
Мир как беспредметность
ЧАСТЬ I
ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ПРИБАВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА В ЖИВОПИСИ

Итак, движение, образующее формы во всевозможных видах, 
линиях, плоскостях, объемах, пятнах и звуках, в состояниях статических и 
динамических, разделяющиеся на цветные оттенки, окраски, структуры, 
фактуры, конструкцию и систему. Таковые проявления можно разделить 
на сознательные и подсознательные, абстрактные и конкретные, в жизни 
проявляющиеся в форме Науки, Религии и Искусства. На конкретной ли- 
нии стоят Религия и Наука как благо (сознание), на абстрактной — искус- 
ство (подсознание). Отсюда искусство во всех своих видах есть нечто, 
что стоит в общем порядке проявлений и 
может быть исследовано. Это побудило ме- 
ня сделать рассмотрение того или иного 
вида искусства на предмет выяснения раз- 
ных причин, создавших в сознании худож- 
ника ту или другую перемену живописного 
поведения. Я избрал живопись, т.е. свою 
специальность, и стал рассматривать этот 
вид, как поведение живописца, организо- 
ванного путем сознания — теории и путем 
подсознания — подтеории, как реагирует 
сознание и подсознание живописца на ок- 
ружающие его обстоятельства и обратно — 
какие взаимоотношения имеют между со- 
бой сознание, т.е. “ясное” и “темное”, т.е. 
подсознание.

Всю эту работу рассмотрения худо- 
жественной деятельности вообще и в част- 
ности живописи я назвал наукой о Художе- 
ственной Культуре1. Живопись для меня 
стала телом, в котором изложены все при- 
чины и состояния живописца, строй всего 
его природопонимания и отношения меж- 
ду ними и воздействиями природы. Этот
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документ состоит из эстетического явления как результат особого приятного 
состояния нервного ощущения и представляет весьма ценный материал для ис- 
следования и создания науки о живописи. Итак, до сих пор живописное искусст- 
во рассматривалось критиками только с эмоциональной стороны, независимо 
от рассмотрения обстоятельств, в которых оно находилось. Не было анатомиче- 
ского анализа, не рассматривали его в целях исследования причины его строе- 
ния и образования тела и не обследовали силу обстоятельств и среду, от кото- 
рых зависела форма живописных культур-проявлений. Не ставился вопрос о 
причинах окраски и строения тела живописи как таковой. Все эти вопросы нас в 
данный момент интересуют, в особенности интересно разобраться в новых жи- 
вописных явлениях, нарушивших норму обычного восприятия природы, выяс- 
нить, какие попали в организм художника прибавки, которые изменили его по- 
ведение. В медицине то или другое состояние человека объясняется попадани- 
ем в организм тех или других прибавок, благодаря которым человек изменяет 
свое поведение, например увеличение температуры в человеке объясняется 
появлением в организме какого-то прибавочного элемента, расстраивающего 
способность его проявления и восприятия. При исследовании крови, мокроты 
обнаруживаются прибавочные элементы, оказывающие влияние на установлен- 
ный нормальный вид организма. Таким образом, все наше поведение зависит 
от тех или других влияний, тех обстоятельств, которые о к р у ж а ю т нас и 
в е ч н о  н а р у ш а ю т  н а ш у  ч е л о в е ч е с к у ю  с у щ н о с т ь  п о к о я ,  
с т а т и к у .  Они и есть те прибавочные элементы, видоизменяющие установив- 
шийся порядок связи сознания и подсознания и всех профессиональных ре- 
флексов движения, изменяющие технику и отношения к явлениям, в силу чего 
происходят изменения в жизни и восприятии явлений. Они заставляют нас под- 
чиняться тому или иному обстоятельству или оказывать ему противостояние ус- 
тановкой той или другой нормы. Все противостояния, вся деятельность, от них 
произошедшая, распределяется по разным категориям своего развития и соот- 
носится по разным специальностям. Эти категории поведения разделяются на 
“естественные” и “неестественные” отношения в строении. Устанавливаются, 
следовательно, определенные нормы, по отношению к которым и измеряют все 
поведение, а что выходит за пределы установленных норм отношений — устра- 
няется как “элемент жизни”, разрушающий норму. Этот устраняемый элемент 
является “прибавочным элементом”, который может развиться и создать новые 
формы, победив или изменив предыдущую норму, создав собой новое обстоя- 
тельство. Жизнь все время ищет норм, ищет покоя, ищет “естественного”, в си- 
лу чего вырабатывает такие системы взаимоотношений между обстоятельства-
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ми, которые не расходились бы с нормой, не нарушали бы ее покой (жизнь не 
хочет жить, она хочет покоя, не действия, а бездействия). В силу чего предусма- 
тривается согласованность динамических или статических отношений приба- 
вочных элементов, воздействующих на системы, причем приведение динамиче- 
ских элементов в согласованность, т.е. в систему, равно обращению их в стати- 
ку, поэтому всякая система статична, хотя и движется, момент конструктивный 
динамичен, ибо он на пути к системе. Каждый живописец стремится прибавоч- 
ный элемент соотнести в гармоническую норму — порядок, поэтому симметрия 
играет огромную роль в этом порядке и является признаком и учетом равнове- 
сия производимого подсознательным центром. Такие системы можно разде- 
лить на подсознательную — равновесную и сознательную — разновесную, пер- 
вая всегда будет симметричного распределения веса того или другого матери- 
ала на поверхности или в пространстве и принадлежит к искусству, вторая — 
<не> симметричного — разновесна и больше всего относится к инженерии, 
техническим орудиям, в силу чего они не суть вечны. От этого и зависят нор- 
мальные состояния общественных отношений, экономических, эстетических, 
политических, живописных, архитектурных, физических, психических симмет- 
рий (причем присутствие политического элемента будет указывать на то, что 
система еще не совершенна, политический элемент — конфликт — конструк- 
тивный элемент).

Все нормы установленных систем суть порядок предыдущих взаимоот- 
ношений воздействий друг на друга прибавочных элементов, образовавших со- 
бою новый прибавочный воздействующий элемент, норма которого может нару- 
шить другую норму. Признаки нарушения будут иметь разный вид формы и ок- 
раски и развиваться по стадиям деформации и реконструкции, достигая систе- 
мы, т.е. образования новой нормы. Для проверки и классификации норм нужно 
пользоваться методом сравнительной аналогии, через которую мы можем най- 
ти ту точку отношений, которой мы можем соразмерить все остальное (№ 1-8). 
По этим аналогиям мы определяем и группируем явления и соотносим к той 
или другой норме. Если бы мы обнаружили известное поведение, которому не 
нашлось аналогии, то мы бы не знали, нормально оно или не нормально, есте- 
ственно или нет. В живописи нормальное — в Рембрандте (это убеждение об- 
щества). Рембрандт и будет той точкой, <с> которой общество соотносит, из- 
меряет живописные нормы и обнаруживает нормальное и не нормальное. Не 
нормальное — в кубизме (это убеждение общества), ибо в кубизме существует 
новый прибавочный элемент, т.е. новое взаимоотношение прямой к кривой (см. 
формулу серповидную). Новая норма разрушает норму общественного живо-
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писного порядка, установившегося живописного спокойствия между прямой и 
кривой, в силу чего у общества возникает вопрос о сохранении нормы устано- 
вившегося эстетического порядка, и оно помышляет об изоляции одержимых 
новой нормой живописцев. Отсюда все то, что не соответствует нормальному 
установлению большинства, болезненно для меньшинства. Н о в о е  и с к у с -  
с т в о  б о л ь ш и н с т в о м  у ч е н о г о  и  н е у ч е н о г о  о б щ е с т в а  и

Ил. 1-4. На этих рисунках “натура“ находится между влиянием прибавочного элемента культур 
Сезанна и кубизма

Ил. 5-8. Дальнейшее изменение “натуры” под влиянием прибавочного элемента 
из кубистических и супрематических живописных культур
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к р и т и к и  п р и з н а н о  б о л е з н е н н ы м ,  а  с о  с т о р о н ы  н о в ы х  
и с к у с с т в ,  о б р а т н о ,  —  б о л ь ш и н с т в о  э т о  п р и з н а н о  н е  
н о р м а л ь н ы м .  Э т о  происходит по причине того, что нормальная температу- 
ра искусства, скажем, установлена 36,5, что больше этого — болезненно; уста- 
новлена норма для искусства живописного размещения элементов лица в по- 
рядке натуры, нос соотносится глазным впадинам, ухо к губе и скуловым кос- 
тям — н о р м а  с т а р ы х  ж и в о п и с н ы х  ф о р м  в  н а т у р е ;  с о о т -  
н о ш е н и я  э т и  в  д р у г о м  п о р я д к е  н о в ы х  ж и в о п и с н ы х  
н о р м  б у д у т  н е  н о р м а л ь н ы ,  т а к  к а к  о т н о ш е н и я  в о з н и -  
к а ю т  в  с и л у  ж и в о п и с н о г о  с т р о е н и я .  Тут происходит путаница 
в сознании ученого общества понятий двух норм — живописного строения и 
строения человека, ф о р м ы  к о т о р о г о  п р о и з о ш л и  о т  д р у г и х  
п р и ч и н .  У х о ,  н о с ,  г л а з а ,  с к у л ы  в о з н и к л и  н е  н а  о с н о в а -  
н и и  ж и в о п и с н о г о  з а к о н а  о т н о ш е н и й ,  а  н а  о с н о в а н и и  
о б с т о я т е л ь с т в ,  с о з д а в ш и х  т о т  и л и  д р у г о й  т е х н и ч е с -  
к и й  о р г а н и з м ,  к о т о р ы й  б у д е т  н о р м а л ь н ы м  д л я  д а н -  
н о г о  о б с т о я т е л ь с т в а ,  а  в  ж и в о п и с н о м  о б с т о я т е л ь с т -  
в е  б у д е т  н е  н о р м а л ь н ы м  (норма кубизма) (№ 9-11 ). Живописные 
отношения будут другие, от этого и получается путаница: у живописца есть в 
холсте ж и в о п и с ь ,  холст состоит из о т н о ш е н и й  ж и в о п и с н ы х ,  а

Ил. 9-11. Пример “потрясения”натуралистического способа изображения: 
9. Сезанн 10. Малевич 11. Удальцова
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у  о б щ е с т в а  х о л с т  с о с т о и т  и з  о т н о ш е н и й  г л а з а ,  н о с а ,  
у х а .  Отсюда общество обвиняет живописцев-кубистов в болезненном состоя- 
нии или “буржуазном разложении”, что в их холстах глаз и нос не соответствуют 
действительности, и это болезненное состояние различают лишь через сравни- 
тельный метод с предметом, т.е. с не живописными отношениями, которые и 
рассматривают как некий закон и норму для искусства, забывая, что искусство 
не есть искусство дублирования, а создание новых явлений. Никаких тут болез- 
ней или ненормальностей нет. Наоборот, было бы не нормальным, если бы все 
дело сводилось к повторению. Дело во взаимоотношениях и влияниях, произво- 
дящих разные явления, действительность которых искажается на мозговом не- 
гативе, или в психическом зеркале, устанавливая новую норму, нарушающую 
существующий порядок. Нарушается понятие, нарушается человеческое опре- 
деление, нарушается человеческое “что”, в действительности “ничто”, норма 
которого не может измеряться ни 36-ю, ни 48-ю градусами холода или жары, 
измеряются только наши представления, находящиеся в материи. Для материи 
нет норм, она неизменна вне форм находящаяся, изменяются возможные ее 
материальные производные, как виды, как искаженное “что” нашего представ- 
ления. Жизнь материи не прекращается ни в какой температуре выше или ниже 
нуля, вернее сказать, что “нежизненность” материи не нарушается ничем, а 
речь идет только о видениях, о “что”, которое исчезает при другом строении те- 
ла или искажаются в новые образы, не нарушая “ничто” материи.

Природа есть то обстоятельство, в котором развивается наша деятель- 
ность нервной системы, а эта деятельность есть “борьба за существование”, за 
устойчивость с сущностью падающей природы, вечно лежащей в бессознании. 
Отсюда появляется странность, что человек — это нечто, что не принадлежит 
природе, не является единой целостью ленивого, неактивного состояния мате- 
рии, а чем-то отдельным, активным, борющимся с ней за свою вертикальную 
устойчивость, всю жизнь именно борется за свой вертикал2 и в конце концов 
остается побежденным и сном и смертью. Он же усматривает в природе неор- 
ганизованное действие вне сознания и хочет ее организовать по форме созна- 
ния, за которое он борется как за ценность своего существования, ибо оно его 
удерживает от падения, тогда как все падает и не может остановиться. На его 
сознание, говорит он, влияют окружающие слепые стихии, физические обстоя- 
тельства природы; от этих влияний он хочет избавиться через свое сознание, 
хочет если не победить их совсем, то урегулировать свои отношения. И так сти-
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хия и человек образуют собою два обстоятельства и хотят увидеть друг друга, 
чтобы понять и устроить один организм, и оказывается, что они разные и что 
обстоятельства, преломляясь в сознании человека, искажаются, и действитель- 
ность становится другой. Т а к и м  о б р а з о м  п о л у ч а е т с я ,  ч т о  т о ,  
ч т о  м ы  н а з ы в а е м  п р и р о д о й ,  е с т ь  с о б с т в е н н а я  в ы -  
д у м к а ,  н и ч е г о  о б щ е г о  н е  и м е ю щ а я  с  п о д л и н н о с т ь ю ,  
ибо если бы эту подлинность учли, то достигли бы совершенства вечной проч- 
ности и уничтожилась борьба, а в противном случае борьба за существование 
является борьбой с сознательным недомыслом в попытке сделать зрячим сле- 
пое и темное. Возможно, что работа мозга среди обстоятельств находится в 
бессознательном состоянии и проявлении, т.е. действуют одни физические ося- 
зания на чувствительность нервных волокон и только, осознаем ли мы их подсо- 
знанием — неизвестно. Так все вырастает из земли и обращается в землю, как 
вода в пар, и обратно, оставляя после себя другие виды, а у человека остаются 
условности, образы и видения, которые тоже створяются и растворяются. Во- 
локна нервной системы воздействием обстоятельств приводятся в разные со- 
стояния, различно рисующие выражения прямых и кривых, по-разному их со- 
единяя вне всякого их осознания. Разновидность живописных пятен или линий 
зависит от того или иного раздражения, которое происходит вне разумного ус- 
тановления смысла этих линий и пятен, т.е. находятся они в беспредметном со- 
стоянии, — “норма слепая, темная”. Так, железо, попавшее в большую темпера- 
туру, изменяется, краснеет и постепенно переходит в белое состояние, страда- 
ет ли оно или нет? теряет что-либо или нет? Если это материя, в которой нет со- 
знания, то, очевидно, оно не может ничего терять, тогда как у человека с осо- 
бым строем материи является забота о сохранении одной ценности, это — со- 
знания. Труп есть тело, которое не вправе называться трупом, тело никогда не 
может быть трупом, ибо оно никогда не рождается и не умирает, и оно не может 
расцениваться, оно цены не имеет. Оказывается, что смерть человека есть и что 
человек расценивается и ценность его повышается постольку, поскольку было 
велико его в жизни “осознание явлений” и выражение их. Следовательно, не в 
теле ценность, а в сознавании, образ которого хочет закрепиться в той или дру- 
гой форме. А что же такое образ? Это наше бессилие видеть подлинное, да и 
подлинность нас мало интересует, больший интерес в изменении видимого, но 
и в этих изменениях мы изменяем только вид, форму, и в изменении видим 
смерть. Это “видеть” так же ложно, как и “изменить”, но мы верим своему вйде- 
нию и изменяем, мы изменяем и друг друга, и даем нервным группам нашего 
тела ту или другую функцию. Если бы можно было нажимать ту или другую часть
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мозга, в которой находится один из пучков нервной системы, заведующий од- 
ной из функций общего порядка проявления, то можно было бы другому чело- 
веку при помощи аппарата заставить индивида или массы помимо его созна- 
ния, воли и представления действовать согласно воле, управляющей его мозго- 
вым аппаратом, наступила бы механическая деятельность.

И в другом случае, введением в него картин новых норм изменить его 
сознание представления (потемнить в его сознании существующие негативы 
образов прошлого и выявить новые представления). Отчасти это происходит в 
самой жизни — одни люди руководят и управляют другими (государственный 
аппарат), тот аппарат, который реагирует на образы представления масс, на- 
правляет и проявляет в сознании их негативы, вызывая в них образы, согласно 
которым строится новая жизнь или система, и только тогда можно достигнуть 
хороших результатов, когда в представлениях масс не останется старого обра- 
за. Глава семьи — отец (как и государство) стремится нажимать тот пучок нерв- 
ной системы в мозгу членов семьи, функции которого проявляли такое дейст- 
вие, которое ему нужно, т.е. действие, в котором он сам живет, думает и мыслит 
в известном порядке, направлении, и каждый отец стремится выявить в детях те 
образы и представления, которые существуют у него, в чем оберегает единство 
семьи и единство мышления от всех других явлений, которые смогли бы потем- 
нить в сознании детей его представление. Возводит потому всех к одному обра- 
зу мышления. Дальше производятся над людьми или отдельными субъектами 
опыты, в которых лишают их известной среды — обстоятельств или бытия, 
строя взаимоотношения всего того, что формирует их сознание или психику, 
лишая индивида или массы всех тех предметов, которые воздействуют на их 
нервную систему в нежелательном порядке, вызывают нежелательные образы, 
р а з в и в а е т с я  н у ж н а я  с р е д а ,  п о - и н о м у  в о з д е й с т в у ю -  
щ а я  н а  и н д и в и д а  и  и з м е н я ю щ а я  с у щ е с т в у ю щ и е  в  
н е м  е г о  в и д о в ы е  п р е д с т а в л е н и я  и  о с о з н а н и я  п о -  
с л е д н и х .  В  е г о  с о з н а н и и  в и д я т с я  д р у г и е  о б р а з ы ,  
о с о з н а е т с я  н о в ы й  р е а л и з м ,  о т с ю д а  п о л у ч а е т с я  д р у -  
г о е  с т р о е н и е  п р я м ы х  и  к р и в ы х ,  о б ъ е м а  к а р т и -  
н ы ,  к о т о р ы е  в с т а н у т  в  н о в ы е  с о о т н о ш е н и я  (№12-35).

Любое государство есть такой аппарат, посредством которого происхо- 
дит регулирование нервной системы живущих в нем людей, в нем есть люди, 
которых называют людьми государственно мыслящими, состоящими в данной 
системе идеи государства. Люди, в которых уже убито свое субъективное, ин- 
дивидуальное сознание. Они приведены в общую государственную норму мыш-
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ления, норму того или другого строения “ о б р а з о п р а в л е н и я  с о о т н о -  
ш е н и я м  и”. Люди, у которых не возникают на негативе образы, идеи государ- 
ства, станут в другую категорию, категорию, не мыслящих в государственном 
плане, — такие люди обладают другим образом на негативе и осознанием его 
строения и отношений элементов, составляющих особую норму; их прибавоч- 
ный элемент расходится с государственной нормой прошлого или будущего. 
Такая личность текуча, не ограничена общей нормой, это блуждающий элемент 
в системе государства, который является опасным для государственной нормы 
или движения его колеса. Такие люди считают себя свободными, например — 
“свободные художники, вольнодумцы”, т.е. люди, не подчиняющиеся известным 
системам, а государство их считает преступными, они всегда способны престу- 
пить норму, создавать новые образы, — называют их вольнодумцами неспрос- 
та. Они не мыслят, как мыслит государство, семья не мыслит, как мыслит отец. 
Их поведения разные, не подчиняющиеся друг другу, происходит борьба за вне- 
дрение государством своего прибавочного элемента, который и должен изме- 
нить образ на негативе известной степени мышления вольнодумца и подчинит 
его себе, т.е. проявит на негативе новый образ строения. Государство хочет, 
чтобы мозг вольнодумца работал в его, государства, системе и на плоскости 
его холста строил одну и ту же картину отношений. Поэтому государство произ- 
водит такие предметы и издает такие книги, перестраивает в них буквы в иной

Ил. 12-15. Окружение, вдохновляющее академистов (“действительность")
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строй, который выразит новый образ отношений, создает такую среду, т.е. та- 
кое бытие, чтобы сознание направилось в сторону государства. Поэтому всякое 
производство вещей есть тот знак, который изменяет направления, притемняет 
существующие и проявляет будущие. Эти воздействия формами я бы назвал 
психотехникой, а сами формы — члениками прибавочного элемента целой 
идеи, равной по силе вибрионам, изменяющим физическую сторону организма 
с той разницей, что первые разрушают только строение образа на негативе 
мозга в сознании, а вторые — разрушают мозг.

Ил. 16-27. Окружение, вдохновляющее футуристов (“действительность”)


