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Артистизм – это художественно оформ-
ленный, ограненный способ расположения 
человека в бытии, выводящий субъекта и 
объект на уровень ситуационного совершен-
ства. Эксцентрическое представляет сложное 
качество, соединяющее в себе такие спосо-
бы действий, как нестандартность, необыч-
ность, доходящие до странности; нарушение 
логики и даже нелепость, заведомо ломаю-
щая, искажающая очевидный порядок вещей. 
В эксцентричности отчетливо проявляются 
креативность и неповторимость личности. 
Все чудаки, в общем, похожи друг на друга, 
но каждый странный тип забавляет нелепи-
цами мир по-своему, способом, единственно 
присущим ему одному. 

Эксцентрический способ действий чужд 
условностей. Именно эксцентрическая де-
таль, выходка создают экспрессию, усили-
вают образность культурного текста. Можно 
обмануться, утверждая, что эксцентрическое 
направлено против аполлонического начала, 
гармонии, заботливо собранной и выпесто-
ванной чувством элегантности, но это не так, 
ведь, в конечном счете, странность, алогизм 
оттеняет гармонию и здравомыслие, укре-
пляя человека в его представлениях о реаль-
ном мире как универсуме, упорядоченном и 
уравновешенном, открытом разуму. В мире 
культуры эксцентричность, как правило, пер-
сонифицируется. По праздникам ее функции 
может осуществлять назначаемая персона,  
в Средние века в Европе это был «король 
дураков», а на постоянной основе то и дело 
возникали личности, исполнявшие роль 

«дежурного» Арлекина. В Европе при коро-
левских дворах подвизались шуты, которые 
эксцентричными выходками, прибаутками, 
хохотом и балагурством выводили монархов 
из депрессии, по-настоящему веселили их, 
в отличие от хмурых мудрецов, привыкших 
язвительно докладывать государям о печаль- 
ных обстоятельствах. Шуты артистически 
виртуозно выполняли дипломатические по-
ручения. Эразм Роттердамский отмечал: 
«Примите в расчет и то немаловажное об- 
стоятельство, что одни дураки бывают впол-
не искренни и правдивы» [8, с. 153]. 

В Англии сложился настоящий институт 
шутов, начиная с легендарного Джека Ског-
гина, жившего во времена короля Эдуарда IV 
(1461–1483). В правление Генриха VIII вы-VIII вы- вы-
пускники университетов не считали для себя 
зазорным послужить при королевском дворе 
в этом качестве (см.: [6; 9]). 

С Джека Скоггина ведет начало придвор-
ное специализированное шутовство и откры-
вается череда эпох блистательных шутов. 
Выдающиеся мудрецы и балагуры, остро-
умные и отважные правдолюбы прошли че-
редою в истории повседневности при дворах 
Тюдоров, Стюартов, Елизаветы [1, с. 12]. 
Их собирательный образ был героизирован  
У. Шекспиром. Шутки, сценические репри-
зы, сочиненные блистательными эксцент- 
риками-шутами Уиллом Соммерсом, Джор-
джем Бьюконеном, Арчи Армстронгом,  
Ричардом Тарлтоном переходили от одного 
к другому как бы по наследству и выплески-
вались в повседневную смеховую культуру,  
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в циклы устных рассказов, анекдотов и лите-
ратурных историй о дураках (см.: [6; 9]).

Эксцентричность позволяет проявить 
свободную волю, выйти за пределы необходи-
мости, заданной культурной традицией. Нон-
сенс – это «козырь в рукаве» для тех культур, 
которые достаточно жестко табуированы, 
помещены в прокрустово ложе социальных 
норм и порядков. В таком обществе они обя-
зательны для всех, но одновременно допуска-
ется возможность утвердить индивидуальное 
достоинство человеку, не уверенному в себе. 
Одной из самых показательных в этом пла-
не является Англия. Исследовательница ан-
глийской повседневной культуры Кейт Фокс 
отмечает, что, например, британская уличная 
мода носителей субкультур-панков, готов, 
скинхедов представляет коллективную экс-
центричность. Английская молодежь изобре-
тает модные стили, которые по оригинально-
сти и причудливости превосходят «уличную» 
моду других стран. Но по-настоящему ори-
гинальной остается, как полагает К. Фокс, 
только английская королева, которая твердо, 
без оглядки на веяния моды придерживает-
ся любимого ею стиля пятидесятых годов  
ХХ века. Скорее всего, коллективный эксцен-
тризм является не столько выражением веры 
в свободу личности, сколько неуверенностью 
англичан, которых антрополог называет «экс-
центричными овцами» [10, с. 326–327].

Но это только одна сторона эксцен-
тричности, и замечание К. Фокс является 
до некоторой степени спорным. Большо-
го количества жестких норм в обществе и 
неуверенности индивида не достаточно. 
Здесь явно действует еще одна детерминан-
та. Джордж Оруэлл в эссе «Англия, ваша 
Англия» отметил такую характерную и ор-
ганичную черту, как «сугубо частная при-
рода английской жизни». Он подчеркнул:  
«Все наиболее истинно национальное  
в культуре проявляется у нас в таких фор-

мах, которые не становятся официальными, 
даже когда носят общественный характер,  
и обычно сосредоточено вокруг паба, фут-
больного матча, садика на заднем дворе, 
камина и чаепития. Тут по-прежнему ве-
рят, почти как в XIX веке, в свободу лично-XIX веке, в свободу лично- веке, в свободу лично-
сти. Но эта свобода не имеет ничего общего  
с экономической свободой – правом экс-
плуатировать других ради получения при-
были. Это свобода иметь свой собственный 
дом, заниматься в свободное время тем, что 
тебе по душе, и самому выбирать для себя 
развлечения, не допуская, чтобы их навязы-
вали сверху. <…> Англичане, как и все про-
чие современные народы, постоянно подвер-
гаются регламентации: их пересчитывают, 
маркируют, мобилизуют, «координируют».  
Но тяга их внутренних импульсов направле-
на в противоположную сторону, и благодаря 
этому регламентация, которую удается им на-
вязать, будет менее жесткой. <…> Во всяком 
обществе, однако, простым людям прихо-
дится жить до некоторой степени наперекор 
существующему строю. Подлинно народная 
культура Англии – это нечто происходящее 
под поверхностью, чуждое официальности и 
вызывающее более или мене неодобритель-
ное отношение властей» [5, с. 226–227]. 

По тонкому наблюдению С. де Мадариа-
ги, в подобных культурах возникает амбива-
лентный тип личности. Если он к тому же от-
носится к разновидности человека действия, 
всегда вынужденного поступать сообразно 
и своим целям, и одновременно сообразно 
изменчивой реальности, то лицемерие неиз-
бежно становится необходимой формой по-
ведения [4, с.  35]. 

Для индивида всегда остается неяс-
ным, как изменчивая реальность среагирует  
на решительные и прагматичные действия 
субъекта. Вероятно, прославленное англий-
ское лицемерие и является продолжением 
такого достоинства, как нацеленность на до-
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стижение компромисса между частью и це-
лым, личностью и культурой. Это одна сто-
рона отношения, которая представляет грань 
со-бытия или совместного, дружественного 
существования. Она фундирует компромисс-
ный вариант, факт примирения индивида и 
универсума, когда реальность неподвласт-
на проектам действующего субъекта, но и 
он не теряет своего достоинства, сохраняет  
«свое лицо», как говорят японцы. Однако 
и здесь можно увидеть эту беспрерывную 
двойственность: мягкость английских нравов 
дополняется тотальным снобизмом. 

Другая сторона отношения выражена по-
нятием «событие». Слияние с внешним ми-
ром, в частности, с обществом для человека 
действия очень часто невозможно, и свою 
инаковость, свободу, вольнодумство он вы-
ражает в эксцентричном или экстравагант-
ном акте. Так, в ситуации обесценивания 
непревзойденной отдельности английской 
аристократии, которая сложилась в эпоху 
правления королевы Виктории, начинаются 
«странствия по следам Байрона». Аристокра-
ты поражают всех своими чудачествами: поэт 
Уилфрид Блэнт строит себе дворец недалеко 
от Каира, переодевается бедуином и при жене 
и любовницах становится арабским судьей. 
Дипломат Сайкс приезжает к курдам; Гер-
берту, сыну герцога Карнавонского, албанцы 
предлагают престол, а другие аристократы  
Англии выбирают просторы Новой Зелан-
дии или Канады [7, с. 224]. Таким образом, 
сознание однородности, единства включает 
еще и сильно укорененную в реальной куль-
туре линию частной свободы, замкнутости, 
индивидуалистическую интенцию, что и со-
ставляет условие артистического способа  
жизнедеятельности. 

Эксцентрике не свойственна оценочная 
функция, высмеивание нестандартных форм 
поведения, хотя она и сообщает чувство пре-
восходства внешнему наблюдателю, акку-

ратному и добропорядочному, соблюдающе-
му требования культурного канона. Гораздо 
важнее здесь когнитивная составляющая, 
которая неразрывно связана с эстетической 
интенцией. Это та часть странного действия, 
которая нацелена на наблюдение и анализ 
несоответствий со здравым смыслом и нор-
мой. Эстетическая компонента пронизыва-
ет наблюдение, выражаясь в мгновенном 
акте эпатажа, который несет колоссальный  
гедонистический заряд. Эпатажная выходка 
должна приносить всем и особенно ее сочи-
нителю огромное удовольствие. 

Удивить и поразить воображение че-
ловека своим «парадоксальным, выверну-
тым» сходством с самой действительностью,  
богатой неожиданностями, случайностями, 
непредсказуемостью и шаткостью незы-
блемых порядков – такова познавательно-
эстетическая нацеленность эксцентрики.  
В повседневной культуре значение ее резко 
повышается, если в эпатаже оказывается за-
детой, зацепленной, обнаженной, невзирая на 
наведенные покровы и камуфляж, лакировку, 
демагогию и полуправду, «голая действи-
тельность». Вероятно, поэтому эксцентрика 
настойчиво, особенно в простонародном ва-
рианте, выдерживалась в грубовато площад-
ных тонах. Эксцентричность безумия или 
формотворчества страдает пустотой смыслов 
и поэтому либо скучна, либо раздражает, но 
эксцентричность, обнажающая суть вещей, 
вдохновляет и смешит. Благодаря чему, мы 
видим мир не пресно обыденным, надоев-
шим, но необычным, неизведанным про-
странством, в котором устоявшийся порядок 
вещей становится странным и несуразным. 

Содержательность эксцентрики обуслов-
лена ее включенностью в динамику общества. 
Эксцентричность возникает в своеобразном 
бермудском треугольнике. В перекрестии 
координат есть точка бифуркации, порож-
дающая нонсенс, которая сама является ам-
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бивалентной. Она представляет объективное 
завершение старого, прежнего состояния 
культурного явления, процесса, что вовсе 
не совпадает с субъективными намерениями 
индивида, социальной группы, идет вразрез  
с ожиданиями и наличным положением ве-
щей. Вместе с тем, эта точка открывает для 
творческой, волевой личности новые гори-
зонты, позволяющие ей утвердиться в глазах 
социума в ином качестве. Это точка, возле 
которой можно представить надпись и кар-
тинку в стиле М. Эшера: «Ворота для одной 
плоскости “ленты Мебиуса” закрыты, но од-
новременно для другого виража открыты!» 
На рубеже XIX–XX веков сложилась именно 
такая ситуация, когда эпатаж и множествен-
ность форм эксцентричного поведения стали 
просто насущной необходимостью, а протей-
ная личность оказалась весьма востребован-
ной в области художества. 

Юрий Михайлович Лотман в работе 
«Культура и взрыв» описывал превращения 
с повседневными формами женского поведе-
ния. Явная театрализация здесь была связа-
на с предчувствием социального поворота в 
судьбе женщины, с преддверием очередного 
витка эмансипации [2]. В Европе такую зна-
ковую роль сыграла выдающаяся персона, 
мастер эпатажа, писательница Жорж Санд. 
В мире моды ХХ века особый след оставила 
«шокирующая» Эльза Скиапарелли, кутюрье 
высшего класса, воплотившая идеи сюрреа-
листов на практике в экстравагантных фасо-
нах и цветах. Находки Эльзы ушли «вглубь» 
культуры, хотя и не достигли показателей вы-
сокого уровня культурной памяти, обретен-
ного ее вдохновителями: С. Дали, М. Уэст, 
Ж. Кокто. Эксцентричные нововведения  
Э. Скиапарелли, подобные «неприлично 
яркому» цвету женской верхней одежды, 
который сегодня носит благородное на-
звание «цвет фуксии», или шляпке в форме 
туфли, вошли в круг артефактов, постоянно  

возобновляемых и теперь уже безымянных 
для большинства потребителей и творцов  
современной моды. 

Эксцентрика, вызванная глубинными 
сдвигами в культуре, достигшими опреде-
ленной зрелости, хотя еще, может быть, и не 
столь явными для всего общества, отличается 
концентрированностью, плотностью элемен-
тов странности, причудливости, хлесткостью 
эпатажа, его диверсификацией в разные сфе-
ры бытия. Энергия, присущая ей, усилива-
ется элементами, привнесенными в свою, 
родную для автора культуру извне, речь идет 
об экзотике. Для Европы Нового времени 
Восток и позже Африка стали своего рода 
пещерой Аладдина, а в наше время экзотика 
приобрела трансатлантический вид: Европа  
в Америке, Америка в Европе, Латинская 
Америка в Европе – таковы наиболее беспро-
игрышные компоненты-усилители эксцен-
трики европейской современной культуры. 

Из многих вариантов эксцентрики  
в пространстве культуры остаются, по всей 
видимости, более жизнеспособные формы, 
сосредоточившие в себе ответ на актуаль-
ные вызовы времени и запросы культуры  
в будущем. 

В европейском искусстве XIX века 
резко изменилось положение художников-
живописцев. Они были вдруг выброшены 
из мира традиционных правил и канонов, 
заданных в основном церковью. Целое со-
словие творческой интеллигенции, живо-
писцев работало относительно безмятежно, 
не задумываясь о собственных эстетических 
представлениях и идеалах, равно как и пред-
почтениях заказчиков. Все они находились  
в поле культурного моностилизма. Но в но-
вых условиях художник должен был угож-
дать достаточно массовому буржуазному 
покупателю, богатым нуворишам, которые 
уже имели собственные эстетические пред-
почтения и распространили амбиции на сфе-
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ру искусства. Запросы буржуазного заказчика 
основывались на ранее виденных образцах и 
диктовались соображениями максимально 
репрезентированного богатства. Искусство 
столкнулось в очередной раз с опасностью 
эклектики и безвкусицы. Положение сво-
бодных художников ухудшилось и в связи с 
появлением многих технических новшеств: 
фотографии, кинематографа, грамзаписи. В 
этот момент эпатажное поведение богемы, 
эксцентричность послужили способом со-
хранения статуса независимого и обеспе-
ченного творца художественных ценностей, 
способом привлечения к себе внимания 
общества и заказчиков, живущих уже по за-
конам полистилизма. Скандал вкупе с про-
тейными талантами субъекта творчества га-
рантировал экономическую стабильность в 
меняющемся калейдоскопе вкусов пестрой 
массовой публики. В частности, так выстро-
ил свою жизненную стратегию П. Пикассо.  
Но ему принадлежат и следующие знамена-
тельные слова, высказанные в дни 90-летнего 
юбилея: «Многие становятся художниками 
по причинам, имеющим мало общего с ис-
кусством. Богачи требуют нового, оригиналь-
ного, скандального. И я, начиная от кубизма, 
развлекал этих господ несуразностями, и 
чем меньше их понимали, тем больше было 
у меня славы и денег. Сейчас я известен 
и очень богат, но когда я остаюсь наедине  
с собой, у меня не хватает смелости увидеть  
в себе художника в великом значении слова;  
я всего лишь развлекатель публики, поняв-
ший время. Это горько и больно, но это ис-
тина» (цит. по: [3, с. 22]). 

До конца согласиться с самооценкой ху-
дожника нам трудно, поскольку значение 
для культуры художника-артиста, развле-
кателя публики в данном случае оказалось 
высоким: именно Пикассо одним из первых 
открыл торный путь для формирования жи-

вописца артистического толка. На рубеже 
двух веков прискучившая гладкость и холод-
ность академической живописи подготови-
ли поворот к раскрытию индивидуальности,  
к искренности, неповторимым пережива-
ниям, сосредоточенным на уникальном ви-
дении и передаче странных, абсурдных гра-
ней реальности, непредсказуемой динамики 
жизни, изломов ее восприятия человеком  
ХХ века. Эстетическая позиция самостоя-
тельной творческой личности, своеобразное 
субъективное прочтение объективной ре-
альности – вот что стало нужным обществу, 
ощутившему поворот культуры к обществу 
спектакля. Ведь в эту пору массовый зри-
тель как бы приуготовлялся играть не соци-
альные, а скорее театральные роли, творить 
собственную жизнь по законам театрального 
искусства. Поэтому художник, осознавший 
и выразивший свой индивидуальный стиль  
по законам артистизма, смог обрести новую 
независимость. 

Таким образом, эксцентричность как 
грань артистизма выполняет очевидные ди-
намические функции. Она является границей 
меры того качества, которое становится не-
действительным, возвещая приход другого, 
нового качества, порядка вещей. Ю. М. Лот-
ман называл причудливость моды «метроно-
мом культурного развития» [2, с. 125]. Но это  
справедливо для многих других причуд. Экс-
центрика знаменует избавление от очеред-
ного витка в развитии круга необходимости, 
которая в культуре превращается в застыв-
шую, вулканическую лаву ценностей, поте-
рявших живой смысл и импульс для даль-
нейшего развития. Она может быть в равной  
степени и фактором, знаком динамики, пово-
рота, взрыва, фактором, имеющим будущее, 
но и быть формой внесения изменчивости, 
вариативности в структуру, лишенную ее  
от природы. 
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