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Аннотация. Статья посвящена проблематике выявления аналогий в творче-
стве одного генетического поля, с рассмотрением данного вопроса на при-
мере творческого рода Маковских. Руководствуясь аспектами философско-
го и  искусствоведческого анализа, опираясь на  диалектические принципы 
в  историческом исследовании художественного объекта подразумевается 
постановка и  решение следующих задач: выявления внутренних основ 
и шагов развития, диагностика изменений, под воздействием сред и пото-
ков информации, рассмотрение связи преемственности, повторения ампли-
туды аналогий, в  контексте философского понимания. Однако соблюдение 
подобных условий не  гарантирует полную достоверность умозаключения 
по аналогии.
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К ак известно, методика представляет совокуп-
ность установленных приёмов, для выявления 
предполагаемого результата. При этом эмпири-

ческий метод исследования играет предпочтительную 
роль в научном познании, он включает в себя наблюде-
ние, описание, эксперимент и  понятие научного факта 
[19, с. 193–224].

Наблюдение предусматривает включение есте-
ственного процесса оценки объекта, или ряда объ-
ектов. В  данной работе — для выявления аналогий 
методами анализа художественного произведения. Не-
обходимым условием этого метода, является создание 
ряда возможностей для других наблюдателей. Одним 
из важных аспектов в искусствознании отмечается ис-
следование способом сравнения, или сравнительный 
анализ.

Методы искусствоведческого анализа предполагают 
изучение культурологических, художественных, исто-
рических, религиозных, семиотических, философских, 
литературных, технических аспектов с  пониманием 
предпосылок формирования взаимообусловленности 
факторов, как неразрывности многогранных составных 
частей. Это особенно актуально в  исследовании живо-

писных аналогий одной этнической культуры, тяготении 
к тому или иному жанру, проявления навыков «похоже-
сти» в отражении картины мира.

Описание в  методике исследования аналогий худо-
жественного произведения, является принципом иден-
тифицирующих, доказательных дескрипций, для под-
тверждения изучения методом наблюдения.

Научный факт в искусствознании подтверждается ме-
тодами наблюдения и описания, включая в себя структу-
ру факта.

Эксперимент в  методических исследованиях худо-
жественного произведения применяется лишь в  опре-
делении атрибуции художественного объекта. В  срав-
нительном анализе для выявления аналогий не  имеет 
практического применения.

Искусствоведческий анализ произведений искусства 
одного языкового поля, разных поколений в интерпре-
тации художественного образа, отражения картины 
мира опираются на  изучение формально-стилистиче-
ского, семиотико-герменевтического и  иконографиче-
ского метода трактовки.
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В последнее время также возрастает интерес к иссле-
дованию аналогий принадлежащим к одному генетиче-
скому роду, культурологической или этническо-религи-
озной группе. Для философии встает вопрос о  особом 
выборе определения мыслеформы в  транскультурном 
пространстве охваченного глобализацией общества. 
Становится очевидным, что при осмыслении националь-
ной традиции, сферы философии и  искусствознания 
сталкиваются, образуя общий подход к  рассмотрению 
сущности аналогий. В  целом можно сказать, что искус-
ство отражает философское воззрение творца и вопло-
щение в мир, через призму художественных ассоциаций.

Аналогии или подобия, определяются опираясь 
на  сходство, при этом школа совпадений по  аналогии 
тем выше, чем больше выявлено подобных признаков. 
В  этом методе исследования наблюдается преломле-
ние гносеологических и  методологических особенно-
стей отличных философских принципов. Проблематику 
аналогии, как символа подобия и  повторения, можно 
найти ещё у  Аристотеля [1]. Другое значение аналогии 
придавал Лейбниц, подразумевая в ней универсальный 
метод научного и философского познания, вытекающий 
из  принципа «тождества неразличимых» [10]. Констата-
ция аналогии может являться общим условием всякого 
научного и  философского доказательства, универсаль-
ными становятся и  параметры, получаемые в  таких до-
казательствах, относятся к  идеальным конструктам. 
По мнению Гегеля аналогия есть «инстинкт разума», спо-
собный вычленить эмпирические исследования внутри 
объекта [4].

Руководствуясь диалектическими принципами 
в историческом исследовании художественного объекта 
подразумевается постановка и решение следующих за-
дач: выявления внутренних основ и шагов развития, ди-
агностика изменений, под воздействием сред и потоков 
информации, рассмотрение связи преемственности, по-
вторения амплитуды аналогий, в контексте философско-
го понимания. Однако соблюдение подобных условий 
не  гарантирует полную достоверность умозаключения 
по аналогии.

Задачей исследования является изучение ряда ме-
тодов выявления аналогий одного генетического рода 
в  этническо-культурном кругу, при этом проведение 
анализа синтеза искусствоведческих явлений, взаимо-
действие выразительного языка искусства в виде живо-
писный аналогий. Проанализировать стилевые образ-
ные аналогии, разобраться в жанровых, семиотических 
и мифологических признаках подобия.

Для выявления научно-философских методов изуче-
ния аналогий была привлечена литература философов: 
Г.В.Ф. Гегеля, Г. В. Лейбница, Ф. В. Ницше, А. Ф. Лосева, 

Л. Н. Гумелева, П. А. Флоренского, В. Соловьёв, М. М. Бах-
тина. Кроме того, наших современников профессо-
ров философских факультетов ведущих вузов России: 
В. И. Смирнова, Е. Д. Смирновой, филолога Е. В. Жарино-
ва.

Объектом изучения выдвигается творческая семья 
Маковских, где на  протяжении нескольких поколений 
можно наблюдать самобытных, одарённых творцов. 
Родоначальником, одной из  самых значительных худо-
жественных династий России, является Егор Иванович 
Маковский. К этому разделу относится литература по те-
ории и истории искусств, аналитические книги о искус-
стве: М. С. Кагана, В. А. Леняшина, М. Германа, С. М. Дани-
эля, М. П. Фишер, Е. В. Нестеровой, А. Шадзи, А. Дьяченко.

Аналогия в  переводе с  греческого — соразмер-
ность — отношение сходства между объектами, при вы-
явлении аналогий — происходит вывод о присущности 
одному объекту черт похожести с  другими объектами 
изучения. В  данной работе под объектом можно пони-
мать черту, или набор черт проявившихся в  одном ге-
нетическом поле, при смене поколений, обладающих 
навыком похожести.

Династия живописцев Маковских основана Егором 
Ивановичем, любителем искусства, старины, гравюр. 
Став коллекционером с большим интересом писал пор-
треты-миниатюры, делал копии с  «малых голландцев», 
где приобрёл навык тонкой, чёткой, выверенной работы. 
Именно в  этом можно проследить аналогию, схожесть 
в подходе проработки сюжета, это не «тождество нераз-
личимых», как принято считать в философском понятии 
Лейбница, где объекты могут считаться относительно 
тождественными. В данном анализе, это выявление тож-
дественных черт, присущих роду Маковских.

Скорее, это не  идеальная конструкция аналогии 
по  анализу объектов изучения, т. к. они не  могут быть 
взаимозаменяемыми. Рассматривая аналогию по теории 
Лейбница, невозможно принять картины, как объект 
идеальных конструкторов.

Гегель считал аналогию «инстинктом разума», скре-
пляющим основание эмпирических определений вну-
три природы объекта. Эта теория рассмотрения анало-
гии более способна объяснить сходство приёмов работы 
художников одного генетического поля, в связи с самим 
термином — «инстинкт разума», исходящего от  бессоз-
нательного, так, как инстинкт — проявление навыка не-
осознанно.

Близка к методике выявления аналогии и форма эв-
ристического приёма рассмотрения теорий, рассматри-
вающего творческое, не осознанное мышление челове-
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ка. Эвристика связывающая психологию, физиологию 
высшей нервной системы, кибернетику с другими наука-
ми, на данный момент не отвечает на поставленные за-
дачи. При этом эвристика также имеет ряд методов и мо-
делирований, выдвигает гипотезы, решает алгоритмы.

Останавливаясь на теории «инстинкта разума», мож-
но отметить, что этот метод повышает вероятность выяв-
ления аналогий по широте сходных признаков, в данном 
анализе — выбор сходных тем и  жанров, например — 
портрет — в котором проявить свой талант удалось всем 
художникам династии Маковских. Начиная от любитель-
ских проб Е. И. Маковского, через историзм, в портретах 
К. Е. Маковского, к  сатирическо-бытовому портретному 
жанру в работах В. Е. Маковского, царственному портре-
ту — А. В. Маковского, до экспрессивности Е. К. Лукш-Ма-
ковской. Здесь стоит отметить, что все художники этого 
генетического рода, схватывали внутреннюю суть мо-
дели, Константин Егорович — слыл любимым портре-
тистом Санкт-Петербурга, этот навык унаследовала дочь 
Елена Константиновна Лукш-Маковская, на протяжении 
всей жизни работающая в  этом жанре, имевшая при 
жизни, большое количество почитателей своего таланта 
в Гамбурге.

При дальнейшем исследовании творчества рода, 
выявляется ряд аналогий, подобных «малым голланд-
цам» это четкость линий, деталей, символов и  знаков. 
Очень часто в  работах художников, «образ переходит 
в символ, придаёт ему смысловую глубину и смысловую 
перспективу. Диалектическое соотношение тождества 
и не тождества» [2, с. 361]. У Бахтина метод в гуманитар-
ной науке, есть расчленение понимания на  отдельные 
акты.

Восприятие любого символа и его трактовка, в той же 
мере остаётся символом, в своей близость к понятию со-
временного прочтения. Смысловая нагрузка в  понима-
нии созерцания, узнавания тождественных черт, лежит 
в концепции «предвосхищении дальнейшего растущего 
контекста» [2, с. 362].

Выявляя аналогии в творчестве одного генетическо-
го поля, явно обнаруживается автор целостного произ-
ведения, но рассматривая выделенный момент сходства, 
приходит понимания отсутствия лично его образа в рас-
смотрении частности. Из  этого складывается понятие 
тождественности аналогий в общую цепочку переходя-
щую из произведения в произведение, другого носителя 
черт присущих этому семантическому полю.

Такие явления можно наблюдать в одной этнической, 
религиозной, языковой группе, где система ценностей 
вошла в подсознание каждого и может быть отображена, 
как картина мира в одном образе, символом.

Понимание контекста вербального прочтения сим-
волов и переосмысления в новом прочтении, соотнося 
с  современным моментом философского учения, отра-
жается в творчестве индивидуума, составляя одно целое 
«полотно» аналогий бытия. Объект по своей сути живёт 
в соприкосновении с другими объектами, наделёнными 
теми же функциями, но отвечающий потребностям бес-
конечного поиска тождественного.

При рассмотрении творчества, наблюдается после-
довательность переустройства схожести, под воздей-
ствием нового взгляда на философию мифов [12], исто-
рию, литературу, политику, и складываются в смысловой 
контекст аналогий.

В  этой связи нужно отметить, что династия Маков-
ский зарождалась в момент утвердившейся философии 
Иммануила Канта, приверженца разума и нравственно-
сти, но «по доброй воле». Но в основе интереса к искус-
ству мы обнаружили копии «малых голландцев» Егора 
Ивановича Маковского, а  это движение от  философии 
XVII  века, где происходит глубинное отождествление 
всего рационального. Философские учения Лейбница, 
Декарта, Бекона, имели под собой идею божественного, 
но в основе основ — принцип «рациональность».

Так в систему аналогий одного рода навыков встро-
илась тождество рационального, отсюда четкая прора-
ботка деталей, точное построение пространственного 
объёма внутри жанра. Каждая идея рациональна, как 
в исторических полотнах Константина Маковского, при 
яркости русского пира, сватовства, казни, точность вос-
произведение самобытности. По  работам живописца, 
часто рассматривают историю костюма, что подтвержда-
ет теорию аналогии обоснованности.

В свою очередь философия рационального наследует 
черты эпохи просвещения, и мы ощущаем это в привер-
женности принципам Возрождения. Углубление в  по-
знание натуры человека, попытка объединения смысла 
мифологических и действительных событий в сфере ис-
кусства. Это происходит и под воздействием философии 
Канта, а затем и Гегеля.

Идеал И. Канта, нашёл отражение в  попытке при-
близится к  взаимопониманию образа в  точке отсчета 
большого времени, т. е. обобщение всего накопленного 
человечеством в  художественном образе. Маковские 
сделали попытку, каждый в своём прочтении, но в ана-
логии жанра, отобразить понимание сути объекта.

Более глубоко в тождественных признаках аналогии 
обнаруживает себя теория Гегеля, где идея мира по-
стигается в идеях. Это видится в работах второго поко-
ления династии, аналогия идей, тождественна задачам 
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поставленным мастером через воплощение образа. При 
«споре» двух идей в одном поле, рождает признак тож-
дественности рода.

В последствии глубокое влияние на подсознание гу-
манитариев оказал Ф. Ницше, вся последующая филосо-
фия определилась в  идеях философа. Не  смотря на  от-
сылки к национал-социализму, его идеи были отражены 
в  философии последующего времени. Сломав каноны 
истины, он сделал попытку выявить сущность человека, 
через призму составляющих. Теория выразилась в даль-
нейшем развитии мировоззренческих позиций чело-
вечества, с одной стороны порвав череду аналогий од-
ной рациональной идеалистической тождественности 
конструкций, создав новый тип религиозных воззрений 
на мир рубежа ХХ века. В основном задав тон всей фило-
софии модернизма и постмодернизма.

Сильное воздействие философии «ницшианства» 
оказала влияние на  Елену Константиновну Лукш-Ма-
ковскую, третье поколение династии. Где в  творчестве 
женщины-творца читаются идеи нового времени, проис-
ходящие из немецкого романтизма Бёклина, академизм 
Макарта, модернизм Климта, экспрессионизма Синего 
всадника, мифологии древней Греции, преломляются 
в  философии В. Соловьёва, откликаясь на  зов корней 
прежних идеалов, рассматривают контекст женщины 
в смысловых формах начала ХХ века.

В том числе, Елена Константиновна Лукш-Маковская 
является объединяющим вектором и  носителем «се-
мантического» [6] поля воздействия на культуру разных 
стран. Пронеся любовь к  Родине через всю жизнь, она 
своим творчеством укрепила понятие «русская душа» 
в спрогнозированном культурном слое северной Герма-
нии. Став посланником такого модного на сегодняшний 
день явления, как «транскультуризация», она сумела 
сохранить тот уровень аутентичных русских традиций 
в своём творчестве и сердце.

В  работе была осуществлена попытка изучения ме-
тодов выявления аналогий на  примере генетического 
рода династии Маковских. Придерживаясь позиций 
научной философии, используя парадигму изысканий, 
в контексте совокупности методологии приёмов — ана-
лиза, сравнения, созерцания, описания, рассмотрения 
научного факта.

При обнаружении методом анализа художественно-
го произведения, видна вероятность обнаружения тож-
дественности внутри природы объекта. Наблюдение вы-
явило ряд признаков аналогий, повторение принципов 
воспроизведения, не с позиции копирования, а работы 
«инстинкта разума», т. е. включения сфер подсознания. 
В  этом контексте лучше применять метод эвристики, 
с  расшифровкой метафизики процесса генетических 
аналогий.

Описание ряда признаков присущих работам худож-
ников, выявляют сходство в отображении картины мира, 
в  пространственном построении, рациональной про-
работке символов. Объединённые жанровыми предпо-
чтениями живописцы демонстрируют наследственное 
дарование внутри нескольких поколений, при обнару-
жении самобытных качеств каждого.

Понимание художественного образа картины мира, 
отождествление искусства с  прекрасным, приходит 
в  мир через философское представление творца. Тем 
самым подтверждая теорию, что философия — есть пря-
мое отражение бытия, через понятие красоты, интер-
претацию эстетики. Принцип эстетического в искусстве, 
по  мнению М. М. Бахтина подразумевает: «Искусство 
и жизнь не одно, но должно стать во мне единым, в един-
стве моей ответственности» [2, c.6].

Прибегая к  диалектическим принципам в  попытке 
обоснования трактовки аналогий, можно обнаружить 
влияние философских течений, развитие человечества, 
информационной мысли, преемственности эстетиче-
ским предпочтениям. Человечество в  своей природе 
способно создавать новые постижения реальности, 
но чаще это происходит под воздействием среды. Этни-
ческие, религиозные, генетические, а в последнее время 
гендерные и  транскультурные влияния определились 
в  эстетику постмодернизма, вытекающую, по  мнению 
современной философской мысли, из теории Ф. Ницше.

Отражая в искусстве, по мнению творца — собствен-
ную фантазийную идею и глубину эмоциональных пере-
живаний, он неосознанно «транслирует» в мир аналогии 
предшествующих поколений, основывающиеся на  фи-
лософии мира с древних времён до наших дней. Из всего 
выше сказанного, можно допустить выявление аналогий 
творчества в генетическом поле одной династии.
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