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Появление сложных синкретических образов и произведений 
в поле культуры XX–XXI вв. обусловлено проживанием и актуали-
зацией травматических событий прошлого. Исследователи считают, 
что trauma studies, —  междисциплинарный способ «номинализации», 
артикуляции болезненных событий [1]. Важно отметить, что меха-
низм травмы представляет собой сочетание амнезии и вторжения 
подробных образов или ощущений —  это психический, нейробио-
логический и философский парадокс. Согласно которому, те, кто 
пережил травму, оказываются скорее носителями истории, которая 
им не вполне принадлежит, а не фиксируют реальность [2].

Подобные переживания выражаются в искусстве и становятся 
репрезентантом коллективной травмы. Рассмотрим, как менялись 
женские образы в искусстве, послевоенных периодов.

Обратим внимание на работы фотографов-сюрреалистов. Чаще 
всего женщина воспринимается ими как ирреальный персонаж —  
богиня, муза, фея, либо пассивный объект (Ман Рэй «Скрипка Энг-
ра», 1924) [3]. Однако привлекательными считались и образы разру-
шительной женственности: самки богомола, Медузы, преступницы, 
больные истерией. Именно эти образы, по словам С. Л. Фокина, 
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тесно связаны с историческим контекстом, окружающим худож-
ников, —  движение появилось в промежуток между двумя самыми 
жестокими войнами. После Первой мировой войны во Франции 
почти не было семей, которые не лишились бы мужчины —  психо-
логический склад женщины изменился. Поняв одиночество, свободу 
и смерть женщина становилась невероятно напористой, она была 
готова на многое в попытке добиться желаемого [4]. Показательной 
будет драматичная работа Ман Рэя «Сюрреалистический портрет 
Луизы Казати» 1922 г. [5].

Травма, вызванная аншлюсом и Второй мировой войной, стала 
основой творчества венских акционистов. Для художников функ-
ционирование репрессивных и селекционных механизмов в прош-
лом рифмовалось с подчинением тела утилитарным принципам 
перепроизводства и эксплуатацией в настоящем. «Материальные 
акции» Отто Мюля начались с рассмотрения проблемы сексульной 
объективации женского тела, на которой до этого не существовало, 
в их состав вошли: «Заболачивание женского тела —  заболачивание 
Венеры», 1963 г., «Панировка зада», 1964 г. и др [6].

Таким образом, отметим, что травма действительно влияет 
на соз дание новых более сложных и проблемных образов в искус-
стве. Она выводит вперед те детали реальности, которые казались 
раньше незаметными —  повседневными. Переживание искажает 
воспоминания, но в этих искажениях находятся образы, которые 
впоследствии становятся новой реальностью.
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