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Петрань воссоздает масштабное полотно
жизни самой знаковой чешской научноAобA
разовательной институции во второй полоA
вине ХХ столетия. Автор в широком истоA
рическом контексте собирает воедино как
события кадровой и повседневной жизни
коллектива факультета, вынужденного поA
стоянного адаптироваться к меняющимся
трендам коммунистической идеологизации,
так и многочисленные случаи рефлексии,
критических реакций по отношению к влаA
стным дискурсам, которые проявлялись в
творчестве, исследованиях, студенческом акA
тивизме.

Автором выделяются этапы сложных взаA
имоотношений коммунистическиAнастроенA
ной молодежи и старых кадров факультета в
конце 1940Aх гг., перестройки системы обраA
зования и дискурсивных практик на факульA
тете по советской модели в 1950Aе гг., и поA
пытки ее реформировать и либерализировать
в 1960Aе гг., судьбы преподавателей и студенA
тов философского факультета в событиях
Пражской весны 1968 г. и последующих проA
верках и репрессиях, характер официальной
и неофициальной образовательной комA
муникации в эпоху нормализации (1970—
80Aе гг.), особая роль факультета в событиях
Бархатной революции и последующая, уже
постсоциалистическая трансформация инA
ституции после 1989 г. В работе подробно и
ярко характеризуется деятельность практиA
чески всех кафедр факультета, выдающихся
и знаковых фигур преподавателей и студенA
тов этого периода.

В приложении тысячестостраничной моA
нографии впервые опубликованы более
40 личных воспоминаний преподавателей и
бывших студентов о перипетиях общественA
ного и личного, идеологического и свободA
ного в образовании в эпоху социализма. ФунA
даментальное исследование Йозефа ПетраA
ня на новом персональноAбиографичном
уровне продолжает цикл монографий  по исA
тории сосуществования власти и институтов
высшего образования и науки в социалистиA
ческой Чехословакии, в частности монограA
фий Павла Урбашка «Система высшего обA
разования в 1945—1969 гг.» (Оломоуц, 2012)

и «Система высшего образования в годы так
называемой нормализации» (Оломоуц, 2008).
Urbášek Pavel, Pulec Jiř�. Vysokoškolský vzdě�
lávac� systém v letech 1945—1969. Olomouc :
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 433 s. ;
Urbášek Pavel. Vysokoškolský vzdělávac� systém
v letech tzv. normalizace. Olomouc : Univerzita
Palackého v Olomouci, 2008. 234 s.
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За последние годы в Чехии и Словакии
вышла целая серия историкоAискусствоведA
ческих публикаций, попытавшихся собрать
воедино все сохранившиеся сведения об акA
тах акционистского искусства, организованA
ных неформальной художественной сценой
в период чехословацкого социализма. СтавA
шее популярным в странах Запада акциониA
стское искусство в 1960Aе гг., и особенно шкоA
ла венских художниковAакционистов проA
явились в полной мере и на чехословацкой
сцене, являясь попыткой реинтерпретации,
деконструкции и художественного преобраA
зования объектов и ритуалов социалистичесA
кой действительности. Как показано в фунA
даментальном исследовании американского
антрополога Алексея Юрчака «Это было наA
всегда, пока не кончилось: Последнее советA
ское поколение», абсурдистские постановки,
перформативное искусство и хэппенинги в
эпоху позднего социализма являлись попытA
кой создать параллельную реальность по отA
ношению к установленным ценностям и комA
муникативным моделям, что нельзя интерA
претировать как исключительное проявление
гражданскоAполитического диссидентства.
Богатая культурноAандеграудная жизнь чешA
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ской и словацкой столиц, зафиксированная
в исследованиях пражского историка искусA
ства и куратора Павлины Моргановой, научA
ного сотрудника Секции визуальных и кульA
турных студий Исследовательского центра
Высшей школы изобразительных искусств в
Братиславе Яна Краловича и Андреа ЭуринA
герAБаторовой, создавших своеобразные пуA
теводители по основным фигурам и событиA
ям чехословацкого неформального искусстA
ва данного периода.

Сравнивая чешский и словацкий акциоA
низм, можем отметить, что несмотря на масA
штабность (более 150 зафиксированных акA
ций) и раннее возникновение (акции ВладиA
мира Боудника в 1949 г.) его практик в ЧеA
хии, в Словакии он проявил себя в середине
1960Aх — начале 1970Aх гг. и развивался в знаA
чительной степени автономно, оказав влияA
ние на феномены словацкого музыкального
андерграунда конца 1980Aх гг., а также «СлоA
вацкой новой волны» в фотоискусстве. НаA
званные исследования — важные источники
по изучению городской антропологии и исA
тории (практически каждая ситуация акциоA
низма имеет привязку к географической лоA
кальности), социалистической повседневноA
сти и коммуникативных и воображаемых
практик в эпоху социализма.
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vzpom�náme. Praha : NLN, Nakladatelstv� Lidové
noviny : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v
Praze, 2014. 363 s.

Собрание историкоAкультурных кейсов
«Наши чешские древности, или Как мы
вспоминаем» историка и исследователя масA
совой культуры Камила Чинатла, сотрудниA
ка Института исследований тоталитарных
режимов, занимающегося изучением кинеA
матографического и театрального искусства
как коммуникативных практик в эпоху соA
циализма, направлено на изучение моделей
памяти в чешском обществе после 1989 г.,
которые реализовывались посредством соA
здания телевизионного, кинематографичеA
ского и других культурных продуктов, приA

званных сыграть на ностальгических чувA
ствах зрителей.

В книге на примерах показана динамика
исторической памяти чешского общества:
символическая роль Национального театра
в Праге как центра действия ключевых соA
бытий формирования чешской идентичноA
сти, воспоминания актеров, игравших в
период нацизма и социализма в фильмах и
постановках, актуализация и редизайн сюA
жетов презентации исторического прошлоA
го в художественных фильмах (на примере
фильма о трагедии уничтожения деревни
Лидице), телевизионная сериальная продукA
ция, создающая исторические саги о проA
шлом (телесериал об эпохе нормализации
«Vyprávěj» («Расскажи»), переосмысление
фильмов и сериалов эпохи социализма посA
ле Бархатной революции, практики памяти
на уровнях фотоискусства, городской топоA
нимики и антропологии и литературного
творчества. Важным источником для исслеA
дования стал анализ медийного дискурса и
комментариев в социальных сетях в опредеA
лении символических центров исторической
памяти.

Характеризуя образы исторического проA
шлого, создаваемые медиа, автор выявляет
их тесную связь не только с историческим и
идеологическим контекстами, но и микроA
социальными структурами, которые адаптиA
руют и перерабатывают собственное проA
шлое в процессе социальной коммуникации,
создавая тем самым субъективные модели
памяти, в которых меняется роль и место исA
торических событий, степень интенсивносA
ти их освещения и, в итоге, меняются колA
лективные представления об основных этаA
пах, событиях и действующих лицах нациоA
нальной истории. Тем самым показывается
значимость медиа наравне с воспитанием,
образованием и историческими исследоваA
ниями для формирования исторической
идентичности, которая, однако, не может соA
хранить свою стабильность и однозначность
интерпретаций в условиях влияний массовой
культуры.
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