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Through Byzantium, Ancient Russia appeared to be the direct heiress to Ancient Greece. By studying in-

teractions of these cultures, we study the history of preserving spiritual values significant in antiquity, per-

ceived and rethought by Russian culture: beauty, harmony, calocagathy, eidos and many others. One of the 

important categories conceptualized by anthological lyrical poetry is the category of plastic beauty as a vari-

ant of a special ethical and aesthetic ideal. The article considers the genesis and development of the 

ekphrasis phenomenon, one of the variants of expressing “plastic beauty”, which from the 18th century was 

perceived as a phenomenon that arose at the intersection of arts. This phenomenon is analyzed based on the 

works of poets of various aesthetic views. We study the form of the painting ekphrasis embodiment in the 

anthological lyrical poetry of G. Derzhavin, K. Batyushkov and A. Polezhaev - an “imaginary portrait”. Ow-

ing to ekphrasis, the authors achieve the synthesis of painting and poetry in their poems. Derzhavin sees the 

ideal of plastic beauty in terms of calocagathy, in the harmony of external and internal, Batyushkov focuses 

on the earthly embodiment of the ideal of beauty, which contributes to the emergence of erotic motifs. 

Polezhaev creates an unattainable ideal that can cause pain and suffering to his character. 
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Через Византию Древняя Русь оказалась прямой наследницей Древней Греции. Изучение взаи-

модействия этих культур – изучение истории сохранения духовных ценностей, значимых в антич-

ности и воспринятых и переосмысленных русской культурой: красота, гармония, калокагатия, эй-

дос и многие другие. Одной из важных категорий, осмысляемых антологической лирикой, являет-

ся категория пластической красоты как вариант особого этико-эстетического идеала. В статье рас-

сматривается генезис и развитие феномена экфрасиса, одного из вариантов выражения «пластиче-

ской красоты», которая с XVIII века начинает восприниматься как явление, возникшее на стыке 

искусств. Феномен анализируется на основе творчества поэтов разных эстетических взглядов. Ис-

следуется форма воплощения живописного экфрасиса в антологической лирике Г. Державина, 

К. Батюшкова и А. Полежаева – «воображаемый портрет». Благодаря экфрасису в стихотворениях 

осуществлен синтез живописи и поэзии. Державин видит идеал пластической красоты в калокага-

тийном ключе, в гармонии внешнего и внутреннего, Батюшков же акцентирует внимание на зем-

ном воплощении идеала красоты, что способствует появлению эротических мотивов. Полежаев 

создает недостижимый идеал, способный вызвать в герое муки и страдания. 

 

Ключевые слова: Полежаев, Державин, Батюшков, экфрасис, живопись, воображаемый порт-

рет, антологическая лирика, калокагатия, пластическая красота. 

 

Русская литературная культура ведет давний 

диалог с античностью, где первоначально роль 

посредника осуществляла культура Византии. 

Некоторые философы предлагают рассматривать 

генезис и развитие даже особого феномена «рус-

ской античности» (Г. Кнабе, П. Шкуринов). 

Для нас в этой связи интересной является 

сфера антологической традиции. Под антологи-

ческой традицией с XVII века в Европе понима-

ется поэзия в духе древних. На русской почве это 

явление зарождается в XVIII веке. Первыми ан-

тологическую традицию основали классицисты, 

а представители почти всех позднейших литера-

турных направлений испытали на себе влияние 

этой традиции и по-своему ее развивали и со-

вершенствовали. Антологическая традиция в 

русской литературе – более широкое явление, 

нежели в литературе европейской. Она предпо-
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лагает не только наличие античных реминисцен-

ций, приемов античной поэзии, но и косвенные 

античные параллели на различных уровнях. 

В системе антологической лирики феномену 

пластической красоты отведено особое место. 

Мы трактуем пластическую красоту как эти-

ческий и эстетический, берущий корни еще в ан-

тичности. Этот идеал – соединение, гармония 

внешней и внутренней красоты, вписывающийся 

в систему ценностей, значимых и в русской, и в 

зарубежной культуре, таких как добро, истина, 

мир, мудрость. 

Под влиянием уже европейской философско-

эстетической мысли в русской традиции к сере-

дине XVIII века закрепляются новые смысловые 

значения феномена «пластической красоты». Те-

перь под нею нередко понимают явление, воз-

никшее на стыке разных искусств. 

В связи с этим чрезвычайно актуализируются 

философско-эстетические функции экфрасиса. 

Сам термин для обозначения этого явления, рав-

но как и его теория и философия, складываются 

еще в античности (Феон, Филострат Старший, 

Гомер, Вергилий). Первоначально под «экфраси-

сом» понимались словесные упражнения рито-

ров, представлявшие собой описания произведе-

ний изобразительного искусства. С течением 

времени экфрасис эволюционирует в отдельный 

жанр. Одним из ярких примеров этого явления 

является трактат Филострата «Картины» – про-

изведение, представляющее собой описание вы-

мышленных картин и их объяснение. 

На русской почве экфрасис зарождается до-

вольно рано, еще в Средневековье в религиозной 

литературе. Позже жанр экфрасиса трансформи-

руется и приобретает иной облик в литературе 

XVIII века: от А. Д. Кантемира и М. В. Ломоно-

сова до Н. А. Львова. Новое итоговое раскрытие 

в литературной культуре XVIII века экфрасис 

находит в лирике Г. Р. Державина. Позже экфра-

сис становится очень значим для поэтов XIX ве-

ка: Пушкина, Батюшкова, Полонского, Фета. 

В свете интересующей нас проблемы пласти-

ческой Красоты особенно интересен и показате-

лен синтез словесного искусства и живописи и их 

диалог в стихотворениях конца XVIII и первой 

половины XIX столетия. Рассмотрим через приз-

му явления живописного экфрасиса такие показа-

тельные стихотворения разных периодов и этапов 

русской антологической традиции, как «Варюша» 

Г. Державина (1799), «Мой гений» К. Батюшкова 

(1815), «Картина» А. Полежаева (1837). 

Но для начала небольшой историко-фило-

софский экскурс. 

Феномен экфрасиса берет начало в синкрети-

ческих первобытных комплексах, включавших 

совершенно разные способы художественного 

осмысления мира: музыку, хореографию в ее 

раннем развитии, слово, пантомиму, первые 

примеры которых мы находим в культуре Древ-

ней Индии и Китая. 

Одной из форм восприятия явления пласти-

ческой красоты в поэзии, в том числе в интере-

сующих нас стихотворениях с антологической 

поэтикой, выступает интерпретация произведе-

ний живописи. 

Живопись в античности была ведущим видом 

искусства наравне со скульптурой и танцем. Жи-

вопись – явление для экфрасиса в ряде моментов 

более сложное, чем движение или танец. Здесь 

важно соблюдать в процессе ее осмысления и 

интерпретации динамику гармонии пластики 

внешней и воображаемой. 

Державин одним из первых в отечественной 

литературной культуре глубоко воспринял эсте-

тические идеи современных ему теоретиков и 

смог преобразовать их в своей поэзии. Поэзия 

для Державина становится «говорящей живопи-

сью»: так, поэт-философ активно использует в 

своей лирике прием цветописи. Кроме того, эта-

лоном в искусстве для Державина всегда был 

Гораций, в трудах которого, как считается, впер-

вые в мировой культуре было целостно узаконе-

но уподобление поэзии живописи. 

На примере творчества трех избранных нами 

поэтов, представляющих в эволюции антологи-

ческую «линию», проанализируем, как происхо-

дит трансформация живописного экфрасиса в их 

произведениях: у Гавриила Державина – поэта, 

творившего в контексте диалога традиций не-

оклассицизма и предромантизма, у Константина 

Батюшкова – представителя литературы перехо-

да между предромантизмом и романтизмом, и у 

Александра Полежаева, воплотившего в своем 

творчестве черты богоборческого романтизма. 

Нас будет интересовать такой феномен, как 

«воображаемый портрет». Одним из первых, кто 

создал в своем творчестве воображаемый порт-

рет, был М. В. Ломоносов («Разговор с Анакрео-

ном»). Обращение к живописцу носит условный 

характер, в действительности им является сам 

поэт. 

Далее явление воображаемого портрета про-

должает свое существование и развивается в ли-

рике другого певца Анакреонта – Г. Р. Державина. 

Батюшков наследует традицию Державина, 

но трансформирует ее. По мнению В. В. Башкее-

вой, его героиня предстает «телесно-воздушным 

созданием». Телесность переносится в сферу 

эротического, но эротический подтекст уходит 

на второй план, акцент смещается на духовную 

сферу человека [Башкеева, с. 13]. 
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Полежаев в своем творчестве также обращал-

ся к явлению так называемого «воображаемого 

портрета», но уже стремясь во многом оспорить 

идеал, а нередко – и показать его кризис. 

Все три стихотворения избранных нами по-

этов представляют собой своеобразный «вооб-

ражаемый портрет красавицы». Г. Р. Державин в 

стихотворении «Варюша» «пишет» воображае-

мый портрет своей родственницы, Варвары Ми-

хайловны Бакуниной. Как отмечает Е. Я. Данько, 

«Державин не раз вымышлял портреты, беря на 

себя роль живописца: в стихотворении „К Анже-

лике Кауфман“ он дает программу портрета сво-

ей второй жены, в стихотворении „Варюше“ 

(1799) он „пишет“ портрет своей родственницы. 

<…> Оба вымышленных портрета обладают чер-

тами живописного стиля <…>» [Данько, с. 186]. 

Важным приемом при обращении к искусст-

ву живописи становится символика цвета. Как и 

в другом своем, более знаменитом антологиче-

ском стихотворении «Рождение красоты», Дер-

жавин в «Варюше» использует символику голу-

бого и красного цвета. В державинской поэзии 

голубой цвет выступает знаком божественного, 

чистоты, пластической красоты, неба. Красный 

символизирует не традиционную тревожность, 

связанную с этим цветом в более поздней тради-

ции, а тревожность, связанную с анакреонтикой, 

где он олицетворяет изобилие жизни, цвет жиз-

ни, красоту, любовь. В стихотворении «Варюша» 

возникает в итоге колористическое взаимодейст-

вие «зари» и «неба»: 
 

«Как, Варюша, ты прекрасна! 

Если не из сердца страстна, 

А из дружбы лишь одной 

Я, писавши образ твой, 

Написал тебя зарею, – 

Но моложе если б был, 

Я бы с пламенной душею 

В тебе солнце находил. 

Написал бы, как в диване 

В голубом твоем тюрбане 

Ты сидишь и, для красы 

На чело спустя власы, 

Всех улыбкою любезной 

Вмиг умеешь полонить <…>» [Державин, с. 56]. 

 

Таким образом, возникающий диалог красно-

го цвета, символизирующего силу жизни, красо-

ту юности, чувство радости, с голубым цветом, 

олицетворяющим небо и являющимся знаком 

божественного, выходит на идеал добродетель-

ной Красоты – калокагатии. В воображаемом 

портрете Державин соблюдает идеал гармонии 

телесной и внутренней красоты. 

Также сквозным мотивом в живописном эк-

фрасисе у Державина становится улыбка – улыб-

ка красивой женщины способна пленить всех и 

растопить сердца: 
 

«Всех улыбкою любезной 

Вмиг умеешь полонить, – 

Должно быть душе железной, 

Чтоб, взглянув, не полюбить» [Там же]. 

 

Появление красоты, по Державину, оказыва-

ется способным принести мир и гармонию не 

только в жизнь людей, но даже богов (как в сти-

хотворении «Рождение красоты»). В державин-

ском стихотворении пленительная улыбка Ва-

рюши способна влюбить в себя окружающих и 

внести гармонию и красоту в жизнь. 

Прекрасная женщина гармонична и наделя-

ется тонкой и добродетельной душой, ее красота 

в фокусе калокагатии становится достойной бо-

жественной любви: 
 

«А чтоб нравиться прекрасной 

И пленить тебя кто мог, 

Нужен мальчик нежной, страстной, 

Взгляд любви, – крылатый бог» [Там же, с. 57]. 

 

Образ крылатого бога (Амура) тесно связан с 

антологической традицией. Державин косвенно 

встраивает в свое стихотворение интерпретацию 

мифа об Амуре и Психее. Образ Варюши соот-

носится не только с телесным идеалом красивой 

женщины, но с олицетворением души: крылатый 

бог должен «пленить» Варюшу, как Амур пленил 

Психею. 

К. Н. Батюшков, как и Г. Р. Державин, рисует 

в своем стихотворении портрет красивой жен-

щины. Если для русского психологического ро-

мантизма, в частности для поэзии Жуковского, в 

целом был несвойственен зримо пластичный 

портрет возлюбленной, то Батюшков, как раз ис-

ходя из принципов пластической красоты, созда-

ет ее зримый воображаемый портрет, подчерки-

вая привлекательность и пленительное обаяние. 

«В лирике Жуковского мы почти не находим 

изображения внешнего облика возлюбленной, 

напротив, Батюшков хочет воспроизвести красо-

ту и привлекательность своих героинь, плени-

тельность их обаяния и рисует портрет прекрас-

ной женщины» [Фридман, с. 23]. И еще важное 

наблюдение современных ученых: «Возлюблен-

ная батюшковского героя всегда идеально пре-

красна. Ее уста непременно алые, очи — голу-

бые, „ланиты“ пылают, как розы, локоны ниспа-

дают золотой или каштановой волной; ее руки – 

лилейны и т. п.» [Семенко, с. 27]. 
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«Я помню голос милых слов, 

Я помню очи голубые, 

Я помню локоны златые 

Небрежно вьющихся власов. 

Моей пастушки несравненной 

Я помню весь наряд простой, 

И образ милый, незабвенный 

Повсюду странствует со мной» [Батюшков, с. 

192]. 

 

Батюшков, как и Державин, использует при-

ем цветописи в своем стихотворении. Возникает 

образ голубого и золотого цвета. Однако в отли-

чие от Державина голубой цвет глаз и золотой 

цвет волос становятся приметами идеальной, но 

земной красоты. 

Образ голубого цвета, отражаясь в сентимен-

талистской эстетике, становится в стихотворении 

Батюшкова не просто символом неба, но и сви-

детельством кроткой, чувствительной души. Зо-

лотой цвет олицетворяет собой «сады вечности» 

на земле. Важным в этой связи становится образ 

ангела-посланника, который приходит подарить 

эти «сады вечности» земному человеку. Так из-

начально небесная, бессмертная красота нисхо-

дит на землю и для исполнения роли посредника 

для поэта приобретает черты прекрасной земной 

женщины. 

Для понимания пластической красоты важна 

и символика поз. Зачастую внутреннее состояние 

героев у Батюшкова описывается через демонст-

рацию внешних признаков. Поза героини – «… 

приникнет к изголовью / И усладит печальный 

сон» [Там же, с. 193] – также дана в ключе зем-

ного понимания пластической красоты. В отли-

чие от бестелесности женских образов Жуков-

ского, Батюшков в русле романтизма придержи-

вается иной трактовки: героиня приникает к ге-

рою и услаждает его своей красотой. Жест ге-

роини в этом стихотворении – жест небесной 

страсти как прощания. Он предельно чист – ге-

роиня пытается спасти душу героя сродни тому, 

как лермонтовский Ангел пытается спасти душу 

Тамары от Демона. 

Если у Державина красота сродни божест-

венному дару, то Батюшков осознанно наделяет 

свою героиню «земной» красотой – «локоны 

златые небрежно вьющихся волос», «наряд про-

стой». Подобное земное понимание красоты 

имеет антологические корни: истоки восходят к 

жанру идиллии. Т. В Саськова, исследуя пасто-

ральные жанры русской литературы, обращает 

внимание на то, как функционирует и развивает-

ся пастораль в рамках русского романтизма: 

«Традиция, так весомо заявившая о себе на пре-

дыдущих этапах историко-культурного развития, 

развивается и далее, трансформируясь и прелом-

ляясь в свете новых философско-эстетических 

установок» [Саськова, с. 5]. 

А. И. Полежаев в своем стихотворении «Кар-

тина» тоже создает воображаемый портрет кра-

савицы. 

Поэт так же, как и Державин с Батюшковым, 

прибегает к приему цветописи: «Свежее розы 

благовонной / Уста румяные твои…» [Полежаев, 

с. 183]. 

Красный цвет, как и в державинской поэзии, 

выступает символом жизни, красоты, любви, но 

при этом начинает предвещать и тревогу. Возни-

кает в стихотворении и образ белого цвета, одна-

ко имеющий нетрадиционное значение: 
 

«Лилейный пух твоей груди 

Трепещет негой благосклонной! 

И этой ножки белизна» [Там же, с. 183]. 

 

Сочетание красных ланит и белизны груди и 

ног героини не вызывают гармоничную любовь в 

душе героя, а наоборот, начинают терзать его 

своей недосягаемостью, невозможностью соеди-

ниться с предметом страсти: 
 

«И этот стан зыбучий, смелый – 

Соблазн и взора и руки – 

Манят, и мучат, и терзают, 

И безотрадно растравляют 

Смертельный яд моей тоски!» [Там же, с. 183], 

 

так как лирический герой способен лишь ли-

цезреть «милую деву» на полотне: 
 

«„Счастливец!“ – скажете вы мне. 

Напрасно… Всё мое блаженство, 

Всё милой девы совершенство 

И вся она – на полотне!» [Там же, с. 184]. 

 

Таким образом, красный цвет в полежаев-

ском стихотворении является цветом крови и 

символизирует роковую гибельную страсть. 

Данное стихотворение можно также рассмот-

реть и как полежаевскую вариацию древнегрече-

ского мифа о Пигмалионе и Галатее, где Галатея 

является не прекрасной статуей, а «девой», запе-

чатленной на полотне, в которую влюблен лири-

ческий герой, и, возможно, отсюда возникает мо-

тив муки, в том числе с эротическим оттенком: 
 

«Как ты без пламенных речей 

Красноречиво сладострастна! 

Для наслажденья и любви 

Ты создана очарованьем; 

Сама любовь своим дыханьем 

Зажгла огонь в твоей крови!» [Там же, с. 183]. 
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Также необходимо отметить динамику и 

внешней, и внутренней пластики. Героиня опи-

сывается поэтом невероятно пластичной, граци-

озной: 
 

«Лилейный пух твоей груди 

Трепещет негой благосклонной! 

И этой ножки белизна, 

И эта тёмная волна 

По лоску бархатного тела, 

И этот стан зыбучий, смелый – 

Соблазн и взора и руки <…>» [Там же]; 

«И тайны грации стыдливой 

Ласкать рукою прихотливой» [Там же]. 

 

Вся грация безымянной героини, то есть 

внутренний вид красоты, проявляющийся в дви-

жении, вступает в противоречие со статуарной, 

статической красотой, так как героиня является 

лишь изображением на полотне и обладает пла-

стической красотой в воображении героя. 

Таким образом, через живописный экфрасис 

и явление «воображаемого портрета» тремя ав-

торами был осмыслен идеал пластической красо-

ты. Посредством экфрасиса в стихотворениях 

также был осуществлен синтез искусств: живо-

писи и поэзии. Для Державина основной мерой 

ценностей жизни является красота. Именно сила 

красоты способна внести гармонию и согласие 

как в мир земной, так и небесный. Державин ве-

рен идеалу калокагатии: в понимании поэта 

женщина, наделенная красотой, красива и телес-

но, и душевно. Батюшков обращается не к не-

бесному, а к земному идеалу красоты, наделяя 

своих героинь чертами осязаемой красоты, с 

этим в том числе связаны эротические мотивы. 

Полежаев рисует образ прекрасной, но недости-

жимой девы, пластическая красота, таким обра-

зом, становится прекрасным и недоступным 

идеалом, при этом одновременно предрекая муки 

и душевный кризис. 
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