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В современной геополитической обстановке основной реакцией на глобализацию во
многих странах является возврат к культурной традиции сакрализации собственного про-
шлого. Ввиду того, что аналогичные процессы уже были свойствен культуре Нового Вре-
мени, становится актуальным изучение и описание способов сакрализации, в том числе
и художественных, что позволит лучше понять сам механизм национально-ориентирован-
ных процессов, а значит, появится возможность использовать эти способы на практике
или, напротив, создавать методы борьбы с ними, что особенно становится полезно в эпоху
«когнитивных войн». Тема предлагаемой статьи актуальна не только потому, что отсы-
лает к недостаточно изученному в культурологии и искусствоведении феномену – стилю
неогрек, но прежде всего в возможностях, которые данный стиль демонстрирует в вопро-
сах сакрализации национальной идентичности и способствования национальной консоли-
дации.

Магистральной традицией культуры Нового Времени становится сложение националь-
ных государств, преодоление для некоторых стран территориальной раздробленности (Гер-
мания, Италия) через поиски общего основания в языке, историческом прошлом, фолькло-
ре и так далее. Это нашло отражение во всех областях культуры, в особенности в архитек-
туре, где сложилось 2 традиции: осмысление «средневекового, национального прошлого»
и традиций, опирающихся на античный опыт. К последним и можно отнести неогрек.

Древняя Греция, воспринимаемая тогда «колыбелью цивилизации» как и древность
возводится философами в особый культ [1, с. 442], является средством сакрализации до
нынешних времен [6, с. 442]. По этой причине основным стилем для «Храма Валгаллы»
после долгих споров был выбран проект Лео фон Кленце, творчество которого помимо
доминирования стилевой направленности неогрека демонстрируют и культ Древней Гре-
ции. Неогрек отлично прижился как архитектурный стиль для постройки зданий музеев
– объектов мемориального характера [5, с. 2]. Ярким сооружением в этом стиле является
и «Храм Валгаллы», подражающего классическим образцам [2, с. 261] древнегреческой
античности, в особенности, взяв за образец Парфенон. В концепции храма заложена идея
сакрализации с желанием усиления национальной идентичности [9, с. 164] на семиотиче-
ском уровне связывающая немецкое историческое прошлое в виде деятелей германской
нации, бюсты которых стоят внутри; античность, как древнейшую на тот момент извест-
ную цивилизацию и фольклорную традицию в виде названия и выбранного места [3, с.
225]. Усиливается это тем, что стиль неогрек использовался ранее как стиль для музеев
древности.

Сознательность выбора такого сочетания можно проследить на ряде исторических
фактов, описывающих постройку храма: отказ от готического варианта К. Ф. Шинкеля и
от варианта ампирного, «романтизированного классицизма» [7, с. 442], опирающегося ско-
рее на римское прошлое. Кленце считал, что древнегреческий стиль способен органично
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решать задачи современности [8, с. 52], что неоднократно доказывал в своих теоретических
работах [1, с. 288].

Стиль неогрек не угас в первой половине XIX века, хоть и не получил широкого рас-
пространения, ограничившись рядом построек в Австро-Венгрии, Шотландии, России,
Греции. Как показали последующие события, стиль неогрек в работах Лео фон Кленце, и
тем более в «Храме Валгаллы» с его уникальным решением соединения древнегреческих
форм с германским содержанием, действительно сыграл важную роль в сакрализации
прошлого и национальной консолидации. Последствия этого мы видим и в веке XIX, и в
веке XX: например, идеологи Третьего Рейха активно изучали работы Кленце, чтобы раз-
вить их в рамках своего национал-социалистического архитектурного дискурса [7, с. 281-
284]. Можно сказать о том, что не каждый раз при выборе стиля неогрек, заказчики или
архитекторы держали в голове замысел о сакрализирующей его функции. Не стоит сильно
преувеличивать значение стиля неогрек как художественного приема, отразившего идею
самоопределения германской нации, ее нараставшую убежденность в своей избранности.
Однако определенно в условиях совмещения своей художественной формы с фольклор-
ным содержанием обладает широкими возможностями для контекстного, возвышенного,
сакрализованного прочтения народного прошлого, что мы можем видеть на примере Ва-
лгаллы.
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