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АБСТРАКЦИЯ КАК ОСОБАЯ ОБЛАСТЬ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ 

В ТВОРЧЕСТВЕ ЛЕВОНА ЛАЗАРЕВА 

Работа представлена аспирантурой Государственного Русского музея. 
Научный руководитель - доктор искусствоведения, профессор В. А. Леняшин 

В статье ставится вопрос о взаимосвязи беспредметного и предметного начал в абстрактной 
скульптуре на основе изучения смысловых оттенков термина «абстракция», а также впервые 
анализируется место абстрактного компонента в творчестве Л. К. Лазарева, его эксперименты и 
достижения в решении проблемы симбиоза «реального» и «отвлеченного» в пластическом формо
образовании. 

Ключевые слова: абстракция, Лазарев, скульптура, искусство. 

The article broaches an issue of interplay of objective and non-objective aspects in abstract sculpture, 
basing its investigation on studying of semantic shades of the term «abstraction». It is for the first time 
that the issue of abstraction in the artworks by Lazarev alongside with his experiments and achievements 
in the field of exploration of «real» and «abstract» symbiosis in the plastic forming is addressed and 
explored. 

Key words: abstraction, Lazarev, sculpture, art. 

Отношение Левона Лазарева к абстрак

ции с полной определенностью выражено в 

словах: «Все, что нас окружает, и есть бес

предметное искусство, по сути дела, абстрак

ция. Валуны на берегу моря, деревья, беско

нечная синяя даль неба - это абстрактно и 

прекрасно. Человеческие чувства тоже абст

рактны. Их можно выразить через цвет, че

рез форму. Что и делают художники. Орна

мент - это тоже абстрактное искусство. И 

оно существовало всегда. За настоящей аб

стракцией всегда стоит Мысль»*. 

Это высказывание звучит как логиче

ский вывод из размышлений о природе ис

кусства. Поиски в области абстрактного 

занимали в творчестве Лазарева отнюдь не 
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главное место, однако он все же обращал

ся и к этой области формообразования. При 

этом его опыты всегда имели под собой ре

альную почву: либо носили формально-

прикладной характер, либо исполняли роль 

проводника некоей идеи, либо просто яв

лялись «шуткой мастера» - загадкой, не 

имеющей ответа. 

Создание абстрактного произведения в 

скульптуре - задача, пожалуй, гораздо бо

лее сложная, чем в живописи или графике. 

Прежде всего сами понятия «абстракция» 

и «скульптура» представляют собой анти

тезу. Тогда как первая предполагает бес

предметность, бесплотность, вторая сама 

по себе является материальным предметом, 

существующим в реальной среде. В отли

чие от живописного или графического , 

трехмерное пластическое искусство основа

но на объемно-пространственных соотно

шениях. Скульптура по природе своей ве

щественна и имеет осязаемую фактуру. 

Цвет, основополагающий в живописи, наи

более активно влияющий на восприятие 

даже вне узнаваемой формы, не является 

основным компонен том воздействия в 

скульптуре. Можно сколько угодно теоре

тизировать по поводу значения слова-по

нятия «абстракция» в изобразительном ис

кусстве, утверждать, что оно подразумева

ет более широкий охват явлений, нежели 

словарное определение. Это вопросы искус

ствоведческой терминологии, но суть оста

ется прежней: абстракция - то, что нельзя 

видеть или осязать и даже облечь в конк

ретные слова. Любая конкретика противо

положна отвлеченности. 

Но абстрактное искусство все же суще

ствует, и вопрос состоит в том, что же по

нимается под этим словосочетанием. То 

есть существует феномен в искусстве и бо

лее или менее адекватное определение - тер

мин. Абстракция в скульптуре - это, ско

рее всего, материализация отвлеченного 

понятия в предмете отвлеченной, созданной 

по воле автора, не имеющей прикладного 

значения формы. 

Абстрагирование (отвлечение) возмож

но только от нерукотворных форм, создан

ных природой, или существующих утили

тарных предметов с помощью их преобра

зования. Но один лишь отказ от изображе

ния реальных предметов еще не ставит зна

ка равенства между скульптурой и абстрак

цией. Такое равенство в принципе не воз

можно, поэтому лучше употребить слово 

«абстрактНОЕ» и рассматривать абстрак

тную составляющую фактического предме

та как отвечающую внутренним ощущени

ям, чувствам, мыслям. 

Если скульптура - это абсолютно реаль

ный предмет, обладающий объемом, мас

сой, занимающий вполне определенное ме

сто в пространстве, то какие признаки, фор

мальные и неформальные, позволяют гово

рить об абстрактном в скульптуре? За счет 

чего происходит, если можно так выразить

ся, преодоление предметности? Если абсо

лют невозможен, то можно сделать попыт

ку приблизиться к беспредметности. Абст

рактное пластическое произведение - не 

только осязаемый в прямом смысле резуль

тат творческого процесса. Оно включает в 

себя помимо конечного объекта, все-таки 

некоего предмета, еще и сам процесс тво

рения, подчас превращающийся в самоцель, 

а также название-тему, либо поясняющее, 

что имел в виду художник, либо дающее 

полную свободу зрительскому восприятию 

и предполагающее своеобразное сотворче

ство. В подобном случае последнее (сотвор

чество) тоже является одной из составляю

щих абстрактного наравне с художествен

ной деятельностью. Коротко говоря, абст

рактная скульптура состоит из двух компо

нентов: материального - предмет и нема

териального - идея. То есть это своего 

рода симбиоз реального и отвлеченного, в 

котором реальное тяготеет к иллюзорнос

ти, к растворению, а умозрительное - к об

ретению плоти, видимого эквивалента. 

В 1970-е гг. Лазарев увлекается экспери

ментами со сварными конструкциями. За

нимаясь формальными поисками ответа 
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на вопрос о возможностях сварки, он созда

ет композиции, призванные будить зритель

ское воображение. В одной из них, сочета

ющей четкие и размытые внешние очерта

ния, можно почувствовать перекличку с 

творениями природы, в другой, решенной 

в виде ритмически ясной конструкции, -

разглядеть архитектурные или индустри

альные мотивы. 

«Дематериализация» предмета при со

здании абстрактной скульптуры происхо

дит, как правило, в первую очередь за счет 

экспериментов с формой, которые могут 

проходить по разным направлениям. Это 

может быть устранение фигуративное™ как 

подобия человеческого тела, геометризация 

и стремление «размыть» с помощью различ

ных приемов границы между объектом и 

пространством при использовании привыч

ных материалов. Кроме того, как способ 

этой же цели может служить обращение к 

нетрадиционным для скульптуры материа

лам, а также использование живописных и 

графических средств выразительности, та

ких как цвет или линия. 

Коричневатый налет ржавчины и следы 

черной и красной краски в конструкциях 

Лазарева 1970-х гг., золотистый цвет в ком

позиции «Вселенная» (1990), в Абстракци

ях 1992 и 2001 гг. способствуют слиянию 

вещественного объекта с воздушным окру

жением, особенно при солнечном или яр

ком искусственном свете. Мазки красной, 

синей и черной краски в модели надгробия 

Перадзе (1992) создают свой рисунок на 

поверхности гипсового объема, деструкту-

рируя его форму. 

Создавая свои «отвлеченные» компози

ции, скульптор прибегает и к наиболее пря

мому ходу в усилении абстрактного в плас

тике. Он материализует парафраз тем, су

ществующих в природе или отраженных в 

других видах искусства, чаще всего в музы

ке как самом отвлеченном из всех искусств, 

с применением присущих им законов по

строения гармонии. Одна из композиций 

1994 г., имеющая форму стручка, - свое

образная перекличка с энвайронменталь-

ной скульптурой, использующей элементы 

окружающей среды в качестве составляю

щей рукотворного объекта. Музыкальные 

же темпо-ритмы присущи всем произведени

ям Лазарева, даже не имеющим абстрактных 

компонентов. 

Мотивация создания абстрактного про

изведения, мысль, овладевшая художником, 

требующая перехода в материальный мир, 

часто прямо или косвенно озвучивается в 

названиях. Она может быть откровенной 

или з а в у алированной , нуждающейся в 

объяснении, правда необязательном. Толь

ко две из абстрактных композиций Лазаре

ва конкретизируются с помощью названий -

«Война» (1978) и «Вселенная» (1990). Соче

тание различных рукотворных предметов в 

этих работах, подкрепленное словесным 

обозначением конкретных понятий, позво

ляет домыслить и образ в целом, и смысл 

его отдельных частей. Так в данном случае 

беспредметность заключается еще и в про

цессе мысленного сотворчества художника 

и зрителя. 

Абстракции Лазарева, как и большин

ство творений, относящихся к области про

странственного искусства, созданы из тра

диционных для скульптуры, отнюдь не эфе

мерных материалов - ощутимо веществен

ных металла и гипса. В незыблемости ма

териалов здесь воплощается стремление не

видимого абстрактного к обретению види

мой формы, но сама форма окутывается 

окружающим ее воздухом и светом. Она не фи

гуративна и геометрически неопределенна. 

Разорванные края, наслоения пластов 

различных очертаний «Вселенной», как бы 

непроизвольные изгибы и прорывы «Аб

стракции» 2001 г. и композиции надгробия 

М. Богина (2001) визуально облегчают 

бронзу. Кроме того, прерывистый, неопре

деленный абрис предмета и его отдельных 

частей предполагает его слияние с окружа

ющим, позволяет пропустить сквозь пред

мет воздушные потоки, как бы уменьшить 

его плотность. Особенно остро это ощуща-
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ется в «Абстракции» 2003 г., которую мож

но назвать символом энтропии. Ее «не

рвные» контуры, расслаивающиеся, как 

слюда, фрагменты, аритмия отдельных ча

стей, резко изменяющаяся в зависимости от 

угла зрения конфигурация прорезей и пус

тот, - все вместе создает форму, стремящу

юся к развоплощению. 

Сочетание различных фактур в компо

зиции «Война» и той же «Вселенной» дает 

возможность использования естественного 

или искусственного света, в зависимости от 

отражательной способности полированных 

или шероховатых поверхностей, для дости

жения зрительного эффекта призрачности 

художественного объекта, таким образом 

приближая материальную составляющую 

абстрактной скульптуры к ее идеальной 

сущности. То же можно сказать и относи

тельно необычных для скульптуры матери

алов, таких как пластмасса, открывающих 

широкий простор для материализации 

ощущений не только в объеме и форме. 

Светопроницаемость пластмассы в «Аб

стракции (проекте фонтана)» (1970-е) явля

ется, наряду с неопределенностью конфи

гурации, одним из способов преодоления 

предметности, выполняет ту же функцию, 

что и пустоты в объектах из плотных мате

риалов. 

Как ни странно, достижению внешней 

«призрачности» объекта способствует и 

характерный для всего творчества Лазаре

ва прием недосказанности, намека, элемент 

загадочности, заставляющий каждого из 

смотрящих видеть в одном и том же пред

мете что-то свое в зависимости от силы во

ображения, даже то, чего на самом деле нет. 

При взгляде на «Абстракцию (проект фон

тана)» в определенном ракурсе можно об

наружить намек на лежащую женскую фи

гуру, образ которой исчезает при рассмот

рении с других пространственных точек. 

В двух парах произведений - «Абстракци

ях» 1992 и 2001 гг. и созданных на их осно

ве надгробиях Перадзе и Богину - присут

ствует тот же эффект. Способ сочетания ок

руглых объемов в первой паре вызывает ас

социации со сплетенными человеческими 

телами. Но при круговом обходе их формы 

видоизменяются, их мнимая определен

ность пропадает, и впечатление рассеива

ется. Вторая пара вызывает в памяти заву

алированные образы из мира киноискусст

ва - объектив кинокамеры, рвущуюся или 

тлеющую кинопленку. Почти лишенные 

трехмерности, при ярком освещении они 

(особенно покрытая золотистой краской 

Абстракция) кажутся нарисованными пря

мо в воздухе. В «Абстракции» 2003 г. при 

желании можно дофантазировать образ 

раненого животного, птицы или ящерицы, 

кентавра или дракона, человеческих фигур 

или древесных крон. Полисмысловое на

полнение композиции рассеивает внимание 

и, как следствие, затуманивает четкость вос

приятия объекта в качестве объемного, ося

заемого предмета. Эта внешняя призрач

ность помогает отвлечься от вещественно

сти скульптурных произведений вполне уз

наваемых геометрических форм, восприятие 

которых зависит от свето-теневой игры, ста

новящейся составной частью произведения. 

Видимые формы, к которым стремится 

абстрактное, могут быть узнаваемы, если 

речь идет об образах, понятных каждому. 

Когда материализуются представления о 

каких-либо реальных сущностях - вселен

ная, пространство, - достаточно названия, 

чтобы вызвать у зрителя схожие ассоциа

ции. И в том и в другом случае равновесие 

элементов, составляющих абстрактное в 

скульптуре - идея, процесс творчества, мыс

ленное сотворчество смотрящего, - нару

шается в пользу первых двух. Равное поло

жение они получают, когда художествен

ную форму обретает чистый выплеск эмо

ций или чувств - без названия. Такого рода 

произведения Лазарев называл просто «Аб

стракция» без каких-нибудь дополнитель

ных обозначений. 

Что касается материальных компонен

тов абстрактной скульптуры: будь то объе

мы из гипса; железные или бронзовые ком-
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позиции; конструкции, сочетающие элемен

ты из дерева, гипса и металла, - все они 

пронизаны воздухом, проникающим сквозь 

разорванные формы, отверстия и надрезы, 

их восприятие зависит от наличия или от

сутствия необходимого света, ко торый 

либо вбирает в себя предмет, либо сам ра

створяется в нем, создавая ощущение нео

пределенности. 

Преодолеть предметность в физическом 

смысле невозможно. Само преодоление 

превращается в абстракцию. Но что бы ни 

представляла из себя абстракция, как бы ни 

трактовалось это понятие в искусствоведе

нии, желание говорить языком искусства о 

невидимом и неосязаемом свойственно лю

дям любых творческих направлений. Кто-

то делает свои ощущения, чувства, размыш

ления и представления единственным пред

метом воплощения, изливая поток сознания 

в видимые формы, приостанавливая время, 

кто-то проходит это как этап на своем пути, 

оставаясь в рамках своего стиля. 

Появление абстракции в творчестве 

Лазарева носит спорадический характер. 

Вызванные сиюминутным увлечением ка

кой-либо технической задачей или спонтан

ной потребностью выплеска невербализуе-

мых эмоций или возникшие из готовых 

форм на ассоциативной основе, беспредмет

ные опыты скульптора - это немногочис

ленные, но яркие вкрапления в едином по

лотне его искусства. И осмысление этих 

опытов Лазарева помогает лучше понять 

его творчество в целом, яснее представить 

весь процесс художественного созидания. 
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В. Ю. Столяр 

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

ДИСКУРС О ДОВЕРИИ 

Работа представлена кафедрой философии 
МГТУ «СТАНКИН». 

Научный руководитель - доктор философских наук, профессор Н. И. Яблокова 

Проведен теоретический анализ исследовании социально-экономических ситуаций доверия 
в границах социокультурного, этического, социально-экономического знания. Рассмотрены меж
дисциплинарные подходы к определению феномена доверия. Обсуждены вопросы интерпретаций 
значений доверия. 

Theoretical analysis of socioeconomic situations of trust is conducted within the framework of 
socioculturological, ethical and sociopsychological knowledge. The approaches to definition of the 
phenomenon of trust are reviewed. The questions of trust interpretations are discussed. 

Цель статьи - социально-философский В социальной философии понятие до-

анализ социокультурных, этических, соци- верия трактуется как форма билиф-веры 

ально-экономических подходов к исследо- «belief», обнаруживающаяся в структуре 

ванию ситуаций доверия. рационального познания и связанная с ре-
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