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Четырехметровая женщина в нижнем бе-
лье стоит, протягивая руки вперед. Сложно уло-
вить, какова мотивация ее жеста, который, без-
условно, символичен — к кому, или к чему она 
устремляется. Идеологическое ли это транс-
цендентное, или идея коммунизма во всем 
мире, светлого будущего, которое, как она ве-
рит, вскоре грядет? Это похоже на жест дове-
денного до автоматизма предстояния перед 
высшим началом: атрибут религиозного культа, 
перешедший в тоталитарные практики куль-
та личности. На иконах молящиеся, простирая 
руки, просят Божественного покровительства. 
В советском варианте это, естественно, покро-
вительство вождя и партии. Благоговейное 
предстояние перед авторитетами закрепилось 
в сознании советских людей. Как и логически 
предшествующая этой скульптура предстояще-
го мужчины, «большая женщина» будто засты-
вает вне времени, напоминая сомнамбулу. В ее 
скованности и угловатости читается нескончае-
мая мучительная попытка изживания советско-
го посттравматического синдрома. Он охваты-
вает настолько глубинные слои нашей личности 
и психики, что неизвестно, как долго еще может 
продолжаться этот диалог с прошлым. «Меха-
ническую женщину» способно оживить только 
и исключительно «идеологическое трансцен-
дентное», оно воодушевляет и движет ею, в не-

котором роде замещая функцию духа, который 
приходит и вселяется, даруя жизнь вечную.

Виктор Сидоренко предлагает реплику 
на советскую иконографическую традицию, 
которая, в свою очередь, завуалировано ссы-
лалась на куда более древние первоисточники. 
Одним из genius loci советских времен, ланд-
шафтным ориентиром Киева стала скульпту-
ра «Родины-Матери», монумент в честь побе-
ды в Великой Отечественной войне, возвыша-
ющийся на склонах Днепра. Фигура уподоблена 
массивной колонне, в поднятых руках она дер-
жит щит и меч. Эта скульптура пронизана тя-
желой, гипертрофированной, сковывающей мо-
щью и статикой, откровенным пафосом. Совет-
ская иконография Родины-Матери возникла 
не на пустом месте: она апеллирует к древней 
традиции Богоматери — заступницы, Оранты 
— «Нерушимой стены». Мозаичное изображе-
ние Оранты, молящей Бога о защите от врагов, 
размещено в апсиде киевского собора св. Со-
фии — так замыкается связь времен. Эта связь 
остается всегда, поэтому «копать» вглубь мож-
но сколь угодно далеко — хоть до скифско-по-
ловецких каменных баб, отсыл к которым здесь, 
несомненно, тоже присутствует. «Бабы» — оли-
цетворение Большой или Фаллической Матери-
прародительницы — архетипа, живущего в под-
сознании, независимо от социального контек-
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ста. В данном случае, художник ставит перед 
собой задачу создать синкретический, обобща-
ющий и, в то же время, конкретный, образ Ма-
тери, олицетворяющий народ и соединяющий 
все возможные социально-психологические 
значения и обертона. Чтобы сделать это, нуж-
но увидеть актуальное сквозь призму истори-
ческого, объективное, или хотя бы условно объ-
ективное — сквозь призму героического канона 
традиции. К последнему автор относится иро-
нично, пытаясь приземлить «совершенный» 
образ, переместить его из регистра высокой па-
тетики в банальное человеческое измерение. 
Прежде всего, Сидоренко играет с «розовыми 
стеклами», фильтрами тоталитарного стиля, 
с его гигантоманией и тягой к жесткой идеали-
зации. Избавляясь от них, художник совершает 
любопытнейшую инверсию: возникает так на-
зываемый «эффект голого короля», некая но-
вая очевидность. Возвышенный объект соцреа-
лизма — советский человек, «хозяин жизни» — 
превращается у него в жертву системы, в то, что 
Агамбен назвал «человеческим экскрементом».

Линия противостояния героическому ка-
нону состоит в том, что монументальная че-
тырехметровая скульптура выглядит абсолют-
но натуралистично. Никаких идеализаций: 
фигура женщины не обобщена, не превраще-
на в мифическую богиню. Особенности ее те-
лосложения и возраста — полные бедра, утра-
тившие упругость грудь и живот, — переданы 
бескомпромисс-но. То есть, сквозь наслоения 
мифологических значений — Мать, Защитница, 
Заступница — перед нами предстает конкрет-

ный человек, жертва системы. Абсолютно реа-
листично выглядит ее нижнее белье. Это тоже 
знаковый для художника момент: он разоблача-
ет не человека, но рабский по своей сути строй, 
при котором «непристойное наслаждение» 
от унижения окружающих становится базовой 
реалией жизни. Кальсонами военных и лагер-
ных заключенных в предыдущих проектах Си-
доренко маркировал социальных изгоев, — а в 
советские времена изгоями были почти все чле-
ны общества, за небольшим исключением. И в 
этом случае статуя женщины, лишенной одеж-
ды, несмотря на внушительные размеры, вы-
глядит довольно нелепо. Это не героическая на-
гота, но лишение личности ее защитных покро-
вов и чувства собственной значимости.

Проекцию прошлого в будущее и будуще-
го в прошлое подчеркивает фактура поверхно-
сти статуи: полированный металл, гладкость 
которого выглядит «хай-тековски», растворяя 
форму в пространстве и убирая ее избыточ-
ную громоздкость. Замыкая цепь времен, ху-
дожник акцентирует: широчайшая амплитуда 
«советского» сознания не есть отдельно суще-
ствующий исторический эксцесс, она прочно 
закрепилась внутри нас. Маятник ментали-
тета рабского и героического, великого и низ-
менного невозможно остановить так быстро, 
как хотелось бы. Порой нам кажется, что мы 
освободились от своего багажа, но это не так, 
он продолжает существовать сегодня и сейчас, 
и эта статуя несвободы — красноречивое тому 
подтверждение. 


