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Аннотация
Постановка проблемы. Статья посвящена исследованию герметических и алхимических 

мотивов в творчестве концептуалиста Дмитрия Пригова. Среди разных традиций, которые пе-
рекликаются в проекте ДАП, важную роль играет герметическая культура, а среди герметиче-
ских наук наиболее значительное место занимает алхимия: в его работах встречаются много-
численные отсылки к искусству трансмутации металлов, теснейшим образом переплетенные 
и с другими традициями.

Цель статьи – в статье приводятся примеры из литературных и визуальных произведений, 
так же как и из теоретических выступлений и интервью Пригова, обсуждается вопрос о том, 
как Дмитрий Александрович обрабатывает не только образы и мотивы алхимической тради-
ции, но и ее основные принципы.

Заключение. В результате предлагается рассмотреть приговское творчество и проект ДАП 
как своего рода алхимический проект, который соответствует потребностям восстановления 
культуры, создания искусства на новых основаниях и преобразования самого художника.

Ключевые слова: Пригов, концептуализм, синкретизм, алхимия, проект, Великое Дела-
ние, микрокосм, система соотношений, ренессансный маг.

Любая попытка исследования текстов виднейшего представителя москов-
ского концептуализма Дмитрия Пригова (1940–2007) – поэта, прозаика, 
художника и теоретика, или, точнее, «деятеля культуры» [Пригов, Ша-

повал, 2003, с. 107], как он любил себя назвать, сталкивается с проблемой по-
нимания его междисциплинарного творчества как демиургического проекта. 
Всю жизнь Пригов создавал огромный постоянно разрастающийся проект име-
ни себя, «проект Дмитрий Александрович Пригов» (в дальнейшем – ДАП), кото-
рый предстает уникальным экспериментом объединения не только самых разных 
жанров, видов деятельности, медиа и стратегий, но и традиций и культур. «Кон-
кретный рисунок или произведение искусства лежит на пересечении культурных 
традиций, времени, личного визуального опыта и школы, в которой ты воспитал-
ся» [Пригов, 1998]. Проект основан на «переписывании» [Пригов, 2004, с. 205] 
предыдущих материалов и практик или скорее на синтезе.

Исследователи не раз отмечали синкретизм приговского творчества и по-раз-
ному воспринимали апроприацию столь разнообразных языков: Е. Добренко от-
носил проект Пригова к музыкально-философской концепции целостного или 
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тотального произведения искусства – Gesamtkunstwerk, восходящей к Рихарду 
Вагнеру [Dobrenko, 2016]. Творческий универсализм и всеохватность жанров 
вызывают ассоциации также с европейской культурой разных эпох: «По разма-
ху <Пригов> напоминал человека Ренессанса», считает М. Рыклин [2010, с. 91];
апеллируя к разнородному массиву его текстов, к его «квазисредневековому 
миру», одержимому магическими числами и символами, так же, как и к его тео-
ретическим рассуждениям, И. Прохорова назвала художника «российским Данте 
ХХ века» [Прохорова, 2016, с. III]. Учитывая центральную роль, которую рели-
гиозный опыт и поиск трансцендентного играют в поэзии и в визуальных рабо-
тах Пригова, Д. Голынко-Вольфсон воспринимает проект ДАП как «теологиче-
ский проект», «эклектичное культурное построение» [Голынко-Вольфсон, 2017, 
с. 35], в котором складываются самые разные мифологии и символы, относящи-
еся к религиозным традициям.

Исходя из разнообразия подходов, очевидно, что проект ДАП является нека-
нонической системой, с трудом поддающейся единому истолкованию. Все пред-
ложенные критикой гипотезы можно отнести к тому своеобразному синкретизму, 
который является основным приемом приговского творчества. А проект ДАП –
это попытка создать новый художественный язык, складывающийся из различ-
ных традиций и дискурсивных систем, которые Пригов с остраняющей иронией 
переосмысливает, обновляет, деконструирует.

Герметизм и алхимия
Среди этих традиций в творчестве ДАП важную роль играет герметическая 

культура, которая послужила для него источником образов и мотивов: в своих 
произведениях он часто обращался к конгломерату эзотерических традиций, 
включающих в себя мистико-философские, религиозные, алхимические, гности-
ческие, магико-оккультные и теософские учения, и рассматривал, как бы с пуш-
кинской иронией, столь знакомые ему символы.

Надо сказать, что уже с XVIII века герметическая традиция пустила глубо-
кие корни в русской культуре [Ковтун, 2004, с. 10–22]. Главными распростра-
нителями герметических знаний были масоны-розенкрейцеры1: через их дея-
тельность в российскую империю вошли тогда не только основные произведе-
ния эзотерической культуры, включая алхимические трактаты, но и работы ев-
ропейских (в основном немецких) философов, таких как Иоганн Арндт, Иоганн 
Таулер, Валентин Вайгель и Якоб Беме, тоже пропитанные идеями натурфилосо-
фии и алхимии, которые впервые были тогда переведены на русский язык. При-
шедшие с Запада эзотерические учения и доктрины теософов российские розен-
крейцеры XVIII–XIX веков пытались соединить с поучениями отцов восточной 
церкви и христианских святителей с целью всеобщего преобразования мира (см. 
[Faggionato, 2005, p. 115–182]).
1 Подробнее о розенкрейцерах в России см. [Faggionato, 2005].
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С начала XIX века, несмотря на прекращение просветительской деятель-
ности розенкрейцеров, идеи герметизма, алхимии и западной мистики, даже 
если и стали культурной маргиналией, продолжали проникать в русское созна-
ние и влиять на творчество многих писателей и художников. В частности, они 
получили очевидную преемственность в мировоззрении символистов: в их 
религиозно-философских умонастроениях так же, как и в русской религиозной 
философии начала XX века (входящей в широкий круг чтения Пригова)2, мож-
но найти отражение той же традиции (совмещения герметических учений и 
духовных практик), которая проходила красной нитью через столетия и каким-
то образом проявляется снова на рубеже XX–XXI веков в проекте ДАП. Важно 
учитывать и другое обстоятельство: с 1960–1970-х годов отмечались в СССР 
расцвет широкого спектра эзотерических исканий и оккультных практик, пе-
реоткрытие христианского мистицизма, религий Востока и древней эзотериче-
ской философии (см. [Menzel, Hagemeister, Glatzer Rosenthal, 2012]). Эти идеи 
вызывали тогда особый интерес у отечественных интеллектуалов, что не мог-
ло не привлекать и Пригова.

Среди герметических наук значительное место в проекте ДАП занимает алхи-
мия: в его произведениях встречаются многочисленные отсылки к искусству транс-
мутации металлов, теснейшим образом переплетенные с другими традициями. В 
рисунках серии «Яйца», например, Пригов изображает пустое яйцо, внутри кото-
рого разворачивается лабиринт растения или возникает комбинация букв (рис. 1): 
если, с одной стороны, оно напоминает орфическое или философское яйцо алхи-
миков, то с другой – его можно понять как древний архетипический символ «тво-
рения из ничего», а растение внутри яйца – воспринимать как саморазвивающую-
ся Вселенную или сопоставлять с самосплетением бесконечного Божества (на ив-
рите определяемого термином Эйн Соф) в иудейской каббале [Ямпольский, 2016, 
с. 148]. При этом пустая оболочка отсылает к Гробу Господню.

Серия «Бестиарий», которая состоит из «метафизических, небесных пор-
третов» [Пригов, 2019, с. 665], где реальные люди изображены в виде живот-
ных (рис. 2), окружена целым набором атрибутов из разных древних культур: 
огромный бестелесный разрезанный глаз, расположенный, как зоркий наблю-
датель, в верхней части почти всех изображений, представляет нечто высшее, 
обозначающее то ли божественную, то ли советскую власть, и напоминает при 
этом всевидящее око божье православной иконописи (см. [Bravin, 2020]). Такие 
символы, как яйца, геометрические фигуры и чудовища-андрогины, напрямую 
заимствованы из алхимической традиции.

2 У Пригова был эклектический подход к чтению: он увлекался как западной религиоз-
ной философией (русские мыслители эпохи Серебряного века являлись важнейшими ис-
точниками не только для изучения религиозных систем, но и для формирования пригов-
ского мировоззрения), так и восточной, что отчетливо прослеживается в его творчестве.                                
См. [Пригов, Шаповал, 2003, с. 69].
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Три основных неварьирующихся цвета, которые окрашивают графические 
работы Пригова – это черный, красный и белый: «Черный – цвет укрытости, 
метафизической тайны и магической непроницаемости. Белый – цвет энергии 
и источения. Красный – цвет жизни, vita» [Пригов, 2019, с. 687]. Эти цвета, 
«кстати, основные цвета русских икон и русского авангарда начала века» [Там 
же], восходят именно к символике цвета алхимии (на которую, однако, худож-
ник эксплицитно не указывает), где каждой стадии процесса получения фи-
лософского камня (так называемого Великого Делания, Opus Magnum) соот-
ветствовала определенная цветовая окраска: почернение (nigredo), побеление 
(albedo), покраснение (rubedo).

Операция Пригова не ограничивается, однако, применением мотивов и обра-
зов алхимии, вернее, она скрывает более глубокое значение. Хотя алхимия – это, 
безусловно, только одна из многочисленных моделей, которые Пригов использу-
ет в своем творчестве, то, что автор к ней так часто и настойчиво отсылает, за-
ставляет задуматься о некоей созвучности его художественных и теоретических 
позиций принципам герметической традиции. На это хотелось бы обратить здесь 
наше внимание.

Рис. 1. Из серии «Яйца» (2000)
From the series “Eggs”

Рис. 2. Из серии «Бестиарий»: 
Андрей Белый (1997)

From the series “Bestiary”: Andrej Belyj

1. Микрокосм ДАП
В своем творчестве Пригов стремится привести множество используемых 

языков к единству, к той бесформенной, виртуальной зоне, которую он называет 
«центральным фантомом»:

...для меня все эти виды деятельности являются частью большого проекта под 
названием ДАП – Дмитрий Александрович Пригов. Внутри же этого цельного 
проекта все виды деятельности играют чуть-чуть иную роль. То есть они есть 
некоторые указатели на ту центральную зону, откуда они все исходят. И в этом 
смысле они суть простые отходы деятельности этого центрального фантома.                             
[Пригов, Яхонтова, 2010, с. 74].
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Проект ДАП можно определить как своего рода единый всеобъемлющий ор-
ганизм3, самоорганизующийся и самосохраняющийся, который состоит из раз-
ных проявлений и где возникает образ художника, а поскольку проект идентифи-
цируется с автором, самого художника можно определить как организм:

...я сам для себя – некий экспериментальный организм, на котором я, в неком <sic!> 
отдалении, оторвавшись от себя, могу проводить определенные эксперименты. И я 
это делаю. <…> Полностью, я думаю, вряд ли я могу уйти из заданного мне време-
ни и уйти от своей миссии [Пригов, 1991, с. 289]4.

В беседе с М. Эпштейном Пригов говорит: «Моя основная работа не с тек-
стом была в первые годы, а с собой как с организмом, производящим определен-
ные процедурные или текстовые операции. <…> у меня основное понятие не 
творчество, а рутина» [Пригов, Эпштейн, 2010, с. 56]. Такой подход к творче-
ству как к ритуальному поведению напоминает концепцию оперативной алхи-
мии, связанной с реальной работой в лабораториях ради получения философско-
го камня. Для Пригова художническая деятельность требует постоянной рабо-
ты: прозой надо заниматься каждый день за компьютером часа по два, рисовани-
ем – ночью часов по 6–7, «а стихи – это другое. Бредешь по улице, в руке бумаж-
ка. Придет что в голову, на маленький клочок бумажки и записываешь» [Пригов, 
Яхонтова, 2010, с. 72]. Однако, подобно тому как в Великом Делании физический 
процесс трансмутации металлов и изготовление философского камня (внешняя 
или оперативная алхимия) означает не только образование золота, но и духовную 
трансформацию самого адепта, так и в приговском понимании деятельность ху-
дожника не заканчивается производством каких-то новых литературных сочине-
ний или графических работ: для него «современное искусство – это художниче-
ское поведение. <…> В принципе художника можно вовсе отделить от его тек-
ста. Сам он важнее тех языков, которыми пользуется» [Пригов, Шевелев, 2005].

Дмитрий Александрович утверждает приоритет творческого поведения, кото-
рое требует не только конкретных навыков (умение рисовать или писать), но и – 
что еще важнее – «долгого учения и долгого смирения над листом» [Пригов, 1999а, 
с. 29]. Находим здесь те же достоинства, которыми обладает адепт: Великое Де-
лание может быть найдено или достигнуто не с помощью силы или страсти – так 
учат мастера-алхимисты, – а лишь терпением, смирением и подлинной любовью 
[Faivre, Tristan, 1997, p. 15]. «Без рутинности ты не можешь войти в самый смысл 
этой деятельности. Рутинность открывается как ритуальность и как осмыслен-
ность поведения» [Пригов, 2019, с. 82]. Отметим, что приговскому восприятию ис-
кусства и художнической деятельности оказывается созвучен еще один образ по-
ведения, свойственный русской культуре, и в частности православной традиции,                              
3 Пригов предполагал «физиологическую модель поэзии» и говорил о том, что для него поэ-

зию надо воспринимать «как некий отдельный организм, подобный всем прочим живым ор-
ганизмам, бытующим как нечто целое, но и, при желании, разложимый на отдельные органы 
с их самостоятельными и незаменимыми функциями» [Пригов, 1999б, с. 177].

4 Здесь и далее в цитатах курсив наш.
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где наибольшее развитие получают, как правило, именно ритуал, аскетическая и 
богослужебная деятельность, опытное постижение всякого знания5.

Итак, невозможно разделить художника-организм на части6, потому что все 
элементы его творчества – по словам Пригова, его «художнического поведения» –
взаимосвязаны и создают уникальную модель синкретического языка. Подоб-
ное представление проекта как организма напоминает герметическую картину, 
пропитанную идеями натурфилософии, которая рассматривала мир природы как 
своего рода самодостаточный и одушевленный организм, осознавая, что в нем 
разнородные, порой полярные, элементы взаимодействуют в живом гармонич-
ном единстве. Идея единства была присуща также теориям алхимиков, которые 
воспринимали реальность (при всем многообразии ее явлений) в единой и сим-
волической системе, служащей соединением всех человеческих знаний.

Если алхимик, исходя из представления о субстанциальном единстве мира, 
создает в своей реторте модель Вселенной и миросозидающих процессов, то При-
гов отражает в органичном единстве художественного проекта ДАП весь свой 
творческий, философский, концептуальный мир. Более того, проект вызывает ас-
социацию с представлением о человеке как о микрокосме, как о малой вселен-
ной, включающей в себя все качества материальной большой вселенной, макро-                  
косма7. Целостность проекта определяется не стабильностью, а «возможностью 
<художника> быть единым, но и разнообразным» [Пригов, Шаповал, 2003, с. 116], 
способностью усвоить и репрезентировать любой опыт, упраздняя иерархические 
структуры и обеспечивая тем временем единство творческого акта. В этом смысле 
важнейшую роль занимает авторская стратегия «мерцательности»: 

...утвердившаяся в последние годы стратегия отстояния художника от текстов, же-
стов и поведения предполагает временное влипание его в вышеназванные язык, же-
сты и поведение ровно на то время, чтобы не быть полностью с ними идентифи-
цированным, – и снова отлетание от них в метаточку стратегемы <…>. Полагание 
себя в зоне между этой точкой и языком, жестом и поведением и является способом 
художественной манифестации мерцательности [Монастырский, 1999, с. 58–59]8.

5 Монашество сыграло важнейшую роль в формировании православной духовности: доста-
точно вспомнить о таких моделях русской святости, как преподобных или юродивых ради 
Христа, для которых аскетическое совершенствование неотделимо от духовного делания 
[Лосский, 1972, с. 14–15]. Уместно здесь напомнить также об известной статье Ю. Лотмана 
[1992] «Декабрист в повседневной жизни» на тему бытового поведения молодого декабриста 
как историко-психологической категории русской культуры.

6 Напомним слова Н. Бердяева, для которого «всякого великого писателя, как великое явление 
духа, нужно принимать как целостное явление духа»: его нужно созерцать «как живой орга-
низм, вживаться в него», а «не подвергать вивисекции», иначе «оно умирает под ножом опе-
ратора и созерцать его целость уже более нельзя» [Бердяев, 1923, с. 11].

7 Учение о человеке как о микрокосме остается центральным на протяжении веков, от греческой 
философии до Ренессанса, вплоть до теософов и писателей конца XIX – начала XX века. Сре-
ди них Бердяев (произведения которого Пригов, конечно, читал), он сделал идею макро- и ми-
крокосма одной из главных в своей религиозной философии: см. подробнее вторую главу «Че-
ловек. Микрокосм и макрокосм» в книге «Смысл творчества» [Бердяев, 1916, с. 51–87].

8 В «Словаре терминов московской концептуальной школы», откуда взята цитата, «мерцатель-
ность» – это приговский термин.
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Такая эстетика содержит в себе идею динамического синтеза: она позволяет 
художнику быстро переходить в своих работах из зоны в зону и не задерживать-
ся ни в одной из них настолько, чтобы быть с нею идентифицированной, но в то 
же время это стратегия соединения разнообразных и разрозненных практик в це-
лое – в проект ДАП.

При этом процесс «влипания» в языки другого и «отлетания» от собственно-
го языка, который оказывается в конечном счете способом дистанцирования и во-
площения независимости автора, похож на мистический опыт:

...мерцание Единого в его динамике расслоения на множественное и тотчас обрат-
ное собирание себя в некое пульсирующее единство, что, конечно же, для всякого 
практиковавшего в данной области или хотя бы наслышанного напоминает опы-
ты мистических пропаданий Мейстера Экхарта, Паламы, Дионисия Ареопагита 
[Пригов, 2019, с. 386].

Этот динамичный процесс напоминает скорее алхимический опус, основной 
целью которого было превращение материи, переход вещества из одного состоя-
ния в другое: главным качеством природы в представлении алхимиков – каче-
ством, которое присуще всем вещам, – является движение, изменение форм, не-
обходимое для совершенствования материи [Pereira, 2006, p. XXI]. В приговском 
понимании это как раз «мерцательность».

2. Система соотношений

В основе герметического, в том числе и алхимического, мышления лежа-
ли представление человека как микрокосма и «упразднение средневековой,     
опирающейся на ценностную иерархию и на Аристотелеву физику, статиче-
ской гармонии мира и замена ее новой, динамической гармонией» [Горфункель, 
1980, с. 346]: не в неподвижности, а в движении и изменчивости усматривались 
коренные особенности и условия мироустройства. Как отмечалось выше, про-
ект ДАП тоже предполагает процесс обретения синкретической гармонии пу-
тем упразднения конститутивных различий между языками, культурами, по-
нятиями или символами и поиска их всеобщего равновесия в особой системе 
соотношений: у него все становится похожим, «объекты описания сливаются                             
в нечленораздельную массу» [Ямпольский, 2016, с. 245].

Примером такого процесса можно назвать сборник «Исчисления и уста-
новления» (2001), где собраны тексты, занимающие промежуточное положе-
ние между прозой и поэзией: в них устанавливаются нелепые соотношения, 
подразделения, уравнения между явлениями или вещами («страсть всеобщей 
стратификации окружающего мира сопровождает человечество с первых же 
его культурных вздохов» [Пригов 2001, с. 5]). В книге любые ценности пере-
водятся в количественный эквивалент, абсурдное cодержание сравнений сво-
дится к получению новых высказываний из исходных, все может преобразовы-
ваться во что-то другое: «Один священник, наш, русский, равен, пожалуй что, 
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трем-четырем прихожанам <…>. Священник же за молитвой, равен, пожалуй 
что, и еще пяти человекам» [Там же, с. 20]; национальности или силу ума мож-
но представить в числовых показателях, а одну трагическую смерть сравнивать 
со счастьем всех оставшихся. В этой особенности разыгрывается «фантазм то-
тального обмена» [Витте, 2010, с. 14].

Если все и везде взаимозаменяемо, тогда и основные законы логики (принцип 
тождества и непротиворечия) нарушаются. Релятивизм положений, а также тайна 
взаимозаменяемости, которую никогда не разгадать, напоминают алхимический 
миф: «То, что внизу, подобно тому, что вверху, а то, что вверху, подобно тому, что 
внизу. И все это только для того, чтобы свершить чудо одного-единственного» – 
гласит «Изумрудная скрижаль» (Tabula smaragdina, см. [Pereira, 2001, p. 82–85]), 
один из главных трактатов, приписываемых Гермесу Трисмегисту, где изложены 
ключевые положения алхимии. Исходя из первоначальной субстанции (materia 
prima), которая содержит в себе противоположности, задача алхимика заключа-
ется в их гармонизации, чтобы достичь единения, высшей точкой которого будет 
химическая свадьба: высшее и низшее, то есть макрокосм и микрокосм, объеди-
нены неразрывной связью уподобления, ибо «все суть единое»9. Благодаря фи-
лософскому камню можно менять соотношения первоэлементов, трансформируя 
одни вещества в другие, неблагородные металлы в благородные: алхимия осно-
вывается на принципе единства всего сущего, на вере во взаимодействие про-
тивоположностей (coniunctio oppositorum) и взаимосвязь всех явлений природы. 
Также в приговских текстах ничего не имеет единого значения, ибо всякий эле-
мент находится в динамическом процессе постоянных трансформаций.

Взять, к примеру, текст «Прямая антропология» (1997), где автор осмысли-
вает модель антропологического опыта, продолжая традицию соотношения ми-
кро- и макрокосма, то есть, как он поясняет в предуведомлении, «обычные про-
цедуры проецирования на вертикальную ось и вертикальные членения человече-
ского тела. И обратно – проецирование частей человеческого тела на всевозмож-
ные феномены, события и структуры этого мира» [Пригов, 2001, с. 114]:

Рассматривание головы и лица приводит к затемнению смысла и почему-то к 
проборматыванию слов Армагеддон и Кассиопея.

Вид шеи, ее вертикальных закручивающихся и боковых движений приводит к 
неким аффазийным явлениям и пропаданию на карте, скажем, целого Индостана 
или Пиренейского полуострова.

Пробегание по плечевому поясу приводит к неким паранормальным эффектам, 
почти жидкостным аберрациям [Там же, с. 114–115].

Каждой части тела соответствует не определенный элемент Вселенной, а 
какое-то физическое состояние, которое постепенно превращает человека в вир-
туализированное существо. Пригов с иронией обрабатывает систему аналогий и 

9 En tò pàn – это формулировка, приписываемая основателю алхимии, мифическому Химесу 
(см. [Pereira, 2001, p. 37]).
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соответствий человеческого микрокосма природному макрокосму и доводит ее 
до крайности, «до степени произвольности, которая упраздняет принцип анало-
гии, лежащий в основе представлений о магических соответствиях между ми-
кро- и макрокосмом» [Витте, 2010, с. 116].

Название другого текста сборника, «Всеобщая связь» (1998), намекает на фи-
лософскую концепцию универсального взаимодействия предметов и явлений и 
единства материального мира. Пригов уточняет, что «во всеобщей взаимосвязан-
ности всего со всем никто и не сомневается» [Пригов, 2001, с. 26], и иронично 
прибавляет:

...мы решаем не столь фундаментально-космогоническо-метафизический вопрос. Мы 
просто обнаружили, что все наши функции, если внимательно присмотреться, столь 
преизбыточны, что являются квазифункциями мировой глобальности. Вот про это.

*  *  *
Вчера я решительнейшим образом обосрался, из меня лезло столько говна, что я по-
думал: «Нет, это не может быть только мое! Это я страдаю за всех! Вся человече-
ская и природная связь дышит через меня!» [Там же, с. 27].

В каждом абзаце повторяются та же структура и те же выражения, каждая си-
туация доведена до парадоксального завершения, до логического предела, до аб-
сурда: лирический субъект пишет, говорит, спит, рожает, убивает настолько мно-
го, что как будто он за все человечество выполняет действие, он берет на себя 
все страдания, ожидания, заслуги, грехи Вселенной. Более того, он воспринима-
ет себя как «всеобщность», как целостный и неделимый микрокосм: таким обра-
зом Пригов переводит в модус игры философское учение о всеобщей связи и дает 
конкретное представление о нем в низком и повседневном контексте:

Нет, это не может быть только мое! Это не есть мне принадлежащее! Это я рожаю 
все за всех! Я страдаю и порождаю как некая порождающая всеобщность! Всепри-
родная, всечеловеческая, всеприродно-неприродная и запредельная связь дышит 
через это! [Там же, с. 28].

Очевидно, что приговские тексты подчиняются принципу reductio ad 
absurdum, но нельзя говорить об отсутствии логики вообще, а, наоборот, об уста-
новлении совсем новой логики, не знающей принципы тождества и непротиворе-
чия: это своего рода новая логика абсурда. Для Пригова «абсурд – это составля-
ющая часть нашей жизни», это «нечто непривычное» по сравнению с общепри-
нятыми конвенциями и договоренностями, согласно которым люди в разных ча-
стях света живут:

И показать человеку, что его неземные и незыблемые принципы есть просто уро-
вень договоренности, – вот это основная стратегия абсурда. Показать, что жизнь 
гораздо многомернее и не поддается человеческим способам ее регулировать, схва-
тывать и подчинять себе. Это общее основание абсурда10.

10 См. интервью Ивана Толстого 2004 года на сайте Радио Свобода. URL: https://www.svoboda.
org/a/403682.html (дата обращения: 04.09.2021).
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Использование языка абсурда имеет для художника очень серьезное значение 
и позволяет ему выразить как раз упразднение всех конвенций, как общекультур-
ных, так и литературных.

3. Быт и бытие
В подобной системе соотношений даже быт и бытие совмещаются: «в каж-

дом стихотворении, в каждом тексте есть указание на направление трансценден-
тирования, это важнее, чем полнота, это есть знак причастности к высшим сфе-
рам» [Пригов, 1998].

Уместно уточнить, что для Пригова искусство не должно стремиться стать 
новой религией: оно «не занимается переживаниями и духовными проблемами. 
<…> не занимается последними истинами, оно занимается предпоследними ис-
тинами» [Пригов, 2007]. Однако сегодня «священные писания всех религий, их 
символы и образы» давно стали достоянием широкой культуры на всех ее уров-
нях, «в бытовой и высокой культуре, культуре развлечения», поэтому их ориги-
нальное и неканоническое использование за пределами сакрального «весьма рас-
пространено и, соответственно, дозволено в секулярной культуре» («Новая ан-
гелология», цит. по: [Ямпольский, 2016, с. 212]). Дмитрий Александрович при-
знает эсхатологический характер религии, несвойственный искусству (у худож-
ника нет ни сакрально-метафизических намерений, ни экзистенциальных амби-
ций), но тем не менее он и искусству отводит важную роль: именно оно может 
готовить адресанта к последним истинам и служить «школой предуготовления, 
промывания глаз и осознания» [Пригов, Кулик, 2007, с. 87]. Сопоставимость нор-
мального мира и мира запредельного – в общем, быта и бытия – становится лейт-
мотивом многих работ московского концептуалиста, где повседневность вписы-
вается в некие метафизические координаты11:

Я с домашней борюсь энтропией
Как источник энергьи божественной
Незаметные силы слепые
Побеждаю в борьбе неторжественной
В день посуду помою я трижды
Пол помою-протру повсеместно
Мира смысл и структуру я зиждю
На пустом вот казалось бы месте [Пригов, 1997, с. 114].

С хаосом, который ежечасно и повсюду окружает человека, лирический 
герой ведет неустанный бой. Именно в своем домашнем «неторжественном» 
быту и в повседневных заботах он находит «источник энергьи божественной» 
(рифма «божественной»-«неторжественной» подчеркивает соотношение). Он 
умеет принять мир, несмотря на хаос, а уже из хаоса, из наличного жизненного
11 Вспомним стихотворения цикла «Взаимоотношения с высоким» в сборнике «Написанное с 

1975 по 1989» [Пригов, 1997].
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материала – творить гармонию и порядок (который отразился и в регулярном 
стихосложении). Это, собственно, и есть миссия поэта.

Быт и бытие, не отделенные никакой дистанцией, сливаются в неразложимое 
образование (конфликт духа и материи преодолен, «то, что внизу, подобно тому, 
что вверху», как говорится в «Изумрудной скрижали»). Для Пригова более не зна-
чима философская оппозиция Sein vs Dasein, так как в своих стихотворениях (или 
в прозе) он включает всякое конкретное явление повседневной жизни (всякий акт 
быта) в категорию незримого (в бытие): быт, «уравновешенный с бытием, утратив-
шим отличия от противоположного ему» [Смирнов, 2010, с. 99]. В фокусе процес-
са сопоставления быта и бытия стоит убеждение Пригова об «онтологической при-
вязанности человека к небесам» [Пригов, Кулик, 2007, с. 99], которая отражается 
во всяких проявлениях, и в первую очередь в бытовых условиях.

Идея, отнюдь не новая, о поиске соотношений между человеком и большим 
миром Вселенной снова возвращает нас к алхимическому процессу. Великое Де-
лание состоит в достижении слияния духа и материи и в поиске полного соеди-
нения божественного и человеческого начал [Faivre, 1986, p. 166]: алхимия пре-
вращает в совершенное то, что природа оставила несовершенным, а получение 
философского камня означает трансмутацию низшей природы человека в выс-
шую. Пригов по-своему перерабатывает систему аналогий и соответствий чело-
веческого микрокосма природному макрокосму, так же как и темы универсаль-
ной гармонии и космического примирения, придерживаясь позиции антидуализ-
ма, не принимающего подлинного различия между духовностью и телесностью.

При этом герметические науки оказываются созвучны его неприятию обыч-
ной логики. Алхимия отвергает аристотелевскую и картезианскую логику, кото-
рая основывалась на принципе тождества и непротиворечия, но это не значит, что 
она отказывается от логики вообще:

Cette logique remplace les principes d’identité, de non contradiction et de tiers-exclu, par 
celle d’une bivalence logique où la dualité d’exclusion fait place à une constructive “du-
alitude”. <…> Les principes ne sont pas des contraires, en alchimie <…>, ni même des 
complémentarités, ils constituent un système de tensions d’antagonismes. <…> Ce qui 
transfigure l’opposition en constructive “dualitude”, ce n’est pas la synthèse hégélienne, 
mais le medium (le Mittler, la Tincture, etc., unissant par exemple Soufre et Mercure) 
[Faivre, 1971, p. 842–843].

Таким образом, своим творчеством Пригов не собирается отменить двой-
ственности или противоположности, а наоборот, его задача заключается в при-
мирении противоположностей в одном единстве – в проекте ДАП.

4. Видимое и невидимое
В визуальных работах порталом к запредельному миру и одновременно вы-

ходом откуда-то служат окно (на графических рисунках) или черная дырка (на 
стене инсталляции), а также занавесы и лестницы (рис. 3–5). Инсталляцию При-
гов осмысливает «как мир невидимого» [Ямпольский, 2016, с. 46]: она сама по 
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себе похожа на святилище, это закрытое торжественное помещение «алтарного 
типа» [Пригов, 2019, с. 699] напоминает какую-то сакральную реальность, где 
человеческий мир (символизируемый простыми приборами, камнями, деревян-
ными балками, черными лентами или, чаще всего, молящейся уборщицей его ин-
сталляций, помещенной в середине зала) сосуществует рядом и наравне с миром 
иного (огромный божественный глаз напротив женщины).

Рис. 3. Из серии с лестницами, 
эскиз инсталляции (2006)
From the Series with Stairs. 

Sketch of the Installation

Рис. 4. «Окно», эскиз инсталляции (1990)
From the Series with Windows. 

Sketch of the Installation

Рис. 5. Экскизы инсталляции
Sketch of the Installation

Дуализм, воспринятый как трагическое и неразрешимое противоречие двух 
несоединяемых миров, преодолен. В приговском проекте отсутствуют мисти-
ческие и духовные задачи (художник этим не должен заниматься), но автор пе-
реводит те же принципы в сферу искусства, он их своеобразно эксплициру-
ет в своем творчестве: остается «полнейшее неразличение (а порой слипание 
и взаимное поглощение) быта и бытия, то есть физического и метафизическо-
го, потустороннего и посюстороннего, сакрального и профанного» [Голынко-
Вольфсон, 2017, с. 14]. Во всех областях нашей жизни и во всех явлениях при-
роды «высшая (космическая) власть смешивается с низшей, регулирующей              
повседневность» [Смирнов, 2010, с. 98].

А. брАВИН. ВЕЛИКОЕ ДЕЛАНИЕ «ДМИТрИй АЛЕКСАНДрОВИЧ ПрИГОВ»: АЛхИМИЯ В ПрОЕКТЕ ПОЭТА-КОНЦЕПТУАЛИСТА



[ 56 ]

О диалектике видимого и невидимого автор пишет в 1996 году любопытный 
стихотворный цикл, название которого, «Невыговариваемое», ссылается на не-
что неуловимое и невообразимое для нашего восприятия:

Много всего, обступающего нас, чувствуемого, осязаемого, даже какой-то несозна-
тельной частью ума и понимаемое, но все-таки не понимаемое в той полноте, какая 
позволяет все это выразить словами. Иногда именуют это мистическими интуиция-
ми. Ну что же, может быть. Хотя задача позиции вовсе не в апеллировании к некое-
му высшему и некультурному опыту. Но то, что попадает в ареал культурного оби-
хода может быть помянутым и отмеченным как не имеющим реального и точного 
разрешения в пределах культуры [Пригов, 2017, с. 360].

Пригов повторяет свое право употреблять в поэзии (в более широком смыс-
ле – в искусстве) элементы, относящиеся к сверхкультурному опыту, которые, ви-
димо, в пределах культуры остаются неразрешимыми. В каждом стихотворении 
цикла лирический субъект оказывается в какой-то новой ситуации (он участвует 
в религиозной процессии, видит в церкви мертвеца, глядит в пустой старинный 
склеп, чувствует неявный запах), когда вдруг происходит что-то непонятное (точ-
нее, невыговариваемое):

Я вижу, в церковь под крестом
Процессья медленная входит
И через два часа выходит
Все та же самая, при том
С каким-то явным прибавленьем
Дай пригляжусь – но к сожаленью
Трудно разглядеть
Видно, что прибавилось, а что прибавилось? – 
   разглядеть со стороны трудно [Там же].

Я помню, в детстве меня няня
Вдоль долгих монастырских стен
В Звенигороде
Несет, и что-то обоняю
Неявное, а вместе с тем
Как будто ничего и нет
Она же шепчет мне: Мой свет
Понюхай!
Какие дивные вони! –
   А я уже и сплю – младенец ведь [Там же, с. 362].

Последняя фраза каждого текста нарушает ожидание читателя, который наде-
ется на разъяснение и разрешение ситуации, и она утверждает в итоге невозмож-
ность героя уловить глубочайший смысл. Впрочем, если то, что происходит не 
имеет «реального и точного разрешения в пределах культуры», поэт, видимо, не 
может его понять. Кстати, во втором тексте употребляется ряд слов, касающих-
ся чувства обоняния («и что-то обоняю», «Понюхай!», «Какие дивные вони!»):             
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интересно отметить, что именно обонянию герметическая традиция приписыва-
ет близость к божественному, недоступному другим органам чувств, и способ-
ность распознавать его12.

Так, если, с одной стороны, творчество Дмитрия Александровича по самой 
своей сути направлено на удаление всех дистанций и барьеров, то с другой –              
герою здесь закрыт доступ к невыговариваемому, к откровению.

5. Жизнь и смерть
В позднем творчестве Пригова, в основном с 1990-х годов, отмечается посто-

янное присутствие мотивов смерти и разрушения. Приведем предуведомление к 
циклу «Про мертвецов» (1999):

Известны многие способы попечения мертвецов живыми от ухода за могилами до 
попыток руководить ими и в загробной жизни, как это, например, происходит в 
Книгах мертвых. Есть технологии и возвращения мертвецов к жизни, дабы их за-
ново приучать к земному обиходу – известны различные ухищрения по воскреше-
нию от кудесников до нашего Федорова. Мы работаем примерно в том же направ-
лении [Пригов, 2017, с. 374].

В учениях египетской и тибетской книг Мертвых, в магических практиках 
кудесников и в теориях отечественного философа Николая Федорова о всеобщей 
патрификации описываются способы и технологии возвращения мертвых к жиз-
ни, которые автор здесь переосмысливает:

Давай, родимых мертвецов
Поселим посредине дома
Своего
Где все им близко и знакомо
И станем как живых отцов
И матерей
Поить, кормить их беспрестанно
Пока они чрез то не станут
Живыми
Т. е. – оживут [Там же].

Территория мира мертвых оказывается абсолютно открытой и проницаемой 
для живых, которые могут общаться с «родимыми мертвецами». Никакой дис-
танции между мертвыми и живыми нет, ни физической ни временной (см. риф-
му «родимых мертвецов»-«живых отцов»). Заканчивается сборник, кстати, при-
зывом к смене ролей: «А то, давай, сначала сами обучимся быть мертвецами, что-
бы ближе понять эту проблематику» [Там же, с. 375].

Для Пригова смерть выглядит совсем не трагичной: она не имеет отрицатель-
ного значения, а просто выражает переход на новый уровень, из одного состо-
12 В каббале обоняние – это исключительное свойство Мессии (см. «И почует он страх Божий» 

(Ис. 11: 3)) и единственное чувство, которое приносит пользу не телу, а душе.
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яния в другое. В этом можно найти еще одну черту сходства с алхимией: как учат 
герметические философы, в Великом Делании процесс возрождения преобразует 
как внутреннего, так и внешнего человекa; смерть металлов необходима для их 
воскресения в лучшем состоянии, точно так же только путем многократного уми-
рания и возрождения человек может достигнуть высших форм существования.

Также в приговском понятии смерть – не умирание, а возрождение в новой 
форме13: мертвецов, существующих между жизнью и смертью, нужно поить и кор-
мить беспрестанно, необходимо их заново научить жить, как будто они маленькие 
новорожденные дети. А уже потом их можно «приучить за детьми приглядывать» 
или «к какому-нибудь нужному труду пристроить» [Пригов, 2017, с. 375]:

Давай, научим мертвецов
Жить по обычному порядку
С утра пойдут, вскопают грядку
Потом щекочущих квасцов
К порезу рваному приложат
И так пойдет, и так умножат
Собой
Жизнь [Там же, с. 374].

Мертвецы призваны активно действовать в новой жизни (все глаголы выра-
жают конкретные поступки). Любопытно отметить, что Пригов упоминает (осо-
знанно или нет, это остается загадкой) очень специфическое вещество, квасцы 
(двойная соль, alumen), которые являются обязательным атрибутом в алхимиче-
ской лаборатории14: наряду с ртутью и серой они составляют третий элемент ал-
химической триады, из которого можно создать другие вещества. Здесь квасцы 
кажутся необходимым средством, благодаря которому мертвецы становятся жи-
выми, точнее, «умножат / Собой / Жизнь»: смена размера в финальной части 
стихотворения, которое заканчивается двумя холостыми строками, вступающи-
ми с основной частью текста в контрастные отношения, графически подчеркива-
ет процесс продления и умножения жизни.

Пригов возвращается к мотиву чередования жизни и смерти в первом своем 
романе, «Живите в Москве» (2000), построенном на основе изображений коллек-
тивных сотрясающих мир катастроф и космогонических событий, центром ко-
торых выступает Москва. В книге советская эпоха представлена как сменяющие 
друг друга катаклизмы, как замкнутая цепь перерождения и гибели: землетресе-
ния, морозы, лесные пожары, апокалиптические наводнения происходят циклич-
но, уничтожая людей и вещи. Как отмечает Витте, в романе «апокалипсис пред-

13 Уместно уточнить, что представления о смерти и возрождении (соотнесенные с идеей пере-
хода из одного состояния в другое) присутствуют в мифологии многих древних народов.

14 Многочисленные отсылки к применению квасцов в алхимических операциях присутству-
ют как в древно-греческих, так и в средневековых и более поздних текстах алхимиков: см. 
[Pereira, 2006, p. 8–14, 273–274].
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ставляется нормальным состоянием мировой истории и, таким образом, теря-
ет характер исключительного финального события» (см. [Пригов, 2016, с. 34]); 
«смерть тогда была часта. Ой, как часта» [Пригов, 2000а, с. 33], – иронически го-
ворит повествователь.

Cобытия происходят по одной и той же схеме – обыкновенный факт раз-
вивается гротескным образом, провоцируя цепь невероятных трагических по-
следствий. Все завершается некой гиперболической катастрофой, после кото-
рой постепенно восстанавливается нормальная жизнь. Этот процесс циклич-
ной повторяемости и перехода от смерти к жизни, от опустения или полного 
уничтожения города к восстановлению и перерождению напоминает алхимиче-
ский трансформизм. В романе Пригов не раз отсылает к символике и к основ-
ным стадиям Великого Делания15: как алхимический опус начинается с алхи-
мической смерти (гниения), необходимого условия для дальнейшего возрож-
дения, так и в «Живите в Москве» катастрофы уничтожают и очищают старую 
природу, убирая все лишнее в городе, который становится своего рода алхими-
ческой ретортой, где происходят трансмутации. События ассоциируются со 
смертью, с запахом гари и с огонью (огонь, тепловая энергия, это, между про-
чим, главнейший элемент алхимических операций), с черным цветом (напря-
мую связанным с первой стадией опуса):

И действительно, до Москвы уже стал доноситься явный запах гари. Отдельные ее 
хлопья, пока редкие, долго парили наподобие иссиня-черных вороньих перьев16 в 
летнем воздухе [Там же, с. 235].

Запах гари и черные хлопья, заполонившие город, стали отнюдь не результатом пол-
нейшего сгорания Москвы под пятой китайцев. <…> хлопья эти покрыли весь го-
род метра на два – два с половиной. <…> Со своего седьмого этажа в Беляеве, вы-
ходя по утрам, я видел их легкое, словно траурное, шевеление и черное вскипание 
[Там же, с. 261].

В алхимическом процессе органические вещества подвержены гниению и 
разложению, результатом которого является бесформенная масса, лишенная ка-
ких бы то ни было свойств. В романе часто какое-то событие провоцирует сбори-
ще людей, которое перерастает в массу, где индивидуальные тела, утрачивающие 
свою форму и идентичность, легко превращаются в очередь, толпу, до полного в 
ней исчезновения, почти растворения. Решающим шагом на первых стадиях Де-
лания считалась как раз солюция, которая представляет собой переход исходно-
го материала, пепла, в жидкое состояние. В «Живите в Москве» масса похожа на 
жидкость, проникающую повсюду17. А движение массы опять завершается ката-

15 О возможных ассоциациях с символикой алхимии в другом романе Пригова, «Ренат и Дра-
кон» (2005), пишет Л. Силард [2014].

16 В алхимической символике черный ворон является началом Великого Делания.
17 Ключевые слова в романе связаны как раз с семантикой жидкости.
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строфой. Вот как описываются события после неординарного случая, «Смерти 
Великого Сталина» [Там же, с. 118]:

Народ все валил и валил в центр. Количество его уже превышало все пределы мыс-
лимого. <…> Скапливалась огромная, критическая масса, которая, поколебавшись 
из стороны в сторону <…>, начала коллапсировать. Она начала сжиматься в не одо-
лимую ничем, развеществляющуюся, теряющую всякое понятие о границах, раз-
граниченности и пределах тяжелую массу. В черную, молча и невидимо всхлипы-
вающую дыру, точку. <…>. В самом же центре все разогревалось до страшных тем-
ператур, растапливая в одну магмическую массу не только снег, но и кирпич, сталь-
ные конструкции, здания Большого и Малого театров [Там же, с. 116–118].

Всякая алхимическая работа считает гниение непременной предпосылкой 
жизни, но материя нуждается также в очищении (пурификации) и восстановле-
нии в новом качестве. Это вторая основная фаза, побеление, которая характери-
зуется белым цветом; в романе она фигурирует в виде снега или мороза:

Город мгновенно стерильно очистился, стал как-то даже опасен для жизни своей 
спиртовой перенасыщенной дистиллированностью. <…> Потом снега, естествен-
но, растаяли. <…> Хлынули воды, омыли обуглившийся, усыпанный пеплом центр 
города. Следом пришли откуда-то новые поселенцы, но не в таком большом коли-
честве и ничего не помнившие. Все отстроили заново, не помня, что было и воздви-
галось раньше на этих некогда густозаселенных местах [Там же, с. 119–120].

Окончательного восстановления не стоит ждать «в этом насквозь уже на-
придуманном, намысленном, населенном и напереселенном мире» [Там же,               
с. 182], в котором сам рассказчик, систематически утрачивающий память, ока-
зывается ненадежным. Уже в начале книги он же предупреждал, что «беспре-
рывное воспроизведение череды почти равновеликих, равномощных катастро-
фических событий может вызывать если не удивление, то некоторое утомле-
ние» [Там же, с. 8]. Ритм повествования, который отсылает к принципу циклич-
ности, лежащему в основе ницшевского вечного возвращения одного и того же, 
и к гностической модели темпоральности [Ямпольский, 2016, с. 236], намека-
ет как раз на бесконечный процесс и на онтологическую невозможность его 
окончательного завершения: «просто надо смириться <…>. Надо просто попы-
таться попасть в ритм с этим монотонным ритмическим воспроизведением не-
ких реальных или выдуманных катастроф (в моем случае они все, естественно,             
реальные)» [Пригов, 2000а, с. 8–9].

Великое Делание ДАП
«Сверхзадача приговской поэзии – это восстановление утраченной гармо-

нической уравновешенности мира», – считает Голынко-Вольфсон [2010, с. 170], 
а Пригова, соответственно, можно считать «поэтом универсальной уравнове-
шенности» [Там же]. Однако нам представляется, что Пригову соответствует, 
скорее всего, образ современного ренессансного мага. Ученый-маг способен 
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понять явные и тайные свойства Вселенной и, более того, научиться исполь-
зовать их: магия – не созерцание, а практика и активное вмешательство в мир; 
как писал Корнелий Агриппа в трактате «Оккультная философия» (De occulta 
philosophia), она заключает в себе глубочайшее знание вещей наиболее секрет-
ных, «это подлинная наука, философия наиболее возвышенная и наиболее та-
инственная» [Rossi, 1989, p. 45].

Пригову тоже присущ такой подход: он способен установить, пусть и иро-
нически, соотношения между макро- и микрокосмом (например, в книге «Ис-
числения и установления»), найти скрытый смысл в каждом явлении повсед-
невности (упраздняя в своих произведениях дуализм быт-бытие, видимость-
невидимость), а также превратить вещи во что-то другое (о чем свидетельству-
ет трансформизм в «Живите в Москве»). Кроме того, его творчество основы-
вается на практике: он воспринимает деятельность как миссию и сочетает ее с 
обыденной жизнью. В алхимическом опусе все слито и нераздельно, и алхимик 
объединяет в одном лице ремесленника и теоретика, таков и сам Пригов, кото-
рый особенно увлекался не только герметизмом, но и религией и естественны-
ми науками, создавая синкретический образ художника. Однако интерес к та-
ким традициям не возникает из желания освоить принципы разных философий 
ради научных или чисто теоретических целей: «У меня был прикладной инте-
рес, прочитанное я преломлял потом в некие общекультурные словесные фор-
мулы» [Пригов, Шаповал, 2003, с. 70–71]. Такой интерес направлен скорее на 
реализацию совсем нового понятия и нового вида искусства.

Пригова, конечно, нельзя воспринимать как последователя адептов алхи-
мии, он не придерживается полностью философии и мировоззрения алхимиче-
ской традиции. Герметизм и алхимия интересуют его, скорее всего, в эстетиче-
ском дискурсе, он переводит их язык и образы в новый контекст, создавая неожи-
данные совпадения и вызывая смешные остраняющие эффекты. Однако в своей 
игровой операции, в своей ироничности (которая играет не второстепенную роль 
в работах Дмитрия Александровича) Пригов чрезвычайно серьезен: он применя-
ет принципы алхимии и герметической культуры к собственному представлению 
об искусстве.

Его культурное поведение в целом типично для ренессансного мага, но тем 
не менее Пригова нельзя ассоциировать с одной эпохой: символы разных культур 
и времен соединяются в его творчестве, а временные координаты совсем не дей-
ствуют, так как автор отсылает к традициям, которые не ограничиваются опреде-
ленным историческим периодом, а сохраняются на протяжении столетий и ока-
зываются вневременными. Следовательно, он принимает символы и мотивы в ка-
честве неких культурных универсальных архетипов, с помощью которых созда-
ет новое всеохватывающее искусство и отводит, соответственно, новую роль ху-
дожнику: «Актуальное искусство занимается поиском конституированного ново-
го типа поведения художника в обществе» [Пригов, 2019, с. 85].
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В такой системе, где все оказывается заменяемым и подлежащим трансфор-
мации, современный художник становится «модулем перевода из одного языко-
вого пространства в другое» [Там же, с. 182]. Но необходимо при этом способ-
ствовать преобразованию и восстанослению первичной материи поэта – слова:

В моих стихах единицей, опять-таки, остается слово, но оно берется не как данное, 
а как становящееся, развертывающееся из слогов и букв, в свою очередь, имеющих 
свою интенцию стать словом [Пригов, 1996, с. 33].

Ренессансная натурфилософия базировалась на представлении, что все вещи 
возникают из некоего первовещества, которое может совершаться и преобразо-
вываться в высшую очищенную форму лишь в алхимическом процессе. Пригов 
старается очищать слово от штампов, от той «бациллы тоталитаризма», чем зара-
жен любой язык, который «в своем развитии стремится перейти свои границы и 
стать тоталитарным языком описания» [Пригов, Шаповал, 2003, с. 96]. Таким об-
разом, можно объяснить и абсурдизм его текстов. Как отмечено выше, для При-
гова абсурд – это «составляющая часть нашей жизни»,

а литературный абсурд <…> всегда возникает в пределах перенасыщенной культур-
ной и интеллектуальной ситуации, когда люди несколько пресыщаются банальны-
ми, тривиальными и наработанными ходами и хотят показать, что вся эта литерату-
ра и культура есть уже конвенция второго уровня, что она еще более закабаляет че-
ловека и приходит к нему как абсолютная истина. И вот задача абсурда показать 
как некую условность, хрупкость – чуть-чуть надави и она рухнет18.

Приговские тексты «постабсурдны в том смысле, что они подчиняют 
себя сколь угодно многозначной логике, в которой нет неистинных преобра-
зований исходных значений» [Смирнов, 2010, с. 104–105]. Абсурд – это сред-
ство, с помощью которого отменяются амбиции: «Мое поведение, мои тексты 
есть объявление внутренней опасности их тоталитарных амбиций» [Пригов, 
2000б]. Ради этого необходимо пройти через алхимическую смерть слова как                          
первичной материи:

Создавая что-то, я отнимаю это у кого-то другого, или же у самого себя в другой 
сфере своего бытия. Проблема творчества не только в рождении, но и в моменталь-
ной, моментной и неразрывно с ним связанной гибели чего-то другого. Каждый ис-
тинный поэт и художник, прикоснувшийся к творчеству, ощущает, что он родной 
брат Ангела смерти [Пригов, 1996, с. 25].

Поэт возобновляет слово, нарушая последовательность высказываний и разо-
блачая противоречивость и относительность всякого дискурса (посредством ди-
намической и неуловимой стратегии мерцательности, с одной стороны, и прие-
ма доведения до абсурда – с другой). Пригов обнаруживает скрытую сущность, 
магическую силу слова и рассматривает его как пластическую и бродящую                             
18 См.: URL: <https://www.svoboda.org/a/403682.html> (дата обращения: 04/09/2021).
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массу, как глину19, которую поэт-маг-алхимист может произвольно и свободно 
слепить в своей лаборатории. Совершенствование материи против всякого извра-
щения – это как раз и есть цель алхимистов [Pereira, 2006, p. XXI].

Более того, проект приобретает особое значение на рубеже XX–XXI веков, 
после распада Советского Союза и с приходом новой эпохи глобализации, раз-
мывающей географические и культурные границы, что требует, безусловно, ра-
дикальных перемен как в обществе, так и в культуре.

Итак, подобно тому как в Великом Творении пaдает граница между внутрен-
ним и внешним миром, и для алхимиста опус означает созидание в самом себе 
духовного золота («Tu es la matière même du Grand Oeuvre» [Grillot de Givry, 1907, 
p. 16]), так и приговское творчество можно, пожалуй, понять как своего рода     
алхимический проект, который не только обрабатывает принципы и символы ал-
химии, но и соответствует потребностям восстановления культуры и преобразо-
вания самого художника.
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ThE GrEAT wOrK „dMiTrY ALEKSANdrOViCh priGOV”:
ALChEMY iN ThE prOjECT OF A CONCEpTUAL pOET

A. Bravin (Udine, Italy)

Abstract 
Problem statement. This paper traces the role of hermeticism and alchemy in the artistic produc-

tion of conceptual poet Dmitry Prigov. Among the different cultural traditions that characterize his 
project, hermeticism plays a very important role, and especially alchemy, which provided Prigov with 
material at varying points throughout his artistic career.

Purpose of the article. Through several examples taken both from Prigov’s verbal and visual 
works and from his theoretical texts, the aim of this article is to illustrate not only how the artist 
managed to use and modify motifs and themes relevant to the alchemical tradition, but also how he 
retrieved certain philosophical and aesthetic ideas of this hermetic doctrine.

Conclusions. As a result, Prigov’s project should be considered a sort of alchemical “Great 
Work”, which responds to the need for a renewal of culture, the creation of a new concept of art and 
for a transformation of the role of the artist itself.

Keywords: Prigov; conceptualism; syncretism; alchemy; project; Great Work; microcosm; al-
chemical correspondences; renaissance magician.
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