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ТЕМА ВОЙНЫ И СМЕРТИ В ФОТОГРАФИИ И ЖИВОПИСИ: НЕРАЗРЕШЕННЫЕ 
АСПЕКТЫ (XX–XXI ВЕКА)

THEME OF WAR AND DEATH IN PHOTOGRAPHY AND PAINTING: UNRESOLVED 
ASPECTS (20TH – 21ST CENTURIES)

Аннотация. Данная статья посвящена выявлению значения темы войны в фотографии и живописи. На примерах произведений 
фотографов и живописцев (Роберта Капы, Василия Верещагина, Георга Гросса и др.) выявляются идеи и сюжеты для раскрытия 
сущности войны (гибели, смерти, разрушений, ужасов, побед и поражений, политических, символических, морально-
психологических аспектов), представлений о войне, зафиксированных сознательно или спонтанно в творчестве художников. 
Вскрываются способы изображения войны в фотографии (постановочное фото, фоторепортаж, фотомонтаж, кадрирование и 
др.) и в живописи (например, в батальном жанре: Франц Рубо, Рудольф Френц и др.), в современном искусстве (перформанс 
«Кости войны» («Балканское барокко») Марины Абрамович (1997) и др.). Выявляются особенности трактовки темы войны в 
классическом искусстве и современном. Современное искусство расширило возможности выражения индивидуальной позиции 
художника в вопросах войны и смерти, отношения к страданиям человеческого тела, опираясь на опыт христианского искусства. 
В статье вскрываются как общие аспекты изучения темы, характерные для живописи и фотографии (как правило, это решение 
через сюжет в конкретно-историческом ключе); так и частные, связанные с метафорико-символической ассоциативностью 
современного искусства.
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Abstract. This article is devoted to identifying the meaning of the theme of war in photography and painting. Using the examples of 
works by photographers and painters (R. Kapa, V. Vereshchagin, G. Grosz, and others) we revealed ideas and subjects that disclose the 
essence of the war (death, destruction, horror, victories and defeats, political, symbolic, moral, and psychological aspects), the ideas about 
the war which were consciously or spontaneously fixed in the works of artists.We will also uncover ways of depicting the theme of war in 
photography (staged photographs, photoreportage, photomontage, framing, etc.), painting (for example, in the battle genre (F. Roubaud, 
R. Frenz, etc.), and contemporary art (M. Abramovich, “Bones of War” (Balkan Baroque performance, 1997, etc.)). The author pointed 
out some specifics of the interpretation of the war theme in classical and modern art. Contemporary art has expanded the possibilities 
of expressing the artist’s individual position on issues of war and death, and attitude to the suffering of the human body, based on the 
experience of Christian art. The article reveals both general aspects of the study of the topic, distinctive in painting and photography (as a 
rule, it is a solution through a plot in a particular historical way); and the private ones related to the metaphorical and symbolic associativity 
of modern art.
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Тема войны и смерти может рассматриваться в русле разви-
тия исторической живописи, что находит отражение у ряда 
авторов (А. Г. Верещагина, С. М. Червонная, П. А. Павлов и др. 
[4; 6; 7; 10; 17; 29; 32; 33; 39; 44; 45]), а также в общем контексте 
развития истории фотографии [1; 3; 18; 23].

Военная фотография как жанр укрепилась благодаря 
Роджеру Фентону, который снимал Крымскую войну (1855–
1856); Метью Брейди, который зафиксировал в своем объекти-
ве кадры Гражданской войны в США; Роберту Капе, который 
оставил после себя снимки Гражданской войны в Испании и 
Второй мировой войны, и многим другим. Особое значение 
имеет деятельность фотожурналистов в разных странах и рас-
цвет фотожурналистики как вида искусства сегодня (напри-
мер, творчество Анри-Картье Брессона, Маргарет Бурк-Уайт, 
Уокера Эванса и многих других). Военная тема способна от-
ражаться в фотографии, как и в живописи, в разных стилевых 
направлениях — от фотореализма, фотоэкспрессионизма до 
фотоабстракционизма. Безусловно, в трактовке смерти особое 
значение имеет христианское вероучение [30].

Тема войны и мира актуальна в разные эпохи, осо-
бенно в периоды обострения конфликтов, непосредственного 
ведения боевых действий, побед и поражений. Войны в ми-
ровой истории бывают разные: мировые, локальные, а также 
их классифицируют на внешние и внутренние и др.  Война се-
годня сопровождается насилием, принуждением, агрессией, 
вовлечением гражданского населения в боевые действия, его 
уничтожением. XX век доказал это. Война требует ресурсов, 
жертв, легитимизации насилия, смерти, боли. Она влечет го-
лод, болезни, разруху. Она имеет свои причины: передел мира, 
границ, сфер влияния, внутренние конфликтные ситуации и 
т. д., подпитывается пропагандистскими лозунгами: от рели-
гиозного фанатизма и мистицизма до политических манифе-
стов национал-социализма и т. д. [5;11;37]

Актуальность темы подчеркивала, к примеру, выставка 
в Государственном Русском Музее «Картины военной жизни», 
на которой экспонировались живописные полотна, произведе-
ния скульптуры и декоративно-прикладного искусства XVI–
XX вв., она заострила проблему войны и мира, существования 
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человека в условиях благоприятных и в среде выживания. С 
16 декабря 2022 г. по 6 марта 2023 г. в музее был реализован 
проект «Художники о войне и мире», который можно рас-
сматривать как своеобразный диптих. Составляющие его вы-
ставки «Картины военной жизни в отечественном искусстве 
XVI–ХХ века» и «Дом и семья. Картины мирной жизни» были 
посвящены двум важным аспектам существования человека, 
которые осознаются как противоположные друг другу. Пер-
вая часть этого диптиха была обращена к образам военных 
будней, другая – к теме домашнего очага и семейного круга 
как хранителя нравственных ценностей русского народа. Как 
правило, русский батальный жанр представлен картинами 
В. В. Верещагина, мастеров академического и реалистического 
направления (Г. Г. Гагарин, П. Н. Грузинский, Н. Д. Дмитриев-
Оренбургский, А. Д. Кившенко, А. Е. Коцебу, Н. Н. Каразин и 
др.), полотнами батального и военно-исторического харак-
тера, написанными советскими мастерами (М. И. Авилов, 
Г. М. Коржев, Е. Е. Моисеенко, В. А. Серов, П. П. Соколов-Ска-
ля и др.)[31]. Батальный жанр академической реалистической 
школы отличался своей описательностью, достоверностью 
изображения исторических событий военной истории, воен-
ных походов ( «Бой у Иваново-Чифлик» П. О. Ковалевского 
(2 ноября 1887); «Военные игры потешных войск Петра I под 
селом Кожухово» А. Д. Кившенко (1880); «Захват Гривицкого 
редута под Плевной» Н. Д. Дмириева-Оренбургского (1885) и 
многие другие примеры батальной живописи, включая произ-
ведения Ф. А. Рубо, Р. Р. Френца, Студии военных художников 
им. М. Б. Грекова и др.)[38].

Безусловно, фото- и киножурналистика, акции сов-
ременного искусства сегодня опережают живопись в отраже-
нии темы войн в мировой истории. Фотодокументалистика 
оказалась более востребованным и мобильным жанром в ос-
вещении проблем современных военных конфликтов и столк-

Илл. 1.  Арнольд Бёклин. Война. 1896. Галерея Новых мастеров, 
Дрезден

Илл. 2. Альбрехт Дюрер. Четыре всадника Апокалипсиса. 1498

Илл. 3. Альбрехт Дюрер. Автопортрет. 1522. Музей искусств, 
Бремен
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новений. Оперативно реагируя и откликаясь на ежечасные, 
ежеминутные изменения в местах боевых действий, фотогра-
фия возмещает недостаток визуальной информации в СМИ и 
Интернет-ресурсах. Затем живопись, основываясь на фото-
отчетах, выстраивает свою идеологическую канву прочтения 
темы войны, стремясь к объективности, или, наоборот, зани-
мая одну из сторон конфликта, отстаивая ее интересы.

Важное значение приобретают средства подачи — от 
реализма и экспрессионизма к концептуализму. В искусстве 
проделан заметный путь, вплоть до инсталляций и перфоман-
сов Марины Абрамович, которая делает зримо-осязаемым за-
пах, вкус, цвет, фактуру, образы войны — до ужаса и боли, до 
пронзительного осознания горя умерщвленных тел.

Подспудно возникает тема смерти и отношения к чело-
веческому телу: через атрибуты христианства или в свете по-
зитивизма, политических и социальных учений. Военная фо-
тография часто захватывает сцены смерти (в документальных 
или постановочных снимках).

Изображение смерти, мучений имеет свою иконогра-
фию. Так, «для палестинца фотография ребенка, разорванно-
го танковым снарядом в Газе, — это прежде всего фотография 
палестинского ребенка, убитого израильским артиллери-
стом. Для воинствующего все решается просто: свой или враг. 
И все снимки ждут подписи для объяснения или фальсифи-
кации. Во время боев между сербами и хорватами в начале 

последних балканских войн на пропагандистских пресс-кон-
ференциях и сербы, и хорваты демонстрировали одни и те же 
снимки детей, убитых при артобстреле деревни» [37, с. 12]. 
Фотографии жертв войны, мирного населения, а особенно 
детей, женщин призваны вскрыть военные преступления, 
запечатлеть их для суда истории, а затем — заявить и о худо-
жественной ценности.

В живописи экспрессионистов, опиравшихся на позд-
неготические традиции и Немецкое Возрождение (в част-
ности, у Арнольда Беклина в картине «Война» (Илл. 1) [41] 
слышны знакомые образы Альбрехта Дюрера из «Четырех 
всадников Апокалипсиса» (Илл. 2)), остро и беспощадно разо-
блачительно звучит тема войны и смерти (изображается как 
старуха или скелет с косой). Причем война несет неизбежные 
телесные страдания и мучения на пути к болезням и смер-
ти физической, за которой, по христианскому вероучению, 
следует Воскресение, Божий суд, попадание в ад или в рай. 
Страдания и мучения отсылают к пяти ранам Христа, к умер-
щвлению плоти, к мученической крови, к самоуничижению, 
как в искусстве — к демонстрации атрибутовтов Страстей Хри-
стовых. Можно переживать лишения войны через испытание 
боли, мистическое подражание страданиям Христа (вплоть до 
стигматизации) и через венец избранных — мучеников за веру, 
за идею. Тема страданий показана со Средневековья и Нового 
времени и продолжается сегодня.

Илл. 4. Эль Греко. Погребение графа Оргаса. 1586–1588. Церковь Сан-Томе, Толедо
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Так, Кунстхалле в Бремене располагает рисунком Дю-
рера, датированным 1522 г. и подписанным художником «Ав-
топортрет страдающего человека» (Илл. 3). Он изображает 
художника, сидящего полностью обнаженным, с атрибутами 
страданий Христа в руках, с искаженным лицом и развеваю-
щимися волосами. У него уже почти нет сил бороться, он устал 
от своей болезни. [19; 24] Его взгляд направлен по диагонали 
вниз, эта воображаемая диагональ поддерживается скипе-
тром, который он держит в правой руке. Направление движе-
ния волос, правая рука и веник — эти диагонали сталкивают-
ся, делая портрет еще более напряженным и нервным. Здесь 

намечается стремление во имя выразительности уйти от ана-
томической правильности к деформации натуры, что в полной 
мере проявится, например, у Эль Греко (затем у экспрессиони-
стов, П. Пикассо [26], авангардистов).

В 1586–1588 гг. Эль Греко написал картину «Погребе-
ние графа Оргаса» (Илл. 4), заказанную толедской церковью 
Сан-Томе по инициативе его друга — священника Андреса 
Нуньеса. В основу ее сюжетного замысла положена средне-
вековая легенда, о содержании которой повествует надпись 
на каменной плите, расположенной под картиной. Согласно 
легенде, кастильский вельможа дон Руис Гонсалоде Толедо, 

Илл. 5. Эль Греко. Снятие пятой печати. 1608–1614. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
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граф Оргас пожертвовал этой церкви, в которой он выразил 
желание быть погребенным, большие сокровища. После его 
смерти в 1312 г., во время похорон, свершилось чудо: спустив-

шиеся с неба св. Августин и св. Стефан предали погребению 
тело благочестивого графа собственными руками. Эль Греко 
перенес событие старинной легенды в среду современной ему 
жизни.

То же представление о Воскресении демонстрирует 
художник в своем произведении «Снятие пятой печати» — 
апокалиптический сюжет, где воспрянувшие тела, как рас-
крученные пружины, словно взвинчиваются снизу вверх, в 
устрашающе грозное небо последнего дня мира (Илл. 5) [16].

XX век корректирует и дополняет отношение к чело-
веческому телу. Оно становится объектом, претерпевающим 
бесчисленные страдания. Происходят параллельные процес-
сы: вытеснение и в то же время приятие телесных аномалий, 
превращение индивидуального, неповторимого тела в незна-
чительный элемент массы, в пищу для войны и политических 
репрессий — и наряду с этим сексуальное и творческое раскре-
пощение тела, становящегося культовым [13].

Эти изменения в восприятии телесности художниками 
проявились в их произведениях. Например, Эгон Шиле созда-
ет удивительную серию работ на бумаге; убрав все детали на 
заднем плане, весь пространственный контекст, он сосредота-
чивается на человеческом теле (своем или других персонажей), 
изображенном на «пустом» фоне. Так, «Человек, корчащий 
гримасы (автопортрет)» подобен чистой странице, на которой 
очерчен силуэт художника, с угловатыми руками и ногами, 
«вывернутыми» пальцами. Жанр автопортрета предполагает 
следование определенным правилам; даже среди экспрессио-
нистов, склонных к самоанализу, ни один художник не стирает 
так категорически границу между мастером и изображаемой 
натурой, обнажая, изучая и перенося на бумагу свое тело в фи-
зических и физиологических деталях (Илл. 6). Проявляется 
отношение к бренному телу и к смерти и в картине «Мертвая 
мать» (1910).

«Мертвая мать» (Илл. 7) — небольшое произведение, 
написанное маслом по дереву. Размер, деревянная подставка, 
сюжет (мать и дитя) вызывают ассоциации с традиционной 
иконописью. Вечная тема — повторяющийся цикл рождения, 
жизни и смерти — уходит корнями в символизм конца XIX в. 
Необычна композиция: для окутанного в черное еще не ро-
дившегося ребенка тело матери, любящее, оберегающее, — 
все же неволя. Бледное, скорбное лицо матери контрастирует 
с теплыми, живыми тонами тела ребенка, в котором пуль-
сирует горячая кровь [51]. Выбор сюжета неудивителен для 
художника, который любил и жизнь, и смерть (по его собст-
венному признанию) (Илл. 8). Тема смерти подстегивалась 
событиями Первой мировой войны. Опыт войны — это телес-
ный опыт.

Интерпретация отношения к насилию над телом не-
возможна без описания окружающего насилия в целом. Посто-
янные бойни со своими законами, периодическое выставление 
напоказ чужой боли, бесконечное насилие на войне, репрезен-
тации жестокости, система взглядов, в которой женщина (с от-
сылкой на античную литературу) воспринимается как добы-
ча, — все это составляет картину чувствительного[13, с. 259], 
запечатленного в живописи и фотографии.

Солдат начала XIX в. сражался с прямой спиной: он 
смотрел в лицо опасности стоя в полный рост или в крайнем 
случае на одном колене. Эта поза была продиктована его ору-
жием: гладкоствольным дульнозарядным ружьем с кремние-
вым замком, совершавшим одиночные выстрелы шарообраз-
ными пулями, — медленным, со слабой проникающей силой, 
эффективным при расстоянии в сто метров, едва ли больше. 
Очень опытный солдат мог сделать два выстрела в минуту, и 
перезаряжать ружье нужно было стоя. Стреляли также только 
стоя, равно как и шли в штыковую атаку в полный рост. Армии 
начала XX в. еще сохраняли следы этих древних постулатов в 
отношении прямой осанки и боевой эстетики [14, с. 261–262]. 
А затем все изменилось — начались длительные позиционные 
окопные войны. Таким важнейшим этапом в развитии телес-
ной техники сражения стала Первая мировая война. Уровень 
опасности беспрецедентно возрос, и теперь, согласно требова-
ниям самосохранения, солдаты стреляли лежа, а еще лучше 
прячась в окопах.

Илл. 6. Эгон Шиле. Лирик. 1911. Музей Леопольда, Вена

Илл. 7. Эгон Шиле. Мертвая мать. 1910. Музей Леопольда, Вена
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Эти телесные практики сохранились и в следующих 
конфликтах: фотографии, сделанные американскими воен-
ными репортерами во Вьетнаме, которые  показывают солдат, 
скорчившихся в своих окопах, в траншеях или за мельчайши-
ми естественными препятствиями, лежащих в практически 
внутриутробных позах, использующих соматические навы-
ки, в которых сложно различить наследие предварительных 
тренировок и проявление естественных рефлексов: они лежат 
почти на боку, грудь и живот прижаты к земле, нога согнута, 
чтобы защитить открытую часть живота. Это телесное поведе-
ние в первую очередь отражает физический страх перед бом-
бардировками, который становится неконтролируемым, если 
те оказываются слишком сильными или слишком близкими 
[14, c. 266–267].

Дань Первой мировой войне — в произведениях Кете 
Кольвиц, Отто Дикса, Людвига Мейднера и многих других. В 
этой войне начала века в воздухе словно витал призрак сле-
дующей Второй мировой войны, столь пронзительно прозву-
чавшей у Георга Гросса («Выживший» (1944) (Илл. 9), «Каин 
или Гитлер в аду» (1944), «Мир  II» (1946) и другие). Яркая экс-
прессия живописи передает реакцию человеческой психики 
на пугающие удары войны — от взрывов, бомбежек, обстрелов, 
газовых атак. Уже в 1918 г. Георг Гросс стал одним из основате-
лей берлинской группы дадаистов, в творчестве которых четко 

отразилась тема войны и смерти в их неразрывном единстве. 
Дадаисты создали на эту тему многочисленные комбиниро-
ванные работы — фотоколлажи и фотомонтажи. В нацистской 
Германии их творчество было причислено к «дегенеративному 
искусству».

Вторая мировая война внесла новые черты в жизнь, в 
смерть и в искусство. Деперсонализация смерти еще больше 
усилилась с появлением новых видов вооружений, таких как 
наземные мины, которые могли убивать и калечить без непо-
средственного участия человека. Казалось, будто глубочайший 
смысл войны заключался в том, чтобы насиловать женщин, кем 
бы они ни были [14, с. 283], устраивать геноцид евреев, лагеря 
смерти, массовые расправы над мирными жителями.

В живописи военных лет тоже были свои этапы. В 
начале войны — в основном фиксация увиденного, не пре-
тендующая на обобщение, почти торопливая «живописная 
зарисовка». Например, документально-точные фронтовые 
зарисовки, разные по технике, стилю и художественному 
уровню (Илл. 10).

В период Великой Отечественной войны художник Бо-
рис Иванович Пророков участвовал в героической обороне по-
луострова Ханко, работал во фронтовой печати. Он создавал 
рисунки, в том числе для изо-листовок, которые сбрасывались 
с самолетов над вражеской территорией (Илл. 11).

Илл. 8. Эгон Шиле. Смерть и девушка. 1915. Верхний Бельведер, Вена
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Кукрыниксы написали картину «Таня» (2-й вариант, 
1947), запечатлев героическую смерть Зои Космодемьянской 
(Илл. 12). В годы Великой Отечественной войны они создали 
ряд карикатурных плакатов (среди них — самый первый после 
нападения Германии плакат «Беспощадно разгромим и унич-
тожим врага!» (1941) — с карикатурой на Гитлера), в том числе 
для сатирических «Окон ТАСС».

В станковой живописи Кукрыниксы сообща стреми-
лись применить к большому холсту свой опыт политической 
и преимущественно сатирической графики. Уже в 1933 г. они 
показали серию «Лицо врага» — цикл живописных карика-
тур на белогвардейских генералов. Великая Отечественная 
война дала темы для новых больших картин Кукрыниксов: 
«Зоя Космодемьянская» (1942–1947), «Конец. Последние 
часы в ставке Гитлера» (1947–1948). Здесь делались попытки 
совместить достоверное изображение событий с карикатур-
ными, гротескно трактованными образами. Этюды худож-
ников — это бесценные живописные свидетельства эпохи 
[2; 20; 42; 43].

В отечественном советском искусстве осмысление 
опыта войны в живописи осуществлялось с помощью метода 
социалистического реализма, в зарубежном искусстве гла-
венствовали все течения и направления живописи XX в.

Так, в творчестве Пикассо, начиная с 1930-х гг., появ-
ляется такая ключевая для него тема и образ, как бык, Ми-
нотавр. Художник создает целый ряд работ с этим персона-
жем («Минотавромахия», 1935), при этом миф о Минотавре 
Пикассо трактует по-своему. Для него бык, Минотавр — это 
разрушительные силы, война и смерть. Апогеем развития 
этой темы стала его знаменитая картина «Герника» (Илл. 13). 
Герника — маленький городок басков на севере Испании, 
практически стертый с лица земли немецкой авиацией 1 
мая 1937 г. Эта огромная (почти 8 м в длину и 3,5 м в вы-
соту) монохромная (черный, белый, серый) картина была 
впервые выставлена в республиканском павильоне Испании 
на Всемирной выставке в Париже. В этот же период создана и 
серия работ «Мечты и ложь генерала Франко» (1937) (в 1936 г. 
во время Гражданской войны в Испании художник поддер-
живал республиканцев, выступал против сторонников ге-
нерала Франко и создал ряд картин на эти темы). Вообще, 
тема смерти в творчестве Пикассо появилась в его «голубой 
период», когда в феврале 1901 г. в Мадриде он узнал о смерти 
своего близкого друга Карлоса Касагемаса, чему посвятил 
свою картину, композиционно продолжающую традиции 
фотографического жанра «На смертном одре» [9; 27].

Классиком документальной фотографии и осно-
воположником военной фотожурналистики справедливо 
считается Роберт Капа [46; 49; 50; 52]. В 1938 г. он работал 
фотокорреспондентом во время японско-китайской войны. 
В 1940 г. переселился в США. Работал в Северной Африке 
и Италии. В 1944 г. снимал высадку союзнических войск в 
Нормандии. В 1947 г. вместе с Анри Картье-Брессоном основал 
фотоагентство «Магнум», в 1951 г. возглавил его, но в 1953 г. 
был вынужден переехать в Европу. Задача у агентства, ко-
торое вскоре сделалось самым влиятельным и престижным 
объединением фотожурналистов, была практическая: пред-
ставлять предприимчивых фотографов-фрилансеров перед 
иллюстрированными журналами и устраивать им команди-
ровки [37, с. 29].

В 1947 г. Капа вместе с писателем Джоном Стейнбе-
ком получил приглашение в Советский Союз, где в течение 
нескольких месяцев документировал повседневную жизнь. 
По результатам этой командировки была создана книга «Рус-
ский дневник» («Russian Journal») с фотографиями Капы.

Начало Второй мировой войны Капа встретил как 
корреспондент журнала «Life», хотя для американцев все 
еще оставался «врагом»: он по-прежнему был гражданином 
Венгрии — союзника гитлеровской Германии. Несмотря на 
это с 1940 по 1945 гг. Роберт Капа выполнял задания журнала 
«Life» и вел съемку на всех фронтах. В 1944 г. он стал единст-
венным журналистом, осветившим высадку союзнического 
десанта на Омаха-Бич в Нормандии. Однако в лондонской 
редакции «Life» по оплошности лаборанта практически вся 

съемка о десанте союзников была испорчена, спасти удалось 
только одиннадцать кадров, которые были опубликованы во 
всех крупнейших мировых изданиях.

Изначально фотографы давали по большей части 
позитивный образ воинской профессии, представляли на-
чало войны и ее продолжение в выгодном свете. Это нача-
лась с Крымской войны, и Роджер Фентон стал такого рода 
официальным фотографом. Множество солдат гибло не на 
поле боя: двадцать две тысячи умерли от болезней; тысячи 
и тысячи солдат лишились конечностей из-за обморожения 
во время долгой осады Севастополя; некоторые сражения 
закончились катастрофически. Фентон прибыл в Крым зи-
мой, на четыре месяца, договорившись, что будет публико-
вать фотографии в еженедельнике «Illustrated London News» 
(в виде гравюр), выставит их в галерее и по возвращении 
издаст в форме альбома. В военном ведомстве он получил 
инструкции не фотографировать убитых, изувеченных и 
больных; громоздкий процесс съемки не позволял запечат-
леть большинство других сюжетов, и Фентон представлял 
войну как чинную мужскую вылазку на лоно природы. Каж-
дый снимок требовал пятнадцатисекундной экспозиции 
и отдельной обработки в темной лаборатории. Фентон мог 
фотографировать штабное совещание на открытом воздухе 
или рядовых солдат, чистящих пушку, только попросив их 
стать или сесть рядом, выполнять его указания и не шеве-
литься. Его снимки — иллюстрации военной жизни в тылу; 
сама война — передвижения, беспорядок, трагедия — вне 
поля зрения. Единственная крымская фотография не пасто-
рального характера — «Долина смертной тени». Памятная 
фотография Фентона — это портрет отсутствия, смерть без 
мертвых. Это единственная не постановочная фотография: 
на ней только широкая изрытая дорога, усеянная камнями и 
ядрами. Заворачивая, она пересекает голую холмистую рав-
нину и пропадает вдали [37, с. 40].

Самая знаменитая фотография с Гражданской войны 
в Испании — «Смерть республиканского ополченца» (1936). 
Роберт Капа снял республиканского солдата в тот миг, ког-
да его сразила пуля (Илл. 14). Черно-белое фото уловило 
страшный миг гибели человека в белой рубашке с засучен-
ными рукавами, падающего навзничь на склоне холма; пра-
вая рука его, откинутая назад, выпустила винтовку; сейчас 
он упадет, мертвый, на собственную тень. Фото потрясает — 
и в этом вся суть [37, с. 20]. Эта фотография может стоять в 
паре со «Смертельно раненым» Василия Верещагина (1873) 
(Илл. 15) [21; 22] и с «Раненым человеком» Герта Генриха 
Волхейма (1919) (Илл. 16) [50]. Разные войны, разные спосо-
бы изображения, но губительная сущность — одна. Жесто-
кая смертельная схватка в «Обороне Севастополя» (1942) у 
советского живописца Александра Дейнеки [41].

Работы Августа Зандера из серии «Люди XX столе-
тия» многократно выставлялись и переиздавались. Серия 
представляет собой срез германского общества времен Вей-
марской республики и состоит из семи частей: «Фермер», 
«Торговец», «Женщина», «Классы и профессии», «Художни-
ки», «Город», «Последние люди». Герои снимков — молодые 
и пожилые, мужчины, женщины и дети, студенты, рабочие 
и чиновники, изображены в привычной для себя обстанов-
ке или на нейтральном фоне, но так, что мы практически 
не нуждаемся в дополнительных пояснениях относитель-
но личности персонажа. Август Зандер формировал пред-
ставление о фотографируемых людях светом и воздухом, их 
наследственными чертами и их действиями. Он показывал 
личность в естественных условиях, со всеми ее достоинства-
ми и недостатками, и так его персонажи вошли в историю, 
став историческими личностями.

В работах, составляющих серию «Люди XX столе-
тия» (Илл. 18), Август Зандер вскрывал сущность человека 
через его принадлежность к определенному социальному 
и культурному типу. Фотограф верил, что камера дает для 
этого больше возможностей, чем любые другие изобрази-
тельные средства. Своеобразная «каталогизация» людей, 
которую проводил художник, должна была, по его мнению, 
позволить людям лучше понять самих себя.
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Илл. 13. Пабло Пикассо. Герника. 1937. Центр искусств королевы Софии, Мадрид. Источник: www.museoreinasofia.es

Илл. 9. Георг Гросс. Выживший. 1944. Частная коллекция. Из 
открытых источников

Илл. 11. Борис Пророков. За колючей проволокой. Из серии «Это 
не должно повториться!». 1958–1959. Государственный Русский 
музей, Санкт-Петербург. Источник: http://www.rusmuseum.ru/ 

Илл. 10. Дементий Шмаринов. Мать. Из серии «Не забудем, 
не простим!». 1942. Государственная Третьяковская галерея, 
Москва. Источник: https://www.tretyakovgallery.ru/

Илл. 12. Кукрыниксы. Таня. 1947. Государственная 
Третьяковская галерея, Москва. Источник: https://www.
tretyakovgallery.ru/ 

http://www.museoreinasofia.es
http://www.rusmuseum.ru/
https://www.tretyakovgallery.ru/
https://www.tretyakovgallery.ru/
https://www.tretyakovgallery.ru/
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Илл. 14. Роберт Капа. Смерть республиканского ополченца. 1936. 
Частная коллекция. Из открытых источников

Илл. 15. Василий Верещагин. Смертельно раненый. 1873. 
Государственная Третьяковская галерея, Москва. Источник:  
https://www.tretyakovgallery.ru/ 

Илл. 16. Герт Генрих Волхейм. Раненый человек. 1919. Частное 
собрание. Из открытых источников

Илл. 17 Александр Дейнека. Оборона Севастополя. 1942. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. 
Источник: http://www.rusmuseum.ru/ 

https://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
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Фотографы и художники фокусируются на фиксации 
разрушений, руин войны (Илл. 19). Художники-участники и 
очевидцы войны — самые непосредственные авторы произ-
ведений на эту тему (Илл. 20–22). Биографии художников 
времен фашизма в Германии свидетельствуют, что они под-
вергались гонениям, уничтожению, в лучшем случае — смо-
гли уехать и избежать гибели.

Ощущение страха, оцепенения, ужаса в мертвящей 
тишине, скованности движения, удушья — полутеней, лиц-
масок на фоне тяжелой стены — давящая атмосфера вре-
мени Холокоста передана у немецкого художника Фелик-
са Нуссбаума (Илл. 22), который в 1944 г. был арестован и 
вместе с другими депортированными евреями отправлен из 
сборного лагеря Мехелен в лагерь смерти Аушвиц-Биркенау. 

Вацлав Йиру [48], будучи политическим заключен-
ным нацистской Германии и едва избежав казни, после 
войны в целях сохранения исторической памяти основал 
и начал редактировать ревю художественной фотографии, 
издаваемое в Праге и с 1959 г. публиковавшееся на русском 
языке. Он считал, что советская фотография военных лет 
часто выходила за рамки документальности и становилась 
полнокровным художественным произведением, входя-
щим в сокровищницу мировой фотографии.

Но война — самое большое преступление, и с сере-
дины 1960-х гг. большинство известных фотографов, сни-
мавших войну, считали своей обязанностью показать ее 
«настоящее» лицо [15]. Цветные фотографии измученных 
вьетнамских крестьян и раненых американских солдат, ко-
торые делал Ларри Барроуз и публиковал в «Life» начиная 
с 1962 г., определенно подкрепили протест против амери-
канской войны во Вьетнаме. Барроуз погиб в 1971 г., когда 
американский военный вертолет, в котором он летел еще 
с тремя фотографами, был сбит над тропой Хо Ши Мина в 
Лаосе. Барроуз был первым видным фотографом, снимав-
шим всю войну в цвете [37, с. 32]. Сегодня, в эпоху цифро-
визации и информационной революции, войну можно на-
блюдать в режиме онлайн.

На изображениях много молодых людей в форме, по-
зирующих перед камерой в военной амуниции или идущих 
в атаку, противоборствующих сторон (Илл. 23–25), военной 
техники, типичны изображения плачущих матерей (Илл. 26), 
разоренные дома, страдающие люди. Горе и отчаяние в фотос-
нимках.

Сегодня телевидение, доступ которому к месту бое-
вых действий ограничен правительством и самоцензурой, 
подает войну как зрелище. Сама война, в меру возможности, 
ведется дистанционно методом бомбардировок, причем объ-
екты их могут выбираться с другого континента, на основе 
мгновенно получаемой визуальной информации [37, с. 52].

Фотографии служат тотемами идеологий, они и 
взывают, и обвиняют, и шокируют одновременно.

Важна направленность фотографического обвине-
ния, осуждение конкретного конфликта, которое становит-
ся осуждением человеческой жестокости и дикости вооб-
ще. В современном искусстве перформансов, инсталляций 
актуализируется авторская позиция художника к крова-
вым итогам войны. Например, Марина Абрамович в своем 
перформансе «Кости войны» («Балканское барокко», 1997) 
оплакивает жертв балканской войны после распада Юго-
славии, сидя в грудах костей (Илл. 27). Ассоциации воз-
никают и с «Апофеозом войны» (1871) — грудой черепов в 
картине В. В. Верещагина, и с горами трупов на фотографи-
ях и кинохронике нацистских лагерей смерти. Молодецкая 
удаль воинов сменяется трупным смрадом, гримасой смя-
тения, параличом воли, предательством гуманизма, куль-
том смерти, бесславным концом без побед.

Художники фиксируют любую войну как наиболее 
острую форму разрешения социальных противоречий вну-
три или вовне страны — вооруженное противостояние со-
циальных, этнических, религиозных общностей и групп за 
реализацию своих коренных экономических, политических 
и других интересов, которое вызывается попытками агрес-
сивного вторжения, нападения, противоборства с целью за-

хвата власти [11; 34–36]. Все эти неразрешимые проблемы 
войны можно решать на языке символов, ассоциаций как со-
жалений, сострадания и человеческой памяти (Илл. 28–29).

Сегодня военная тема звучит на многочисленных 
выставках. Так, в Санкт-Петербургском Союзе художни-
ков ежегодно проводятся тематические выставки «Подвигу 
блокадного Ленинграда посвящается...» и «День Победы». 
Повествование о войне заменилось констатацией события в 
монументально-символических формах, с одной стороны, 
и атомизацией возможностей авторского прочтения темы 

Илл. 19. Роберт Капа. Сталинград. Фонтан «Бармалей». 1947. 
Источник: Стейнбек Д. Русский дневник. М.: Мысль, 1990

Илл. 18. Август Зандер. Из серии «Люди 20 столетия». 1930-е. 
Музей современного искусства, Нью-Йорк
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Илл. 21. Феликс Нуссбаум. Триумф смерти. 1944. Дом Феликса Нуссбаума, Оснабрюк. Из открытых источников

Илл. 20. Отто Дикс. Война. Триптих. 1932. Галерея новых мастеров, Дрезден
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в смешанных техниках и разных стилях (от академизма до 
постмодернизма), с другой.

Монументально-символическая форма предполагает 
обобщение, героизацию и типизацию изобразительно-вырази-

тельных начал (образа Солдата-Победителя, Матери-Родины, 
например) — с одной стороны, а с другой — пропитана личным 
опытом, отношением к теме, ведет к утверждению социально-
значимого, неповторимого, семейного откровения [47].

Илл.22  Феликс Нуссбаум. Страх. 1941. Музей истории и культуры, Оснабрюк. Источник: https://mik-osnabrueck.de/ 
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Безусловно, сегодня в творчестве художников про-
исходит актуализация и интерпретация исторического 

наследия — эстетической и исторической памяти, прежде 
всего, о Второй мировой войне [12].

Илл. 23. Александр Узлян. Пехота. 1940-е. Источник: Jírů V. Současná sovětská fotografie. Praha: Odeon, 1972. Il. 7

Илл. 24. Е. Евзерихин. Батарея. 1940-е. Источник: Jírů V. Současná sovětská fotografie. Praha: Odeon, 1972. Il. 8

Илл. 25 Анатолий Егоров. Огонь. 1940-е. Источник: Jírů V. Současná sovětská fotografie. Praha: Odeon, 1972. Il. 9

Илл. 26. Мирослав Муразов. Мать. 1940-е. Источник: Jírů V. Současná sovětská fotografie. Praha: Odeon, 1972. Il. 11
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Заключение

Война в XX–XXI вв. принесла человеку онтологиче-
ское бесчестие, анимализацию, рефикацию как результат 
творимых жестокости и насилия. Художники и фотогра-
фы XX–XXI вв. смогли сорвать внешние покровы и явить, 
обнажить ужас беспощадной окопной войны, ее звериный 
оскал. Война меняет восприятие человеком мира, самого 
себя и других. Она принижает и нивелирует представле-
ния о человеческой сущности, о предназначении человека 
в природе и обществе, покушаясь и разрушая его физи-
ческую-телесную и психологическую, психическую обо-
лочки. Современная война основана на оружии массового 
уничтожения, дегуманистична по своей сущности как лю-
бое убийство.

Позитивная подача войны (в батальном жанре), во-
енного конфликта и, соответственно, пафос побед, триумф 
победителей фиксируется в искусстве и преподносится как 
неизбежный ход развития событий, истории. А с другой 
стороны, пацифизм, показ ужасов, уродства войны, смер-
ти, страданий, лишений, антигуманистической сущности 
войны, вариантов деградации человеческого сообщества, 
звериный оскал бедствий и как следствие — осуждение. 
Война как область проявления военного искусства, полко-
водческого таланта и война как преступление, предостере-
жение человечеству от самоубийства. Это прослеживается 
в позициях художников разных видов искусств. Показывая 
бедствия войны (вслед за Ф. Гойей), ее осмысляют как объ-
ективный факт и субъективное переживание горя.

Художники и фотографы зафиксировали травмы 
войны, осудили ее звериную сущность, вернули чувство че-
ловеческого достоинства и свободы израненному после нее 
человечеству. В этом художники видели свое предназначе-
ние. Только художники после фашизма своим искусством 
могли вернуть чувство свободы и достоинства личности, 
залечивать травмы от войны. Несмотря на то, что травма 
от войны остается на всю жизнь, ее можно пережить, пре-
одолеть, излечить, и в том числе и с помощью искусства.

Илл. 27. Марина Абрамович. Перформанс «Кости войны» 
(«Балканское барокко»). 1997. Из открытых источников

Илл. 28. Наталья Дружинкина. Солдаты Первой мировой войны. 
2017

Илл. 29. Наталья Дружинкина. Война и мир. 2017
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