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Средневековые мотивы в мемориализации Великой войны 

В статье рассматривается европейский опыт создания военных мемориалов, посвященных Первой 
мировой войне, с использованием мотивов средневековой архитектуры. Получившее распространение 
благодаря искусству и литературе периода неоготики и национального романизма – увлечение средневе-
ковьем, было эмоционально переосмыслено поколением, пережившим катастрофу глобального конфликта 
1914–1918 гг. На новом этапе символические суровые образы средних веков оказался более созвучны обще-
ственному созданию бывших фронтовиков, нежели классические античные формы, применявшиеся при ме-
мориализации войн в XVIII–XIX вв. Этот процесс нашел отражение в коммеморации Великой войны в Велико-
британии, Франции, Германии и других стран, где памятникам павшим стали придавать вид характерный для 
башен, крепостей и замков давно ушедшего средневековья, наделяя новым интерпретационным значением. 
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В архитектуре европейских военных мемо-
риалов, созданных в XVIII–XIX вв., преобладала 
рефлексия на тему классических античных об-
разцов – греческие храмы, египетские обели-
ски, римские триумфальные арки или колонны, 
увенчанные фигурой богини победы Ники-Вик-
тории [1, с. 423]. Яркими образцами таких ме-
мориалов являются комплексы, посвященные 
Наполеоновским войнам в Ватерлоо, Лейпциге 
и зал «Вальгалла» в Регенсбурге, напоминающий 
Парфенон на афинском Акрополе [2, с. 40]. 

Тем не менее средневековая военная 
история имеет свою собственную традицию 
военно-оборонительной архитектуры, выра-
зительным представителем которой является 
оборонительный замок с высокой сторожевой 
башней-донжоном. Множество таких замков 
было построено феодалами в качестве своих 
центральных резиденций или укрепленных 
пунктов по границам владений. Позже данные 
строения и их руины оказались в центре реги-
ональных «мифов», в которых древняя история 

Англии, Франции, Германии или Италии обра-
стала фантастическими деталями, подчерки-
вавшими монументализм строений и их связь с 
«мощью дел людских» – с героями и злодеями, 
с битвами, восстаниями, казнями, победами, по-
ражениями, предательствами или союзами. 

Вряд ли можно считать случайным, что 
метафоры средневекового мира активно ис-
пользовались в описании и мемориализации 
событий Первой мировой войны. Символизм 
крестовых походов, рыцарства и в целом мира 
мифологии и духа мрачного, но возвышенного и 
религиозно экзальтированного средневековья, 
доминировавшие в романтическом направле-
нии европейской культуры еще с конца XVIII в., 
в скорбные годы мировой войны стал снова ис-
точником поэтических тропов, повествователь-
ных мотивов, живописных и скульптурных об-
разов, музыкальных тем. Туманный ментально, 
но основанный на физической силе социальный 
и бытовой космос средневекового человека для 
рационального сознания европейцев Нового 



                       Вестник СПбГИК № 2 (47) июнь · 202168

С. А. Маньков

времени оказался более всего подходящим, 
чтобы эмоционально выразить в приемлемых 
культурных формах факты жестокого насилия, 
массовых смертей, разрушения великих куль-
турных памятников, попрания всех достигнутых 
европейской цивилизацией прав и достоинств 
человека, сопровождавших события Великой 
войны. Сама действительность военного вре-
мени с касками-шлемами, кирасами штурмовых 
подразделений (arditi, stormtrooper, ударных ба-
тальонов), окопными дубинками и арбалетами 
(Sauterelle), невольно воскресала в сознании со-
временников образы, созданные литературой 
и изобразительным искусством неоготической 
и национально-романтической эпохи. С про-
пагандистских плакатов на участников войны 
взирали лики христианских святых воинов, ле-
гендарных и исторических деятелей средних 
веков, былинных богатырей и т. д. В России в 
неорусском стиле была выстроена Государева 
Ратная палата в Царском Селе, где разместился 
музей текущей войны. 

Неслучайно и то, что модернизм в после-
военном европейском искусстве часто воспро-
изводил средневековые формы практически 
без изменений, порой даже в упрощенной и 
«огрубленной» форме, в то время как неоготи-
ка романтизма начала XIX в. и викторианской 
эпохи была сильно преобразованным, рафини-
рованным и рационализированным отражени-
ем средневековья. Как пишет С. Гёбель, «Первая 
мировая война стала “инкубатором” модерниз-
ма, возникшего как “новый иконокластический 
(иконоборческий) язык” истинного дискурса о 
войне» [3, р. 10]. С. Хайнс также связывает евро-
пейский модернизм с «духом средневековья», 
ставшим актуальным в годы Первой мировой 
войны, когда в «военном нарративе выдели-
лось ядро «больших слов», таких как «честь», 
«слава», заслонявших собой трагические собы-
тия войны» [4, р. 23]. 

После окончания глобального конфликта 
1914–1918 гг. его молодые участники, лично ис-
пытавшие ужасы войны, «идентифицировали 
весь комплекс “больших слов” с поколением, 
которое послало их на войну. В результате мо-
лодое поколение фронтовиков стало отвергать 
не только этот нарратив, но и прежние социаль-
ные ценности, отделив себя от прошлого и его 
культурного наследия» [4, р. 10]. Романтическая 
и викторианская идеализация средневековья 
с его христианской миролюбивой символикой 
отвергалась, а акцент делался на «темных», хто-
нических сторонах этой эпохи. Модернистский 
стиль медиевизма стал означать «продолжа-
ющийся процесс сотворения cредних веков», 
что и выражалось в «прямом», неизысканном 

и неокультуренном представлении наиболее 
характерных средневековых форм в современ-
ном искусстве [5]. Такой ретроспективно-пер-
спективный художественный взгляд медиевиз-
ма оказался чрезвычайно плодотворным, и в 
искусстве того времени он составляет важную 
часть таких течений, как магический реализм и 
многих направлений постмодернистского дви-
жения [3, р. 39].

Траурный дух средневековой метафорики 
раньше всего был осознан и стал применяться 
в мемориалах Первой мировой войны в про-
игравших странах, прежде всего в Германии, 
с ее богатым художественным наследием по-
этов, художников и философов романтиков 
XVIII–XIX вв., а понятная невозможность герои-
зации своего участия в войне сделала скорбь и 
траур единственной формой мемориализации. 
Характерным примером этого стиля может слу-
житься мемориал павшим немецким солдатам 
в баварском Вюрцбурге скульптора Ф. Гейлера, 
установленный в городском парке в 1931 г., в 
виде похоронной процессии, лишенной воен-
но-патриотического «активизма». Однако зри-
тель может интуитивно чувствовать силу, мощь 
и защищенность шести полностью облаченных 
в абстрактное военное обмундирование фигур 
и использование ими тела своего погибшего 
товарища в качестве своеобразного таранного 
орудия [6].

Черты средневековой крепости с восемью 
башнями воспроизводил и стал «духовным цен-
тром» идей немецкого военного реваншизма 
грандиозный Танненбергский мемориал, воз-
двигнутый в 1924–1927 гг. в Восточной Пруссии 
близ Хоэнштайна (ныне Ольштынек, Польша), 
где в 1934 г. упокоился генерал-фельдмаршал 
П. фон Гинденбург [7]. В 1945 г. мемориал был 
подорван отступавшими немецкими войсками.

Во Франции и Великобритании похожий 
стиль стал преобладать с началом доминирова-
ния в социальной жизни и политике представи-
телей «потерянного поколения», повзрослевших 
юных участников войны. Наиболее брутальные 
формы британских военных мемориалов, по-
священных памяти событий Первой мировой 
войны, возникают к концу 1920 г., когда в обще-
стве стихает восторженный победный энтузиазм 
и люди оказываются наедине с проблемами, по-
рожденными войной: смертями и увечьями род-
ных и близких, разрушениями жилищ и социаль-
ной инфраструктуры, нищетой, безработицей. 

Средневековые кресты, надгробия с фигу-
рами лежащих на крышках владельцев, художе-
ственные образы героев средневековых баллад, 
легенд и поэм все чаще становятся образцами 
для новых отдельных мемориальных объектов, 
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встраиваются в сюжетные и орнаментальные 
элементы крупных мемориалов, посвященных 
увековечиванию памяти жертв и героев про-
шедшей войны. 

Архитектурные формы становятся все 
более монументальными, а средневековая аура 
отчетливо отражается в символике. В скульпту-
рах также начинает преобладать выражение 
скорби и траура, а не героизма и победного 
экстаза. Классический образец британского тра-
урного мемориального медиевализма обнару-
живается в надгробии Мемориальной часовни 
героя войны фельдмаршала Горацио Китчене-
ра, 1-го графа Китченера, погибшего в 1916 г. 
Часовня была сооружена на острове Мейланд 
Оркнейского архипелага в 1925 г., когда побед-
ный энтузиазм уже начал уступать место осоз-
нанию в обществе масштабов постигшей Европу 
трагедии [3, р. 271]. 

Можно сравнить фигуру святого Георгия 
скульптора Дж. Фремптона, ранний вариант мо-
нумента, установленного в 1921 г. в лондонском 
районе Питерборо, и созданную шестью года-
ми позже, в 1927 г., Г. Бэйсом скульптуру того же 
великомученика для мемориальной часовни на 
Иерусалимском военном кладбище. Торжеству-
ющий знаменосец Георгий Фремптона в полно-
стью защищающих лицо и тело средневековых 
латах определенно противопоставлен словно 
бы через силу вонзающему копье с крестом во 
врага и скорбно на него глядящему святому Ге-
оргию Бэйса. Над первым развевается стяг по-
беды над врагом, над вторым – кольцо нимба – 
символ милосердия и победы над смертью [8].

В послевоенный период в Великобрита-
нии возникает ряд мемориалов, повторяющих 
формы существующих средневековых замков 
и башен или архитектурно на них указывающих. 
Использование средневековых метафор в этих 
мемориалах, посвященных событиям Первой 
мировой войны, также подтверждает переход 
в послевоенной мемориализации от «романти-
ческого» и «викторианского» подхода к тематике 
и образности средних веков – к более аутентич-
ному «неоготическому» принципу, от приглажен-
ного и представления духа рыцарства, чести и 
верности – к показу реальной брутальности фи-
зических противоборств, неуклюжих защитных 
панцирей, многометровых каменных стен.

В 1918 г., еще до окончания войны, мысль о 
необходимости отметить героизм своих сотруд-
ников в военные годы возникла у общественно-
сти и руководства Лондонского зоопарка, 92 ра-
ботника которого вступили добровольцами в 
британскую армию, а 12 человек не вернулись с 
войны. В качестве главного исполнителя выбор 
пал на архитектора Джона Джеймса Джоаса [9]. 

В качестве архитектурного образца Джоас из-
брал тип средневековых французских мемори-
алов «Lanterns des Morts». «Фонари мертвых» 
в форме полых башен с окошками в верхней 
части устанавливались на кладбищах в годы 
крестовых походов и испанской реконкисты и, 
как полагали, должны были освещать путь души 
похороненного здесь человека к небесам [10]. 
Башня Джоаса стала практически идентичным 
воспроизведением «Фонаря мертвых» в Ла Су-
теране, в долине реки Крёз.

Мемориал Лондонского зоопарка был со-
оружен и открыт в 1919 г. На установленной 
у подножия башни металлической плакетке 
были написаны имена всех погибших в Европе 
работников зоологического сада. Несколько 
легкомысленный, «диснеевский» облик мемо-
риала, возможно, хорошо подходил к месту его 
установки, однако, вряд ли он столь же хорошо 
отражал свою внутреннюю миссию – напомнить 
посетителям о трагедии и жертвах войны. Во 
всяком случае, ни во Франции, ни в Великобри-
тании стиль «Фонарей мертвых» не получил рас-
пространения в мемориалах Первой мировой 
войны. Можно указать лишь на установленный 
в 1921 г. на перекрестке главных дорог в Биконс-
фильде «Фонарь мертвых» Джона Оскара Чедла 
с большим каменным барельефом распятия по 
всей высоте основной башни [11].

Еще одной средневековой архитектурной 
формой, ставшей образцом для британских ме-
мориалов Великой войны, стали «Кресты Элео-
норы». В 1290–1295 гг. в Англии были сооружены 
12 подобных крестов в память умершей около 
Шеффилда в ноябре 1290 г. супруги короля Эду-
арда I, Элеоноры Кастильской. Остановки на 
пути транспортировки ее тела для погребения 
в Лондоне были обозначены резными готиче-
скими башенками, увенчанными крестом. «Крест 
Элеоноры» имел схожую с французскими «Фона-
рями мертвых» функцию – указывать душе путь 
к Богу, и соответственно, схожий вид. В 1925 г. в 
Уигане в память о погибших в мировой войне 
жителях города был установлен «Крест Элео-
норы» архитектора сэра Гиля Гилберта Скотта, 
в форме котором идеи классического мемори-
ального креста и «Фонаря мертвых» объедине-
ны и развиты в еще более комплексной форме 
[3, р. 239–240]. 

В Следмере (графство Йоркшир) в качестве 
военного мемориала в память погибших солдат 
5-го батальона Йоркширского территориально-
го полка и корпуса военных водителей был при-
способлен «Крест Элеоноры», установленный 
в 1899 г. энтузиастом английского средневе-
ковья сэром Таттоном Сайксом. Архитектором 
сооружения был Темпл Мур. Богато декориро-
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ванный скульптурными фигурами средневеко-
вых королей и королев и готическими узорами, 
крест стал главной достопримечательностью 
небольшой деревушки Следмор. Сын сэра Тат-
тона, Марк Сайкс был инициатором мобилиза-
ции йоркширцев в предвоенный «Всемирный 
обозный резерв» еще в 1912 г. и командовал 
им в чине подполковника в годы Первой миро-
вой войны. По его предложению в 1919 г. крест, 
воздвигнутый отцом, был снабжен медными 
барельефами с фигурами святых и именами по-
гибших солдат [12]. 

Более известны британские мемориалы, 
созданные в форме средневековых башен зам-
ково-крепостной архитектуры. 

Ольстерская мемориальная башня во фран-
цузском Тьепвале, посвященная североирланд-
цам, погибшим в битве при Сомме, была созда-
на как реплика «Башни Елены», сооруженной в 
1867 г. в честь матери лорда Ф. Т. Блэквуда, 5-го 
барона Дюфферина и Кландебойе, крупного 
землевладельца в Северной Ирландии. Автором 
проекта был архитектор Уильям Берн. На зем-
лях вблизи «Башни Елены» с согласия владельца 
был устроен тренировочный лагерь 36-й Оль-
стерской дивизии, направленной на Западный 
фронт Великой войны. Мемориал в Тьепвале 
был одним из первых британских мемориалов, 
установленных в Европе, он был открыт 19 но-
ября 1921 г. 

Созданная архитекторами Дж. Э. Боуденом и 
А. Л. Эбботом башня немного отходит от своего 
ирландского оригинала в форме, более устрем-
ленной ввысь, и в числе и симметричном распо-
ложении окон. В двух внутренних помещениях 
башни расположен зал «Мемориальная камера» 
с именами солдат и знаменами [13, р. 119].

Показательным образчиком медиевизма и 
«башенной» формы мемориала является мемо-
риал далекого острова Льюис на Шотландских 
Внешних Гебридах. В годы Первой мировой 
войны 6172 жителя острова из общего числа 
29 603 были призваны в армию. 

Решение о создании мемориала павшим 
землякам было принято в январе 1920 г., и тогда 
же был объявлен сбор средств, начало которому 
положил формальный владелец острова лорд 
Ливерюльм, пожертвовавший 5000 фунтов, 
половину из намеченных расходов. 1 ноября 
главным архитектором был избран Джон Хин-
тон Гэлл из Ивернесса, использовавший в ка-
честве образца тип башни замков шотландских 
баронов (Scottish Baronial Tower). Но ближе всего 
форма Башни острова Льюис схожа с ранней 
репликой барониального стиля – Монументом 
сэра Гектора Макдональда, героя викторианских 
войн середины XIX в. сооруженного в 1907 г. 

5 сентября 1924 г. мемориал острова Льюис был 
открыт. В стилобатной части башни была орга-
низован Зал памяти, где на 23 металлических 
панелях отмечены имена 1151 павшего остро-
витянина [13, р. 90].

С конца 1920-х гг. стилизованные под сред-
невековые мемориальные башни в Британии, 
легкие и устремленные вертикально, практи-
чески перестали возводиться. Средневековый 
стиль в мемориальной строительстве стал более 
брутальным и тяжеловесным. Мемориалы снова 
стали приобретать классические горизонталь-
ные античные формы. Таковы Валлийский на-
циональный военный мемориал (1928) и Ме-
мориал павшим в Кольне, графство Ланкашир 
(1930) [13, р. 88].

Мемориалы в форме реплик старинных 
башен чаще всего устанавливались регио-
нальными общинами, словно бы продолжая 
средневековую традицию своих территорий, на 
которой именно замок и башня олицетворяли 
защиту земли и народа. Классические античные 
или романтические формы, на которых учились 
архитекторы и скульпторы, работавшие в сто-
личных центрах, в провинции, очевидно, не 
были особенно популярны и не воспринимались 
аутентичными. 

Медиевизм в формах сохранения памя-
ти, расположение его в окружении символов 
и образов средневековой истории, был по-
пыткой соединения внутренней личностной 
чувствительности с культурной историей. Это 
был поиск тем и знаков, которые снабдили бы 
историческими прецедентами беспрецедентную 
катастрофу современного гуманизма. Это была 
вера в преодоление «нового варварства» путем 
возврата к старой традиции» [3, р. 286]. Когда 
эта вера не оправдала себя, когда произошли 
еще более катастрофичные и невообразимые 
события Второй мировой войны, искренние по-
иски способа преодоления культурного разрыва 
людей межвоенного периода утратили актуаль-
ность.

После 1945 г. военно-мемориальные объ-
екты времен Первой мировой сами стали осоз-
наваться как в своем роде исторические, обла-
дающие своим особенным «антикварным», и в 
этом плане безопасным, смыслом. Руины старых 
и новых фортов и крепостей, склады, ангары, 
танки, дредноуты все чаще становились музея-
ми, местами выставок и исторических экскурсий. 
Для современного «глобального туриста» зача-
стую не столь значимо различие в датах между 
аутентичным средневековым сооружением и 
его мемориальной репликой межвоенного пе-
риода. Медиевизм военной мемориализации 
сегодня теряет как свою дискурсивную и стили-
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стическую уникальность, связывающую совре-
менность с эпохой рыцарства и трубадуров, так 
и свою уникальную и конкретную образность, 
уступая место постмодернистскому интертек-
стуальному прочтению смыслов исторической 
реальности и их ризомного отражения и само-
отражения в современной мозаичной культуре. 
Требующие к себе внимания и уважения точные 
метафоры и символы, столь всеобще значимые 
для средневекового человека, и значение ко-
торых в сфере мемориализации военно-жерт-
венного подвига было частично воссоздано в 
межвоенный период, сегодня растворяются в 
обществе мира глобализации. 
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