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МЕЖДУ МОСКВОЙ И ПАРИЖЕМ:

Вальтер БеНЬЯJ\fИII в поисках новой реальности

Невезучесть Вальтера Беньямина давно уже стала общим местом шпературы о нем. Многое

из того, что написал, УВlщело свет Jrnшь спустя

годы после его смерти, а то, что было опублико вано, не всегда сразу находило понимание. Это у

него на родине, в Германии. Путь к русскому чи татето оказался сложным вдвойне. И это при том, что сам Беньямин хотел такой встречи и даже при езжал для этого в Москву. Напрасно.

Впрочем, возможно, что это 11 не так уж пло

хо. Сейчас, когда запретов, мешавших выходу ра

бот Беньямина по-русски, больше нет, а на Западе

он уже перестал быть, как некоторое время назад,

модным автором, настало, наконец, время прост()

спокойно его прочитать. Потому что то, что было

для него соврем~шюстью, у нас на глазах удаляет ся в исторшо, однако исторшо, еще не совсем по терявшую СВЯЗЬ с нашим временем и потому не ли

шенную для нас непосредственного интереса.

Начало жизни Вальтера БеньямшI3 не бьmо ничем примечательно. Он родился в 1892 году в Бершше, в семье удачливого финансиста, поэтому его детство прошло во вполне благополучной об становке (годы спустя он напишет о нем книгу "Бершшское детство на пороге века"). РодитеШI его были евреями, но ИЗ тех, кого правоверные

иудеи называШI евреями, справляющими рождест

во, поэтому е~рейская традиция стала для него ре

альностью довольно поздно, он не столько вырос
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в ней, сколько пришел к ней потом, как приходят

кявлениям культурной истории.

В1912 году Вальтер Беньямин начинает сту

денческую ЖИЗIII>, перемещаясь И'j университета в

университет: и1 Фрайбурга в Берлин, оттуда в

Мюнхен и, наконец, в Берн, где он и завершил свою

учебу защитой докторской диссертации "Понятие художественной критики в немецком романтизме". Первая мировая война вроде бы пощадила его - он был признан совершенно негодным к службе -

но оставила в его душе тяжелыIй след от потерь бшIЗКИХ, от разрыва с дорогими ему людьми, под

давшимися в начале войны милитаристской эйфо рии, которая всегда бьша ему чужда. И воrПIа все

же зацепила его своими последствиями: послевоен

ная разруха и инфляция в Германии обесценили де

нежные средства семьи и заставили Беньямина по

кинуть дорогую и благополочную Швейцаршо, где

ему бьшо предложено продолжить научную рабо ту. Он вернулся домой. Это решило его судьбу.

В Германии следует несколько неудачных попы

ток найrn свое место в жизни: журнал, который он

хотел издавать, так никогда и не вышел, вторая

диссертация (необходимая для университетской ка рьеры и получения профессорского звания), посвя щенная немецкой ч)агедии эпохи Барокко, не полу

чила положительной оценки во Франкфуртском уюmерситerе. Правда, время, проведеююево Франк

фурте, оказалось далеко не бесполезным: там Бенья

МlПI познакомился с тогда еще совсем молодыми

фlшософами Зигфридом Кракауэром и Теодором

Адорно. Эти отношения сыграли немаловажную

роль в становлении того явления, которое позднее

получило название Франкфуртской школы .




Неудача второй защиты (содержание диссер

тации осталось просто непонятым, о чем рецен

зент добросовестно сообщил в своем отзыве) оз

начала конец попыткам найти свое место в акаде

мической среде, которая и так не слишком привле кала Беньямина. Немецкие университеты пережи вали не лучшее свое вре~я; Беньямин уже в сту

денческие годь' достаточно критично относился к

университетской жизни, участвуя в движении за обновление студенчества. Однако для того, чтобы его критический насчюй оформился в определен

ную позицmo, не хватало еще какого-то импуль

са. Им стала встреча с Асей Лацис.

Знакомство с "латышской большевичкой", как кратко охарактеризовал ее Беньямин в письме своему старому другу Гершому Шолему, произо

шло в 1924 году на Капри. Уже через несколько

недель он называет ее "одной из наиболее замеча тельных женщин, каких я когда-либо знал". Для

Беньямина стала реальностью не только иная по

лиrnческая позиция - для него неожиданно открыл

ся целыIй мир, о котором он имел до того самые

смутные представления. Этот мир не ограничивал ся географическими координатами Восточной Ев

ропы, откуда пришла в его жизнь эта женщина.

Оказалось, что другой мир можно открыть и там,

где он уже бывал. Просто надо иначе посмотреть,

скажем, на ту же ИтаШIЮ, не глазами туриста, а так, чтобы ощyrnть напряженную повседневную жизнь обитателей большого южного города (ре зультатом 'Этого маленького географического от крытия стал подписанный Беньямином и Лацис очерк "Неаполь"). Даже в Германии Лацис, хоро

шо знакомая с искусством русского авангарда,
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прежде всего театрального, жила словно в другом

измерении: она сотрудничала с тогда еще только

начинавшим свою театральную деятельность

Брехтом. Позднее Брехт станет для Беньямина од

ной из наиболее значимых личностей, не только

как автор, но и как человек, обладающий несо

мненной, даже вызывающей способностью к не

традиционному мышлению.

В 1925 году Беньямин оmравляется в Ригу, где

Лацис руководила подпольным театром, зимой 1926-27 он приезжает в Москву, куда она в то вре мя перебралась. Для визита в Россию у него был и вполне деловой повод: заказ от редакции "Боль

шой советской энциклопедии" на статью о Гете. Беньямин, еще совсем недавно написавший об "Избирательном сродстве" Гете исследование во ВПОШIе "имманентном" духе, вдохновляется зада

чей дать материалистическую интерпретацию ШIЧ

ности и творчества поэта. Он явно ощущал это как

вызов - себе как автору и немецкой литературо ведческой традиции. Результатом стало достаточ но страиное эссе (трудно не согласиться с редак цией, решившей, что в качестве энциклопедичес

кой статьи оно явно не подходит), лишь частично

использованное для публикации в энциклопедии.

Дело бьшо не в особой смелости (или "дерзости", как говорил сам Беньямин) работы, в ней было

СШIШКОМ много прямолинейны ,, упрощенны x ин

терпретационных ходов, были и явно невнятные, еще не до конца проработанны e места. Но были и

находки, которые предвещали последующее на

правление работы Беньямина. Это бьша его спо

собность увидеть в небольших, порой просто мель

чайших деталях нечто, неожиданно открывающее




понимание самых серьезны x проблем. Таким бьшо,

например, его брошенноекак бы вскользь замеча ние о том, что Гете всю свою жизнь явно избегал

большихгородов и никогда не бьшв Берлине. Для Беньямина, жителя большого города, это бьшваж

ный водораздел жизни и мысли; сам он попытался

нащупать в дальнейшем всю историю европейской

культуры XIX-XX веков именно через жизнеощу

щени~ этих городов-гигантов.

Москва его оттолкнула. Она оказалась "горо

дом лозунгов", и написанный чрезвычайно осто

рожно очерк "Москва" (сравнение с дневниковы

ми записями, посвященными московской поездке,

показывают, насколько последовательно Бенья

мин обходил в своей пуБШlКации чрезвычайно

щекотливые вопросы ПОШlТической борьбы того

времени) скорее скрьшает многие его впечатления.

Несмотря на изысканность изложения очерк все

же выдает растерянность автора, явно почувство вавшего, что ему нет места в этом городе - а ведь он отправлялся в поездку, не искточая возможнос

ти пересетпься в страну, заявившую о намерении

построить новый мир.

Вернувшись в Западную Европу, Беньямин

продолжает жизнь свободного тператора: он пи

шет статьи для прессы, продолжает переводить

(уже в 1923 году бьши опуБШIКованы его перево

Дbl Бодлера, затем последовала работа над рома

нами Пруста), с большим увлечением выступает на радио (он был одним из первых серьезныIx ав

торов, по-настоящему оценивших возможности

этой новой информационной техники). С акаде

мической карьерой он распрощался окончатель но, и призьmы Г.Шолема, который уже несколько
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лет нахоДlШСЯ в Палестине, IЧJИсоедишпъся к нему

в земле обетованной, где у него были шансы сно

ва попытаться начать университетскую карьеру,

оказываются все-таки (хотя какое-то недолгое вре мя Беньямин колебался) бездейственными. В 1928 году берлинское и'щательство Ровольт выпускает сразу две книги Беньямина: "Происхождение не

мецкой трагеДlIИ" (отвергнутую диссертацию) и

"Улицу с односторонним движением". Это соче

тание наглядно продемонстрировало перелом,

происшедший в его жизни за несколько лет. "УШI

ца", свободное собрание фрагментов, заметок, размышлений, в которых даже мельчайшие дета

ШI повседневной жизны БЫШI схвачены в широ кой перспективе истории и теории культуры, еще

не написанной (а может и не могущей быть напи

санной в каКОЙ-Шlбо завершенной форме), была

свободным поиском форм мысли, которые могли

бы стать наиболее непосредственной реакцией со

знания на насущные вопросы времени. Посвяще

ние гласит: "Эта улица называется ушщей Аси

Лацис, по имени инженера, пробившего ее в авто

ре". Вскоре после выхода книги из печати стало

ясно, что идти по новой дороге Беньямину при дется все же одному, без спутницы, чье ВШlЯние он

так высоко оцешш. Их отношения так и остались загадкой для его друзей и знакомых - СШIШКОМ

разными они бьUIИ людьми.

Гораздо более гостеприимным для Беньямина

оказался щ))той город - Париж. Он бывал там не

раз, впервые еще в студенченские rOДbl, а с конца

20-х годов Париж становится одним из основных мест его деятельности. Он начинает писать рабо ту, получившую рабочее название "труда о пасса-
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жах": Беньямин реШIШ проследить развитие этой "столицы XIX столетия" через некоторые детаШI быта и культурного обихода, вскрьmая таким образом порой не слишком очеВИ).UIые истоки со

циокультурной ситуации нашего столетия. Он со

бирает материалы для этого исследования до кон

ца жизни, постепенно оно становится его основ

ным занятием.

Именно Париж оказывается его прибежищем

в 1933 году, когда Беньямин бьш вынужден поки

нуть родину. Нельзя сказать, чтобы любимый им

город принял его очень радушно: положение эми

гранта-интеллектуала было достаточно отчаян ным, и он снова подумывает о возможности от

правиться в Москву, но и в этот раз не находит

там никакой поддержки. В 1935 году 011 становит

ся сотрудником парижского отделения продолжав

шего свою деятельность в эмиграции Франкфурт

ского института социальных исследований, в ко

тором работали ВИ).UIые представители левой ин

теmшгенции: м.хоркхаЙмер, Т.Адорно, Г.Марку

зе, Р.Арон и дl). Это несколько улучшило его ма

териальную ситуацию; кроме того, журнал инсти

тута начал пуБШlКацию его работ, в том числе и :щаменитого эссе "Произведение искусства в эпо

ху его технической воспроизвоДlIМОСТИ".

Жизнь Беньямина 30-х годов - это гонка со вре

менем. ОН пытался сделать то, что в тех условиях совершить было просто невозможно. И потому, что это было время, в которое ОДllНочки - а он был

именно одиночкой, которому не бьшо дано при

мкнуть к кому бы то ни было, даже когда он очень

старался этого добиться - БыJш почти обречены.

И потому, что события, с которыми он пытался
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справИ1ЪСЯ как автор и мыcmrrель, раскручивались

CJПШIКом стремительно, так что его анализ, рас

считанный на неспешное, несколько отстраненное

рассмотрение, явно не поспевал за ними. Он очень

точно чувствовал происходящее, но ему постоян

но не хватало совсем немного времени, чтобы зам

кнуть цепь анализа, и только позднее стали оче

видными многие следствия его напряженных по

исков.

События того времени все больше заставляли

Беньямина обращаться к актуальным проблемам. От mrтературы прошлого его интересы смещают ся к новым и новейшим явлениям культуры, к мас

совой коммуникации и ее технике: к иллюстриро

ванным изданиям, к фотографии и, наконец, к

кино.Здесь ему удается соединить свой давний ин

терес к проблемам эстетики, философии знака со

стремлением уловить характерные чертыI современ

ности, понять то новое, что появляется в челове

ческой жизни.

С не меньшей неумолимостью ход событий за

ставлял Беньямина смещаться в левую частъ по mпического спектра. При этом трудно не согла

ситься с Ханной Apeндr, полагавшей, что он бьш

"самым странным марксистом в этом щедром на

странности движении". Даже неортодоксальные марксисты Института социальных исследований

были недовольны его недостаточной диалектич

ностью (и в наше время Франкфуртская школа характеризовала его как автора "застьmшей диа

лектики", используя его собственное выражение).

Вряд ли кто другой в марксизме того времени мог так виртуозно переплести Маркса и Бодлера, как

это сделал Беньямин в опубликованной накануне




гибели статье о своем любимом поэте. Беньямина

трудио делить на периоды: до марксизма и марк

систский. Хотя бы потому, что и в самых "марк

систских", по его серьезному убеждению, работах

вдруг центральными оказываются понятия из со

всем других областей, например религиозной. Та ковы "озарение" или "аура". Это последнее поня

тие чрезвычайно важно для эстетики позднего Бе

ньямина, и именно оно вызвало сильнейшее раз

дражение его левых союзников (мистицизм!), а ведЬ оно появляется уже в самый ранний период его

творчества: в статье об "Идиоте" Достоевского, одной из первых своих публикаций, он говорит об "ауре русского духа".

Не стоит в то же время и "спасать" Беньями

на, доказьmая, что марксистом он не бьш. В неко

торых случаях марксистские пассажи в его рабо

тах можно вполне опустить без каких бы то ни

было потерь для основного содержания, как, на

пример, предисловие и заключение в эссе "Произ

ведение искусства в эпоху его технической воспро

изводимости". В то же время Беньямин вполне се рьезно относился к "боевому" характеру своих те

зисов, и для этого существовала вполне конкрет

ная и очень серьезная причина, о которой никак

нельзя забьmать: фашизм. Сначала его угроза, а

затем разразившаяся в Германии политическая катастрофа очень жестко задавали параметры, в которых Беньямин мог позволить себе работать.

Вальтер Беньямин был одним из первых фи лософов двадцатого века, который ощущал свое состояние как состояние "после". После первой

мировой войны и мирового экономического кри

зиса, после слома традиционных форм самовыра-
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жения и общения, после психоанаЛИ:Jа, философии

Ницше и феноменологии, после ПРО:JЫ КафЮI и

Пруста, после дадаИ:Jма и ПОШlТического плака

та, после первых серьезных достижений киноис

кусства и после превращения радио в инструмент

политической борьбы. Ему бьmо совершенно ясно,

что в существовании человечества ПlЮИ:Jошел се

рье:Jнейший перелом, обесценивший значительную

часть того, что составляло его многовековой опыг.

Несмотря на неюмеримо ВО:JРОСШУЮ техническую

мощь человек вдруг почувствовал себя удивитель

но бе:J:Jащитным, лишившись привычного уютно

го, освященного традицией окружешlЯ: "ПоколеШlе,

которое еще добиралось в школу на конке, оч)ти лось под открьпым небом в мире, в котором неИ:J

менными остались рюве что облака, а под ними, в силовом поле разрyпrnтельных токов и детонаций,

крошечное, хрупкое человеческое тело" (фраза и]

эссе "Рассказчик", посвященного Лескову).

Творчество Беньямина никак не укладывается

в рамки академической философии. И далеко не

все - и не только его противники - готовы ПРИ:Jнать

его философом. В то же время именно в наше вре

мя стало ясно, насколько трудно опредешпь ре

альные границы философствования, если, pa:JYMe- ется, не ограничиваться чисто формальными пара

метрами. Беньямин пьпался найти такую форму

осмысления реальности, которая отвечала бы этой

новой реальности, не отказываясь от :Jаимствова ний у искусства: его тексты, как уже отмечали ис

следоватеШl, напоминают коллажные работы ху

дожников раннего авангарда, а принцип сочета

ния отдельных частей этих текстов сравним с тех

никой монтажа в кино. В то же время, при всем




своем модершвме, он совершенно явно продолжал

традицию неортодоксального, неакадемического

мьшшения, которая как раз в немецкой культуре

бьmа так сильна; это традиция афористики и сво

бодного эссе, философской ПОЭ:JИИ и ПРО:1Ы, К этой

достаточно разнородной и богатой ч)аднции при

надлежали Лихтенберг и Гаман, Гете и романти

ки, :JaTeM в нее вошел Ницше. Эта "подпольная"

философия в конечном итоге окюывалась не ме

нее :Jначимой, чем ф~mософия, освященная титу лами и :Jваниями. А в более широкой перспективе

поиски Беньямина СВЯ:Jаны с обширным (начиная со Средневековья) и разноконфсссиональным на

следием европейского реШlГИО:Jно-мистического

МИРОСО:Jерцания.

НеслеJ()'ет обманываться воинственностью не

которых политических :Jаявлений Беньямина. Это

бьm человек чре:Jвычайно мягкий и тqшимый, не даром он смог объединить и в своем творчестве, и

в своей ШIЧНОЙ ЖИ:JНИ столь противоположное, порой совершенно несовместимое. Бьmа у него сла

бость: он любил игрушки. Самым ценным, что он уволm И:J Москвы, были не впечатления от встреч

с деятелями культуры, а собранная им коллекция

традиционных русских игрушек. Они несли в себе

именно то, что стремительно исче:Jало IП жизни,

тепло непосредственности, соразмерность челове ческому восприятию, характерную для издешlЙ до

индустриального времени.

Гонку со временем выиграть конечно же неуда лось. БеНI,ЯМИН трусшlВ не был. Из Германии он

уехал в последний момент, когда над ним нависла

прямая угроза ареста. Когда ему говор~1ШI , что

следовало бы перебраться ш Франции в более бе:J-
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опасную Америку, он отвечал, что в Европе "есть

еще, что защищать". Об отъезде он стал думать

только тогда, когда фашистское вторжение стало

реальностью. Это оказалось не так просто: в бри танской визе ему было отказано. Когда Хоркхай

меру удалось получить для него американскую

визу, Франция уже была разгромлена. Вместе с

группой других беженцев в сентябре 1940 года он

попытался перейти через горы в Испаншо. Испан

ские пограничники, ссылаясь на формальные про блемы, отказаJШСЬ пропустить их (скорее всего,

они рассчитьmали на взятку) и пригрозили вьщать

немцам. В этой 01'чаянной ситуации Беньямин

принимает яд. Его смерть так потрясла всех, что

бежеlЩЫ смогли на следующий день беспрепятст

венно продолжить свой путь. А беспокойнЫЙ мыс

шггель нашел последнее пристанище на маленьком

кладбище в Пиренеях.




ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССГВА В ЭПОХУ

ЕГО ТЕХНИЧЕСКОЙ

ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ

Становление искусств и l1рактическая фиксация их видов происходили в ,mоху, существенно оrnличавшуюся от нашей, и осуществлялись люоьми, чья власть над ве

щами была незначительна в сравнении с той, которой

обладаем мы. Однако удивительный рост наших техни

ческих возможностей, приобретенные ими гибкость и точность позволяют утверждать, что в скором буду

щем в древней индустрии прекрасного произойдут глубо

чайшие изменения. Во всех искусствах есть физическая часть, которую уже нельзя больше рассматривать и ко торой нельзя больше пользоваться так, как раньше; она больше не может находиться вне влияния современной теоретической и nрактической деятельности. Ни веще

ство, ни пространство, ни время в последние двадцать

лет не остались тем, чем они были всегда, Нужно быть

готовым к тому, что столь значительные новшества nреобразят всю технику искусств, оказывая тем самым

влияние на сам процесс творчества и, возможно, даже изменят чудесным образом само nонятие искусства.

Paul Va\ery. Pieces sur I'art, p.I03-104 ("La conquete de I'ubiquite").

Предисловие

Когда Маркс принялся за анализ капиталис ПfЧеского способа производства, этот способ про

изводства переживал свою начальную стадию.

Маркс организовал свою работу так, что она при обрела прогностическое значение. Он обратился

к основным условиям капиталистического произ-
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водства и предстаВIill ихтаким образом, что по ним

можно бьmо увидеть, на что будет способен капи

таJlliЗМ в дальнейшем. Оказалось, что он не только породит все более жесткую эксrmуатацию пролета

риев, но и в конце концов создаст ус.повия, благода

ря которым окажется возможной ликвидация его

самого.

ПреобразоваЮlе надстройки происходиr гораз до медленнее, чем преобразование базиса, поэтому потребовалось более полувека, чтобы изменеЮIЯ в

структуре производства наШJlli отражение во всех

областях культуры. О том, каким образом это П}JО исхощmо, можно сущrrь только сейчас. Эrот ана

JlliЗ должен отвечать определеным прогностическим

требованиям. Но этим требоваЮlЯМ соответствуют

не столько тезисы о том, каким будет пролетарское

искусство после того, как пролетариат придет к влас

ТИ, не говоря уже о бесклассовом обществе, сколько

положеЮlЯ, касающиеся тенденций развития искус

ства в условиях существующих производственных

отношеЮlЙ. Ихдиалектика проявляется в надстрой

ке не менее ясно, чем в экономике. Поэтому бьшо

бы опrnбкой недооценивать значение этих тезисов

для ПОJlliтической борьбы. Они отбрасывают ряд

устаревпrnх понятий - таких как творчество и гени

альность, вечная ценность и таинство, - некончю

лируемое использование которых (а в настоящее

время контроль осуществим с трудом) ведет к ин

терпретации фактов в фашистском духе. Вводимые далее в теорию искусства Hoeыle понятия отличают ся от более nривыlныыx тем, что использовать их для фашистских целей совершенно невозможно. Однако они пригодны для формулирования революционных

требований в культурной политике.
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Произведениеискусства в прин:ципевсегда под

давалось воспроизведению. То, что бьшо создано

людьми, всегда могло быть повторено другими.

Подобным коrmрованием заЮIМЗJlliСЬ ученики для

совершенствования мастерства, мастера - для более

широкого распространения своих произведений, наконец третьи лица с целью наживы. По сравне

нию с этой деятельностью техническое репродуци

рование произведения искусства представляетсобой новое явление, которое, пусть и не непрерьmно, а

разделенными большими временными интервалами рьmками, приобретает все большее историческое

значение. Греки знЗJlli JlliШЬ два способа техничес

кого воспроизведения произведеЮIЙ искусства: JПI

тье и штамповка. Бронзовые статуи, терракотовые

фиrypки и MoHcты бьmи еДllНственными произведе

ниями искусства, которые они МОГJПIПq>ажнровать.

Все прочие БыJш уникальны и не поддаВЗJlliСЬ тех

ЮlЧескому репродуцированию. С появлением rpa-

вюры на дереве впервые стала технически репроду

цируема rpафика; прошло еще достаточно долгое

время, прежде чем благодаря появлению книгопе

чатания то же самое стало возможно и для текстов.

Те огромныеизменения, которыеВЬnвало в JПIтера

туре книгопечатание, то есть техническая возмож HOCIЪ воспроизведениятекста, известны. Однако они

составляют JlliШЬ oДllН частный, хотя и особенно

важный случай того явлеюlЯ, которое рассматри

вается здесЬ во всемирно-историческом масштабе.

К гравюре на деревев течеЮlе средних веков добав

ляются rpавюра резцом на меди и офорт, а в начале

девятнадцатого века - mrrоrpафия.
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С появлением литографии репродукционная

техника поднимается на принципиально новую

ступень. Гораздо более простой способ перевода

рисунка на камень, отличающий литографmo от

вырезания изображения на дереве или его травле

ния на мет3ЛJDfческой пластинке, впервые далгра

фикс возможность вых.одить на рынок не только

достаточно большими тиражами (как до того), но

и ежедневно варьируя изображение. Благодаря

литографии графика смогла стать иллюстратив ной спутницей повседневных событий. Она нача

ла идти в ногу с типографской техникой. В этом

отношении литографmo уже несколько десятиле тий спустя обошла фотография. Фотография впе

рвые освоБОДШIа руку в процессе художественной

репродукции от важнейlШlХ творческих обязаннос

тей, которые отньrnе перешли к устремленному в

объектив глазу. Поскольку глаз схватьшает бы

стрее, чем рисует рука, процесс репродукции по

лучил такое мощное ускорение, что уже мог по

спевать за устной речью. Кинооператор фиксиру ет во время съемок в студии собьrrия с той же ско ростью, с которой говорит актер. Если литогра

фия несла в себе потенциальную возможность ил

люстрированной газеты, то появление фотографШI

означало возможность звукового кино. К решенmo

задачи технического звуковоспроизведения при

ступили в конце прошлого века. эти сходящнеся

усилия позволили прогнозировать ситуацmo, ко

торую Валери охарактеризовал фразой: "Подоб

но тому как вода, газ и электричество, повинуясь

почти незаметному движенmo руки, приходят из

далека в наш дом, чтобы служить нам, так и зри

тельные и звуковые образы будут доставляться




нам, появляясь И исчезая по велеНJ'ПО незначитель

ного движения, почти что знака"*. Нарубе.же XIX

и ХХ веков средства технической репродукции до

стигли уровня, находясь на котором они не только

начали nревращать в свой объект всю совокупность имеющихся произведений искусства и серьезнейшим

образом изменять их воздействие на публику, но и

заняли самостоятельноеместо среди видов художе

ственной деятельности. Для изучения достигнуто

го уровня нет ничего плодотворнее анализа того,

каким образом два характерных для него явления

- художественная репродукция и киноискусство -

оказывают обратное воздействие на искусство в

его традиционной форме.

11

Даже в самой совершенной репродукции от

сутствует один момент: здесь и сейчас ПрОl-введе

ния искусства - его уникальное бытие в том месте, в котором оно находится. На этой уникальности

и ни на чем ином держалась история, в которую

произведение бьшо вовлечено в своем бьrrовании.

Сюда включаются как изменения, которые с тече

нием времени претерпевала его физическая струк

тура, так и смена имущественных отношений, в

которые оно оказывалось вовлеченным.** Следы

• Раиl Valery: Pieces sur I'art. Paris, р. 105 ("La conquete de I'ubiquite").

•• Размеется, история произведения искусства ВКJПOчает в себя и ииое: история "Моны ЛИЗЫ", например, ВКJПOчает ВИДЫ и число колий, сделанных с нее в семнадцатом, восемнадцатом и

девятнадцатом веках.
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