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РАЗРУШЕНИЕ АУРЫ ИСКУССТВА В ТВОРЧЕСТВЕ ЭНДИ УОРХОЛА 

С ХХ века в обществе одновременно с внедрением новаций наблюдаются процессы игнорирования/
разрушения/трансформации ценностей предыдущих исторических этапов развития. Происходящие изме-
нения неоднозначны, что заставляет обращаться к ним с целью сохранения/восстановления лучшего из 
прошлого. В качестве объекта исследования выбраны сфера искусства и феномен ауры художественного 
произведения. В работе используются феноменологический, аналитический и биографический методы. 
Они помогают осуществить дескрипцию феномена ауры художественного произведения, выявить 
некоторые основания ее появления, раскрыть причины исчезновения/трансформации в современности 
и рассмотреть ситуацию на основе философско-эстетический позиции и творчества представителя 
поп-арта Энди Уорхола. Аура представляет собой нечто трудно постижимое. Возникая в процессе 
творения произведения, она (нематериально) проявляется при его восприятии. Истоком появления ауры 
первоначально оказывается автор: благодаря его индивидуальным особенностям и творческим ресурсам 
рождаются уникальность и философичная поэтичность произведения. В современных условиях обращение 
творца к помощи техники (аудио-/видеоустройств, копировально-множительных/цифровых аппаратов) и 
технологий, постоянное тиражирование искусства приводят к трансформации или исчезновению ауры. 
На последний факт указал еще в 1936 году В. Беньямин. В качестве примера исследуется творчество 
Энди Уорхола, активно использовавшего при создании своих произведений технику и технологии. 
В итоге его полотна оказываются лишенными ауры, а их восприятие зрителями – отчужденным. Сам 
Уорхол, намеренно превратившись в человека-машину, не испытывал радости от процесса. Подобный 
анализ можно осуществить по отношению к другим видам искусства и творцам. Его результаты помогут 
в построении концепции ауры искусства и дескрипции данного феномена, в понимании трансформации 
ауры в современных произведениях, а также в поиске путей ее рождения в творческом процессе. 

Ключевые слова: произведение искусства, техника и технологии, аура, воспроизведение искусства 
через технику и технологии, философичная поэтичность, Энди Уорхол, человек-машина.
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Начиная с ХХ века, под воздействием про-
мышленных революций интенсивные изме-
нения происходят во всех сферах культуры и 
жизни общества, формах деятельности и до-
суга индивида, его способах функционирова-
ния и коммуникации. Одновременно с этим у 
людей наблюдается нигилистическое отноше-
ние к иерархиям, идеалам, ценностям преды-
дущих периодов развития, вплоть до полного 
их отрицания и исключения из системы со-
циальных отношений и культуры. Безуслов-
но, ни к чему хорошему данное устранение 
не приведет, потому что магистральная линия 
культуры выстраивается на взаимодополне-
нии (ин)новационного и традиционного с со-
хранением лучшего. Рассмотрим проблему 
трансформаций и их последствий на примере 
искусства, его создания и восприятия посред-
ством техники и технологий. Подчеркнем, в 
нашем контексте под последними мы пони-
маем приспособления и устройства, которые 
созданы в результате научно-технического 
прогресса, начиная с эпохи фотографии и кине-
матографа (фиксирующие/записывающие/вос- 
производящие видео-/аудиоустройства, компь- 
ютеры и компьютерные программы, компактные 
цифровые аппараты, средства тиражирования/
копирования/размножения материалов и пр.). 
Вследствие внедрения новейших изобретений 
и их интеграции с искусством происходит тех-
но-культурная гибридизация последнего и его 
тиражирование. Безусловно, утверждение «то, 
что было создано людьми, всегда могло быть 
повторено другими» свидетельствует о воспро-
изводимости произведений искусства [1, с. 17]. 
Но проникновение техники и технологий в ху-
дожественные произведения с ХХ века приоб-
рело колоссальные масштабы. Данный факт из-
менил не только творческий процесс, но и бытие 
произведений искусства: в них обнаруживаются 
новые средства художественной выразительно-
сти, но при этом трансформируются или исчеза-
ют некоторые качества, в т. ч. аура. Именно она 
избрана объектом изучения.

Ключевые методы исследования – аналити-
ческий и биографический с элементами фено-

менологического. Анализ интенциональности 
переживания феномена ауры и ситуации ее ис-
чезновения в современных произведениях ис-
кусства осуществляется на основе творчества 
Энди Уорхола – одного из художников, активно 
обращавшихся к использованию новейших тех-
ники и технологий в искусстве. Методологиче-
ской основой исследования стали идеи об ауре 
В. Беньямина, О.А. Кривцуна, А.С. Дриккера, 
Е.А. Маковецкого; воззрения Н.А. Бердяева, 
О.А. Кривцуна, В.Л. Круглова, О.М. Мазаненко, 
касающиеся творческого процесса; размышле-
ния Ж. Бодрийяра о кризисе современного ис-
кусства, в котором исчезают многие ценности, 
а также философско-эстетическая позиция Энди 
Уорхола, проявившаяся в его творчестве.

Новизна исследования заключается в том, 
что впервые утрата ауры и ее последствия рас-
сматриваются на основе мировоззренческой 
позиции и творческого метода представителя 
поп-арта Энди Уорхола, которые составляют 
предмет исследования.

Понятие ауры, заимствованное из мисти-
цизма, довольно сложно и трудно передаваемо.  
В. Беньямин в 1936 году осуществляет попытку 
ее теоретического описания, но та оказывается 
неполной. Считая, что аура является атрибутом 
художественных произведений, исследователь 
делает небольшие заметки касательно нее, избе-
гая развернутых характеристик и вопросов ме-
ханизмов ее воздействия. В. Беньямин называет 
аурой оболочку произведения искусства, особое 
ощущение дали здесь и сейчас, контекст суще-
ствования шедевра в конкретных условиях, ау-
тентичность автора, аутентичность восприятия, 
магию эстетического воздействия произведения 
на зрителя/читателя/слушателя [1]. 

На современном этапе пока никто из иссле-
дователей многогранно не раскрыл магию ауры, 
не объяснил тайну ее бытийствования ввиду от-
сутствия материальных следов феномена. По 
мнению О.А. Кривцуна, аура как «атрибутивное 
свойство художественного творения» представ-
ляет собой «общее качество художественности», 
которое в живописи «воспринимается челове-
ком через множество более частных измерений, 
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таких, как ток эмоциональности картины, воз-
действие ее скрытой символики, гипнотизм 
цвета, света, рисунка, всей визуальной архи-
тектоники холста» [2]. Данную характеристику 
можно перенести и на другие виды искусства. 
Посредством феномена ауры фиксируется «мо-
мент эманации художественного содержания», 
приводящий к «ощущению энергетической 
силы, вовлеченности воспринимающего в по-
стижение невербализуемых смыслов», прису-
щих художественному произведению [2]. 

Как мы считаем, аура есть свечения, ирраци-
ональный фермент (Плотин) и неуловимые та-
инственные флюиды (А.С. Дриккер, Е.А. Мако-
вецкий), отражающие в произведении искусства 
энергию авторского посыла и суть прекрасного в 
бытии (личности). Аура есть нечто одухотворен-
ное, гипнотически-завораживающее, энергий-
ное и одновременно невидимое, нефиксируемое, 
непостижимое, непередаваемое, присущее тво-
рению художника. Она окутывает шедевр осо-
бым ореолом и создает мощное магнетическое 
поле вокруг него. 

Не только аура, но и механизм ее воздей-
ствия оказываются до сих пор непроясненны-
ми и таинственными явлениями. Возможно, 
гениальность творца способствует обнаруже-
нию Абсолюта/Истины/Красоты, которые он 
передает в шедевре. Возникающая аура произ-
ведения оказывается созвучной не только бы-
тию, но и заложенной в личности внутренней 
гармонии, что находит у воспринимающего 
индивида отклик, заставляя вибрировать стру-
ны души, испытывать (нередко неожиданно, 
вне желания) позитивные эмоции благоговения 
перед искусством (и жизнью). Эстетическое 
вчувствование «зависит от духовного потен-
циала субъекта, его способности “разжечь” в 
самом себе волнение и безграничную чувстви-
тельность» от восприятия искусства, приводя к 
ощущению, что он «постиг не новое искусство, 
а встретился с тем, чего давно ожидал» [3].

Осознание ауры индивидуально. Она ощу-
щается теми, кто непосредственно проникся 
художественным текстом, ощутил его эмоцию/
настроение/мысль, созвучную собственному Я 

и внутренней гармонии души. Захваченность 
аурой происходит при пристальном, сосредо-
точенном, пытливом, участливом смотрении и 
на произведение, когда «взгляд зрителя должен 
уподобиться взгляду художника, который не ко-
пирует объекты, как фотоаппарат или сканер, но 
выражает интимные взаимоотношения с субъ-
ектом» изображения, что вдохновляет и увле-
кает воспринимающего [4]. Аура может неожи-
данно накрыть его (поразить/изумить с первого 
взгляда/звука/страницы) либо постепенно за-
хватывать, разворачивая онто-гносеологичес- 
кие и эстетико-аксиологические потенции про-
изведения искусства. Это процесс довольно 
сложный: аффективный, телесный, дорефлек-
сивный (О.А. Кривцун). Проникнутость про-
изведением искусства представляет собой глу-
боко интимный и сакральный опыт личности, 
который остается в памяти и действует даже 
после окончания восприятия произведения.  
В результате воздействия ауры воспринимаю-
щий приобретает новый/обновленный взгляд 
на мироздание/себя с необычными нюансами 
эмоций и чувств. 

Причиной возникновения ауры В. Бенья-
мин называет уникальность художественного 
произведения: оно всегда индивидуально, са-
мобытно, исключительно, своеобразно, что до-
стигается разными путями со стороны творца. 
Уникальность связана с индивидуальным твор-
ческим процессом автора. «Интенциональное 
“внимание ума” художника всякий раз находит 
неповторимый, исторически уникальный кон-
такт с интенциональным “волением” готовой 
открыться вещи», что в художественном про-
изведении рождает взрыв присутствия [2]. 
Сам творческий процесс оказывается аура-
тическим. В нем пересекаются ауры художе-
ственного видения творца и художественного 
объекта, приводящие к появлению ауры произ-
ведения искусства. Собственные методы твор-
чества автор хранит в секрете. Нередко даже 
для него акт творения оказывается до конца 
непроясненным. Процесс создания произведе-
ния связан не только с талантом мастера, но и 
с его мощным волевым усилием и энергетикой, 
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интуицией и разумом, эмоциями и чувствами, 
знаниями и опытом, сознанием и подсозна-
нием. Творец оказывается расположенным к 
бытию, внимательно всматриваясь в него, со-
средоточенно вслушиваясь в его вибрации и 
ритмы. Художник пытается узреть в видимом 
невидимое или в невидимом видимое, углубляя 
и расширяя собственную включенность в бытие. 
Для гения «творчество есть продолжение миро-
творения», результатом чего оказывается новое 
бытие – художественный текст [5, с. 323–324]. Его 
эстетическая форма наполнена онтологичным, 
экзистенциальным и символичным содержанием, 
связана с глубинными основаниями бытия (лич-
ности). Данный факт позволяет говорить еще об 
одном качестве шедевра, делающим его вечным 
и влияющим на появление ауры, – философичной 
поэтичности (термин мой. – Е.Я.). Данное по-
нятие указывает на широту охвата, универсаль-
ность, абстрактную обобщенность содержания, 
выраженного в эстетической форме художествен-
ными средствами. Художественная образность 
произведения искусства заключает в себе смысл, 
а сам шедевр оказывается особым эстетическим  
пространством его развертывания, демонстрируя 
динамичную энергетику сюжета (О.А. Кривцун). 

Философичная поэтичность проявляется в 
гармоничном переплетении онто-гносеологи-
ческого и эстетико-аксиологического уровней, 
раскрывающих в единичном произведении 
всеобщее в сфере (не)бытийствующего. По-
становка метафизических/экзистенциальных 
вопросов в акте творения открывает дорогу к 
философичности, позволяя найти глубинные 
смыслы. Творец, подключая к процессу созда-
ния нового интуицию, воображение, чувствен-
ное восприятие и умозрение, раздвигает рамки 
собственного бытия и непостижимым образом 
взаимодействует со всем мирозданием, что на-
полняет произведение метафизическим изме-
рением, не исчерпывающимся его субъектив-
ностью. Как считал Н.А. Бердяев, «необходимо 
в творческом подъеме выйти из имманентного 
круга “действительности”, необходимо вы-
звать образ, вообразить иной мир, новый по 
сравнению с… мировой действительностью» 

[5, с. 331]. Сам гений обладает философским, 
панорамным видением (А. Кобляков). Оно по-
могает творцу «мгновенно схватывать, свя-
зывать, переосмысливать и конструировать 
прошлое, настоящее и будущее, которые в его 
сознании одновременно разворачиваются на 
единой вселенской панораме» [6, с. 74]. Субъ-
ективное трансцендирование художника спо-
собствует синтезированию воображаемого/
увиденного/услышанного в онтологическую, 
гносеологическую, аксиологическую и эсте-
тическую целостность текста произведения. 
Демонстрируя «миро-со-знание» и «я-в-со-
знании-мира», творец входит «в плоть и обра-
зы материи» [7], что способствует рождению 
философичной художественной образности 
и смысла. В художественном тексте оказы-
ваются воплощенными полнота бытия, его 
Абсолюты/Истина/Красота/Мировая Гармо-
ния. Благодаря философичной поэтичности 
созданная художественная реальность в со-
держательно-смысловом аспекте всегда пре-
восходит себя саму, что высвечивается при 
интерпретации шедевра и появлении множе-
ства его трактовок, о которых автор нередко 
не подозревал. Безусловно, произведение ис-
кусства передает образы и смыслы творца, по-
лученные им благодаря субъективному опыту 
и знаниям, но они выводят на суть бытия в 
художественном тексте, оказываясь рано или 
поздно воспринимаемыми и оцененными по-
тенциальной аудиторией. 

Дополняя рассуждения В. Беньямина об 
ауре, выдвинем гипотезу, что не только уни-
кальность, но и философичная поэтичность 
способствуют рождению ауры, которая придает 
ценность и вечность произведению искусства, 
высвечиваясь в особом модусе бытийствова-
ния шедевра, его восприятии и понимании. 

В целом обращает на себя внимание факт 
довольно сложной связи ауры произведения ис-
кусства с его материальным оригиналом. И она 
не исчерпывается названными нами параметра-
ми. Так, особую роль для рождения последней 
играет временная дистанцированность, по-
зволяющая превратить произведение в объект  
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почитания. Но данное испытание временем 
проходят не все произведения искусства: мно-
гие известные авторы прошлого и их творения 
в современности оказываются забытыми/не-
актуальными, что не дает возможности про-
явиться их ауре. Или шедевры прошлых веков, 
тиражируемые в наши дни, сохраняют свою 
ауру, чего нельзя сказать об их репродукциях/
записях/фотографиях. Техническая воспроиз-
водимость обесценивает в копиях шедевра его 
уникальность, подлинность и то, что затраги-
вает чувствительную сердцевину восприятия 
(В. Беньямин). Возможно, данный факт обу-
словлен целью воспроизведения шедевров: она 
в большей степени связана с монетизацией и 
популяризацией искусства, развлечением и по-
верхностным эстетством. 

Потеря ауры, в т. ч. связанная с внедрени-
ем техники и технологий в художественное 
произведение, рождает ситуацию расставания 
искусства с царством прекрасной видимости 
[1, с. 41]. Ее исчезновение, не осознаваемое 
рационально в виду мистичности феномена и 
отсутствия вещественных следов, негативно 
сказывается как на самом творце, так и на по-
читателях его таланта. Они интуитивно ощуща-
ют отсутствие ауры, рождающее разочарование 
художника и поклонников его творчества от 
созданного произведения. Если рассматривать 
ситуацию в широком аспекте, то потеря ауры 
в произведениях искусства из-за интенсивного 
использования техники и технологий приводит 
к кризису искусства и бытия личности. Данный 
процесс в современности обладает колоссаль-
ным размахом. Отчужденная захваченность 
массовой аудитории кинопродукцией, фотогра-
фиями, кинетическими скульптурами, репро-
дукциями, цифровыми картинами, записями 
музыкальных произведений, световыми/звуко-
выми композициями, просмотром произведе-
ний искусства в цифровой среде рождает скуку, 
неудовлетворенность, желание найти новый 
продукт и потребить его. Этот порочный круг, 
связанный с восприятием тиражируемого искус-
ства и впечатлениями от него, высвечивает от-
ношение к художественным произведениям как  

к продуктам потребления и развлечения. Са-
кральное, трепетное, созерцательное и серьез-
ное отношение к искусству теряется, и особую 
роль в этом играет исчезновение ауры. 

Необходимо отметить, в использовании 
техники и технологий, технической воспро-
изводимости произведений искусства суще-
ствуют свои плюсы, которых не имеется у 
оригинального авторского произведения. Так,  
тиражирование шедевров, в т. ч. Древнего 
мира, делает их доступными для широкой ау-
дитории. Техника и технологии способны 
управлять пространством и временем в произ-
ведении искусства. Они создают иллюзию бес-
конечности пространства и смешения/наложе-
ния временных пластов, помещая зрителя в эту 
бесконечность и безвременность. Техническая 
копия, фиксируя изображение, может изменять 
размеры некоторых его деталей, позволяя луч-
ше рассмотреть их, перенести оригинал в не-
обычные пространства и ситуации, усиливая эф- 
фект воздействия. Фото-(кино-)камера помо-
гает «прерывать и изолировать, растягивать и 
сжимать действие, увеличивать и уменьшать 
изображение» [1, с. 54]. Постоянно возникают 
новые формы взаимодействия искусства и зри-
теля. Но нередко перечисленное не оставляет 
глубокого следа у аудитории, воспринимаясь 
обыденно, как очередные (развлекательные) но-
винки общества потребления. Погоня творцов 
за новыми формами и эффектностью в искус-
стве приводит к снижению философского содер-
жания, утрате/опошлению/банальности смы- 
сла, переводу поэтичности как эстетичности в 
техноэстетичность. 

Подчеркнем, уникальность и аура художе-
ственного произведения оказываются нередко 
недоступными для технической воспроизводи-
мости. Аура шедевра разрушается как при ис-
пользовании техники и технологий в процессе 
творения, так и при восприятии произведения, 
в т. ч. посредством технических устройств. 
На смену уникальности приходит массовость, 
разрушающая привилегированность искус-
ства/творца. Под воздействием технических 
устройств осуществляется перестройка вос-
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приятия искусства личностью. Созерцатель-
ность и эстетические чувства практически 
исчезают из восприятия тиражированных про-
изведений и техноискусства/цифрового ис-
кусства. Идеология консьюмеризма, в основе 
которой лежат практики перепотребления, 
формирует и стимулирует желание массовой 
аудитории любыми способами овладеть произ-
ведениями искусства, которые быстро создают-
ся и при тиражировании из уникальных пере-
ходят в разряд однотипных. Данный процесс, 
начавшийся с появления фотографии, привел 
к ситуации, когда людей завалили потоками 
тиражированной продукции художественной 
фотографии/живописи, кинофильмов, записей 
музыкальных произведений и пр. Сам воспри-
нимающий в большей степени не созерцает, а, 
развлекаясь, пытается понять, каким образом 
создан и функционирует техно-культурный 
гибрид искусства, оценивает и тестирует его, 
считая себя профессионалом в данной области. 
Как замечает В. Беньямин, происходит «тес-
ное сплетение зрительского удовольствия, со-
переживания с позицией экспертной оценки»  
[1, с. 49]. Восприятие искусства через технику 
и технологии становится отчужденным, без не-
посредственного погружения в пространство 
произведения и его смысл. Из восприятия ис-
чезают неторопливая размеренность, «умение 
преобразовывать исходящие от произведения 
импульсы в собственное интимное пережива-
ние», происходит свертываемость времени 
созерцания [3]. Абсолютность искусства пере-
ходит в относительное измерение, связанное с 
быстрым (отчужденным) созданием произве-
дений, их тиражированием и доступностью в 
любой момент. 

Заметим, техноэстетичность и современное 
цифровое искусство не всегда можно отнести к 
продукции общества потребления. Некоторые 
образцы обладают концептуальностью, кото-
рая проявляется в различных видах и жанрах 
искусства (в конкретной музыке, медиа-искус-
стве, цифровой живописи/фотографии, пик-
сельной графике, дигитальной поэзии и пр.), 
что допускает существование ауры. Но она 

представляет собой новый модус, обусловлен-
ный техносредой и цифровыми технологиями, 
рождающими иные возможности воздействия 
и восприятия. Подобный вид ауры, о котором 
можно говорить как о техноауре, не входит в 
объект нашего исследования. 

Возвращаясь к проблеме, рассмотрим при-
веденные положения, касающиеся ауры худо-
жественного произведения, на примере твор- 
чества художника поп-арта Энди Уорхола (1928– 
1987). Будучи сыном своего времени, Уорхол в 
своем творчестве «выразил “болезнь бытия”» 
[8, с. 6], создав «фетишизм трансэстетики, фе-
тишизм образа без свойств, присутствия без 
желания» [9, с. 123]. Он намеренно разрушал 
ауру, возникающую при творении произведе-
ния, трансформировав понимание сакрально-
сти искусства в банальность. С легкой руки 
Уорхола статус музеев современности получи-
ли большие магазины, которые были наполне-
ны товарами общества потребления, далекими 
от произведений искусства, но выдаваемыми 
за них. Товарный фетишизм свидетельство-
вал об эстетике всячества, характерной для 
Э. Уорхола, что уничтожало изначально ауру 
художественного объекта и художественного 
видения творца. Следуя эстетике всячества, ху-
дожник активно прибегал в своем творчестве 
к помощи техники (фотоаппарата, кинокаме-
ры, магнитофона) и технологии (шелкогра-
фии). Перечисленное привело к тому, что аура 
уже не формировалась на стадии творческого 
процесса. Используемые Уорхолом техниче-
ские устройства «превратились в некий эрзац 
зрительного восприятия» [10, с. 471]. Художе-
ственное видение и его аура как великий дар 
творца, требующий активного отношения к 
жизни, созерцательности, вдумчивости, транс-
цендирования, терпения и заинтересованно-
сти, заменяются механическими действиями, 
лишенными одухотворенности. Американский 
художник был зачарован экранами, выполня-
ющими роль посредников и помощников в его 
жизни. На окружающий мир Уорхол смотрел 
через объектив камер отстраненным и холод-
ным взглядом, скользя по людям, ситуациям, 
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предметам, что отразилось на его творчестве. 
Нигде не задерживаясь, его взгляд посредством 
оптики постоянно фиксировал попадающиеся 
на пути всячества. Заметим, В. Беньямин в це-
почке фотограф – камера – природа исключа-
ет фотографа, считая, что вместо него действу-
ет фотоглаз [11, с. 71]. Он играет роль протеза 
для зрения, что создает присутствие пустоты 
фотографирующего творца, одновременно ви-
дящего и невидящего образ. 

Создание произведений Энди осуществлял 
в шуме, сотканном из голосов людей и вклю-
ченной техники (телевизора, радио и проигры-
вателей, из которых одновременно неслись 
звуки новостей, классической и рок-музыки). 
Художник признавался, что гул опустошает 
его голову и отчуждает от окружающего мира. 
В результате работает только инстинкт, по-
зволяя рисовать отстраненно и бесстрастно. 
Чувственность и эмоциональность восприятия 
исчезают из творческого процесса Уорхола. 
Техника помогает отчуждаться, осуществляя 
мечту художника – быть машиной (возрожден-
ная в условиях ХХ века идея Ж.О. де Ламетри). 
Он неоднократно эпатажно заявлял: «Я думаю, 
каждый должен быть машиной» [12]. Можно 
сказать, в своем творчестве Уорхол осуществил 
машинную метаморфозу. Художник признавал-
ся в возникновении ощущения: «все, что я де-
лаю-делаю-делаю на манер машины», но это – 
«как раз то, что мне хочется делать» [13, с. 59]. 

Усиливают ощущение состояния человек-
машина используемые им технологии. Шел-
кография, или трафаретная печать, позволяла 
художнику работать как автомат, без эмоций 
штампуя несколько экземпляров одного изобра-
жения (в день до 80 отпечатков) и зарабатывая на 
этом огромные деньги. Выпуск произведений 
был поставлен на поток, а его искусство ока-
залось тиражируемым и коммерческим. «Мно- 
гократное повторение одного и того же образа 
стало главным элементом его художественной 
эстетики» [14, с. 259]. Большинство работ ху-
дожника имеют серийный характер, что удаля-
ет его творчество от живописи-как-живописи 
[15, с. 387]. Уникальность искусства он замеща-

ет серией. Художник считал, что множествен-
ное тиражирование одних и тех же образов 
уравнивает тех, кто их приобретает, нивелируя 
привилегированность. Благодаря серийности 
художественные образы Уорхола (долларовая 
купюра, кока-кола, консервированная банка 
супа, электрический стул, портреты идолов 
культуры и пр.) мгновенно становились попу-
лярными, влияя на модный стиль. 

Подчеркнем, художественный метод шел-
кографии бездушен и механистичен, он не 
вызывает эмоций, показывает стерильность и 
стандартизованность творческого процесса. 
Само «изготовление картин происходило на-
половину механически, наполовину вручную, 
посредством использования техники трафа-
ретной печати» [16, с. 25]. Художник считал, 
что именно шелкография передает эффект кон-
вейера, стирая присутствие автора, а значит –  
уникальность, философичную поэтичность и 
ауру произведения. Уорхол признавался: «в шел-
кографии берешь фото, увеличиваешь его, пере-
водишь клейстером на шелк, а потом заливаешь 
чернилами, так что они пропитывают шелк во-
круг клейстера. Так получается один и тот же 
образ, но всегда немного различный. Так это 
было просто, легко и быстро» [17, с. 39]. Данная 
технология отвечала потребностям художника, 
ощущающего себя человеком-машиной.

Творческий стиль Уорхола был нарочито 
небрежным: он допускал неточности переноса 
краски при печати работ. Готовое шелкографи-
ческое изображение Уорхол покрывал широки-
ми мазками грубой кистью: «иногда получалось 
на удивление гармонично, иногда – безобразно 
или безвкусно» [14, с. 546]. Расплывшаяся кра-
ска, неряшливые подтеки создавали иллюзию 
экспрессивности его живописи, что также не 
способствовало возникновению ауры. Безус-
ловно, поверхностный брак оказывался уни-
кальным, но данная уникальность есть лишь 
видимость, обусловленная небрежностью ху-
дожника, не задумывающегося о концепции и 
эстетичной точности исполнения работы. В ко- 
пиях он постоянно менял колористические и 
штриховые акценты, случайно ставил кляксы 
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или неправильно обрезал изображение, что 
свидетельствовало о проникновении в работы 
человеческого фактора. Но данный авторский 
жест не создавал уникальности и ауры художе-
ственного произведения. 

Сама уорхоловская копия, лишенная ауры, 
олицетворяет предчувствие катастрофы ис-
чезновения и сопротивление этому процессу. 
Она – симулякр, предполагающий сохранение-
через-замещение, которое способствует искус-
ственному долголетию вещи. Копия не имеет 
вокруг себя ауры и не становится источником 
мощного эмоционального воздействия на лю-
дей. Это своеобразная иллюзия конца (Ж. Бо-
дрийяр), демонстрирующая «ксерокс-степе-
ни культуры», где «ничто не исчезает, ничто 
не должно исчезнуть» [18, с. 74, 72]. Копии 
утрируют мертвящую уплостившуюся поту-
стороннюю почву (Ф. Джеймисон), продвигая 
в массы голый образ искусства, лишенный ав-
торской энергетики. 

В крупноформатных портретах в технике 
шелкографии Уорхола мы встречаем «отупля-
ющие образы лишенной души цивилизации» 
[19, с. 101]. В этих неавторских, заимствован-
ных фотографических портретах (Мао Цзэду-
на, Мерилин Монро, Элвиса Пресли, Элизабет 
Тейлор и др.) Уорхол одновременно воспевал 
звезд массовой культуры и иронизировал над 
ними. Благодаря художнику они трансформи-
ровались в образ-товар. Лица знаменитых лю-
дей, перепечатанные много раз, превратились 
в стандартный и стерильный образ, соблазня-
ющий своей мертвой красотой. В этом обра-
зе-товаре отсутствуют естественность, инди-
видуальность, субъективность, социальность, 
эротичность. Портреты оставляют шлейф 
«воспоминаний о чем-то, что уже исчезло», или 
«ощущение, что ты забудешь о чем-то раньше, 
чем оно успеет исчезнуть» [13, с. 50]. 

При внедрении Уорхолом техники и «тех-
нологических достижений остается непре-
одолимое ощущение, что что-то ускользает 
от нас», рождая ситуацию «не мы овладеваем 
миром, а мир овладевает нами» и «объект мыс-
лит нас» [9, с. 116, 117]. Посредством техники 

мир навязывается творцу, превращающемуся 
в оператора, его креативные способности на-
чинают нейтрализоваться, а само творчество 
дестабилизируется. Уорхол на своих полотнах 
преподносит образы «без воображаемого, кото-
рые он сам перерабатывает без воображения», 
что превращает их «в чистый визуальный про-
дукт» [9, с. 286, 23]. Философско-смысловая  
(и нередко эстетическая) нагрузка уорхолов-
ских произведений искусства и образов бук-
вально исчезает в серии, а прекрасное в искус-
стве оказывается отчужденным и холодным, 
вызывая равнодушие у воспринимающих его.

Необходимо признать, что по отношению 
к Уорхолу дилемма «творчество или машин-
ный конвейер» остается открытой. Он «играет 
с нами и издевается над нашими объективны-
ми притязаниями проанализировать его» [9, 
с. 118]. Сам художник понимал, что техника и 
технологии помогают превратить мусор массо-
вой культуры в произведения искусства, повы-
шая их стоимость как товара. Он признавался, 
что «бизнес-искусством намного приятнее за-
ниматься, чем Искусством как таковым» [20,  
с. 102]. Уорхол не только изменил искусство, 
привнеся в него производственные и техниче-
ские новшества, но и трансформировал роль 
творца, который стал производителем. Пере-
численное разрушило ауру произведений ис-
кусства, что сказалось на неудовлетворенности 
художника тем, что он создавал. Неслучайно 
в конце жизни Уорхол с сожалением призна-
вался, что всего лишь «коммерческий худож-
ник. Надо смотреть правде в глаза» [14, с. 40]. 
Безусловно, в его произведениях существует 
смысл, глубоко скрытый авторской иронией 
по отношению к себе/массовой культуре/обще-
ству потребления и эстетикой всячества, но 
поэтичность вследствие применения техники 
и технологий уходит, что разрушает ауру тво-
рения, бытийствования и восприятия художе-
ственного произведения. 

Итак, уникальность и философичная поэ-
тичность шедевра способствуют появлению его 
ауры, которая представляет собой мистическую 
(нематериальную) оболочку, рождающуюся в 
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процессе творения произведения и способ-
ную оказывать воздействие на воспринима-
ющих его. Но в современном мире искусство 
подвержено влиянию техники и технологий, а 
также идеологии общества потребления, что 
нередко разрушает ауру шедевра. Наиболее 
ярко данный процесс проявился в творчестве 
Энди Уорхола. В терминологии Ж. Бодрийяра 
Уорхола можно назвать заговорщиком, совер-
шившим преступление против искусства. Ру-
котворность создания произведений искусства 
он заменил техникой и технологиями. Фило-
софичная поэтичность трансформировалась в 
философичность, тщательно сокрытую эсте-
тикой всячества и уорхоловской иронией, а по-
этичность оказалась разрушена технологией 
шелкографии и небрежностью в исполнении. 
В его работах содержание, отходя на второй 
план, уступает место образу, который обе-
зличивается и деперсонализуется. Сами уор-
холовские образы, символизируя песни сирен  

(Б. Крюгер), превращаются в обманки/фейки, 
полученные с помощью протеза зрения – фото- 
и видеообъективов. Постоянное тиражирование 
превращает их в товар как продукт массового 
потребления, в чем усматривается пренебрежи-
тельная характеристика, обусловленная в т. ч.  
исчезновением ауры. Философско-эстетическая 
позиция, репликации и использование техни-
ческих устройств буквально разрушили ауру 
уорхоловских творений. При этом Уорхол унич-
тожает зачатки ауры (ауру художественного объ-
екта и ауру художественного видения творца) на 
стадии создания полотен: он прибегает не толь-
ко к помощи техники и технологий, но и полно-
стью уничтожает свои чувства и эмоции, пре-
вращаясь в человека-машину, отчужденного от 
всего мира. Перечисленные причины повлияли 
на процесс восприятия произведений искусства 
людьми, отчужденно, без эмоций взирающими 
на уорхоловские полотна как на товар потребле-
ния и не видящими в них философского смысла. 
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DESTRUCTION OF THE AURA OF ART IN ANDY WARHOL’S WORKS

Since the 20th century, along with the introduction of innovations, society has seen the processes 
of ignoring/destroying/transforming the values of previous historical stages of development. The 
changes that have been taking place are controversial, which makes us investigate them in order to 
preserve/restore the best of the past. The sphere of art and the phenomenon of the aura of a work of 
art were chosen as the object of this research. The paper applies the phenomenological, analytical 
and biographical methods. They help to describe the phenomenon of the aura of a work of art, identify 
some of the reasons for its origination, reveal the causes of its disappearance/transformation in modern 
times and consider the situation on the basis of the philosophical and aesthetic position and works 
of the representative of pop art Andy Warhol. It should be noted that the aura is something difficult to 
comprehend. Originating in the process of creating a work of art, it (immaterially) manifests itself when 
the work is being perceived. The origins of the aura are traced to the author: due to his/her individual 
characteristics and creative resources, the work of art acquires its uniqueness and philosophical poetry. 
In modern conditions, the artist’s use of devices (audio/video and document-reproduction/digital) and 
technologies, as well as constant replication of art lead to the transformation or disappearance of the 
aura. The latter fact was pointed out as early as in 1936 by W. Benjamin. To illustrate this phenomenon, 
the paper studies the works of Andy Warhol, who actively used technology and various devices to create 
them. As a result, his pieces of art are devoid of the aura, their perception by the audience is alienated. 
Moreover, Warhol himself, having deliberately turned into a man-machine, felt no joy from the process. 
A similar analysis can be used to study other forms of art and creators. The results of the analysis will 
help in constructing the concept of the aura of art and describing this phenomenon, in understanding 
the transformation of the aura in contemporary works, as well as in finding ways to bring the aura to life 
in the creative process.

Keywords: work of art, technique and technology, aura, reproduction of art through technique and 
technology, philosophical poetry, Andy Warhol, man-machine.
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