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П ринимая во вним ание, что арт-ры нок определяется как «регулируемая 
законами товарного  производства и ден еж ного  обращ ения система 
отнош ений м еж ду продавцам и и покупателям и» [2, с. 167], необходимо 
учитывать не только  м еханику, но и цель сущ ествования арт-ры нка, тем 
более антикварного. Н ельзя абсолю тизировать получение антикварами 
прибыли, ведь артеф акты , которы м и они распоряж аю тся, тесно  связаны  с 
искусством и культурой , а если учесть объём мирового арт-ры нка 
антиквариата (от $25 до  $70 млрд. в год [8, с. 21]), очевидно, что его 
исследователи имею т дело со слож ной системой обращ ения предметов 
каж додневного оби хода и искусства.

С истем а (от греч. system a — целое, составленное из частей) -  
«множ ество элем ентов, находящ ихся в отнош ениях и связях друг с другом , 
образую щ их оп ределённую  целостность, единство»  [11, с. 1102]. Это так 
назы ваемое дескри пти вное определение систем ы , характерное для 
стартового периода систем ной науки, исследовавш его её элем енты  и связи. В 
развитом, конструктивном , определении стали учиты вать цель (ф ункцию ) и 
среду, а  затем  -  и наблю дателя (лицо или группу лиц , контролирую щ их её). 
К лю чевы е слова в дескриптивном  определении  -  «целостность» и 
«единство» -  то , что п ридаёт элементам  гарм онию , соподчинение, а в итоге 
единую  цель -  сохранение подлинной систем ы ; а в систем е видов и ж анров 
искусства -  сохранение их аутентичны х канонов, связанны х с разработкам и 
определённого сообщ ества их авторов и потребителей.

И м енно элем енты  искусства и культуры , которы е в течение 
длительного времени м аниф естирую т единую  сам оидентиф икацию  лю дей 
как членов определённого  сообщ ества, и являю тся «культурны м  наследием» 
[13, с. 5], обеспечиваю щ им  его сам осохранение. П оэтому сегодня данны е 
артеф акты  берутся под охрану, а ранее вы соко ценились знатокам и и 
торговцам и древностям и , а такж е обращ али на себя внимание м ы слителей.

Рисунок 1. Витрувианский человек как воплощ ение единства в искусстве и 
миропорядке, представления о котором  последовательно передавались от трудов 
Витрувия (II в.до н.э.) через творчество Л еонардо Д а Винчи (XV в.) к символике 

нум изматических раритетов современного Евросою за (XXI в.)
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Н еслучайно для ряда ведущих теоретиков искусства -  от римского 
архитектора М арка Витрувия Поллиона («О соразмерности в храмах и в 
человеческом теле» [4, с. 63]) и представителя Возрождения, автора рисунка 
Homo vitruvianus (как воплощения гармонизирую щ его действительность 
золотого сечения) Леонардо да Винчи [6] до разработчиков модернистских 
направлений в искусстве (именно по витрувианско-леонардовским канонам Ле 
Корбюзье разработал пропорции шкалы М одулор, определивш ей эстетику 
архитектурного модернизма XX в.) и деятелей современной евроинтеграции -  
соразмерность, целостность и единство формы и содержания артефакта были и 
остаются своеобразным «фетишем» авторов и потребителей искусства (рисунок 
1). В результате витрувианский человек, для создания которого потребовалась 
системная работа сообщ ества архитекторов, художников, знатоков древностей 
Италии в течение 17 веков, « ...представляет собой удивительное слияние 
искусства с наукой и является идеальным примером канонических пропорций» 
[15, с. 34]. Сегодня итальянский антиквариат и дизайн успеш но функционируют 
в Италии; осваиваю т мировой рынок (оборот ры нка итальянского дизайна -  
€  187 млн. в год [12]) и способствую т улучш ению  качества жизни в стране.

О беспечение «достойной ж изни граж дан» -  основная задача 
государственного строительства, отм еченная в закон одательстве многих 
стран, в том числе в К онституции Республики Беларусь [9, с. 14]. В сфере 
искусства предпринять результативны е шаги в этом направлении без 
вы работки целостности  и единства (систем ности) н ационального арт-ры нка 
невозмож но.

В едущ ими сп еци алистам и-практикам и  в области анализа стиля 
искусства прош лого являю тся антиквары , чья деятельность  (начиная от 
оценки и заканчивая продаж ей артеф актов «с историей») подчиняется чётким 
правилам и носит систем ны й характер, передаю щ ийся ры нку. При всей 
разности контекстов действий, их основная цель — обустройство  владельцами 
антикварны х артеф актов пространства, в котором ф ункц ион и рую т члены  их 
сообщ ества. О риентированны е на «проверенную  врем енем  эстетику и 
гармонию » элементы  этого п ространства находятся «в отнош ениях и связях 
друг с другом , образую щ их целостность и единство»  [11, с. 1102], то  есть 
гарм онизирую т худож ествен н о-культурн ое пространство страны  на 
основании сохранения и развития м естны х аутентичны х исторических 
прототипов стиля, целостности и единства искусства разны х эпох.

П оскольку речь идёт о пространстве реально сущ ествую щ их в 
определённой среде социальны х м атериальны х ж ивы х систем , следует 
помнить, что «нет человека без этноса, и нет этноса без Родины » [5, с. 8]. 
П оэтому при изучении генезиса антикварного  арт-ры нка наш ей страны 
следует учиты вать её этническую  и сторию  и географ ическое полож ение -  
среды , ф орм ирую щ ие арт-ры нок антиквариата как систему. П римером 
исследования генезиса и систем оорганизации  отечественного  антикварного 
арт-ры нка мож ет служ ить анализ древностей  П онёманья. Распространение 
этнических культур тесно связано с бассейнам и крупны х рек. Н ёман берёт
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исток в центре Б еларуси, к востоку от М инской возвы ш енности , около 
450 км течёт по территории  Беларуси, потом столько ж е — по Л итве, а затем 
впадает в К урш ский залив [13, с. 193], издревле образуя единое транспортное 
и культурное пространство. У ж е более 4 ты сяч лет  здесь ж ивут балты  и 
около 1 ты с. лет  -  см еш авш иеся со славянам и их потомки. «Ч ересполосное» 
проживание в П онём анье балтов и славян , характерное для В еликого 
К няжества Л итовского , Речи П осполитой, Российской им перии, С С С Р, когда 
местное население бы ло зависим о от едины х конф ессиональны х, 
экономических и худож ественны х влияний, повлияло на искусство региона.

Рисунок 2. Реконструкция архаичны х костю мов белорусов и балтов, XXI в.

Во всех видах декорати вн о-п рикладн ого  искусства «с историей» 
(археологических находках, янтарны х украш ениях, керамике, искусстве по 
металлу, текстиле и т .д .)  меж ду литовцам и и белорусам и П онёманья 
прослеж ивается сходство (рисунок 2), указы ваю щ ее на стилистическое 
единство. О собенно наглядно такое единство прослеж ивалось в бы товой и 
культовой архитектуре вплоть до  XX в. (рисунок 3).

Рисунок 3. С тилистическое единство в худож ественно-культурном  пространстве 
Понёманья: неоготические костёлы (рубеж  XIX -  XX вв.) в Беларуси (у истоков Н емана) и 
Кернаве на Н ярис-В илии (притоке среднего течения реки), а такж е К оролевские ворота в 

К алининграде у дельты  реки -  её заверш ения (XIX в.)

Каждый из историко-этнографических регионов Беларуси имеет не 
меньшее число памятников истории, чем Понёманье [7, с. И ]. Включённость 
территории Беларуси со времён Средневековья во все стадии и циклы развития 
европейского и мирового искусства дала большое количество произведений 
изящных искусств местного происхождения, генетически связанных между собой 
[7, с. 300], формирующих общ ее художественно-культурное пространство страны.
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Это заметили уже первые местные собиратели древностей и антиквары XIX в., 
многие из которых получили европейское образование в Литве, Дании, Швеции 
[1, с. 622] и сочетали коллекционирование, обмен и продажу местных артефактов 
с профессиональным их описанием и научной атрибуцией [1, с. 610].

Как и в Британии, родине антикварного дела, активность собирателей 
древностей Беларуси была обусловлена тенденцией к самоопределению  в среде её 
народа. Но если британские антиквары XVI — XVII вв. действовали под опекой 
королевской семьи, успешно строящей национальное государство [3, с. 171], то 
братья Константин и Евстафий Тышкевичи, Эмерик Гуттен-Чапский, Генрих 
Татур действовали «на свой страх и риск», приспосабливаясь к обстоятельствам. 
Эффект их усилий нивелировался средой: ограничениями со стороны имперской 
России [1, с. 622 -  623], а антикварные и нумизматические коллекции учёных 
распродавались и передавались за границы Беларуси [1, с. 642]. В итоге в Беларуси 
конца XIX в. антиквариатом занялись мелкие торговцы и владельцы лавок 
старьёвщиков, особенно после отставок со службы и уходов с общественной 
арены крупных коллекционеров в 1830-х и 1860-х годах.

Однако вклад в системоорганизацию национального арт-рынка первых 
коллекционеров и антикваров Беларуси XIX в. значителен. Они обобщили версию 
национальной и локальной идентичности народа Беларуси, описали 
составляющие художественно-культурное пространство страны элементы. В силу 
ряда причин, в том числе отсутствия в массовом сознании белорусов XIX в. 
понимания роли исторического наследия как носителя культурных ценностей 
страны и гаранта идентичности её народа, деятельность первых коллекционеров 
древностей не привела к формированию  местного полноценного и стабильного 
антикварного рынка.

На фоне социальных экспериментов и катаклизмов в Беларуси XX в. 
интерес к историческому наследию локализовался в научно-академической и 
музейной сфере БССР. Памятники исторической архитектуры разрушались и 
перепрофилировались под индустриальные нужды, а скромная торговля 
антиквариатом под контролем властей велась в небольших государственных 
магазинах. И когда после обретения суверенитета в 1991 г. историческое наследие 
вновь стало привлекать к себе массовое внимание, оказалось, что его арт-рынок 
предстоит существенно дорабатывать.

Рисунок 4. Картины М. Ш агала «Л унатик» (191 1), X. С утина «Ева» (1928), приобретённы е 
для корпоративной коллекции Белгазпромбанка в 201 I - 2 0 1 3  гг.
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В «тени» слож ивш ихся и успеш но ф ункционирую щ их арт-ры нков 
европейских стран X X I в., стадиально  переш едш их от индустриального к 
информационному общ еству, развитие ан алогичного отечественного ры нка 
сдерживает переходны й период, в котором оказалась Беларусь. В о-первы х, 
неинф ормационность наш его общ ества по-преж нему обуславливает 
отсутствие в массовом сознании белорусов XXI в. понимания роли 
исторического наследия как носителя культурны х ценностей страны  и 
гаранта идентичности  её народа. Без такого  рода инф орм ации на рынке 
антиквариата не будет ни спроса, ни предлож ения. В о-вторы х, становление 
арт-рынка сдерж и вает скромная доля ры нка услуг в отечественной 
экономике. Если в Герм ании 70%  доходов государство получает от сферы 
услуг и только  30%  -  от производства, то  в Беларуси происходит наоборот. 
А нтикварное дело , которое в Европе привлекает инвестиции в туризм и 
ф ормирование индустрии н ационального дизайна, в наш ей стране всё ещ ё не 
может законодательно  и институционно «войти» в сегм ент сферы услуг 
экономики.

П осле более чем 25-летнего  ф ункционирования страны  как 
независимого государства в XXI в. белорусы  развиваю т своё худож ественно
культурное пространство на основе отечественного наследия [10]. В рамках 
государственны х программ и частны х инициатив восстанавливаю тся замки и 
храмы, создаю тся коллекции ж ивописи  худож ников-урож енцев страны, 
ранее экспонируем ы е лиш ь за рубеж ом (рисунок 4).

Так, отреставрированы  и откры ты  для туристов М ирский (X V I в.) и 
Лидский (X IV  в.) замки, Н есвиж ский дворцово-парковы й  комплекс 
Радзивиллов (X V I -  X V III вв.), вклю чённы й в С писок В семирного 
культурного наследия Ю Н Е С К О . В стране появились картины  М арка 
Ш агала, Х аим а С утина и других худож ников П ариж ской ш колы -  выходцев 
из Беларуси начала XX в. Это стало реальностью  благодаря обороту 
миллионов долларов  на ры нке антиквариата (за картину X. С утина «Ева» 
Белгазпром банк заплатил $ 1 805 ООО на аукционе «S o theby’s»), что ранее не 
представлялось возмож ны м. О бъекты  этого ры нка, ранее либо заброш енны е, 
либо разруш аем ы е нецелевой эксплуатацией , сегодня п риносят государству 
немалый доход . Как следствие, общ ественность подним ает вопросы  о 
реставрации зам ков в Н овогрудке (X IV  в.) и Л ю бче (X V I в.), о возвращ ении в 
страну картин известны х отечественны х худож ников конца XX в., например, 
А лександра Исачёва.

Ц елостность и укрупнение арт-ры нка в Беларуси (по аналогии  с 
европейским опы том ) долж ны  бы ть обусловлены  таким и приоритетами, как 
создание национального сою за антикваров; обеспечение взаим одействия 
элементов ры нка с государством  для регулирования и привлечения 
инвестиций; соверш енствование реституции; увеличение оборота 
антиквариата за счёт реконструкий его пам ятников и разработки  новых 
худож ественны х проектов.
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Т аким образом , характеризуя арт-ры нок антикварны х произведений 
искусства Беларуси как систем у, обратим  вним ание на следующие 
особенности его структуры , генезиса и сам оорганизации.

При коструктивном  описании этого арт-ры нка как систем ы  выделяется 
цель его ф ункционирования -  обустройство  худож ественно-культурного 
пространства Республики Беларусь в н аправлении  целостности  и единства с 
учётом  м естны х традиций; в качестве наблю дателя сегодня выступает 
соврем енное общ ество Беларуси.

П роизводительность белорусского  антикварного  арт-ры нка как 
систем ы , вы раж аю щ аяся в прибы ли, получаем ой от его функционирования, 
находится в процессе роста, который будет стабильны м  при правильном 
вы боре наблю дателем  элем ентов и связей меж ду ними в систем е арт-рынка, 
учиты ваем ы х при её дескриптивном  описании.

В этой систем е сущ ествую т следую щ ие элем енты : антикварны е 
произведения н еисполнительского искусства; сообщ ества  их знатоков, 
собирателей, владельцев и торговцев  ими; институты  по распределению  и 
контролированию  элем ентов, находящ ихся в коллективной либо 
индивидуальной собственности  представителей  наблю дателя (общ ества). В 
качестве связей меж ду элем ентам и рассм атриваю тся: атрибуция; оценка; 
введение в обращ ение; реституция; реконструкция; реновация; 
законодательное регулирование ры нка; распределение и контроль прибыли.

На сущ ность генезиса отечественного арт-ры нка антикварны х 
произведений влияли: а) обусловленность среды  его элементов-объектов 
(этнических артеф актов) особенностям и периодов древн ей  истории и 
географ ическим  полож ением  Беларуси, сф орм ировавш им и её оригинальное 
декоративно-прикладное искусство; б) вклю чённость терри тори и  Беларуси с 
эпохи С редневековья во все стадии и циклы развития европейского 
искусства, обеспечивш ая больш ое количество вы сокохудож ественны х 
антикварны х произведений изящ ны х искусств м естного происхож дения.

На специф ику систем ообразования ры нка сегодня имею т влияние: 
а) отсутствие в массовом сознании белорусов понимания роли антиквариата 
как носителя культурны х ценностей страны  и гаранта идентичности  её 
народа; б) скромная (в сравнении с европейским и  странам и) доля рынка 
услуг в отечественной эконом ике по отнош ению  к её производственном у 
сектору -  черты, обусловленны е переходны м  периодом  от индустриального к 
инф орм ационном у общ еству, в котором сегодня находится Б еларусь, а такж е 
становлением  отечественного ры ночного законодательства.
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РЕЗЮ М Е
В статье па основании анализа приоритетов соверш енствования худож ественно

культурного пространства Республики Беларусь и исследования степени его целостности 
и единства сделана попы тка раскры ть сущ ность генезиса и специфики 
системообразовапия отечественного арт-ры нка антикварны х произведений искусства.

SUM M ARY
The article m akes an attem pt to reveal the essence o f  genesis and specifics o f  system 

formation o f  the dom estic art m arket o f  antiquarian art works. The basis for the analysis was the 
study o f  the integrity degree and unity o f  the artistic and cultural space o f  the Republic o f  
Belarus.
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МАЛАЯ ПЛАСТИКА ГОРОДНИЦКОГО ФАРФОРОВОГО ЗАВОДА  

КОНЦА XIX -  НАЧАЛА XX В.: ПРОИЗВОДСТВО АЙЗИКА ЗУСМАНА
Институт искусствоведении, фольклористики и этнологии им. М. Рыльского ИАН Украины 

(Поступила в редакцию 17.04.2017)

В и скусствоведении  отсутствую т обстоятельны е исследования по 
истории ф арф орового  завода в Г ороднице и развитию  на нём малой 
пластики. М еж ду тем , городницкая скульптура рубеж а XIX -  X X  вв. 
оп ределяла уровень украинской  ф арф оровой  пластики. С прекращ ением  
сущ ествования ф арф оровы х заводов докум ентация и заводские музеи
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