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Рецепция образов испанской живописи 

в творчестве художников «сурового стиля» 

Е.Е. Моисеенко и Т.Т. Салахова 

Аннотация. В статье рассматривается проблематика диалога русской культуры с 

«чужим», представленная в рамках темы рецепции образов испанской живописи в творчестве 

Е.Е. Моисеенко и Т.Т. Салахова как художников «сурового стиля». Актуальность исследования 

обусловлена необходимостью научного осмысления феномена диалога культур, в результате 

которого возникают новые культурные артефакты, а также формируется образ «чужого» в 

пространстве своей культуры. Новизна исследования заключается в рассмотрении темы на 

материале не отдельных произведений, а в общем контексте творчества художников «сурового 

стиля». Автор анализирует такие относящиеся к советскому и постсоветскому периодам 

живописные полотна, как «В мастерской Эль Греко» Е.Е. Моисеенко, 

«Стул. Палитра Пикассо», «Портрет Варвары в платье Пикассо», «Мир Сальвадора Дали», 

«Вид на Кадакес», «Дом-мастерская Сальвадора Дали в Кадакесе», «Айдан – Звезда Востока» 

и ряд других, написанные Т.Т. Салаховым. Основными методами исследования выступают 

герменевтический и семиотический методы. 

В работе выделяются образы персоносферы испанской живописи, которые 

подвергаются осмыслению в рамках отечественной культурной традиции. Это Эль Греко, 

Франсиско Гойя, Пабло Пикассо и Сальвадор Дали. К образам данных художников и созданной 

ими живописи обращаются Е.Е. Моисеенко и Т.Т. Салахов, которые интерпретируют «чужое», 

встраивают его в собственную культуру. В результате анализа образов испанской живописи в 

творчестве художников «сурового стиля» устанавливаются такие общие элементы, как диалог 

с различными культурными традициями, своего рода образная «цитация», а также обращение 

к образу художника, имеющему и конкретные национально-исторические, и универсальные 

смыслы. 
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Проблема рецепции «чужого» является важным моментом осмысления любой 

национальной культуры, что обусловливает актуальность подобных исследований в 

современной гуманитарной науке. В рамках отечественной научной парадигмы к данной теме 

обращаются, например, М.М. Бахтин [1] и В.С. Библер [2]. Последний в рамках школы диалога 

культур заостряет проблему диалогичности, утверждая, что культура может развиваться 

«только на грани культур, в одновременности, в диалоге с другими целостными, замкнутыми 

„на себя“ – на выход за свои пределы – культурами» [2, с. 286]. Ю.М. Лотман отмечает, что в 

результате проникновения в семиосферу текста «чужого» происходит трансформация и 

взаимное перемещение ее текстов и порождение новых, которые становятся частью культуры 

[3, с. 229]. Современным продолжением традиции разработки темы диалогизма выступает 

исследование Е.А. Ермолина, который утверждает, что культура «формируется и развивается 

прежде всего как интерсубъективная сущность в рефлексивном пространстве креативных 

межличностных контактов, опосредованных памятью культуры (культур) и эрудицией 

участников коммуникации» [4, с. 281]. Важным представляется также замечание 

Г.С. Померанца, который определял русскую культуру как «перекресточную»: «Она не входит, 

устойчиво и прочно, ни в один большой культурный мир, а расположена – и географически, и 

по своей религии, укорененной в погибшей Византии, – между мирами» [5, с. 53]. 

Частным случаем проблематики взаимодействия своего и чужого в русской культуре 

выступает тема диалога русской и испанской культур, которые рассматриваются в работах 

М.П. Алексеева [6], В.Е. Багно [7], Х. Лопеса Круса [8], С.А. Амельченковой [9] и других. При 

этом следует отметить, что вопросы рецепции образов испанской живописи в творчестве 

отечественных художников еще требуют дальнейшего научного осмысления. Примерами 

подобных работ служат, например, статьи А. Ильиной [10] и Э.А Саламзаде [11], посвященные 

испанской тематике в творчестве Т.Т. Салахова. 

Данное же исследование ставит перед собой цель углубить и расширить анализ темы 

рецепции испанской живописи в русской культуре путем рассмотрения целого ряда работ 

отечественных художников Е.Е. Моисеенко и Т.Т. Салахова, которых относят к так 

называемому «суровому стилю». Наряду с панорамным, сравнительно-сопоставительным 

подходом, позволяющим выделить общее и уникальное в подходах отечественных художников 

к интерпретации испанской живописи, новизну исследования составляет также акцент на 

диалоге культур, через призму которого анализируется испанская живописная образность, 

освоенная отечественной культурой. Методами исследования выступают прежде всего 

семиотический и герменевтический. При этом за рамки работы вынесены вопроса влияния 

мастеров прошлого, в частности, испанских художников, на рассматриваемых нами 

представителей «сурового стиля», а также испанской темы в общем в их работах. В фокусе же 

нашего рассмотрения – отзвуки испанской живописной образности и персоносферы в 

творчестве советских художников как культурный ответ на изначальный текст. 

Одним из образов испанской живописи, которые были восприняты русской культурой, 

можно назвать образ испанского художника Эль Греко, изображенного на картине 

Е.Е. Моисеенко «В мастерской Эль Греко» (1975 г.). К теме ушедших эпох художник начал 

обращаться с 60-х годов прошлого века. «В пространстве холстов мастера – от исторической 

картины до натюрморта – вмещалось время, определявшее своего рода историчность образов» 

[12, с. 102]. При этом сюжет картины Е.Е. Моисеенко встраивается в диалог разновременных 

культур и порождает своего рода пространство рефлексии над своим и чужим, а также 
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универсальным характером живописного творчества. В своей работе отечественный художник 

как бы сопрягает свое время и эпоху великого испанского мастера. 

На эту диалогичность работает ряд деталей и композиционных приемов изображения. 

Так, рама, которая «отрезает» часть изображения, по мнению М.Г. Кудреватого, создает 

фотографический эффект и усиление динамики композиции [13, с. 25–26], как бы перенося 

зрителя во времени. Прием перцептивной перспективы также нарушает композиционное 

равновесие и создает всю ту же иллюзию мгновенного впечатления. Необходимо отметить, что 

обратная перспектива была характерна для древнерусской живописи. Таким образом, можно 

согласиться с мнением М.Г. Кудреватого, который видит в живописных работах 

Е.Е. Моисеенко «глубоко индивидуальное преломление» отечественной и европейской 

традиций, «постижение личности одного человека» «в координатах истории искусства и 

истории культурного самоосуществления человечества» [13, с. 15–16]. 

Кроме того, пластическое изображение руки самого Эль Греко, как и общая удлиненная 

пластика фигур, заостренность композиции и цветового решения, графичность контуров, 

свидетельствует о влиянии манеры самого испанского художника на 

Е.Е. Моисеенко. «Художник как бы ведет диалог через столетия с Эль Греко…» [13, с. 139]. 

Следует согласиться и с мнением А.Ф. Дмитренко, который указывает на то, что 

«…великий испанец изображен перед чистым холстом, в котором может скрываться целый мир 

образов», [12, с. 105] то есть данная деталь символизирует опять же открытость диалога культур 

и свободу воображения. 

Все это вписывается в парадигму историзма, который имеет внешний уровень – 

обращения к героям и событиям из прошлых эпох – и уровень соотнесения этих героев и 

событий с «…иконографическими мотивами, имеющими бытийное измерение» [12, с. 110]. В 

данном случае примером последнего уровня служат фигуры монаха и натурщицы в 

характерном испанском платье. 

Испанская живописная образность нашла отклик в творчестве еще одного представителя 

и одного из основоположников «сурового стиля» Т.Т. Салахова, чья фигура служит «живым» 

воплощением диалога культур. Как указывает А. Рожин, «в Азербайджане о его произведениях 

говорят как о национальном достоянии, в России Салахова считают великим художником и 

одним из лидеров нашего искусства, подлинным классиком, за рубежом называют 

гражданином мира, олицетворяющим современную гуманистическую культуру» [14, с. 19]. 

Э.А. Саламзаде объясняет интерес художника к культурам стран Южной Европы ее ментальной 

близостью азербайджанской культуре, а также наличием сильных национальных школ 

живописи, что не могло не вызвать интереса у Т.Т. Салахова как профессионала [11, с. 6]. Как 

полагает Э.А. Саламзаде, творчество Т.Т. Салахова является проявлением 

мультикультурализма: «Некоторые картины Т. Салахова вступают в прямой диалог с 

произведениями великих мастеров прошлого и современности» [11, с. 7]. 

Фокусом интереса к испанской теме в творчества Т.Т. Салахова является фигура 

Пикассо, а также «прямые обращения к наследию» испанского мастера «в таких работах, как 

«Стул. Палитра Пикассо», «Портрет Варвары в платье Пикассо», где аура незримого 

присутствия гения tempore и loci ощущается с удивительной эмоциональной силой и 

живописно-пластической остротой» [10, с. 23–28]. Как отмечает К.В. Карпова, в «суровом 

стиле», вообще, заметно влияние Пикассо [15, с. 200]. 

Работа Т.Т. Салахова «Стул. Палитра Пикассо» (1989 г.) «подчеркнуто графична» 

[11, с. 5], что может объясняться личностным восприятием современного художника 

творчества Пикассо. Для Пикассо стул был «характерным и важным образным объектом» 

[14, с. 19], и изображение этого предмета часто встречается в творчестве Т.Т. Салахова. Работа 

«Стул. Палитра Пикассо» со стулом в центре композиции, на котором находятся чаши и кисти, 
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а также с изображением рисунка за авторством самого Пикассо на стене, напоминает 

вырванный из реальности фрагмент творческого процесса как самого испанского художника, 

так и Т.Т. Салахова, сопрягающего свое произведение с живописью Пикассо посредством 

образной «цитаты». В этом смысле полотна Т.Т. Салахова являются открытыми для 

толкований, «…дарят … зрителю … возможность проявить собственную индивидуальность в 

понимании выстроенного художником ассоциативного ряда, в истолковании содержательных, 

смысловых, эмоциональных доминант созданных живописцем образов» [14, с. 19]. Палитра, 

стул, рисунок на стене с тянущимися руками – все это, по сути, посреднические образы, 

символизирующие соединение эпох и культур, их диалогическое единство. 

Рисунок Т.Т. Салахова «Похищение Европы» (1994 г.), по мнению Э.А. Саламзаде, 

является отсылкой к творчеству Пикассо: «Пикассо и бык неразделимы так же, как Пикассо и 

миф, Пикассо и коррида» [11, с. 6]. Обращаясь к мифологии и к образу быка, 

символизирующему также и испанскую культуру, Т.Т. Салахов, как полагает Э.А. Саламзаде, 

идет дальше по пути познания художественного мира испанского живописца. Надо еще 

заметить, что и сюжет, и самоназвание рисунка отсылают нас также к русскому художнику 

В. Серову, который, соответственно, помещается в один образный ряд «Пикассо – В. Серов – 

Т. Салахов». 

К образу корриды и быка Т.Т. Салахов неоднократно обращается. Так, его работа 

«Мексиканская коррида» (1969 г.) имеет сходство в трактовке фигуры быка с рисунком 

Пикассо «Быки и тореадоры» (1959 г.). Также в 2005 г. Т.Т. Салахов создал работу «Коррида 

Бенальмадена» с фигурой быка в центре композиции. Поэтому, возможно согласиться с 

утверждением Э.А. Саламзаде о влиянии Пикассо на создание этих работ. 

Еще одной работой с прямой отсылкой к образу Пикассо является «Портрет Варвары в 

платье Пикассо» (2005 г.). Жена азербайджанского художника изображена здесь в профиль, ее 

красное платье представляет собой яркое пятно на сером фоне. Изображенный на платье 

профиль в стиле Пикассо как бы дублирует профиль супруги художника. Таким образом, 

картина является местом пересечения художественных миров самого Т.Т. Салахова и Пикассо, 

а также пространством встречи реальности и искусства. 

Триптих «Мир Сальвадора Дали» (2009 г.) художник, сам не обращавшийся в своем 

творчестве к сюрреализму, посвятил, согласно П. Ильиной, «скорее личности гениального 

мастера, нежели непосредственно его художественному наследию» [10, с. 28]. По признанию 

самого Т.Т. Салахова, создание такого пространства Сальвадора Дали было инспирировано 

созерцанием устройств мастерской великого испанца [16]. В центральной части триптиха 

изображен сам Дали в своей мастерской. Его фигура помещена в неглубокое пространство 

изображенного помещения, которое дублируется также не имеющим глубокой перспективы, 

словно нарисованным, пейзажем за окном. Такой характер пейзажа в сочетании с названием 

работы, возможно, призван подчеркнуть тот факт, что миром Сальвадора Дали являлась 

живопись. Дали изображен в позе натурщика, что делает его также персонажем чьей-то 

картины. Тем самым подчеркивается, что художник являлся одновременно персонажем своего 

художественного мира, что, в принципе, оправдано тем, что сам Дали являлся участником 

своих эпатажных перфомансов и сама жизнь художника была превращена в театральное 

представление. 

Крайние части триптиха занимает фигура Галы – Елены Дьяконовой. В левой части 

триптиха, которая называется «Гала-Муза», изображение жены испанского художника 

напоминает средневековую живопись из-за обнаженной груди. В правой части, носящей 

название «Гала-Вдохновение», Елена Дьяконова поставлена в профиль. В этой части 

превалирует бело-серо-черный колорит. 
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Плоскостность в трактовке изображений и пространства вызывает ассоциацию с 

ящиком, сценической коробкой, в которой, согласно Г. Башляру, скрыты сокровенные секреты 

[17, с. 33]. Сходство со сценической коробкой также напоминает о балагане, что символизирует 

театральность мира Дали, которая упоминалась выше. Сам мир Дали в трактовке Т.Т. Салахова 

конструируется вокруг живописи, женщины-музы-вдохновительницы с центральной фигурой 

самого испанского художника. Это подчеркивает и то, что глаза обеих женских фигур 

устремлены в центральную часть композиции – на фигуру Дали, которая доминирует в 

пространстве центральной части триптиха. 

У Т.Т. Салахова есть также работы, связанные с Сальвадором Дали, но без его фигуры и 

без созданных им живописных образов. «Вид на Кадакес» (2008 г.) – пейзаж города, где 

находилась мастерская Сальвадора Дали. Это тоже своеобразное место диалога-созерцания с 

гением. Еще одна сходная по смыслу пейзажная работа Т.Т. Салахова – «Дом-мастерская 

Сальвадора Дали в Кадакесе» (2008 г.). Белизна и подчеркнутая геометричность постройки 

контрастирует с размытым окружающим пейзажем, доминирует над ним. Этот образ дома 

занимает большую часть картины, притягивая взор зрителя и тем самым подчеркивая 

значимость строения, на которое словно ложится «отсвет» гениальности творившего там 

мастера. В итоге испанский художник оказывается не только демиургом-персонажем 

собственного художественного мира, но и фигурой, вписанной в совершенно конкретную 

географическую точку пространства реального мира. 

Если сравнивать художественный диалог Т.Т. Салахова с Пикассо и Дали и их 

художественными мирами, то можно заметить, что с Пикассо художник использует 

стилистически сходные элементы, тогда как при трактовке образа Сальвадора Дали и его места 

в созданном им мире Т.Т. Салахов не прибегает к сюрреализму. 

Есть в творчестве Т.Т. Салахова и актуализация художественного наследия Ф. Гойи – 

это работа «Айдан – Звезда Востока» (2002 г.). В этой работе очевидно созвучие знаменитой 

картине Ф. Гойи «Маха одетая». Сходство наблюдается в композиционном решении и 

изображении световоздушной среды: «Одухотворенная женственность, романтическая тайна – 

вот что мы чувствуем, глядя на две модели, временная дистанция между которыми – более двух 

столетий» [10, с. 28]. Т.Т. Салахов запечатлел дорогого ему человека, вписав ее в вечность не 

только собственным художественным творчеством, но и через сходство со всемирно известным 

творением великого Ф. Гойи. В то же время в цветовом плане картина азербайджанского 

художника контрастирует с полотном испанца. Маха изображена в белом одеянии на темном 

фоне, а Айдан – наоборот – в черном платье на светлом. Если обратиться к названию картины 

Т.Т. Салахова, согласно которому образ дочери художника воплощает в себе Восток, то маха 

Гойи в таком контексте может рассматриваться как олицетворение Запада. Но логика 

смысловой игры здесь не бинарна, поскольку, с одной стороны, сама испанская культура, 

напомним, представляет собой пограничность, синтез восточного и западного элементов, что 

видно даже в элементах одежды махи; с другой – созданный Т.Т. Салаховым женский образ 

также нельзя назвать сугубо восточным, воротник платья с пышными складками, как и 

подчеркнуто светлое, словно «выбеленное», лицо женщины вызывают ассоциацию с 

арлекином. Соответственно, пространство полотна азербайджанского художника можно 

интерпретировать в качестве локуса смысловой игры в духе постмодерна, который акцентирует 

условность четкого разделения противоположностей Запада и Востока. 

Итак, художники «сурового стиля» обращаются к таким образам испанской 

персоносферы, относящейся к области живописи, как Эль Греко (Е.Е. Моисеенко), 

Сальвадор Дали, Пабло Пикассо, Франсиско Гойя (Т.Т. Салахов). У Е.Е. Моисеенко 

живописные образы, связанные с персоналией Эль Греко, помещены в некий условный 

испанский хронотоп, маркированный бытовыми деталями. Т.Т. Салахов много внимания 

уделял фигуре Пикассо, делая отсылки в своих работах как путем вкрапления живописных 

https://sfk-mn.ru/
http://izd-mn.com/


Мир науки. Социология, филология, культурология 

World of Science. Series: Sociology, Philology, Cultural Studies 

2020, №3, Том 11 

2020, No 3, Vol 11 
ISSN 2542-0577 

https://sfk-mn.ru 
 

Страница 6 из 7 

03KLSK320 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

цитат (использования созданных великим испанцем образов), так и работая с образным рядом 

испанского живописца. При этом, если в «диалоге» с Пикассо Т.Т. Салахов обращается к 

стилевым приемам, характерным для испанского художника, то в «диалоге» с Сальвадором 

Дали пытается концептуализировать его мир, не прибегая к сюрреализму. Так или иначе, 

работы Е.Е. Моисеенко и Т.Т. Салахова являются новыми «текстами» русской культуры, 

открывающими перспективу для дальнейших размышлений и интерпретаций, а в этих текстах 

русской культуры неотъемлемыми являются фигуры и образные ряды испанских живописцев. 

Общим и для Е.Е. Моисеенко и Т.Т. Салахова является рефлексия, связанная с образом 

художника, в который входят как национально-исторические, так и универсальные элементы. 

Неслучайно оба представителя «сурового стиля» обращаются к образам мастерских испанских 

художников, то есть мест креации, зарождения живописи. Тем самым отечественные мастера 

сопрягают культурные эпохи, современность и историю, подчеркивая диалоговый характер 

живописи как творчества. Примечательно также, что русской культурой оказывается воспринят 

и освоен «восточный» культурный элемент через посредство азербайджанского и, шире, 

советского художника Т.Т. Салахова, породившего новый уникальный русско-европейски-

восточный текст. 
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Reception of the Spanish painting images 

in works by the painters of the “severe style” 

Ye.Ye. Moiseyenko and T.T. Salahov 

Abstract. The paper deals with the problem of Russian culture dialogue with the “other”. This 

issue is represented in the frames of reception of the Spanish painting images in works by 

Ye.Ye. Moiseyenko and T.T. Salahov as the painters of the “severe style”. The topicality of the study 

is conditioned by the need of scientific understanding dialogue of cultures as a phenomenon which 

results in creating new cultural artifacts as well as in forming the image of the “other” in the space of 

the own culture. The study is novel in analyzing the issue not on base of particular works but in the 

common context of the paintings created by the painters of the “severe style”. The author of the paper 

studies such pictures belonging to the Soviet and post-Soviet periods as “In El Greco’s Workroom” by 

Ye.Ye. Moiseyenko, “Chair. Picasso’s Palette”, “Varvara’s Portrait in Picasso’s Dress”, 

“Salvador Dali’s World”, “View of Cadaqués”, “Salvador Dali’s House-workroom in Cadaqués”, 

“Aidan the Star of the East” and some others created by T.T. Salahov. The main methods of the study 

are the hermeneutical and semiotic approaches. 

The paper focuses on images of the personosphere of the Spanish painting which are studied 

in the frames of the Russian cultural tradition. These are images of El Greco, Francisco Goya, 

Pablo Picasso and Salvador Dali. Appealing to the images of the Spanish painters and their paintings 

Ye.Ye. Moiseyenko and T.T. Salahov interpret the “other”, incorporate it in the own culture. As the 

results of analyzing the Spanish painting images in works by the painters of the “severe style” such 

common elements are stated as the dialogue with different cultural traditions, some kind of 

‘image-citing’ and appealing to the image of painter that has both specific national-historic and 

universal narratives. 

Keywords: reception; dialogue of cultures; Spanish paintings; the “severe style”; image of the 

painter; Ye.Ye. Moiseyenko; T.T. Salahov 
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