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Понятие «космизм» захватило пристальное внимание исследователей на 
рубеже XIX–XX вв., разработки данного явления ведутся по сей день, лишь на-
бирая с каждым годом большею актуальность. А. М. Старостин в статье «Русский 
космизм – феномен отечественной и мировой культуры» приводит следующее 
определение данного понятия: «Под космизмом понимается: «психологический 
и мировоззренческий феномен, который находит проявления в различных сферах 
культуры – религии, философии, искусстве, литературе, обыденном сознании; 
глубинное переживание человека и космоса, в рационализированной форме вы-
ражаемое мировоззренческими идеями и философскими принципами, которые 
соответствуют различным этапам культурной истории человечества» [7, c.12]. 
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Н. В. Чемерисова видит корни идей, связанных с космосом, уже в «мифологиче-
ском сознании, в истоках мировых религий, в философских идеях древневосточ-
ных и античных мыслителей» [7, с. 37]. Существует три основных направления 
космизма, как-то естественнонаучное, религиозно-философское, эстетическое 
художественное.

Что касается русского космизма, сложившегося в конце XIX- начале XX вв., 
то едва ли возможно дать одну единственную дефиницию данному феномену, тем 
не менее Н. В. Чемерисова выделяет такие черты русского космизма, как особое 
предназначение человека, гуманизм, синтез различных форм духовной деятель-
ности человека, вопрос экологии, взаимосвязь с идеями Востока и культуры Запа-
да, личностное чувство, присутствие «аксиологически и эвристически наиболее 
мощных идей» [7, c. 52].

Одним из основоположников русского космизма был Н. Ф. Федоров. Его идеи 
заключали в себе попытки отыскать причины зла, что стало бы основой для его 
преодоления, способы достижения счастья, вечной жизни, перевода вооружения 
в исключительно мирную силу, ведь человеческая жизнь является высшей цен-
ностью. Помимо этого, он выступал сторонником разработок методов влияния 
на природные явления и космические процессы. Проекты Федорова во многом 
находили отклик в философских воззрениях К. Э. Циолковского.

К. Э. Циолковский представлял естественнонаучное направление русского 
космизма. Будучи в первую очередь ученым и инженером-изобретателем он, тем 
не менее, ту часть своих идей, что относилась к космическому освоению, направил 
более в область философского знания. По его представлению все тела Вселен-
ной являются суммой «атомов-духов», человек един со Вселенной, а Вселенная 
в свою очередь «бесконечна в пространстве и времени и включает в себя беско-
нечную иерархию космических структур – от атомов до «эфирных островов» 
разного уровня сложности» [7, c. 70]. Важно и введение в обиход понятия «кос-
мической этики», согласно которой более совершенные формы жизни имеют 
превосходство над менее совершенными.

Идею Циолковского о том, что люди состоят из бессмертных атомов-духов, 
о том, что у человечества существует потребность выйти за рамки времени и про-
странства, и другие подхватил в своем творчестве Павел Николаевич Филонов, 
русский живописец, разрабатывавший проект нового мира на основе криволи-
нейных, органических и геометрических форм. Касания кистью, пером худож-
ником называл «единицами действия», неделимыми частицами, аналогичные 
атомам: «Упорно и точно рисуй каждый атом, – писал художник, – упорно и точно 
вводи прорабатываемый цвет в каждый атом, чтобы он туда въедался, как тепло 
в тело, или органически был связан с формой, как в природе клетчатка цветка 
с цветом» [9, c. 19].
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К 1912 году Филонов формулирует идею «аналитического искусства», 
противопоставленную кубизму, и которую до последних дней жизни старался 
развивать и укреплять, как теоритически, так и практически. Его метод резко 
контрастировал на фоне всего уже имеющегося в русском авангарде, общность 
же существовала единственно в поиске «беспредметности». У Филонова она 
заключалась в создании структур микромира, обладающего теми же свойствами, 
что и макромир (космос). Среди позиций, напечатанных ним в статье «Канон 
и закон», характеризующих аналитический метод, есть такие, как:

– существует два русла создания картины, как-то канон (предвзятый путь) 
и закон (органический путь): «Выявляя конструкцию формы или картины, 
я могу поступить сообразно моему представлению об этой конструкции фор-
мы, т. е. предвзято, или подметив и выявив ее закон органического ее развития; 
следовательно, и выявление конструкции формы будет предвзятое – канон или 
органическое – закон» [9, c. 18];

– в процессе создания художественного произведения должны принимать 
участие не только логика и геометризация (кубизм), но и такие свойства интел-
лекта, как интуиция;

– художественное произведение создается от частного к общему, что проти-
воречит методам, применяемым в большинстве академий, где работа создается от 
общего (наброски, эскизы) к частному (конечный результат, целостное произве-
дение). Наиболее отчетливо это просматривается в иллюстрациях филоновцев, 
созданных под пристальным взором их руководителя, к карело-финскому эпосу 
«Калевала».

Другая особенность работы, на которую Филонов делал упор, – это расши-
рение изображаемого объекта, например, природы, путем добавления незримых 
моментов. Ним подвергалась критике фокусировка внимания большинства его 
коллег лишь на двух свойствах: цвете и форме: «Так как я знаю, вижу, интуирую, 
что в любом объекте не два предиката, форма да цвет, а целый мир видимых или 
невидимых явлений, их эманаций, реакций, включений, генезиса, бытия, извест-
ных или тайных свойств, имеющих, в свою очередь, иногда бесчисленные пре-
дикаты, – то я отрицаю вероучение современного реализма „двух предикатов“ 
и все его право-левые секты, как ненаучные и мертвые, – начисто» [9, c. 21–22]. 
В продолжение данной теории Филонов разработал положения о «глазе видя-
щем» (отвечающем за передачу формы и цвета) и «глазе знающем» (незримые, 
скрытые процессы). Таким образом, в творчестве художника прослеживается 
взаимосвязь фигуративного и беспредметного начал.

Продолжая мысль об интеллекте, затронутую выше в одной из позиций анали-
тического искусства, стоит отметить, что именно интеллект Филонов считал выс-
шим свойством человека, которое можно было развивать благодаря аналитическому 
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методу. Когда же человек умирает, то интеллект распадается, что касается души 
и Бога, то их существование, став в течение 20-х годов атеистом, Филонов отрицал.

Первое объединение вокруг идей аналитического искусства было организовано 
Филоновым в начале 1914 года, но оно быстро распалось по причине начала войны 
и мобилизации художника. Второе объединение пришлось на постреволюционный 
период и состояло из учеников, пришедших к Филонову во время организованных 
Академией художеств летних курсов, для проведения которых художнику была пре-
доставлена большая мастерская: «…с июня по сентябрь под моим руководством 
работала группа учащихся, вначале доходившая до 70 человек. <…> Из этой группы 
тогда же и образовался коллектив Мастеров анал[итического] иск[усства]» [9, c. 
238]. По окончании курса, осенью, в залах Академии художеств состоялась экспо-
зиция мастерской Филонова. К сожалению, и второй коллектив мастеров аналити-
ческого искусства просуществовал недолго, через 2 года после создания произошел 
раскол, более глубокими причинами которого была боязнь его участников быть 
причисленными к контрреволюционному искусству, коим считался многими «не-
понятный» аналитический метод Филонова. По этой же причине не состоялась 
и большая персональная выставка художника в залах Русского музея в 1929 году. Ее 
открытие произошло лишь спустя почти 60 лет, в 1988. Жена художника Е. А. Сере-
брякова так характеризовала его творчество: «Как никто не может определить, что 
происходит в настоящее время (т. е. сущность и смысл исторического момента), так 
никто не может проникнуть в творения П. Н., потому что они носят в себе величие 
и тайну данного момента. Это дело будущего; его расшифрует история» [9, c. 47].

Всю жизни Филонов мечтал о создании музея аналитического искусства, но 
вместо него была лишь маленькая комната в Доме литераторов, служившая как 
для проживания, так и для работы. Практически все свои произведения художник 
хранил в ней, показывая их интересующимся посетителям: «Ввиду того, что мои 
вещи имеют исключительное решающее значение в Европ[ейском] иск[усстве], 
я берегу их при всех условиях и не продаю. Я хочу подарить их партии и прав[и-
тельству], чтобы сделать из них отдельный музей Анал[итического] Иск[усства], 
и мне дорога и нужна каждая моя работа» [4, c. 103]. Здесь же он работал с мно-
гочисленными учениками на безвозмездной основе. Примером может послужить 
случай с ученицей из Америки, оставившей при отъезде на столе деньги за заня-
тия, который Филонов обнаружил после и сразу же вышел из дома, чтобы добрать-
ся до вокзала раньше и вернуть конверт. Занятия «начинались с «постановки», 
когда мастер практически раскрывал перед учеником главные моменты анали-
тического метода» [9, c. 50], и утверждал, что можно научить рисовать любого 
всего за месяц, во время работы учеников Филонов читал им свою «Идеологию 
аналитического искусства». Стоит отметить, что своих последователей художник 
называл на учениками, а изучающими мастерами.
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Филонов был принципиальным, бескорыстным художником, отличавшийся 
большим трудолюбием, ведь именно в труде он видел гарантию успеха, а такие 
понятия как «талант» и «вдохновение» отрицал. Через школу Филонова прошло 
множество учеников, и те, кто дошел с ним до конца, стали крупными мастерами. 
Сам же руководитель с конца 20-х годов испытывал серьезные финансовые труд-
ности, ярче все его отчаянно-бедственное положение прослеживается в дневни-
ковых записях от 2 августа 1936 года [9, c. 381–386]. После 1932 года Филонов 
подвергся серьезной травле, при которой критика художественных методов сме-
нилась серьезными политическими обвинениями. Ослабленный долгими годами 
полуголодной жизни художник не был физически готов к блокаде, он умер в самом 
ее начале 3 декабря 1941 года.

Аналитический метод Филонова не вписался в современное русское искус-
ство при жизни художника, и был надолго изъят из советской действительно-
сти, однако с конца 1980-х годов вклад художника в мировое изобразительное 
искусство начал оцениваться по достоинству. Не меньший интерес его творчество 
вызывает среди исследователей русского космизма, ведь видение человека, подоб-
но Циолковскому, через бессмертные атомы, беспредметность, заключавшейся 
в создании микроструктур, обладающих теми же свойствами, что и макромир 
(космос), определение человеческого интеллекта как высшей ценности земного 
существования были близки идеям космистов, непонятым своевременно по при-
чине превосходства над более узкой политически-ориентированной действитель-
ностью конца XIX- первой половины XX веков.
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