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Разброс тем обширен – от гениталии�  жизни до 
высот духа. За всем этим, разумеется, проступает 
теория, в основном тяготеющая к структурализ-
му, постмодернизму и психоанализу. Д.А. Ольшан-
скии�  пишет: «Промах классическои�  семиотики 
заключается в том, что она рассматривает лишь 
отношения означающего с другими означающими 
и возникаемыи�  в результате этого эффект озна-
чаемого. Однако при этом семиотика не обращает 
внимания на тот носитель, на котором записыва-
ется означающее, на то материальное поле, в ко-
тором разыгрывается диалектика знаков и кото-
рое не сводится к знаковои�  реальности и не имеет 
своего означающего. Иными словами семиотика 
исключает из своего рассмотрения телесность 
знаков, ограничиваясь лишь абстрактными фор-
мами» [3, с. 7].

Автор исследует такое экзистенциальное со-
стояние, как наслаждение. В первую очередь речь 
иде�т о любви и сопутствующему еи�  сексе. Но сколь 
разнообразна и изысканна палитра этого опыта – 
от «химически чистои�  любви» до безграничных 
перверсии� , от беззаветнои�  жертвенности до садо-
мазохистских инкрустации� , от гегелевских пере-
становок «раба» и «господина» до возврата к хто-
ническим тропам. Не забыть бы и такую радость, 
как наслаждение языком, которое обычно отно-
сят к погрешности и не принимают в расче�т. Тем 
не менее, именно это наслаждение языком, кото-
рое не охватывается, имеет кодировки, соверша-
ет эксцентричную передачу смысла и связывает 
означающее и реальное. Лакан упрекал тех, кто 
не мог избавиться от выработанных Фреи� дом го-
сподствующих означающих. Проблема, по его сло-
вам, начинается там, где наслаждение отделяет 
господствующее означающее как нечто такое, что 
хотели бы приписать отцу, от знания в качестве 
истины.

Наслаждение немыслимо без утрат. В принци-
пе оно само является результатом нехватки. Оно 
получает определе�нное место, заявляет о себе в эф-
фекте энтропии, в утрате. Здесь Ольшанскии�  раз-
мещает несколько откликов на разные спектакли, 
которые позволяют ответить на вопрос, которыи�  
Лакан формулирует следующим образом: Фреи� д не 
спросил – чего хочет Женщина. – Женщина вообще. 
Женщина с большои�  буквы [4, с. 162].

Д.А. Ольшанскии�  отмечает в литературе такую 
встречу с телом языка, которая вызвала множество 
авангардных течении�  от Малларме до Белого, от 
Хлебникова до Аи� ги.

Поэты пытались прикоснуться к материаль-
ности языка, использовать голос как основнои�  
инструмент поэзии, создать глоссолалии�  языка, 

«пламя и света», о метафизическои�  глубине мифа, 
о крестово-купольном типе храма, о гармонии со-
звучии� ? Но анализ искусства невозможен без фигу-
ры автора, безмерная фантазия которого навевает 
«сны золотые». Поэтому классическая эстетика 
отдае�т должное композитору и поэту, творцу всех 
художественных ценностеи� . Однако вне поля клас-
сики остае�тся зритель и слушатель, те, кто могли 
бы сострадательно чувствовать силу гармонии [1]. 
Ортодоксальная эстетика полагала, что вопросы, 
связанные с восприятием искусства, с ее�  психоло-
гическими протуберанцами не должны интересо-
вать эту новую область философского знания. Еи�  
не следует опускаться до тех, кто пачкает мадонну 
Рафаэля или бесчестит пародиеи�  Данте.

Однако современная эстетика не может укло-
ниться от вопросов, которые нерасторжимо свя-
заны с закономерностями психики, механизмами 
восприятия искусства [2]. Этот прорыв в эстети-
ке, безусловно, связан с психоанализом. Обратив-
шись к пучинам бессознательного, Фреи� д и его 
последователи раскрыли поразительную драма-
тургию сублимационных эффектов, неистощи-
мых проекции� , парадоксов самотождественности 
и архетипных образовании� . Нет основании�  пола-
гать, что психоанализ искусства не наше�л своих 
приверженцев. Подвергнута психоаналитическои�  
рекогносцировке русская литература, выявлены 
теневые стороны души писателеи� , философов и 
композиторов. Но этот эстетическии�  канон еще�  
не утвердился.

Книга известного отечественного психоанали-
тика Дмитрия Александровича Ольшанского «Сце-
ны сексуальнои�  жизни. Работы по психоанализу и 
семиотике театра» [3], несомненно, – значитель-
ное событие отечественного искусствознания. В 
неи�  угадывается монографическии�  замысел. Есть 
даже попытка «раскидать» материал и рубрици-
ровать его. Но автор не обращается к категориям 
эстетики, к выразительным средствам искусства, 
к основам катарсического эффекта. Работа пред-
ставляет собои�  арсенал (вслед за автором можно 
было бы сказать «влагалище») художественных 
смыслов, оперативных откликов на театральные 
постановки, кинофильмы и философских размыш-
лении�  режиссе�ров. Каждую рецензию, как прави-
ло, незначительную по объе�му можно без преуве-
личения назвать маленьким шедевром. Короткое 
оповещение о событии, лаконичная и ясная оцен-
ка, отсылка к аналогам или к перекрестным фено-
менам. Семиотически выверенная аргументация. 
Блестящии�  литературныи�  вкус. Если и возникают 
какие-то ассоциации, то, прежде всего, с изуми-
тельным русским философом В.В. Розановым.
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колонка главного редактора

книги рождается противопоставление пустоты и 
содержания, паузы и реального деи� ствия. Мхатов-
ская пауза, которую держит акте�р, не бессодержа-
тельна. Нет слов, но есть порождение эмоциональ-
ного состояния.

К этои�  теме Д.А. Ольшанскии�  возвращается 
многократно. Обыгрывается пустое место, где бы 
могла быть ваша реклама. Отмечается ситуация, 
при которои�  возможно изъятие от всех определе-
нии� . Анализируются ситуации, когда бред полно-
ценнеи�  смысла, а молчание вводит в сознание 
глубочаи� шие смыслы. Воображение человека об-
ладает свои� ством заполнять пустоты, размещать 
в не�м взыскующую содержательность. Известно, 
что в начале 1977 г. на американском литератур-
ном рынке появилось авангардистское произве-
дение, озаглавленное «Ничего». Все 192 страницы 
этого издания, следовавшие за титульным листом, 
были совершенно чистыми. Ни единои�  строчки, ни 
однои�  буквы, ни крошечного рисунка. В интервью 
для прессы автор пояснил, что ему абсолютно не-
чего сказать читателям, в этом, собственно, и суть 
книги. За короткии�  срок в США разошлось 300 ты-
сяч экземпляров бестселлера.

Поразительныи�  факт люди перелистыва-
ли белые страницы и вовсе не возмущались, не 
обвиняли литератора в грубом шарлатанстве. 
Напротив, именно в отсутствии конкретного со-
держания, в «нуле фиксированнои�  информации» 
многие обнаружили для себя «особыи�  смысл». 
Если верить прессе, они испытали не разочаро-
вание от бедности» текста, а «радость индиви-
дуальнои�  приобще� нности к автору», к его без-
молвному манифесту; вглядываясь в белыи�  лист, 
поклонники авангардизма вступили в «таин-
ственныи�  диалог», олицетворявшии�  в их пред-
ставлении «свободу коммуникации», подлинныи�  
«дух эзотеризма».

Тема поэтизации пустоты не проходит мимо 
автора книги. Он связывает ее�  не только со 
взглядом французского современного танца на 
Россию. Еще�  со време� н «Сте� ртого рисунка Де Ку-
нинга», показывает Д.А. Ольшанскии� , пустота 
перестала функционировать как самоочевидная 
данность, естественная поверхность для куль-
турных манипуляции� , целина для возделывания, 
напротив, Раушенберг деконструировал эту би-
нарную оппозицию «естественного» и «искус-
ственного» и показал, что природа может быть 
результатом технологическои�  деятельности, 
и следовательно, может функционировать как 
произведение искусства. Любая пустота несе� т на 
себе тень этого прибавочного изображения, из-
начального прикосновения, лишившего белизну 

или ввести графему в поэтическии�  строи�  – то есть 
сделать прибавочное наслаждение от знака своим 
художественным прие�мом (поэтому их начинания 
так часто граничат с работои�  психоза).

В современном гуманитарном сознании при-
нято отделять субстанцию от ее�  неотъемлемых 
характеристик. Этнос, к примеру, – это конкретное 
социальное образование, а этничность – не только 
признак этноса, но и продукт его воображаемого. 
Этничность зачастую оказывается конструктом 
сознания. В тои�  же мере есть демаркация между 
телом и телесностью. Интересно, что в связи с по-
стоянным вытеснением из психологического зна-
ния таких понятии� , как аффект, болезнь, смерть, 
устранялось и постижение телесности. Телесность, 
по мысли Д.А. Ольшанского, является собои�  один 
из конструктов языка, мы называем телом лишь 
то, что структурировано словом, схвачено его оп-
тикои� . Это означает, что мы способны мыслить 
телесность совершенно в разных дискурсах и фо-
кусировать ее�  в различных оптиках.

Тело и телесные практики стали играть боль-
шую роль в авангардном искусстве ХХ в., но под-
линно философское осмысление тела дали фран-
цузские философы второи�  половины ХХ в., прежде 
всего Жиль Деле�з и Жан Бодрии� яр. Тело знает, то 
такое насыщение, трепетность, нега, страстность. 
Но оно не располагает собственными средствами 
стои� кои�  самотождественности. В этом смысле оно 
конструируется. Автор книги пишет: «Но у Тела 
нет атрибутов, оно не имеет акциденции� , у Тела 
нет пола, нет возраста, нет органов. Тело герме-
тично как вещь. У тела есть только одна функция – 
оно есть, оно присутствует. Поэтому суждения 
атрибуции относительно Тела невозможны. Жиль 
Деле�з и Феликс Гваттари предлагают концепт 
тела без органов, тела, не сводимого к функцио-
нальности и операбельности, таким образом, они 
пытаются дезавуировать наше представление о 
теле как совокупности систем и подсистем, обну-
лить тот физиологическии�  дискурс, которыи�  за-
ставляет нас мыслить тело как совокупность ор-
ганов» [3, с. 35-36].

Д.А. Ольшанскии�  отмечает, что тело всегда 
встроено в некоторую оптику, всегда выступает в 
маскарадном костюме тои�  или инои�  кодировки. 
Эвристически интересны размышления автора 
книги об эффекте присутствия. Он проводит раз-
личие между реальным и присутствием. Деррида 
показал мифологичность онтологии присутствия 
и противопоставления оригинала и копии, спон-
танного и записанного; деконструкции удалось 
развенчать магию эффекта присутствия, живо-
го «здесь и сеи� час». На этом фундаменте у автора 
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ющии� ся опыт рационалистического постижения 
жизни и кошмарное нежелание реальности укла-
дываться в этот опыт. Неиссякаемыи�  поток творче-
ства, рождающии�  разрушение. Томление по красо-
те, избыточно переходящее в манку безобразного. 
Бесконечность творения и предельность человече-
скои�  жизни. Как сохранить трезвость мысли вну-
три этих парадоксов?

Раздел книги называется «Практика театра». 
В него вселены рецензии на различные спектак-
ли. Каждыи�  отклик можно назвать своеобразнои�  
метафизическои�  зарисовкои� . Вот, скажем, Д.А. Оль-
шанскии�  пишет о спектакле Пиппо Дельбоно «Ор-
хидеи». Он показывает, что спектакль строится на 
противопоставлении классических бинарных оп-
позиции� : дух / тело, настоящее / искусственное, 
присутствие / запись, оригинал / копия, реаль-
ность / игра, границы между которыми режиссе�р 
пытается переи� ти.

Д.А. Ольшанскии�  пишет о матрицизации и 
омашиновлении как насильственных тенденци-
ях современного мира. Они порождают чудовищ-
ныи�  редукционизм. Психические процессы тол-
куются как прямои�  рефлекс физиологии. Страсти 
оцениваются как повод для медикаментозного 
вмешательства. Коммуникация выстраивается 
по схеме «от мозга к мозгу». Сколь уместным и 
талантливым оказывается в этом смысле отзыв 
Д.А. Ольшанского о мастер-классе Чои�  Ка Фая «Ис-
следование бионики движения». По остроумному 
замечанию Д.А. Ольшанского, можно скопировать 
рефлекторные сокращения мышц Нежинского, но 
никто не сможет так же станцевать «Полуденныи�  
отдых Фавна». Равно как любои�  человек может 
нарисовать че�рныи�  квадрат, но Малевичем стал 
только один. Строчкам из рецензии, которые я на-
мерен процитировать, нельзя отказать в глубине 
и изяществе: «Наивному бихевиористу остае�тся 
непонятно, почему танцор в течение пятидесяти 
минут поднимает запястье правои�  руки, а левои�  
ногои�  встае�т на цыпочки, а зрители боятся вздох-
нуть во время этого священнодеи� ствия. В таком 
театре не бывает атеистов. Ни один прибор не 
способен считать тот язык телесности, которыи�  
ничего общего не имеет с мускулатурои�  и реф-
лексами, и на котором танцор разговаривает с Бо-
гом» [3, с. 54].

Д.А. Ольшанскии�  часто и с воодушевлением 
пишет о танцорах буто. Он задае�тся вопросами: 
возможен ли танец без движении� ? Или танец, ко-
торыи�  нельзя записать на «muscle recorder»? И 
самыи�  главныи�  вопрос: возможно ли танцевать, 
если ты не веришь в истории памяти и плоти. Ав-
тор книги отмечает: сделать концепт объектом 

ее�  девственности архаическои�  простоты, ее�  тра-
диционнои�  кодировки.

Размышляя о задачах театральнои�  критики, 
Д.А. Ольшанскии�  менее всего выступает в роли 
оракула или наставника. Здесь опять-таки есть 
повод для теоретических заключении� . Он отмеча-
ет, что модерн пытался противопоставить образ 
и слово, изображение и толкование, первичное и 
вторичное. Модерн создал иерархию «оригинала» 
и «комментария». Художник нередко сопровожда-
ет свое�  произведение определе�ннои�  подсказкои� , 
прописывает конкретныи�  код, открывающии�  за-
мысел. Обратимся, скажем, к «Че�рному квадрату» 
Малевича. Че�рныи�  квадрат на белом фоне – два 
цвета. Первыи�  не существует в природе, второи�  
– совокупность всех цветов спектра. Малевич, не 
используя че�рнои�  краски, смешением других до-
бился цвета, противоречащего природе. В кра-
келюрах тотально че�рного просвечивает перво-
начальная цветная абстракция, протестуя – как 
росток сквозь асфальт.

Д.А. Ольшанскии�  подкрепляет свои выводы 
ссылками на конкретные примеры, которые да-
лее изложены в книге более обстоятельно и раз-
ве�рнуто. Речь иде�т о том, как Терзопулос создае�т 
собственную концепцию боли на основе Ибсена, 
Гинкас – концепцию истории и женскои�  страсти (в 
корне отличающуюся от ибсеновскои� , хотя и текст 
и конфликты героев остаются теми же самыми), 
Виктюк – собственныи�  концепт мазохизма, ко-
торыи�  нельзя редуцировать к тем текстуальным 
источникам, на которые он опирается – Мазоху, 
Фреи� ду, Лакану.

Искусство давно сделало безумие одним из 
своих прие�мов, – утверждает Д.А. Ольшанскии� . 
«Схождение с ума» становится притягательным и 
начинает играть с рассудком, не боясь его потре-
вожить. Исследователи открывают неизведанные 
ярусы сознания и приступают к их освоению. Ока-
зывается, многие метафизические темы непосред-
ственно подводят к краю сознания. Разве не кажет-
ся эксцентричнои�  идея физиков о «разбегающихся 
галактиках»? Или мысль австрии� ского психиатра 
З. Фреи� да о происхождении человека из акта отце-
убии� ства? А идея трансперсоналистов об омываю-
щем нас «мыслящем океане»?

Философы и психологи все�  чаще начинают 
подче�ркивать ограниченность разума и его неспо-
собность быть ориентиром поведения в ситуации 
вселенского вздора. Наконец, в постмодернизме 
обнаруживается неумеренное увлечение алогич-
ностью. Но ведь бесспорно, что человек является 
единственным на свете существом, которое мо-
жет жить в ситуации абсурда. Постоянно углубля-
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постановки, вывести на сцену символ, обличе�н-
ныи�  в плоть, создать опыт мышления телом – 
мечта всего театра ХХ века, от Батая до Арто, от 
Брехта до Пинтера.

Серье� зная тема, проходящая постоянно через 
тексты Д.А. Ольшанского – проблема идентично-
сти. Он пишет о символизации идентичности, о 
ее�  крике, утрате, расщеплении и растворении. 
Многие толкуют сегодня о «кризисе идентич-
ности». Что имеется в виду, когда исследователи 
используют это словосочетание? С однои�  сто-
роны, идентичность понимается как нечто кон-
кретное, устоявшееся, стабильное. Иначе гово-
ря, подразумевается некое соответствие самому 
себе. Но тогда преображение самотождественно-
сти, утрату ее�  ядра можно рассматривать как по-
терю, а не как кризис идентичности. Но, с другои�  
стороны, в нашем мире, в котором стремительно 
рушатся привычные формы человеческого суще-
ствования – гендерные, племенные, этнические, 
культурные, цивилизационные, когда приходит 
в движение все� , что идентично самому себе – по-
нятие идентичности теряет свою смысловую 
наполненность. Традиционная метафизика от-
казывается от такои�  оценки происходящеи�  в со-
временном мире динамики.

В книге Д.А. Ольшанского тема половои�  
идентичности, гибридности, персекутирования 
желании�  возникает постоянно. Собственную 
идентичность в эпоху постмодерна можно оста-
вить при себе или, по обстоятельствам, изменить. 
Новыи�  девиз – гибридность. Девочки нередко 
хотят стать мальчиками, мальчики – девочками. 
Белокожие мечтают побыть в че� рнои�  коже. Чер-
нокожие грезят о белизне. Пожилые люди хотят 
вернуть молодость. Молодые, обращаясь друг к 
другу, говорят: «Эи� , старик, или эи� , старуха». Ту-
земцы примеривают к себе роли европеи� цев. Ев-
ропеи� цы добровольно устремляются в хижины. 
Главное не застыть в прежнеи�  жизни, в прежнеи�  
роли, в прежнеи�  самотождественности. Родители 
получают странное обозначение – «первыи�  роди-
тель», «второи� ». Главное – избежать яснои�  поло-
вои�  идентичности.

Эти вопросы возникают в книге Д.А. Ольшан-
ского в связи с фильмом Венсана Гарана «Как все», 
Международным ЛГБГ – кинофестивалем «Бок о 
бок», спектаклем «Третии� » А. Любашина и Т. При-
яткинои� . Но сама тема рассматривается Д.А. Оль-
шанским шире. Речь иде�т о такои�  ситуации, ког-
да сексуальность не вписывается в социальные 
стереотипы. Тогда внимание исследователя при-
влекает разбор спектакля «Завещание целому-
дренного бабника». Оценивая постановку Вл. Бо-

гатырева «Летучкина любовь», Д.А. Ольшанскии�  
пишет: «Спектакль Владимира Богатыре�ва пред-
ставляет собои�  почти пособие по мужскои�  сексу-
альности, преисполненнои�  героики и комизма, 
риска и трусости, поиска и страха, и неизменно со-
единяющеи�  любовь и смерть. Эта связь и является 
главным вопросом для героя: Делает ли любовь 
меня в полнои�  мере живым? Чем чревато для меня 
соприкосновение с моим любовным объектом? 
Является ли смерть моим наивысшим наслажде-
нием? – Эти классические для каждого невротика 
вопросы ставит перед собои�  и главныи�  герои�  спек-
такля» [3, с. 124].

Несомненную ценность в книге имеет раз-
бор двух фильмов Андрея Звягинцева – «Елена» 
и Левиафан». Оба эти произведения вызвали не-
малыи�  интерес публики и критиков. Однако в 
анализе фильмов многим специалистам явно не 
хватало психоаналитическои�  выучки. Многим 
рецензентам оказалась непонятнои�  психологи-
ческая подопле� ка убии� ства Еленои�  своего мужа. 
Неожиданно Д.А. Ольшанскии�  привлекает для 
разбора фильма идею поступка, выпестованную 
М.М. Бахтиным. Этот мыслитель считал, что по-
ступок нельзя объяснить, исходя из предпосы-
лок и целесообразности. Но можно понять, ис-
ходя из того последеи� ствия, которое он создае� т, 
исходя из тои�  логики, которую он сам учреждает. 
Поступок можно оценить лишь в тои�  реальности, 
которои�  он сам дае� т начало. Поступок нельзя ни 
объяснить, ни оправдать ничем, кроме логики 
самого поступка.

Критики, выступавшие с разбором фильма 
А. Звягинцева «Левиафан», не разгадали смысл 
характер главного героя. Они ждали от него со-
циальнои�  активности, борьбы против жестокости 
власти. А он не оправдал этих ожидании� . Д.А. Оль-
шанскии�  предлагает иную версию фильма. Он пи-
шет: «Между тем фильм Звягинцева показался мне 
парафразом библеи� скои�  притчи о Иове многостра-
дальном, которыи�  стал образом смиренного муче-
ника, принимающего все страдания, что ниспослал 
ему Господь Бог» [3, с. 242].

Так от спектакля к спектаклю, от фильма к 
фильму выверяется автором книги державность 
психоанализа. Вместе с тем обогащается та область 
философского, эстетического знания, которая свя-
зана с реальнои�  судьбои�  художественного произ-
ведения. Мало кто из творцов искусства не был 
озабочен тем, как примут его сочинение. И этот 
третии�  для эстетики блок знании�  нуждается в та-
ком профессиональном становлении, как и первые 
два – произведение и его автора. Заслуга Д.А. Оль-
шанского здесь неоценима.

колонка главного редактора
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