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Аннотация. Язык наивной живописи, подобно словесному, представляет 
собой универсальную коммуникативную систему, что дает основание ис-
пользовать диахронический подход для исследования его содержания, воз-
никающего из глубин человеческой природы. Являясь совокупностью исто-
рического опыта и психологической энергии, архетипический образ 
выступает в качестве знаково-символической единицы анализа произведений 
наивного искусства. Универсальность архетипа проявляется в способности к 
реализации в разных временных контекстах, что делает его весьма привлека-
тельным предметом исследования в творчестве художников-наивистов второй 
половины XX в. Неоднократное обращение к архетипу «идеального города» 
ускоряет его адаптацию в новых культурных реалиях, становясь методом 
взаимодействия художника-самоучки с миром. Актуальность исследования 
связана с интересом к проблеме реализации утопического проекта города в 
рамках современного художественного пространства. Научная новизна за-
ключается в том, что впервые архетип идеального города будет рассмотрен в 
произведениях наивной живописи художников В.Е. Сакияна и Ю.Д. Деева. 
Исследование направлено на изучение в диахроническом аспекте творческой 
интерпретации архетипа «идеального города» в образах русской художествен-
ной культуры.
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Семиотический подход в изучении культуры дает возможность 
говорить о единстве происхождения художественных языков, пред-
ставленных знаковыми средствами культуры. Мысль о родстве 
словесного языка и символики искусства за счет их семиотической 
природы становится допустимой при рассмотрении искусства как 
процесса коммуникации, результатом которого становится появле-
ние культурных ценностей. В России семиотика культуры возникла 
в 1960-е годы как новое направление в культурологии. Советский 
литературовед, семиотик М.Ю. Лотман отмечал историчность при-
роды культуры, говоря о диахронических связях настоящего време-
ни в отношении культурного прошлого и прогнозов будущего 
[Лотман, 1994: 9]. Так, культура представляется вечным образова-
нием, опирающимся на опыт прошлых поколений, для дальнейшей 
эволюции общества и отношений внутри него. На Западе к этому 
времени семиотика была представлена именами швейцарского 
лингвиста Ф. де Соссюра и американского философа Ч.С. Пирса. 
Полагаясь на точку зрения Ф. де Соссюра об изменчивой природе 
языка, отсутствии в нем неподвижности, можно сделать предполо-
жение о постоянном развитии художественного образа города, со-
храняющего смысловую целостность ядра в символизме культуры 
благодаря устойчивости архетипического символа, не ограничен-
ного конкретностью образа. 

Универсальность архетипа раскрывается во множестве смысло-
вых проявлений в любом культурном контексте. Соссюр отмечал 
преимущество синхронического рассмотрения изменений, проис-
ходящих в семиотических системах, и все же выбор в пользу диа-
хронического подхода к анализу архетипа «идеального города» 
предоставляет возможность обратиться непосредственно к 80-м 
годам конца XVIII в., моменту создания легенды о граде Китеже и 
проследить за жизнью архетипа в творчестве художников-наивистов 
второй половины XX в. В обоих случаях результатом становится 
высказывание автора об идеальном мироустройстве, сделанное с 
опорой на закрепленную традицию и культуру, в глубине которого 
содержится аксиологическое ядро архетипа. 

Сложно сказать, когда архетип «идеального города» впервые полу-
чил свое земное воплощение в культуре. Можно предположить, что 
его развитие происходило на протяжении становления древних ци-
вилизаций, закладывающих в градостроительный фундамент свои 
представления об устройстве вселенной. «Человек архаического обще-
ства», по мысли М. Элиаде, «ощущал неразрывную связь с Космосом 
и космическими ритмами, в то время как современный человек — 
с Историей» [Элиаде, 2020: 8]. Философ предполагал существование 
неких представлений о священном у каждого человека на уровне бес-
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сознательного, составляющих ядро духовной жизни человека, что 
говорит о сохранении современным обществом связи с божественным 
началом, чей дух сокрыт в недрах народной культуры и пробуждает-
ся каждый раз с новой силой при обращении неравнодушных к хри-
стианским легендам, а как известно, «человек своей верой может 
увлекать людей, двигать горами» [Лесков, 2008: 165]. 

Обратимся к исследованиям французского культуролога К. Леви-
Стросса, проводившего анализ культурной жизни традиционных 
обществ, в результате чего были выявлены устойчивые элементы — 
«бинарные оппозиции», минимальные единицы мышления, из ко-
торых складывается культура — символическая среда этничности, 
где коллективные бессознательные структуры, существующие на 
уровне подсознания, отражаются на способе мышления ее носителей 
и становятся инструментом познания общественных отношений, 
а также самого процесса коммуникации. Выявление любой пары 
«бинарной оппозиции» –важная составляющая анализа культуры 
и, несомненно, требует определенной культурной эрудиции. 

Французский социолог Э. Дюркгейм определял «коллективные 
представления» единством верований и взглядов всех членов лю-
бого общества, при этом напоминая о двойственности человеческой 
природы, которая подразумевает наполнение групповых идеалов 
личностным содержанием в обособленности от коллектива. «Кол-
лективная жизнь предполагает существование индивидуальных 
сознаний», — пишет Дюркгейм. «Сплачиваясь друг с другом, вза-
имно дополняя и проникая друг в друга, индивидуальные души 
дают начало новому существу, если угодно, психическому, но пред-
ставляющие психическую индивидуальность иного рода» [Дюрк-
гейм, 1991: 194]. Согласно взглядам ученого, в поисках определяю-
щих причин всех явлений, происходящих в обществе, нужно 
обращаться к анализу «коллективных представлений», а не к от-
дельным личностям, поскольку группа думает и действует иначе.

Для простоты восприятия обозначим архетипический символ 
неким поведенческим шаблоном, основанным на культурно-исто-
рических особенностях этноса; его проявление естественно, но за-
частую неосознанно. В контексте русской культуры «идеальный 
город», приобретая этнический окрас, играет роль этнокультурного 
архетипа, который закрепляет уникальные черты национальной 
духовности и определяет культурную деятельность народа. В данной 
статье творческий процесс выступает в качестве семиотического 
проводника, открывающего доступ к глубинным ресурсам коллек-
тивного бессознательного, формирующего душу русского человека. 
Опираясь на архетипический опыт предшествующих поколений, 
творческий замысел автора получает внешнюю реализацию в виде 
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произведения живописи или легенды, которое встраивается в исто-
рическую канву русской культуры, обеспечивая передачу духовно-
просветительской традиции в процессе коммуникативного опыта, 
необходимого для выживания национальной идеи. 

Понятие идеала, существующего вне конкретного историческо-
го измерения, является неотъемлемой частью общественного раз-
вития, оно придает очертания аморфным представлениям народа о 
лучшей жизни, тем самым рождая желанную для достижения цель. 
Говоря о формуле нравственного прогресса, Г.В. Жигунова отмеча-
ет «стремление к абсолютному во всех теоретических построениях. 
К этому абсолютному идут историческими путями, и каждый шаг 
вперед должен служить поводом для нового движения» [Жигунова, 
2014: 9]. Впервые попытка определения общественного идеала была 
предпринята в середине XVIII в. Иммануилом Кантом в его лекци-
ях о метафизике, описывающих взаимодействие души и тела, вну-
треннего и внешнего; чуть позже немецкий философ В.Ф.Й. Шеллинг 
заговорил о воплощении недосягаемого идеала в жизнь, определив 
направление русской идеалистической философии славянофилов. 

Встречаясь в разных культурах, сюжет о потопленном городе 
становится духовным центром каждой из них, раскрывается во 
множестве временных и социальных контекстов, звучит голосом 
народа. В западноевропейской традиции образ города представлен 
утопическими сюжетами Т. Мора, Ш. Фурье и Т. Кампанеллы, тео-
рии которых отличаются социально-политической направленностью. 
Попытки изобретения идеального общественного устройства были 
предприняты Платоном в диалоге «Государство», с которым был 
хорошо знаком Т. Мор. Английский писатель впервые ввел понятие 
«утопии», когда в начале XVI в. увидела свет его книга с одноимен-
ным названием, впоследствии ставшим нарицательным для всего 
жанра. Философские размышления Платона, его стремление к со-
вершенному миру идей получили дальнейшее распространение в 
произведениях европейских авторов. 

В русской традиции история ушедшего под воду города приоб-
ретает больше идеалистически-религиозное значение, нежели со-
циально-утопическое. Невидимый город становится фольклорным 
героем легенды в разных интерпретациях, воплощением могучего 
духа русского человека, его соборности, патриотизма, незыблемой 
веры в свой собственный, отличный от европейского исторический 
и культурный путь России, ставшей колыбелью истинного домон-
гольского христианства. Стремление к Царству Божьему лежит в 
основе русского философствования, безоглядная любовь народа к 
родной земле сокрыта от посторонних глаз вместе с таинственным 
городом. Многие философы Серебряного века отмечали особую 
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религиозность русского народа и связанное с ней неустанное искание 
правды, а «Н.А. Бердяев считал, что судьба России и русский харак-
тер взаимосвязаны» [Скороходова, 2018: 54]. Религиозные истоки 
поиска идеала определяют непростую долю не только утопическо-
го города, но и России в целом, самобытность ее собственной куль-
туры. «Сюжет о ‘потопленном городе’, встречающийся в легендах 
разных народов, не только напоминает об исторических событиях, 
но и отражает систему ценностей народа» [Романов, 2008: 119], за-
ключает «историческую память, самоидентификацию, культурный 
код нации» [Кошман, 2011: 8]. Простота сюжета, его доступность 
пониманию является готовым ответом на вопрос о способе противо-
стояния враждебным силам. Так, придуманная старообрядцами 
история «Китежского летописца» учит необходимости укоренения 
в каждом из нас истинного христианства, способного укрыть пра-
ведников от теней грядущего зла. 

Архетип «идеального города» раскрывается в истории образа 
Китеж-града, спасшегося молитвами праведников от разорения на 
дне озерных вод Светлояра. Несложно догадаться, что фабулой ле-
генды послужили трагические события ушедшей в глубину веков 
монгольской Руси, и тяжелые духовные испытания, выпавшие на 
долю создателя «Книги, глаголемой летописец», единственного 
письменного источника китежской легенды, сложившейся в своем 
окончательном варианте в 80–90-е годы XVIII в. как результат про-
должительных разногласий между церковью и государством. Необ-
ратимый характер разрушительных для русской святости послед-
ствий побудил к защите истинной веры путем актуализации 
неотъемлемого элемента культуры, выстраивающего православную 
картину мира русского человека. Ее приверженцы противились 
нововведениям реформы и подвергались гонениям со стороны го-
сударства. В попытке спастись последователи старой веры пересе-
лялись на «пустынные» окраины страны, создавая общинные по-
селения; эти анклавы православной веры стали источниками 
множества легенд, повествующих о народных социально-утопиче-
ских взглядах государственного устройства, — одной из таких 
удивительных историй становится китежская легенда. 

О судьбе города рассказано немного, но стоит догадаться, что 
Китеж населяли благочестивые люди, почитавшие прежде всего как 
и сами старообрядцы, принцип свободы и равенства человека перед 
Богом, где государство не закрепощает граждан, а вместе с Церковью 
служит спасению их души. Актуализация образа Китеж-града, по-
строенного на ценностях православной традиции первых веков от 
Рождества Христова, способствует раскрытию аксиологического 
ядра архетипа «идеального города» и прежде всего заключенного в 
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нем соборного начала, на котором «покоится идея церкви и церков-
ного спасения», поскольку «каждый может спастись лишь вместе с 
миром» [Бердяев, 1989: 190]. Православие дало жизнь чувству сво-
боды в единстве: оно, непереводимое на другие языки, по сей день 
остается стержнем русской культуры. Архетипизм предполагает 
двойственность взаимоотношений материального и духовного бы-
тия, вертикаль, восходящую к Творцу и нисходящую к сферам 
земного существования. «Идеальный город» воплощает облик Не-
бесного града, утоляет жажду Божественного присутствия; ярко 
выраженное коллективное начало означает первостепенность обще-
го блага, жертвенность, терпение, которые поддерживают храм 
православной веры, приносят устойчивость и процветание миру. 

Являясь содержанием коллективного бессознательного, этнокуль-
турный архетип «идеального города» сохраняет свою устойчивость 
при всех диахронических изменениях и допускает элемент авторства 
благодаря свойству инвариантности. Наивное искусство со своим 
простодушным восприятием мира облегчает проекцию индивиду-
альной психики на общественный экран. Философ Ф.И. Гиренок 
рассуждает о наивных художниках, как о людях, ум которых не 
утратил свою наивность; такие мастера испытывают восхищение 
процессом, но не результатом творчества (Мигунов, Философия 
наивности, 2001: 9). Отсюда и понимание наивного художника как 
человека, избегающего профессионализма и деловитости в искус-
стве, он равнодушен к успеху и признанию; эта черта сохраняет 
непосредственность и едва уловимую творческую ауру, обладающую 
особым магнетизмом. В отличие от подражательного творчества, 
наивное искусство не подвержено внешним тенденциям и сменам 
стиля; присущая произведениям наивного искусства вневременная 
актуальность обусловлена причиной дилетантизма художников-само-
учек. Большинство картин создается мастерами в преклонном воз-
расте, когда человек менее склонен работать в подражательной мане-
ре и стремится выйти за рамки общепринятых эстетических норм. 

Для выявления архетипа «идеального города» в художественных 
образах наивной живописи второй половины XX в. были рассмотре-
ны работы В.Е. Сакияна, Ю.Д. Деева. Индивидуальная память не 
замкнута полностью, она находится под влиянием коллективных 
представлений о прошлом, формирующих «сознание» культуры. Как 
мы знаем, все человечество сознательно и бессознательно стремится 
к абсолютному совершенству, к Богу, «наиболее глубокая черта ха-
рактера русского народа есть его религиозность и связанное с нею 
искание абсолютного добра, следовательно, такого добра, которое 
осуществимо лишь в Царстве Божием» [Лосский, 1957: 9]. Зоркость 
художников, их чуткое различение добра и зла, подталкивает к бес-
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конечным поискам совершенства, где творческий процесс включает 
механизм взаимопроникновения личных и коллективных воспоми-
наний, тогда личная история ищет поддержки в коллективном. 

Творчество В.Е. Сакияна представлено личными воспоминани-
ями юношества, проведенного в Армении, и зрелости, ознаменован-
ной московским периодом. О религиозных истинах и житейских 
мудростях Ваган Еревандович рассуждает с одинаковым интересом, 
его состояние спокойного созерцания подобно моменту сотворения 
молитвы, наполняющей сердца верующих любовью к каждому про-
явлению жизни. Совмещая несколько культурных традиций в одном 
сюжете, автор демонстрирует бесконечность смысловых проявлений 
архетипа, отражение которого можно найти в картинах «Зангезур» 
1992 г., «Араратская долина» 1996 г., «Праздник Богородицы» 1995 г. 
Образ «Идеального города» не является зарисовкой с натуры со-
вершенно конкретного ландшафта, он собран из кусочков знакомой 
художнику реальности: виднеющийся купол луковичной головки 
церкви — указание на теплое отношение художника к русской цер-
ковной архитектуре, символ сошествия Бога к человеку; библейская 
гора Арарат, к вершине которой пристал спасшийся Ноев ковчег, 
воспринимается образом мира, символом устойчивости космиче-
ского порядка; глубокие воды реки Аракс, орошающие плодородные 
почвы долины, — знак животворящего начала. В момент вдохнове-
ния архетипические структуры, содержащиеся в памяти художника, 
выходят на поверхность сознания, озаряясь его светом, — так пой-
манные идеи обретают зрительную форму, постепенно превращаясь 
в небольшой городок размером с холст. Армянское происхождение 
В.Е. Сакияна подчеркивает возможность приобщения человека 
другой культурной традиции к коллективному бессознательному 
русского народа, путем обращения художника к христианской тра-
диции. Библейские сюжеты, пересказанные архетипическими сим-
волами, сводят два культурных пространства воедино, образуя се-
миотический контину ум, доступный осознанию своих 
представителей. В 301 г. Армения приняла христианство в качестве 
государственной религии, чем объясняется близость наших нрав-
ственных и духовных систем ценностей. 

Образ «идеального города» в картинах следующего наивного 
художника проникнут чувством гармонии во взаимоотношении 
человека с природой. Ю.Д. Деев проживал в Туве, много путеше-
ствовал по Алтаю, понимание родной культуры положило начало 
созданию целого ряда живописных «рассказов» о национальных 
традициях и дикой природе Алтайского края. Произведения рас-
крывают присущий мастеру глубокий взгляд на каждодневную 
обыденность: история его города начинается с повседневных обязан-
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ностей размеренной жизни взрослых и детей, с радости домашних 
животных и неприступной красоты диких зверей. Особенности 
художественного языка, обращение художника к наивным образам 
сближают его произведения с фольклорной традицией. Зачастую 
картины напоминают русскую сказку, от них веет теплом и уютом 
домашнего очага, добром и житейской мудростью, а главное, воз-
можна мечта художника о равновесии материального и духовного. 
«Трое в лодке» 1995 г., «Плотник» 1985 г., «Суббота. Банный день» 
1992 г. — все это лишь малая часть богатого опыта, которым с нами 
щедро делится автор. Главным секретом покоя в душе его героев и 
принципом строительства «идеального города» становится искрен-
ность и вера среди притворства и безверия. 

Путь человека — поиски душевной гармонии, желание и невоз-
можность утвердиться в этом чувстве раз и навсегда, «многие об-
ращаются к творчеству под влиянием стресса, тяжелых пережива-
ний, инстинктивно стремясь помочь себе художественной 
аутотерапией, и некоторые из них становятся мастерами наивного 
искусства», — рассказывает искусствовед К.Г. Богемская [Богемская, 
2009: 36]. Пребывание в дорогих сердцу местах спасает от хаоса 
окружающего мира, в этой связи стоит упомянуть о терапевтической 
возможности архетипа исцелять душевные раны в кризисные со-
стояния человеческого сознания, восстанавливая целостность его 
мироощущения в моменты разворачивания спонтанной творческой 
деятельности. Более того, рисование как средство визуальной ком-
муникации облегчает психологическую ассимиляцию человека, 
когда согревающие сердце воспоминания наполняются культурным 
содержанием в рамках определенных ценностных ориентаций.

Художественное пространство картин трепетно хранит доверен-
ную ему народную память с элементами знакомой авторам реаль-
ности тех мест и событий, в которой они обнаруживали себя ранее 
(Вяткина, Амплитуда колебаний. Наив и ар брют: от классики к 
современности, 2016: 147). Язык наивного искусства В.Е. Сакияна 
рождает новые сюжеты и фантазийные жизненные сценарии на 
стыке двух национальных культур. В стремлении жителей «идеаль-
ного города» Ю.Д. Деева к истине и добру прослеживаются констан-
ты национального самосознания, заключенные в аксиологическом 
ядре архетипа. Устойчивый образ национального культурного 
ландшафта во многом создан благодаря деятельности художников 
[Калуцков, 2009: 25], раскрывающих понятия соборности, религиоз-
ности русского человека, его внимательного отношения к природе 
и всему творению Божию, что говорит о желании обрести совер-
шенную реальность, потерянный Рай. Объединяющим принципом 
жизнеустройства «идеальных городов» становится свобода в един-
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стве, равенство, а главной ценностью — признание личности. Таких 
взглядов придерживалась и старообрядческая община, ее Церковь 
всегда была открыта для страждущих. 

Вторая половина XX в. внесла свои корректировки в понимание 
сущности городского пространства, вытеснив стабильность и покой из 
жизненного уклада горожанина. Усилилась разобщенность, нравствен-
ные ценности сместились в сторону рационализма, забвение грозило 
утратой культурного наследия, необходимого для социальной ориен-
тации молодых поколений. Именно наивное искусство возобновило 
диалог личности и исторической памяти, показало необходимость 
духовно-творческой самореализации свободной личности. Духовные 
семена содержатся в каждом человеке; прорастая, они раскрывают 
божественную природу, требующую наполнения личностным смыслом 
в условиях определенных национальных и временных особенностей.
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Abstract. The language of naive painting, like verbal, is a universal communica-
tive system, which gives reason to use a diachronic approach to explore its content 
arising from the depths of human nature. Being a combination of historical experi-
ence and psychological energy, the archetype becomes a symbolic unit of the 
analysis of naive paintings. The universality of the archetype is manifested in its 
ability to be realized in different time contexts, which makes it a very attractive 
subject of research in the works of naive artists of the second half of the XX cen-
tury. Repeated reference to the archetype of the “ideal city” accelerates its adaptation 
to new cultural realities, becoming a method of interaction of a self-taught artist 
with the world. The relevance of the research is related to the interest in the imple-
mentation of the utopian project of the city within the framework of modern art 
space. The scientific novelty lies in the fact that for the first time the archetype of 
the ideal city will be considered in the works of naive painting by artists V.E. Saki-
yan and Yu.D. Deev. The research is aimed at studying the diachronic aspect of the 
creative interpretation of the «ideal city» archetype in the images of Russian artis-
tic culture.
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