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В ХХ ВЕКЕ РЕПРОДУКЦИЯ  СТАЛА МОДНОЙ. 
В ХХI ВЕКЕ ОНА, ТЕПЕРЬ И ВИРТУАЛЬНАЯ, 

МОЖЕТ ВЫТЕСНИТЬ ПОДЛИННИК.
А ВМЕСТЕ С НИМ - ТЕАТР, ЖИВОПИСЬ, МУЗЫКУ...

Место встречи
-Ирина Александровна, в му-

зейном деле вы уже 60
лет. Как изменилась пуб-

лика, которая приходит в музеи?
- Знаете, публика всегда разная

по определению. В музей приходят
совсем маленькие дети, посещаю-
щие занятия нашей изостудии, и
люди моего возраста. Я замечаю,
как меняется отношение зрителей к
искусству. И все больше проника-
юсь мыслью, что музей - это фан-
тастическое учреждение, где стал-
киваются эпохи. У нас в ГМИИ
представлены произведения за
семь тысяч лет начиная с V тысяче-
летия до нашей эры! Люди видят не
только, скажем, Древний Египет, но
и новейшее искусство. Мыслящий
человек не может в таком месте не
вступать в диалог со Временем. Он
вдруг понимает: то, что нас безумно
волнует сегодня, оказывается, вол-
новало и древнего египтянина. И
еще трудно не заметить, что идет
возвращение к каким-то формам
искусства. Это подпитка классикой,
традицией. Причем традицией не
только европейской.

- А с чем связано, что некоторые
зрители в музее очень быстро ус-
тают? Есть даже такой термин «му-
зейная усталость». 

- Происходит это не от ходьбы. А
оттого что в сознании зрителя отпе-
чатываются разные образы, и они
вступают с ним в диалог. Памятни-
ки молчаливы, но они «вещают».
Даже если человек не слишком
внимательно их рассматривал. 

Правда, нам, музейщикам, хочет-
ся, чтобы люди не просто пробега-
ли глазами по произведениям, а со-
поставляли, активно размышляли.
Мы придерживаемся той точки зре-
ния, что в музее существуют памят-
ники культуры и зрители, мы же
только посредники между ними.

- В своих проектах музей нередко
соединяет пластические искусства.
Это находило отражение и в фести-
вале «Декабрьские вечера», и на
фестивалях, посвященных Шоста-
ковичу, «Евгению Онегину» Пушки-
на, и в таких масштабных выстав-
ках, как «Москва—Париж», «Моск-
ва—Берлин»... Какие вы преследуе-
те цели, сочетая в своих стенах
разные жанры?

- Это позволяет рассмотреть ка-
кое-то явление искусства более
тщательно. Придает действию
больший объем, зрелищность и в
итоге обогащает зрителей. По прав-
де говоря, мы уже давно являемся
музеем изящных искусств, а не
только изобразительных.

- Создателем музея был профес-
сор Московского университета
Иван Владимирович Цветаев. Поче-
му же ГМИИ носит имя Пушкина? 

- Такое решение было принято в
1937 году. Впоследствии наш му-
зей и стал известен во всем мире
как носящий имя Пушкина. Из сот-
ни лет своего существования он
большую часть прожил с этим ве-
ликим именем. Кстати, мы стара-
емся максимально соответствовать
«мировой отзывчивости» поэта.
Его мир - это и Овидий, и Байрон, и
Сикстинская мадонна... И есть ли
смысл менять наше название, не
знаю... Во всяком случае я сделать
это не могу.

- Но изначально музей был осно-
ван на просветительских идеях
Цветаева, не так ли?

- Музей создавался при Москов-
ском университете. И, естественно,
на начальном этапе там главенство-
вала просветительская идея (да,
собственно, мы от нее никогда не
отказывались). Но потом, когда
Иван Владимирович стал директо-
ром музея, у него в дневнике появи-
лась запись: «...со временем к нам
войдет Роден». А Роден жил с ним
в одно время. Значит, Цветаев, бу-
дучи крупнейшим специалистом по
античным надписям (он дешифро-
вал, в частности, письменность
племени осски), умел оценить и со-
временное искусство. Кредо ГМИИ
- совмещать прошлое и сегодняш-
ний день.

- Помнится, Анастасия Цветаева
ратовала за то, чтобы имя ее отца
было увековечено в названии...

- Да, Анастасия Ивановна неодно-
кратно говорила со мной об этом. И
ученый совет музея принял реше-
ние: со временем, когда будет по-
строено здание для картинной гале-
реи, этот исторический дом, где ос-

танется мемориальная часть кол-
лекции, надо назвать домом Цвета-
ева. Кстати, картинная галерея въе-
хала сюда уже после смерти Ивана
Владимировича.

- То есть постепенно будет скла-
дываться «музейный городок», о
котором мечтал Цветаев?

- Мы бы рады, да только не все от
нас зависит...

- Потому что ведется борьба за
каждый клочок земли в центре Мо-
сквы?

- В последние годы и эта борьба
идет, и передел собственности в
сфере культуры... За 100 лет наши
фонды выросли более чем в 60 раз
- с 9 тысяч экспонатов до 570 ты-
сяч. Но мы развиваемся практиче-
ски на тех же площадях. Да, нам до-
полнительно в наше владение дали
несколько небольших особняков,
где у нас сейчас расположена гра-
фика, экспонируются личные кол-
лекции... Однако помещений все
равно явно недостаточно.

В итоге столь важную для музея
научно-выставочную работу прихо-
дится совмещать с вопросами, да-
лекими от искусства. И вместо диа-
лога со зрителями его чаще прихо-
дится вести с Министерством куль-
туры и массовых коммуникаций
РФ, с чиновниками, строителями, с
теми, кто передает нам здания, до-
веденные, как говорится, до ручки.
Скажем, бывший музей Маркса и
Энгельса (в последние годы там
было Дворянское собрание) мы по-
лучили будто после разгрома ван-
далов.

- ГМИИ — музей мирового значе-
ния. Однако для большинства лю-
дей из российской глубинки он ос-
тается далекой планетой. Нет ли у
вас каких-то проектов, связанных с
регионами?

- Мы хотим сотрудничать с реги-
онами. У нас в запасниках очень
много ценного, что мы можем вы-
возить. Это прекрасные вещи. Они
ничуть не хуже тех, которые входят
в постоянную экспозицию. К тому

же в провинциальных музеях про-
изведений мирового искусства, как
правило, мало, и познакомиться с
ними периферийным зрителям бу-
дет интересно.

Но мы хотим работать не в «пере-
кормленных» городах. Если в ка-
ких-то местных картинных галереях
нам создадут надлежащие условия,
мы готовы организовать пусть не
филиалы ГМИИ, но все-таки серь-
езно обозначить наше присутствие.
Мы можем давать, допустим, на
полгода одну коллекцию, потом ме-
нять ее на другую, можем читать
лекции. То есть мы хотели бы ду-
ховно обогащать глубинку.

- Для нескольких поколений со-
ветской интеллигенции выставки в
ГМИИ западного искусства были
окном в Европу. Но для вас самих,
наверно, наиболее дороги шедевры
Дрезденской галереи, которые пос-
ле Великой Отечественной войны
пришлось спасать вашим специа-
листам?

- После войны мы 10 лет работа-
ли с этими картинами - они были
доставлены к нам из сырых штолен
Германии, в которых их прятали
фашисты. Их состояние было на-
столько плачевно, что те, кто видел
тогда полотна из Дрездена, только
разводили руками... Тем не менее
мы спасли эти шедевры. Огромную
роль в этом сыграли замечатель-
ный русский живописец Павел
Дмитриевич Корин, который тогда
был заведующим реставрационны-
ми мастерскими музея, и его жена
Прасковья Тихоновна.

В 1955 году всю коллекцию гале-
реи мы передали Германии. Но пе-
ред отправкой картины четыре ме-
сяца демонстрировали в ГМИИ. Это
сопровождалось совершенно оше-
ломляющим интересом у публики.
Ведь во время войны музеи были
закрыты. А тут сразу показывалось
столько шедевров: Рафаэль, Тици-
ан... И хотя работать нам пришлось
чуть ли не круглосуточно, потому
что люди все шли и шли, мы радо-

вались: зрители увидят эти произ-
ведения воочию.

- Я слышал, сейчас в Дрезден-
ской галерее уже нет табличек с
надписями, кем были спасены ее
шедевры, кто вернул им жизнь. Это
правда?

- К сожалению, да. Раньше такие
таблички были, но в последнее
время их сняли. Вообще, вопрос о
перемещенных ценностях по-
прежнему остается болезненным.
И хотя теперь в России он решен
законодательно - на основе при-
знания принципа компенсации за
нанесение ущерба национальному
культурному достоянию, ситуация
по отношению к нам в принципе
мало меняется. Если Советский
Союз в свое время проявил благо-
родство и передал коллекцию
Дрезденской галерее, то из Герма-
нии подобного возврата наших
культурных ценностей не было. И
скорее всего никогда не будет, хо-
тя 437 музеев, исчезнувших в
СССР, - дело рук фашистов. Я счи-
таю, если кто-то причиняет созна-
тельный ущерб достоянию другого
народа, как это было во время Ве-
ликой Отечественной, то обязан за
это отвечать. Тем более есть доку-
менты, в которых прямо сказано:
славянская культура должна быть
уничтожена, она ничего не стоит.
Солдатам вермахта раздавалась
даже специальная памятка на этот
счет, о чем говорил американский
обвинитель на Нюрнбергском про-
цессе.

Я уже неоднократно говорила,
что нужно выработать какое-то ме-
ждународное уложение, предусма-
тривающее обязательную меру
возмездия. Ведь одно дело, когда
по условиям репарации возмеща-
ют материальными ценностями
стоимость разрушенного завода, и
совсем другое - утраченные духов-
ные ценности. Их-то как возмес-
тить? Если бы такое уложение су-
ществовало, оно, думаю, охладило
бы горячие головы и служило пре-

достережением. А поскольку в ми-
ре все время возникают поползно-
вения нанести кому-то ущерб, то
этот документ просто жизненно
необходим.

- Как вы считаете, современное
искусство — я имею в виду не толь-
ко изобразительное — обладает та-
кой же глубиной мысли, экспресси-
ей, способностью выражать свое
время, как искусство минувших
эпох?

- По-моему, самое трудное на
свете - разобраться в том, что де-
лается при твоей жизни, историче-
ски верно понять ту реальность, в
которой живешь. Я говорю и о
творцах, и о тех, кто берет на себя
смелость оценивать их творчест-
во. Почему с таким благоговением
мы относимся, например, к Павлу
Михайловичу Третьякову? Да по-
тому, что он обладал способно-
стью открывать художников, та-
лант которых еще не замечали
другие, и приобретал их картины
для своей галереи. Благодаря ему
Третьяковка имеет сегодня круп-
нейшую коллекцию русского ис-
кусства. Подобной прозорливо-
стью обладали и Сергей Иванович
Щукин, и Иван Абрамович Моро-
зов, которые собирали произведе-
ния французских мастеров - своих
современников. 

Что касается состояния совре-
менного искусства в новой России,
то, на мой взгляд, оно пока больше
удручает, чем обнадеживает. За
последние 15 лет страну захлест-
нул поток низкопробной продук-
ции. И собственной, и зарубежной.
Влияние чужих культур на нашу
отечественную оказалось в значи-
тельной степени пагубным. Если
брать кинематограф, театр, то да-
же крупные талантливые режиссе-
ры стали прибегать к приемам, не
свойственным для России и, мягко
говоря, недостойным. Их толкают
на это прежде всего коммерческие
соображения. К счастью, сегодня
вечные ценности начинают снова
выходить на передний план. Ситуа-
ция в живописи, графике, скульп-
туре такова: одаренные мастера
есть, но абсолютно новаторских
явлений, которых требует время, я
не вижу.

- Интересно, а в каких отношени-
ях находятся музейное дело и Ин-
тернет? Тут никакой близости не
усматривается?

- Интернет - конечно, очень важ-
ное изобретение с точки зрения де-
мократизации общества, его про-
свещения, доступности информа-
ции. Это, бесспорно, новый период
в развитии культуры и цивилиза-
ции. И у нашего музея есть в Интер-
нете хороший сайт, и специалист
есть, чтобы развивать это дело
дальше. Но, несмотря на то что я
открыта прогрессу, выскажу и не-
которые опасения.

ХХ век, особенно его вторая по-
ловина, был веком репродукции. Во
всех смыслах. Однако важно найти
такой баланс, чтобы репродукция
(теперь еще и виртуальная) не за-
менила подлинник, а, напротив, вы-
звала желание увидеть его. 

У меня есть, наверное, все записи
Рихтера. Но я помню его в зале.
Пусть иной раз даже с неверным
«мазком». Но это и есть живое ис-
кусство! Если в ХХI веке произойдет
подмена оригинала его интернет-
копией, это постепенно вытеснит
театр, живопись, музыку... Да все! 

Лично я против, чтобы Интернет
стер человеческую рукотворность,
подлинное творчество. В этом
смысле, как бы технически совер-
шенен он ни был, это очень опас-
ный путь. Потому что выхолащива-
ется мир прямого соприкосновения
людей с Искусством: они постепен-
но утрачивают его понимание.

- Наверное, счастье зависит и от
осуществления задуманного? Вы
человек счастливый?

- В общепринятом смысле - да.
Все-таки жизнь у меня сложилась:
есть любимая работа, любимая се-
мья. Но, мне кажется, человек не
может быть абсолютно счастли-
вым или абсолютно несчастным.
Думаю, и ощущение счастья воз-
никает только по контрасту. Сей-
час я занята тем, чтобы успеть сде-
лать для музея, его будущего что-
то еще. 

Беседу вел 
Николай ГОЛОВКИН

Когда-то скромный му-
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Ирина АНТОНОВА: 

В МУЗЕЕ МЫ ВЕДЕМ 
ДИАЛОГ СО ВРЕМЕНЕМ
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