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Аннотация: 
Интерес к истории и культуре Аргентины в РФ в 
наши дни имеет особый характер. Считается, что 
наличие огромного количества выходцев из Ев-
ропы, в том числе из России, выделяет Аргентину 
в культурном отношении из других стран Нового 
Света, делает ее культуру более понятной. Бы-
тует представление, что это наиболее европеизи-
рованная страна Южной Америки. В значительной 
степени данная идеологема – результат внешней 
политики, проводимой самой Аргентиной. Вместе с 
тем процесс сложения национальной идентично-
сти в здесь был сложным и не завершился вплоть 
до 40-х гг. ХХ в. Актуальность исследования со-
стоит в том, чтобы раскрыть противоречивость 
этого процесса на материале скульптуры как доку-
мента эпохи, показать отторжение мастерами из 
отдаленного региона страны, провинции Чако, гос-
подствовавших представлений о варварстве и ди-
кости индейцев и гаучо, исконного населения этой 
провинции и части других территорий государ-
ства. Новизна заключается в сравнительном сопо-
ставлении позиций академического искусствозна-
ния Аргентины и академического искусства в пони-
мании индейской тематики и в том, как ее тракто-
вали региональные мастера – К. Домингес (ум. в 
1969 г.), К. Скеноне (1907–1963), Х. де ла Мена (1897–
1954), а также в искусствоведческом анализе значи-
мых произведений рассматриваемой проблематики 
и проявленных в них романтических тенденций. Це-
лесообразно соотнести процесс «европеизации» 
индейцев, кровопролитных и длительных военных 
действий в целях изгнания гаучо и индейцев с их ис-
конных земель с пониманием того, кто был подлин-
ным героем истории в творениях их потомков. Про-
изведения скульпторов Чако, романтические по 
духу, родственны великой поэме Х. Эрнандеса «Мар-
тин Фьерро». Сегодня они хранятся не только в 
столице Чако, Ресистенсии, но и в музеях Буэнос-
Айреса и зарубежных собраниях. 
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Summary: 
The interest in the history and culture of Argentina in the 
Russian Federation today has a special character. It is 
believed that the presence of a huge number of immi-
grants from Europe, including from Russia, distin-
guishes Argentina culturally from other countries of the 
New World, makes its culture more understandable. 
There is a perception that this is the most Europeanized 
country in South America. To a large extent, this ide-
ologeme is the result of foreign policy pursued by Argen-
tina itself. At the same time, the process of the formation 
of national identity in here was complicated and did not 
end until the 40s of the 20th century. The relevance of the 
study is to reveal the inconsistency of this process on 
the material of sculpture as a document of the era, to 
show the rejection by masters from a remote region of 
the country, the province of Chaco, the prevailing ideas 
about the barbarity and savagery of the Indians and Gau-
chos, the original population of this province and part of 
other territories of the state. The novelty lies in the com-
parative comparison of the positions of the academic art 
history of Argentina and academic art in the understand-
ing of Indian themes and in how it was interpreted by re-
gional masters – K. Dominguez (died in 1969), C. Sche-
none (1907–1963), J. de la Mena (1897–1954), as well as 
in the art history analysis of significant works of the con-
sidered problematic and the romantic tendencies mani-
fested in them. It is advisable to correlate the process of 
“Europeanization” of Indians, bloody and long-term hos-
tilities in order to expel the gaucho and Indians from their 
ancestral lands with the understanding of who was the 
true hero of history in the creations of their descendants. 
The works of the sculptors Chaco, romantic in spirit, are 
related to the great J. Hernandez’s poem “Martin Fierro”. 
Today they are kept not only in the capital of Chaco, Re-
sistencia, but also in museums in Buenos Aires and for-
eign collections 
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В искусстве Аргентины романтизм как внестилевое течение проявился в начале ХХ в. При-

менительно к искусству этой страны говорить о неоромантизме не приходится, так как темпы 
развития искусства в Новом Свете были иными, чем в Европе. Специфической именно для Ар-
гентины особенностью явилась неустойчивость ее культурного развития, обусловленная полити-
кой привлечения иммигрантов, которую правительство проводило более 30 лет, начиная с 1880 г. 
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В первом издании по истории искусства аргентинцев его автор Х.Л. Пагано задается вопросом: 
«Почему мы такие, какие мы есть?» Он констатирует отсутствие у аргентинцев сознания автох-
тонности как результат отсутствия культурной целостности страны, возникновению которой ме-
шал постоянный приток иммигрантов, насчитывавший к 1916 г. 3 млн человек [1, p. 16]. Как пред-
ставляется, наплыв иммигрантов не был единственной причиной проблемы автохтонности. Пра-
вительство не пощадило даже значительный слой метисного населения – гаучо, главной опоры 
в борьбе против испанской короны в войне за независимость. В соответствии с законами 1852–
1862 гг. их лишали права собственности на землю ради тех же иммигрантов. О коренных народах 
доминирующее белое население предпочитало говорить в контексте проблемы их европеизации. 
Однако реальность оказалась иной – «Грязная война» (другое название – «Завоевание пу-
стыни») 1879–1886 гг. имела целью освободить земли от индейцев для заселения их иммигран-
тами. Именно генералов, возглавлявших войска, власть прославляла как героев, об их подвигах 
были написаны десятки картин, им воздвигались мавзолеи. 

Что касается индейцев, хрестоматийной стала скульптурная группа Л. Моралеса «Плен-
ная», созданная в 1905 г. (рисунок 1). Она находится в одном из скверов Буэнос-Айреса. Х.Л. Па-
гано пишет, что в этом произведении есть некое противоречие в использовании реалистических 
средств передачи эмоционального состояния матери, укрывающей детей от опасности, и вполне 
академической композиции, вписанной в треугольник и уравновешенной. При всей формально-
сти такого анализа, Х.Л. Пагано признает доминирование в скульптуре Л. Моралеса высоких ду-
ховных переживаний [2, p. 333]. Именно эмоциональная взволнованность и искренность в соче-
тании с профессиональным мастерством сделали это произведение широко известным. 

 

 
 

Рисунок 1 – Л.К. Моралес. 1905 г. Пленная. Мрамор. Буэнос-Айрес, Аргентина 
 

Во Франции были хорошо встречены произведения аргентинского нативиста Г.Л. Пондаля. 
В его «Индейском цветке» заключена целая программа. Обнаженная фигура девушки, данная в 
рост, появляется из кукурузного початка, символизирующего в Южной Америке индейский мир. 
Ее фигура спокойна и величественна. Руки, вытянутые вдоль тела, обращены ладонями наружу, 
словно в магическом ритуале. Глаза девушки закрыты, лицо сосредоточенно. Суть вещей пости-
гается внутренним зрением, интуитивно. Это значимый код культур коренных народов. Главный 
смысл произведения в том, что для Г.Л. Пондаля индейские культуры не защищены и беспо-
мощны. Они только завораживают европейское сознание своей таинственностью. Стилистика 
скульптуры напоминает об архаических произведениях. Формы тела уплощены, его нижнюю 
часть обрамляет декоративно трактованный початок. Обучение Г.Л. Пондаля у известнейших ма-
стеров Франции А. Бурделя и А. Майоля не изгладило из его сознания память о легендарном 
прошлом Аргентины. Он, по выражению Х.Л. Пагано, оставался художником, который сам себя 
учит, – El escultor, ya se que de si mismo [3, р. 47]. 

Сегодня кажется вполне закономерным, что тема героизма коренных народов в противо-
стоянии захватчикам, отнявшим у них земельные угодья, имущество и свободу, появилась в ис-
кусстве наиболее обездоленных. Именно в отдаленной от столицы больше чем на тысячу кило-
метров провинции Чако сформировались художники, помнившие, как боролись индейцы за неза-
висимость и как изгоняли из своих селений гаучо. Первый художник-индеец, К. Домингес, начал 
делать скульптуры из камня и дерева еще подростком. В жажде быть художником он преодолел 



голод и сиротство, стал участником региональных и общеаргентинских выставок. Отдавая долж-
ное истории Аргентины, он создал бюст Либертадора Сан Мартина, затем в его скульптурах воз-
никла тематика восстаний индейцев и образов их предводителей. Выполненная более чем в два 
роста фигура обнаженного индейского касика некоторое время стояла на центральной площади 
Ресистенсии – столицы провинции [4]. Религиозные фанатики не пожелали видеть в центре го-
рода фигуру обнаженного индейца, и скульптуру разрушили. 

Знаковым произведением К. Домингеса стало «Восстание в сельве», которое символизи-
рует обнаженная женская фигура более чем в натуру (рисунок 2). Этой скульптурой мастер отдал 
должное доблести женщин-воительниц, не уступавших мужчинам в ярости сопротивления вра-
гам. Физический тип воительницы соответствует нагрузке, которую она взяла на себя. Извест-
ность приобрела автобиографическая книга К. Домингеса, изданная в 1948 г., названная анало-
гично – «Восстание в сельве». Совершенно иной женский тип представляет собой бюст «Дочь 
касика» – это нежное и прекрасное в своей загадочности юное лицо с закрытыми глазами. Оче-
видно, она жрица. Об этом говорят ее облачение и украшения. Скульптор специально использо-
вал для бюста белый мрамор. 

 

 
 

Рисунок 2 – К. Домингес. 1928 г. Восстание в сельве. Бронза. Ресистенсия, пров. Чако,  
Аргентина 



Ровесник К. Домингеса скульптор К. Скеноне профессиональное образование получал 
урывками, эпизодически. В 1948 г. он в течение года обучался в Высшей академии изящных ис-
кусств в Буэнос-Айресе и одновременно брал уроки у знаменитого русско-аргентинского скуль-
птора С. Эрьзи, с которым его связывала давняя дружба [5, р. 45]. К. Скеноне создал бюст 
«Тоба», ставший одним из наиболее известных произведений индейской тематики (рисунок 3). 
Это обобщенный образ представителя одного из индейских народов тоба. Этноним дал название 
произведению. Мужественное волевое лицо скульптор дает обобщенными объемами, выделяя 
крупные черты. В скульптуре подчеркнуты непримиримость и гордость народа, вынужденного 
уйти вглубь непроходимых лесов и оставить колонистам лучшие земли. Однако индейцы не по-
желали жить в чужом и чуждом для них мире. 

 

 
 

Рисунок 3 – К. Скеноне. 1940 г. Тоба. Камень. Ресистенсия, пров. Чако, Аргентина 
 

Напротив входа в Центральную библиотеку Ресистенсии установлена монументальная 
композиция К. Скеноне. Из дерева кебрачо он выполнил «Голову индейца», помещенную в нишу 
из кирпичной кладки. Кажется, что юноша о чем-то грезит. Его глаза полузакрыты, подвижна ми-
мика, легкий трехчетвертной поворот усиливает ощущение того, что еще мгновение – и юноша 
посмотрит на нас. Очевидно, место для скульптуры выбрано неслучайно: героическое прошлое 
индейцев Чако – это книга, которую еще предстоит прочесть, словно хочет сказать скульптор. 

Таким образом, мотив подвига трактуется скульпторами Ресистенсии абсолютно романти-
чески, как легендарное событие, в котором героическое начало проявили и мужчины, и женщины-
воительницы. Особая сакральная сфера бытия в этом легендарном прошлом означена образами 
таинственных и прекрасных жриц, стремящихся проникнуть в будущее и помочь предводителям-
касикам спасти свой народ. При отсутствии эпоса у коренных жителей Аргентины подобное по-
нимание недавнего прошлого представляется вполне возможным. И К. Домингес, и К. Скеноне 
(хотя он и не был индейцем) с детства жили среди индейцев. 

Общенародную известность и признание получило в Аргентине искусство гаучо Х. де ла 
Мены [6]. Его раскрашенные деревянные фигурки, называемые термином «курупи», – выполнен-
ные с большим юмором произведения, в которых каждое новое поколение аргентинцев узнает 
удивительно яркие в своей типажности характеры. Однако видение национального характера не 
лишено романтизма, а порой и трагичности. 

Мужество настоящего гаучо Х. де ла Мена воплощает в своем «Дома/Укротителе», изоб-
раженном в самый напряженный момент укрощения гигантского быка (рисунок 4). Небольшой 
коренастый человек, с бешеным упорством вцепившийся в упряжь, пытается удержаться верхом 
на быке, который вот-вот опустится на передние ноги. На потемневшем от напряжения лице 
Дома, как у древнего божка, светятся яростные глаза. Обыденное переведено Х. де ла Меной в 
иной, героический, регистр противостояния природного человека и самой природы, что вполне в 
духе эстетики романтизма. 

Еще более сложную проблему затрагивал атеист Х. де ла Мена, когда создавал Распятия 
(рисунок 5). Он выполнял их для небольших приходов маленьких поселений. Это не было нару-
шением церковных законов, так как Ватикан смягчал требования к художникам, получавшим за-
каз от церкви [7, с. 273]. В церковные догматы Х. де ла Мена не верил. Он считал, что каждый 
человек рождается изначально добрым. Запас доброты, конечно, не был неисчерпаемым. Искуп-
ление грехов человечества казалось ему нереальным. 



 
Рисунок 4 – Х. де ла Мена. Дома/Укрощение. Раскрашенное дерево 

 
Рисунок 5 – Х. де ла Мена. Распятие. Раскрашенное дерево 

 
Поэтому, выполнив Распятие, автор вздыхал – «Бедный креол!», полагая, вероятно, что ни 

гаучо, ни индейцы не станут приносить свою жизнь в жертву ради всего человечества – суще-
ственные различия этнокультурных ценностей. Ужас реальной смерти при Распятии Х. де ла 



Мена изображал безжалостно – мертвое тело Спасителя выглядело как тело человека, подвер-
гавшегося жестоким пыткам. Даже заготовки для скульптуры он окрашивал зеленовато-черным 
цветом. Х. де ла Мена глубоко, но по-своему пережил комплекс виоленсии. 

Таким образом, самосознание региональных скульпторов было основано не на идеях ра-
совой однородности страны и идеологическом мифе «об исчезновении индейцев», а на призна-
нии трагической судьбы коренных народов и ценностей их культуры. Им не были присущи «сте-
реотип аргентинца с европейским обликом, с европейскими занятиями и манерами и развенча-
ние прежнего национального героя – гаучо» [8]. 

Можно считать, что в Ресистенсии сложился круг художников-единомышленников с типич-
ными для художников-романтиков ментальностью и мировоззрением. Постепенно их произведе-
ния получили известность не только в Ресистенсии, но и на столичных выставках в Буэнос-Ай-
ресе, о них начала писать региональная и столичная пресса, их стали приобретать известные 
музеи и частные собиратели [9]. Эти художники не просто открыли новые темы и сюжеты в скуль-
птуре Аргентины, их персонажи явились подлинно национальными героями страны. 

 
Ссылки: 
 

1. Pagano J.L. El arte de los argentinоs. Buenos Aires, 1937–1940. Т. I. 463 p. 
2. Ibid. T. III. 595 p. 
3. Ibid. P. 47. 
4. Un hallazgo de 30 kilos de bronce, por la senda de Crisanto [Электронный ресурс] // El Diario de la Región. 2017. 16 de julio. 

URL: https://www.eldiariodelaregion.com.ar/articulo/un-hallazgo-de-30-kilos-de-bronce-por-la-senda-de-crisanto_krud4hkxgb 
(дата обращения: 08.12.2020). 

5. Zaldivar I.G. Erzia. Buenos Aires, 2003. 
6. Huan de Dios Mena [Электронный ресурс] // Blogspot. 2010. 11 de febrero. URL: http://juandediosmena.blogspot.com 

(дата обращения: 08.12.2020). 
7. Умштеттер-Мамедова Л. Образ Христа во французской религиозной скульптуре 1950-х гг. // Искусство скульптуры в 

ХХ в. М., 2010. С. 273–281. 
8. «Окончательное решение индейского вопроса». Аргентина. 1871–1884 [Электронный ресурс] // Livejournal. 2016. 

21 авг. URL: https://oper-1974.livejournal.com/602199.html (дата обращения: 08.12.2020). 
9. Juan de Dios Mena [Электронный ресурс] // Universidad Católica Argentina. 2009. URL: http://uca.edu.ar/es/pabellon-de-

bellas-artes/muestras/muestras-2009/juan-de-dios-mena (дата обращения: 08.12.2020). 

 
Редактор: Тюлюкова Мария Олеговна 

Переводчик: Бирюкова Полина Сергеевна 


