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живое участие в этой авантюре. Больше всего мой редактор, 

Лиа ди Трапани, предложившая заняться этим проектом, под-

держивала меня и проявляла ангельское терпение, по сравне-
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Кроме того, большой вклад внесли мои ангелы-храните-
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Sosia&Pistoia. Автор — только рупор идей, причем не всегда 

своих.
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ИСКУССТВО, ЭМОЦИИ, МЫ

Искусство вытряхивает из души 

пыль, скопившуюся в ней за долгую 

жизнь, день за днем.

Художник аккумулирует эмоции, 

приходящие к нему отовсюду: с небес, 

с земли, с листа бумаги, с поворота до-

роги, из паучьей сети.

Пабло Пикассо

Не берусь утверждать, что я по-настоящему уверен в том, 

что произведение искусства для того, чтобы обрести смысл, 

обязательно должно вызывать эмоции у зрителя. Я не думаю, 

что основная миссия шедевра — транслировать эмоции, за-

ставлять публику испытывать одно и то же чувство, обольщать 

людей, проникая к ним в душу. Эмоция — это всего лишь один 

из инструментов в распоряжении художника, который, тем не 

менее, является неотъемлемым.

Для того чтобы живописное полотно или скульптура были 

включены в перечень произведений искусства, их содержание 

должно всегда оставаться многомерным. Их задача — властно 

взять нас за руку и помочь переступить через порог повседнев-

ности, правильно поставить вопросы, на которые невозможно 

дать немедленный ответ, оставить след и заронить в нашу душу 

зерно беспокойства, от которого нам трудно было бы избавить-

ся, мысль, к которой мы бы постоянно возвращались.

Воздействие на наши чувства — это одна из возможностей 

искусства, но не его долг.

Чувства изменялись с течением времени, следуя неис-

поведимыми путями: почти никогда не удавалось совсем 

Лаокоон. II в. до н. э. — I в. н. э. Мрамор. 

Музей Пио-Клементино, музеи Ватикана, Ватикан
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обойтись без них, однако не всегда хватало мужества или не-

обходимости их выразить. Рассказать о роли эмоций в исто-

рии искусства — это прежде всего осознать, какими узами 

люди связаны со своими собственными страстями. Эмоции 

не всегда играют одну и ту же роль, а также не всегда имеют 

одно и то же значение. Было время, когда они не обладали 

такой властью над нами, как это происходит сегодня. В не-

которые исторические периоды их было принято скрывать, 

в другие им, напротив, приписывались сверхъестественные 

качества и они считались плодом дьявольского наущения. Кра-

сота отнюдь не всегда сочеталась со страстью, точно так же 

как поэзия не всегда вызывала дрожь восторга. Тем не менее 

воссоздание истории эмоций в искусстве предоставляет воз-

можность понять, каким образом мы изменялись с течением 

времени, и позволяет увидеть те соблазны, которым женщины 

и мужчины не всегда находили в себе силы сопротивляться. 

Мы прошли путь от представления о совершенном равно-

весии, сформулированном древними греками — позволяв-

шем сохранять невозмутимость перед натиском эмоций, — до 

описаний вершин и бездн, куда человека увлекали страсти, 

в эпоху романтизма. Опираясь на данные естественных наук, 

мы пытались объяснить, в чем причины взрывов гнева или 

приступов отчаяния, разработав теорию четырех темперамен-

тов, а сегодня мы стремимся контролировать каждое биение 

наших сердец.

Однако каждый раз находится художник, способный гораз-

до лучше ученых мужей показать, какую роль мы приписыва-

ем своим эмоциям. Такой мастер способен передать в формах 

и красках образы и чувства, которыми живет его поколение. 

Средневековые монахи демонстрировали свое изумление со-

всем не так, как французские дворяне XVIII в., древние рим-

ляне выражали свое сомнение, используя образы, которые 

едва ли пришлись бы по вкусу футуристам, а интенсивность 

любовного желания, воспеваемого Сафо, могла бы шокировать 
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флорентийских дам, живших в XV в., и вызвать румянец стыда 

на лице молодой белошвейки в XIX в.

С конца XIX в. под влиянием открытий Чарльза Дарвина 

и теории психоанализа Зигмунда Фрейда философы и психоло-

ги неоднократно предпринимали попытки реконструирования 

истории эмоций, используя в некоторых случаях результаты, до-

стигнутые художниками. Они пристально всматривались в лица 

творений Микеланджело и Рафаэля. А обнаруженная скульптура 

Лаокоона в Риме в 1506 г. — событие, благодаря которому ху-

дожники начали обращать внимание на более глубокие чувства 

после длительного периода, когда искусство ограничивалось 

лишь их слабыми подобиями. Затем они обратились к развер-

нутым высказываниям Леонардо да Винчи о «движениях души». 

Он посвятил часть своего «Трактата о живописи» эмоциям, пре-

вратив их в своего рода «испытательный стенд» для наиболее 

предприимчивых молодых художников. Они с интересом изу-

чали классификации, разработанные Шарлем Лебреном, при-

дворным художником Людовика XIV, короля-солнце. Лебрен 

говорил об особом месте, в котором сосредоточено выражение 

наших эмоций. Такое «место» — треугольник, расположенный 

между носом и бровями, изборожденный складками изумления, 

или разглаженный под напором непреодолимого желания, или 

изрытый гримасами исступления.

«Несмотря на то что многие привыкли обращать внимание 

на глаза, брови представляют собой ту часть лица, в которой 

страсти находят наиболее яркое отражение […]. И, подобно 

тому, как душа, в своей чувствительной части, обладает двумя 

стремлениями, имеются два движения бровей, с помощью ко-

торых выражаются все эмоции. Существуют два способа подни-

мать брови. В одном случае бровь приподнимается наполовину, 

и это движение служит выражением приятных чувств. На-

против, когда бровь наполовину опускается, то это указывает 

на страдание», — так Шарль Лебрен в 1698 г. писал в своем 

«Изображения эмоций. Лекции о выражениях и лицах».
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Будучи убежден, что «большая часть душевных движений 

находит свое выражение в движениях тела», первый художник 

короля Франции следовал физиологическим теориям своего 

времени, согласно которым душа, служащая средоточием эмо-

ций, занимает в теле особое место.

Некоторые утверждают, что это маленькая железа, расположенная 

в центре мозга, поскольку это непарный орган, в то время как все 

остальные являются парными [...]. Другие говорят, что это серд-

це, поскольку именно в этой части тела ощущаются эмоции; я же 

полагаю, что душа получает отпечатки эмоций в мозге, а ощущает 

чувства в сердце.

Ш. Лебрен. Изображения эмоций. 

Лекции о выражениях и лицах. 1698

Теории Лебрена оказали влияние на американских ученых 

Пола Экмана и Уоллеса Фризена. В 60-х гг. XX в. они проводи-

ли межкультурные исследования с целью убедиться, действи-

тельно ли существуют эмоции, которые мужчины и женщины, 

представляющие различные национальности и культуры, вы-

ражают одинаковым образом во всем мире. Сходную гипотезу 

высказывал также Чарльз Дарвин, когда он сформулировал 

тезис об универсальности эмоций, наблюдая за эмоциональ-

ными реакциями приматов.

Экман и Фризен выбрали сорок изображений североаме-

риканцев среди трех тысяч снимков разнообразных выраже-

ний человеческих лиц и начали путешествовать по миру, по-

казывая их людям различных возрастов, рас, принадлежащим 

к разным культурам и отличающимся уровнем и условиями 

жизни. Проехав от Латинской Америки до Японии, они сумели 

выделить шесть эмоций, названных ими «основными», пото-

му что они одинаково выражаются на любой широте. Чтобы 

избежать любого сомнения и критики — поскольку распро-

странение телевидения и прессы могло бы оказать влияние на 

сознание опрошенных ими людей, — исследователи достигли 
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Новой Гвинеи, где встретили племя, живущее в полной изоля-

ции от мира, подтвердив тем самым истинность своей теории. 

Счастье, Удивление, Отвращение, Гнев, Страх и Грусть — вот 

эмоции, общие для всего человеческого рода, находящие свое 

выражение в одинаковых лицевых гримасах, выполняющихся 

с использованием одних и тех же сорока шести лицевых мышц. 

С одной стороны, эти эмоции являются произвольными и мо-

гут контролироваться человеком, однако, с другой стороны, они 

выражаются непроизвольно: невозможно полностью контроли-

ровать основные эмоции, мышцы лица все равно отреагируют, 

хотя бы на краткий момент. Таким образом и родилось учение 

о «микровыражениях» — быстром, сознательно не контроли-

руемом выражении переживаемой эмоции.

Это исследование стало по-настоящему захватывающим, 

предоставив детективным агентствам новые инструменты, 

с помощью которых следователи могли устанавливать вину по-

дозреваемых, анализируя выражения их лиц во время допроса. 

А также оно вдохновило создателей знаменитого телевизион-

ного сериала «Солги мне». Однако результаты исследования 

микровыражений не смогут полностью объяснить искусство 

в шести эмоциях. На самом деле я остановил свой выбор во-

все не на этих шести основных эмоциях, выделенных двумя 

исследователями. Я выбрал более сложные, промежуточные 

эмоции, не обладающие ни определенной длительностью, ни 

постоянным выражением. Это универсальные страсти, часто 

овладевающие всем нашим существом, а не только лицом. 

И прежде всего это эмоции, изменяющиеся с течением вре-

мени, в зависимости от контекста, в котором они пережива-

ются и выражаются. По мере того как менялись вызывающие 

их причины, изменялись и способы их выражения, становясь 

неисчерпаемым источником образов и иконографии для ху-

дожников.

Если в ходе изучения эмоций Ч. Дарвину удалось сравнить 

выражения людей и животных, а Экману и Фризену выявить 



общий эмоциональный минимум, который свойствен всем лю-

дям на земле, то исследование, предпринятое на этих страни-

цах, призвано отправить нас в захватывающее путешествие во 

времени, чтобы понять, насколько эмоции остаются теми же 

самыми или насколько они изменяются. Такое путешествие 

возможно благодаря уникальным творениям, хранящим для 

истории память о нашей идентичности. Произведения искус-

ства — наши бесценные помощники.

Это воображаемое путешествие позволит нам лучше по-

нять, какими мы были и какими стали, оно предоставит нам 

возможность бросить свет на темные стороны некоторых зна-

чительных фигур далекого прошлого и, несомненно, взволнует 

нас, но прежде всего поможет осознать собственные ограниче-

ния и слабости. Таково чудесное воздействие, которое оказы-

вает любой шедевр, заслуживающий этого имени.




