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Аннотация. Среди полноводных российских рек Волга занимает 

центральное место в национальном образе мира, несмотря на то, что по 

величине она всего лишь пятая. «Матушка-Волга», «исток русской души», 

«царица рек русских», «главная улица России» и «русский Нил», «река-

богатырь» – так в разные времена Волга звучала в народном сознании в 

зависимости от исторического контекста. Интересно, что штампы «великая 

русская река», «самая крупная и величественная река России», «Волга – всем 

рекам мать», «Волга-матушка раздольная и могучая, кормилица и 

спасительница» так прочно укоренились в нашем сознании, что кажется, будто 

они существовали всегда, и никто никогда иначе не говорил. Для писателей, 

поэтов, художников, композиторов, режиссёров и скульпторов именно «Волга-

матушка» стала музой, героиней историй, свидетельницей больших и маленьких 

событий. Образ этот, немного видоизменяясь в зависимости от исторического 

контекста, до определенного времени был одним из концептуальных в 

искусстве, а потом вдруг практически исчез. Что же послужило причиной 

такого явления? Значит ли это, что Волга утратила для нас свое значение 

«великой русской реки»? 

В результате исследования автор приходит к выводу, что образ Волги в 

современном изобразительном искусстве потерял свою неизменность и узнава-

емость, разбившись на симулякры или на визуальные коды, обращенные на ин-

терпретацию какой-либо авторской идеи. В сознании россиян Волга постепенно 

утрачивает статус «великой русской реки», связанной с национальной идеей. 

Художественные исследования Волги приобретают исключительно личный ха-

рактер, на первое место выступают темы памяти, утраты, травмы. Более того, 

сложность визуализации того, чего не существует, переносит исследование об-

раза Волги из пространственных видов искусств во временные. Предложенный 

анализ особенностей образа Волги в контексте идеи «новой визуализации» 
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можно использовать в литературоведческих и междисциплинарных исследова-

ниях. 
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менное искусство; память; изобразительное искусство; трансформация; симу-
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Abstract. Among great Russian rivers, the Volga occupies a central place in the na-

tional world view, despite the fact that it is only fifth in size. “Mother Volga”, 'the 

source of the Russian soul', 'the queen of Russian rivers', 'the main street of Russia' and 

'the Russian Nile', 'the hero river' – this is how the Volga is called in people's minds at 

different times, depending on the historical context. It is interesting that such clichés as 

“the great Russian river”, “the largest and most majestic river in Russia”, “the Volga is 

the mother of all rivers”, “the Mother Volga is vast and mighty, the breadwinner and 

savior” are so firmly rooted in Russian consciousness that it seems as if they have al-

ways existed, and no one has ever said otherwise. For writers, poets, painters, compos-

ers, directors and sculptors, the “Mother Volga” has been a muse, a heroine of stories, a 

witness of big and small events. This image, slightly modified depending on the histori-

cal context, was one of the conceptual images in the arts until a certain time, and then, 

all of a sudden, it practically disappeared. What caused this change? Does it mean that 

the Volga has lost its significance to us as a “great Russian river”? 

Based on the research, the author concludes that the image of the Volga in con-

temporary fine art has lost its immutable and recognizable character, splitting into 

simulacra or visual codes aimed at interpreting a certain authorial idea. In the Russian 

mind, the Volga is gradually losing its status as a “great Russian river” associated 

with the national idea. Artistic studies of the Volga become extremely personal, with 

themes of memory, loss, and trauma taking center stage. Moreover, the difficulty of 

visualizing what does not exist moves the study of the Volga image from spatial art 

forms to temporal ones. The proposed analysis of the Volga image features in terms 

of the idea of “new visualization” can be used in literary criticism and interdiscipli-

nary studies. 
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Введение 

Размышляя о Волге и ее худо-

жественном воплощении в про-

странственных видах искусства в 

период с XIX по XXI век, стоит 

вспомнить о том, что в середине 

этого временного периода, в 

ХХ веке, происходит трансформа-

ция визуальности, связанная с раз-

витием технических средств, спо-

собных тиражировать образ, 

вследствие чего он теряет свою 

подлинность, первичность и ста-

новится массовым. Визуальные 

копии обретают статус равнознач-

ных и равноценных оригиналу, а 

культовая функция оригинального 

изображения исчезает. Образ, 

утративший свою исключитель-

ность, начинает «обрастать» визу-

альными метафорами, и тогда воз-

никает необходимость уточнения, 

что мы имеем ввиду, считая тот 

или иной образ первичным.  Фе-

номен «новой визуальности как 

новой модели восприятия обуслов-

лен неизменностью и узнаваемо-

стью вещи, однако сам метод со-

зерцания изображения всегда 

предполагает додумывание уви-

денного, интерпретацию идеи в 

контексте эмпирического опыта 

зрителя и его “насмотренности” и 

способности памяти творчески 

включаться в аналитический про-

цесс» [Розин, 2016]. 

Проблемы визуальности входят 

в круг научных интересов гумани-

тарных наук и активно исследуют-

ся не только культурологами, но и 

литературоведами, искусствоведа-

ми и? конечно, философами, 

сформулировавшими теорию «фи-

лософских поворотов», важнейший 

из которых – иконический (визу-

альный) [Савчук, 2013]. Вопрос о 

бытии переводится в план анализа 

визуальных образов: «образы под-

меняют реальность, что, в свою 

очередь, ведет к утрате подлинно-

сти, рождая феномен симуляции 

реальности. Образы переходят в 

нас, мы начинаем видеть образами, 

симулируя, они замещают непо-

средственный опыт, становясь не-

заменимыми для здоровья эконо-

мики, для стабильности общества 

и реализации желаний» [Савчук, 

2013, с. 96].  

В данном исследовании мы об-

ратимся к образу, казалось бы, зна-

комому любому жителю России –  

к образу Волги. Чем отличается 

наше восприятие Волги от воспри-

ятия ее россиянами, жившими в 

XIX – XX веках? Обращение к иде-

http://dx.doi.org/10.20323/2658-7866-2022-4-14-5-28
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ям «новой визуальности» способ-

но, на наш взгляд, объяснить, по-

чему культовый, значимый для 

русского сознания образ Волги 

утрачивает свою подлинность в 

ХХI веке и распадается на много-

численные симулякры.  

Если оттолкнуться от определе-

ния, что образ – «род собранности 

сущего, т. е. не только видимого, 

но и, а может и в первую очередь, 

мыслимого, представляемого, про-

думанного» [Савчук, 2013, с. 97], 

то логично будет проследить, как 

мысленные формы генерируют ви-

зуальный образ Волги: «Река дви-

жется как через время, так и через 

пространство. Реки сформировали 

облик нашего мира; в них заклю-

чены, как выразился в “Сердце 

тьмы” Джозеф Конрад, “мечты 

мужчин, семена республик, зачат-

ки империй”. Они неизменно ма-

нили к себе людей и потому несут, 

подобно мусору, отвергнутые сви-

детельства прошлого» [Лэнг, 2019, 

с. 16].  

Данная статья посвящена осо-

бенностям художественного 

осмысления образа Волги в отече-

ственном изобразительном искус-

стве XIX–XIX веков и предприни-

мает попытку объяснить факт от-

сутствия Волги в поле внимания 

современных художников. Для 

раскрытия образа Волги необхо-

димо сделать небольшой экскурс в 

историю ее художественной визуа-

лизации.  

Результаты исследования 

Начнем с того, что появление 

любого образа в системе искусств 

имеет свой мотив: любое наше 

представление о чем-либо есть 

мысленная модель действительно-

сти [Флоренский, 1993]. В нацио-

нальном образе мира Волга заняла 

свое место только, когда наши 

предки обратили на нее внимание 

как на реку, объединившую россий-

ские земли. А это могло произойти 

только в середине XVI века, после 

покорения Иваном Грозным Казан-

ского и Астраханского ханств и 

объединения всей Волжской речной 

системы в пределах России. Только 

тогда у Волги появилась возмож-

ность стать предметом «особого 

внимания» и сформироваться в со-

знании русского народа как «вели-

кая русская река».  

Любопытно, что обыденное со-

знание соотносит появление «Вол-

ги-матушки» со стародавними 

временами, предполагая, что это 

название восходит к устному 

народному творчеству. Однако в 

исследовании М. В. Строганова 

«Большая Волга в русском фольк-

лоре» [Строганов, 2017] говорится 

о том, что «Волга, как и любая 

другая конкретная река, практиче-

ски не встречается ни в сказке, ни 

в былине, ни в обрядовой 

песне <…> Конкретная Волга по-

является в фольклорных жанрах, 

которые сформировались в более 

позднее время: в исторических 

песнях и преданиях» [Строганов, 

2017, с. 312], происходит это, по 

https://web.archive.org/web/20080229002824/http:/ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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https://web.archive.org/web/20080229002824/http:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://web.archive.org/web/20080229002824/http:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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утверждению автора в XIX веке 

[Строганов, 2017]. Любопытно, 

что «подавляющее большинство 

фольклорных песен, в которых 

Волга приобретает символическое 

значение в сочетании с эпитетом 

«матушка», восходит к авторским 

произведениям, и они поддаются 

более или менее точной атрибу-

ции» [Строганов, 2017, с. 323]. Та-

ким образом, штамп «Волга-

матушка» представляет собой одну 

из моделей, позволяющую осмыс-

лить национальную и государ-

ственную идентичность: «за сто 

лет от Языкова и Цыганова до Ле-

бедева-Кумача и Михалкова сфор-

мировался образ Волги-матушки, 

который кажется теперь есте-

ственным и “старинным”, хотя 

возраст его, как выходит на повер-

ку, очень невелик» [Строганов, 

2017, с. 324]. 

Можно сказать, что Волга как 

великая русская река начинает 

осмысливаться в эпоху становле-

ния нового государства Российско-

го: она не просто природный объ-

ект, но река, протекающая через 

всю страну. Ее воспевают 

А. П. Сумароков, Н. М. Карамзин и 

И. И. Дмитриев. В оде «Долины, 

Волга, потопляя…» (1760) 

А. П. Сумароков называет ее «Пре-

славна мати многих рек», у Карам-

зина в стихотворении «Волга» 

(1793) появляются образы «свя-

щенной реки», «царицы», «мате-

ри», ставшие устойчивыми штам-

пами художественного образа этой 

реки. Только к началу XIX века 

Волга приобретает «сущность»: 

благодаря литературным произве-

дениям, она мыслима, представля-

ема, продуманна, ее легко можно 

визуализировать.  

Коренной перелом, сделавший 

Волгу объектом пристального изу-

чения художников и писателей, 

произошел к 1840-х годам, когда 

по реке стали ходить пароходы, и 

она превратилась в «главную ули-

цу России». С этого момента Вол-

га, выражаясь словами П. Флорен-

ского, – «мысленная модель дей-

ствительности» [Флоренский, 

1993, с. 37], соотнесенная с насто-

ящим настолько, насколько это 

может быть возможным. Здесь 

важно отметить именно соотне-

сенность реки с настоящим. Волга 

воспринимается исключительно в 

контексте «здесь и сейчас», актив-

ное освоение реки, развитие судо-

ходства, актуализируют ее образ.  

В 1838 году художники братья 

Г. Г. и Н. Г. Чернецовы отправи-

лись в путешествие по Волге от 

Рыбинска до устья Волги, итогом 

которого стала 746-метровая пано-

рама ее берегов, названная «Па-

раллель берегов Волги». Это была 

длинная бумажная лента, склеен-

ная из 1982 листов, на которой 

один из братьев рисовал правый 

берег, а другой – левый. Принцип 

демонстрации был следующим: 

зрители находились в помещении 

похожем на каюту, живописное 

полотно, закрепленное на двух 

вертикальных цилиндрах, распола-

галось за окном помещения и пе-
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рематывалось с одного цилиндра 

на другой. Так создавалась иллю-

зия движения, а зрители наблюда-

ли пейзажи волжских берегов. 

Необходимость познания про-

странства страны через детальное 

описание всех «сторон жизни» по 

географическому принципу не 

просто была осознана обществом, 

но воплощалась в разнообразных 

формах [Лескинен, 2013]. 

В 1856 году, по инициативе Ве-

ликого князя Константина Никола-

евича, организуется, так называе-

мая «литературная» экспедиция по 

Волге, ставшая рубежным этапом 

[Лескинен, 2013] в истории науч-

ного и художественного осмысле-

ния этой реки. Именно в этот пе-

риод художественный образ Волги 

наиболее масштабно разрабатыва-

ется как во временных, так и в 

пространственных видах искус-

ства. Начинает формироваться? так 

называемый «волжский текст» – 

многоуровневый, определяющий 

подход к самой реалии Волги и к 

воспринимаемым и транслируе-

мым этим образом смыслы [Крас-

никова, 2020].  

Во второй половине XIX – начале 

XX века Волгу активно начинают 

исследовать художники К. Гун, 

И. Шишкин, И. Репин, Ф. Васильев, 

А. Саврасов, М. Клодт, 

И.Айвазовский, А. Боголюбов, 

В. Суриков и др. В их произведени-

ях Волга – современная им река, 

обитатели ее берегов узнаваемы и 

актуальны. И даже в произведениях 

И. Левитана и М. Нестерова, поста-

вивших своей целью передать пси-

хологическое состояние героя про-

изведения, ощущается современ-

ность и состояние «здесь и сейчас». 

Начиная с 1860-х годов выходит 

большое количество путеводителей, 

путевых очерков и заметок, которые 

становятся медиапосредниками 

между природой и человеком. От-

дельным событием, становится по-

пуляризация почтовых открыток, 

которые путешествующие по Волге 

отправляют с разных береговых 

остановок. Наиболее масштабным 

становится проект выдающегося 

русского фотографа М. П. Дмитрие-

ва «Волжская коллекция» (1894-

1903 гг.), в котором Волга представ-

лена как мегаобраз, собравший в 

себе быт, культуру народов, живу-

щих на берегах Волги. 

Основная задача исследований 

XIX века – осмысление, уточнение 

знаний обо всем Поволжье как 

собственно русском регионе [Лес-

кинен, 2013], объединяющим нача-

лом которого признается Волга. 

Однако в начале ХХ века, когда 

мир начинает активно меняться и 

устойчивые формы человеческого 

бытия начинают разрушаться, ху-

дожественное и философское 

осмысление образа Волги макси-

мально переходит во временную 

плоскость, основной категорией 

которой становится Вечность, объ-

единяющая Настоящее, Прошлое и 

Будущее. Тогда Волга из объекта 

географического приобретает ста-

тус идеи. Своеобразным итогом 

поисков и размышлений стал очерк 
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В. Розанова «Русский Нил» (1907), 

в котором отразились все сформи-

ровавшиеся во второй половине 

XIX века метафоры, образы и ин-

терпретации «волжской темы». Но 

и тут Волга не теряет своего гло-

бального значения: Розанов отож-

дествляет реку с Россией в целом, 

обращая внимание на сакральный 

смысл, который заключен в этой 

великой русской реке.  

Начиная с рубежа XIX-XX ве-

ков во многом благодаря творче-

ству М. Горького, Волга приобре-

тает роль Демиурга, создавшего 

«волжского человека». Интерес к 

Волге переходит в сферу сакраль-

ного в связи с потребностью рус-

ской культуры начала ХХ века в 

духовном поиске. Волга становит-

ся медиумом, способным погру-

жать человека в благодатное со-

стояние, приходящее через приро-

ду от Творца. Волга – это святость 

вод, положительная предельность, 

высшая гармония и красота, ко-

ренные интуиции русской духов-

ности, обретающие форму в твор-

честве М. Нестерова, и даже 

И. Левитана. Стоит отметить важ-

ный факт: именно в это время че-

ловек и Волга связаны наиболее 

глубокими узами. Образ Волги ви-

дим и невидим. Он не имеет фор-

мы, как любой великий образ, но 

он присутствует в сознании людей. 

Наиболее точным художественным 

высказыванием в этом ключе ста-

новится «Купание красного коня» 

(1912) К. Петрова-Водкина, где, по 

словам А. Ипполитова, художник 

сумел достичь «синтеза прошлого 

и настоящего, указывающего доро-

гу к будущему» [Ипполитов].  

Именно в начале ХХ века про-

исходит вполне оправданная в кон-

тексте теории о «новой визуально-

сти» [Чакина, 2015] трансформа-

ция образа Волги: когда важным 

становится не сам образ предмета, 

а то, каким способом он репрезен-

тирован. Здесь стоит сделать от-

сылку к работам X. Ортеги-и-

Гассета, В. Вейдле, С. Булгакова, 

П. Флоренского и др. Несмотря на 

то, что советское искусство будет 

использовать образ Волги, создан-

ный искусством дореволюционной 

России, трансформация художе-

ственного образа великой реки бу-

дет происходить параллельно об-

щемировым тенденциям: к концу 

ХХ века Волга все равно исчезнет 

из актуального визуального ряда, 

произойдет окончательное разво-

площение шаблонного образа, его 

дематерилизация и разделение 

анализируемой формы на мель-

чайшие составные части. 

Давайте проследим, как это 

произошло. 

В конце 30-х годов ХХ века 

начинается новый этап представ-

ления Волги в живописи. Волга – 

река-богатырь, река-труженик, ко-

торая опять, благодаря советской 

мифологии, предстает в образе че-

ловека. В советском искусстве 

Волга отождествляется с Родиной-

матерью, она является символом 

свободы, простора, широты и ве-

личия духа советского человека. 
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Центральную роль в построении 

этого образа сыграли фильм 

«Волга, Волга» (1938), снятый 

Г. Александровым, и песня «Течёт 

река Волга» (1962), написанная 

М. Фрадкиным и Л. Ошаниным 

для панорамного кинофильма 

Я. Сегеля «Течёт Волга», исполня-

емая Людмилой Зыкиной. 

Однако, это длится недолго: в 

середине ХХ века на Волге начи-

нается строительство первых ГЭС. 

И вот тут обозначается любопыт-

ная трансформация реки, результа-

ты которой наблюдаем мы с вами: 

Волга не только становится поко-

ренной, индустриальной, она теря-

ет статус реки в гидрологии и пре-

вращается в «каскад гидротехни-

ческих сооружений с непроточным 

режимом» [Можно ли сейчас счи-

тать Волгу рекой? ... 2018]. Таким 

образом, последней масштабной 

визуализацией образа великой 

национальной реки можно считать 

монумент «Мать Волга», постав-

ленный в Рыбинске в честь строи-

телей Волгостроя в 1953 году 

(скульпторы С. Д. Шапошников и 

В. Малашкина, архитектор Н. Дон-

ских).  

С этого момента можно гово-

рить о том, что все образы Волги, 

созданные в искусстве второй по-

ловины ХХ века и до наших дней, 

подменяют реальность, рождая 

феномен ее симуляции. Земная ре-

альность утрачивает оптическую 

плотность благодаря индустриаль-

ным свершениям: строительство 

ГЭС, значимых транспортных со-

оружений (мостов) через Волгу 

определили появление новых тем, 

связанных с рекой, но постепенно 

уводили внимание от самой Волги. 

Здесь можно вспомнить творчество 

В. М. Юстицкого. Художника-

новатора, автора масштабного уто-

пического архитектурного проек-

та – движущегося моста через 

Волгу. 

Во второй половине ХХ века 

образ Волги в отечественном ис-

кусстве утрачивает свой масштаб и 

начинает выполнять чисто декора-

тивную функцию: теперь главны-

ми героями становятся лодки, де-

баркадеры, набережные. В город-

ских и сельских пейзажах Волга 

также утрачивает самостоятельное 

значение: художники используют 

ленту реки для колористической 

выразительности структуры про-

изведения, как цветовой акцент, 

или, следуя традиции используют 

состояния реки для создания обра-

за состояния героя произведения 

(см. произведения В. Овчинникова, 

Н. Галахова и др.). 

Противопоставленная урбани-

стическим картинам, Волга визуа-

лизируется как место отдыха и по-

степенно теряет свойства судоход-

ной реки, на которой кипит жизнь. 

Река, которая дает пропитание че-

ловеку, от которой зависит его 

процветание и удача.  

Любопытно, что к началу 

XXI века в творчестве современ-

ных художников определяется два 

направления в художественном 

изображении Волги.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%87%D1%91%D1%82_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%87%D1%91%D1%82_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Первое – вполне традиционное: 

в этом случае река – часть узнава-

емого пространства, ландшафта, 

с помощью которой художник 

«очерчивает» нужное ему видимое 

место – город, берег, обрыв или 

затон. В качестве примера можно 

привести картины, принимающие 

участие в масштабном проекте 

Большая Волга» – выставке произ-

ведений художников Приволжского 

Федерального округа. Это произ-

ведения «Стрелка» М. Полякова 

(2016), «Нижний Новгород – мой 

причал» Р. Соснина (2017), 

«Стрелка» П. Рыбаковой (2018), 

«Покров в Нижнем» Т. Арбековой-

Ульяновой (2013), «Старый город» 

Г. Груздевой (2014), «Самара» 

С. Щеглова (2016), «На Волге» 

А. Солдатенко (2018) и другие 

(смотрите каталог выставки произ-

ведений художников Приволжского 

Федерального округа БОЛЬШАЯ 

ВОЛГА XII).  

А вот в творчестве художников, 

работающих в русле эксперимен-

тальных художественных практик 

и медиумов, Волга превращается в 

хранителя культурной памяти и 

локальных историй (например, в 

работах художников Е. Стрелкова – 

проект «Молекулы Волги», 

В. Куприянова – проект «Фасады 

Волги» и др.). По словам Стрелко-

ва, его проект – это «попытка 

сквозь помехи времени и про-

странства уловить ноту подлинной 

волжской традиции» [Стрелков]. 

Самарский художник Кирилл 

Гуров, описывая Самару, называет 

только три слова: «Волга, Волга, 

Волга» [Абрамова]. Однако Гурова 

интересует не сама река, но ее бе-

рега, вернее – противоположный 

городу берег Волги, куда художник 

совершает «природные дрейфы» и 

создает портрет пройденного про-

странства: «В детстве в летнее 

время я жил на противоположном 

берегу Волги в селе Рождествено. 

Я наблюдал за природой с доста-

точно раннего возраста, и это по-

могло мне ее полюбить. Думаю, 

через общение с ней выстраивает-

ся иная модель мира: быть в сожи-

тельстве, а не заниматься порабо-

щением» [Абрамова].  

Современное изобразительное 

искусство перестает быть изобра-

зительным, оно приобретает дей-

ствие. Во временной пласт, эмоци-

ональный отклик переходит образ 

Волги. Это связано с тем, что сей-

час, для многих наших современ-

ников, ключевые понятия «Волга – 

матушка» и «Волга – великая рус-

ская река» лежат в плоскости 

«виртуального» прошлого, не свя-

занного с эмпирическими воспо-

минаниями репрезентационной 

памяти, а значит, это прошлое, 

следуя Делезу, никогда не станет 

для них настоящим, так как оно не 

сформировалось после. Современ-

ное искусство обращается к чисто 

виртуальному прошлому и предпо-

лагает, что Я постоянно разбивает-

ся на отдельные эпохи, поочередно 

являющиеся центрами для него. 

Таким образом, идентичность ни-

когда не может зафиксировать сама 
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себя, она постоянно ускользает от 

самой себя [Новикова, 2013]. Эта 

мысль объясняет стремление со-

временных художников использо-

вать Волгу как некий поток памя-

ти, своеобразную Лету, куда кану-

ли многие явления русской культу-

ры и благополучно забылись 

нашими современниками.  

Но и в этом случае универсаль-

ное значение реки утрачивается: в 

изобразительном искусстве Волга 

теряет свою текучесть и энергию: 

она все больше напоминает мифо-

логическую Лету, в которую кану-

ло все то, что было в жизни России 

до сегодняшнего дня, который 

ежесекундно безвозвратно уходит 

в прошлое.  

Заключение 

Современное искусство сегодня 

обращено в сторону memory 

studies, посвященным культуре 

воспоминаниям, – различных ис-

торико-культурных способов об-

ращения с прошлым. В этом кон-

тексте Волга рассматривается как 

«узел памяти», в котором сплелись 

очень разные культуры воспоми-

наний – от витальных, эволюцион-

ных, до воспоминаний, связанных 

с понятием утраты. К примеру, 

значимая часть культурного ланд-

шафта Нижегородского региона 

была утрачена в результате затоп-

ления при образовании Горьков-

ского водохранилища. Были затоп-

лены старейшие поселения возрас-

том более 800 лет. Понятие травмы 

или утраты актуализировалось в 

культурном поле Нижегородского 

региона в связи с вопросом о под-

нятии уровня воды Чебоксарского 

водохранилища: предполагаемые 

затопления могут коснуться как 

областных центров, так и некото-

рых районов Нижнего Новгорода.  

Интересно, что по результатам 

опроса, который мы проводили в 

рамках конференции «Среда. Куль-

тура. Текст» (ННГУ им. Н. И. Ло-

бачевского, Нижний Новгород, но-

ябрь, 2023), выяснилось, что среди 

выявленных у молодежи облака 

тэгов к слову «Волга» отсутствует 

определение «Река», тогда как у 

старшего поколения (после 45) еще 

возникают ассоциативные связи 

«матушка-Волга» и «великая рус-

ская река». 

Любопытно визуальное реше-

ние образов Волги и Оки на стенде 

Нижегородской области междуна-

родной выставки-форума «Россия» 

на ВДНХ (2024), где обе реки 

представлены в образах женщин, 

похожих на Сфинксов. Волосы ко-

торых обрезаны до плеч (утрачива-

ется «текучесть» рек, архетип жен-

ского). Более того, персонифици-

рована только «Ока»: на ней надет 

кокошник, который соотносит ее с 

русской культурой, а вот «Волга» в 

принципе никак не идентифициру-

ется, и никак не соотносится с об-

разом «великой русской реки». 

Здесь хочется привести еще один 

пример из интервью 2024 года со 

Снежаной и Ильей Михеевыми – 

самарскими художниками, курато-

рами, выпускниками Cамарской 

https://gallery-victoria.ru/ssa_school
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школы авангарда. На вопрос «Ка-

ким вы видите самарское искус-

ство через 5 лет?» они ответили: 

«Без ярлыка Волги» [Абрамова].  

Подводя итоги, отметим, что 

образ Волги в современном изоб-

разительном искусстве потерял 

свою неизменность и узнавае-

мость, разбившись на симулякры 

или на визуальные коды, обращен-

ные на интерпретацию какой-либо 

авторской идеи. В сознании росси-

ян Волга постепенно утрачивает 

статус «великой русской реки», 

связанной с национальной идеей, а 

в художественной среде приобре-

тает статус хранителя воспомина-

ний, своего рода потерянного рая, 

к которому мы все так стремимся, 

но рая не всеобщего, а индивиду-

ального. Художественные исследо-

вания Волги приобретают исклю-

чительно личный характер, на пер-

вое место выступают темы памяти, 

утраты, травмы. Более того, слож-

ность визуализации того, чего не 

существует, переносит исследова-

ние образа Волги из простран-

ственных видов искусств во вре-

менные. Предложенный анализ 

особенностей образа Волги в кон-

тексте идеи «новой визуальности» 

можно использовать в литературо-

ведческих или междисциплинар-

ных исследованиях.  
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