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Аннотация. История кинематографа открывает нам не один забытый за 

ненадобностью жанр, картина мира которого не отвечала быстро меняющимся социальным, 

политическим и идеологическим вызовам. По этим же причинам в 80х гг. вестерну предрекали 

гибель, а работы К. Иствуда выпускались под предлогом прощания с некогда невероятно 

популярным жанром, долгое время считавшимся одним из элементов культурного кода 

Америки. Однако, несмотря на все прогнозы, в XXI веке вестерн переживает новую волну 

популярности. Режиссёры с мировым именем берутся за создание жанровых картин, несмотря 

на глобальные процессы слияния этих жанров, а также стилей и течений. В статье 

представлено исследование причин сохранения актуальности жанра вестерн на примере 

киноленты Джейн Кэмпион «Власть пса» 2021. В качестве гипотезы выступает тезис о том, 

что умелое обращение с жанровыми традициями позволяет режиссерам одновременно 

поддерживать актуальность жанра и не выпадать из современного контекста. В ходе 

исследования была выявлена художественная идея произведения, с помощью жанрового 

подхода разобраны семиотические уровни элементов, работающих на раскрытие данной идеи, 

затем соотнесены новизна данных приемов в жанровом поле кинокартины с причинами 

актуальности вестерна. Итогом исследования стало определение сути современного жанра 

вестерн в кинематографе XXI века, с его формальной стороны и идеологической.  
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Abstract. The history of cinema uncovers not just one forgotten as unnecessary genre, whose 

representation of the world could not address fast-changing social, political, and ideological 

challenges. Because of these issues in the 80s, the Western was predicted to die, and films by C. 

Eastwood were being released as a farewell to the once extremely popular genre, which was 

considered to be one of the elements of the American culture code for a long time. However, in the 

XXI century, the Western is experiencing a new wave of popularity. World-renowned directors 

produce genre movies despite global cinema processes of genres, styles, and trends merger. The 

article presents a study on the reasons for the Western genre relevance preservation on the example 

of the film «The Power of the Dog» by Jane Campion (2021). The hypothesis of the article based on 

the idea that the skillful use of the genre traditions allows directors to keep the Western relevant and 

stay in the modern social context simultaneously. The main artistic idea of the film identified, the 

semiotic levels of elements revealing this idea analyzed, and the novelty of these techniques in the 

motion picture genre field is correlated with the reasons for the Western relevance. The result of the 

research is the determination of the Western genre essence in the cinematography of the XXI century 

from its formal as well as ideological perspective. 
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Введение 

       Ни один в мире жанр не вызывает у 

зрителя столь сильных и отчетливых 

ассоциаций, как вестерн. Где? В Америке. 

Кто? Ковбои. Что это за люди? Суровые, 

самостоятельные, непреклонные и 

свободные. За первые десятилетия 

существования жанр выработал прочный 

каркас из ярких узнаваемых атрибутов. 

Ввиду этой, казалось бы, негибкости, 

вестерн мог исчезнуть с арены 

кинематографа многие годы назад. Не 

произошло этого по одной причине – 

режиссеры научились использовать жанр в 

качестве экспериментальной коробки для 

своих героев. Вестерн стал гибкой средой 

для выращивания художественных идей 

режиссера. 

       Таким образом, сохранять 

неподдельный интерес зрителей к вестерну 

режиссерам помогает отчетливое 

понимание особенностей жанра. Понимая 

то, какую картину мира создает жанр, какие 

операторские, музыкальные, декоративные 

и др. приемы сопутствуют этой картине, 

автор киноленты может самостоятельно 



принять решение, что из устоявшихся норм 

нужно разрушить, чтобы этот выход вне 

стал концептуальным.  

       Актуальность данной работы 

обусловлена видимым новым глотком 

воздуха в развитии вестерна в XXI веке. За 

съемки фильмов в этом жанре берутся 

лучшие признанные режиссеры 

современности, неизбежно получая 

награды на самых престижных 

кинопремиях и фестивалях. Квентин 

Тарантино, братья Коэны, Джейн Кэмпион, 

- список заинтересованных в жизни 

вестерна режиссеров можно перечислять 

долго. 

       Целью статьи является выявление 

причин актуальности вестерна на примере 

фильма «Власть пса» Джейн Кэмпион 

посредством жанрового анализа 

произведения. Помимо этого, методология 

исследования включает в себя 

общенаучные методы познания: 

наблюдение, синтез, экстраполяция, 

формализация, аналогия, интерпретация. 

Обзор источников 

       Тема причин сохранения актуальности 

вестерн достаточно интересна в кругах 

киноведов разных стран. 

       Такие исследования проводил, 

например, Джефри Спенсер в 

«Меняющееся лицо вестерна…» [48]. 

Автор анализирует период с 1939 года по 

1964, когда голливудские вестерны, уже 

оформившиеся в свои золотые стандарты, 

стали претерпевать некоторые изменения, 

связанные, в основном, с войнами. Так, 

например, можно говорить о зарождении 

вестернов-нуар. Здесь важно отметить, что 

развитие жанра, выражающееся в 

расширении его художественных 

способностей, не то же самое, что сломы и 

разрушения канонов, о которых в большей 

степени пойдет речь в тексте исследования. 

       Многих исследователей привлекает 

период классического Голливуда 30-50х гг. 

Крикунова Е. К. в своей работе «Мир 

голливудского вестерна» [25]  пишет, что 

именно в это время идет складывания 

узнаваемых каждому традиций вестерна. 

Эти же традиции могли бы и замкнуть жанр 

в самом себе. Автор статьи подробно 

разбирает фабульную формулу вестерна. 

Подводя итоги своего исследования, 

приводит цитату Стефана Маквей из его 

книги «Американский вестерн»: «В первую 

очередь, кроме американского вестерна, 

никакой другой жанр более не связан с 

такими фундаментальными американскими 

концепциями, как индивидуализм, 

прогресс и демократия». Такие заключения 

особенно будет интересно рассмотреть на 

примерах последних репрезентантах 

жанра.  

       Интересной представляется работа 

Уилла Райта «Индивиды и ценности: 

классический сюжет вестерна» [37]. Автор 

практически обвиняет коллег-



исследователей в поверхностной 

методологии изучения жанра. Отходя от 

формалистской стороны 

кинопроизведения, Уилл Райт пишет о 

социальном и политическом контекстах 

выходящих на экраны фильмов-вестернов. 

Логичным итогом его исследования 

становится попытка выявить идеологию 

американского общества в целом, его мифы 

и культурные основы.   

       Помимо этого, существует большой 

пласт публикаций, видео эссе и круглых 

столов киноведов и кинокритиков, 

посвященный теме жанрового развития 

кинематографа, вестерна в частности.  

    Таким образом, степень изученности 

вестерна как такового представляется 

весьма обширной. История жанра, его 

«формула» представлены у многих 

исследователей в исчерпывающем объеме. 

Однако современное состояние и причины 

актуальности жанра, берущего свое начала 

с самых истоков кинематографа, остаются 

интересным полем для киноведческих 

поисков.  

       Для данного же исследования 

необходимо понимание каркаса жанра, 

сложившегося в 30е гг и называемым 

классическим периодом развития вестерна, 

анализа непосредственно выбранного 

объекта–фильма и соотнесение первого 

пункта со вторым.  

 

Рис. 1 Кадр из фильма «Власть пса» 2021 

Джейн Кэмпион 

Результаты представляют собой анализ 

фильма «Власть пса» Джейн Кэмпион, 

исследование путей работы режиссера с 

вестерном и выводы относительно 

актуальности жанра на базе анализа.  

*«Власть пса» - работа режиссера Джейн 

Кэмпион 2021 года. Кинолента стала 

победителем множества наград 

кинопремий, таких как Оскар, Золотой 

Глобус, Британская Академия и многие 

другие. 

Кинопроизведение раскрывает нам 

историю ковбоя Фила (Бенедикт 

Кэмбербетч), чьи поступки и реакции 

становятся спусковым крючком 

разворачивающихся трагичных событий в 

ленте. 

1)             Главной художественной идеей 

фильма можно обозначить страх 

человека перед самопознанием. Фил – 

латентный гомосексуалист. Он не 

желает признавать свою природу, не 

позволяя и другим лезть в свою душу. 



Эмоции, не находившие годами пути 

выхода, нереализованные амбиции, 

нераскрытые желания заставляют героя 

полностью замкнуться в себе, а любую 

коммуникацию прокладывать 

изощренными для обычного человека 

путями. Перемены вызывают волну 

неприятия, агрессии и обид. Волна эта, 

подобно цунами, снесла все отношения, 

что были у главного героя фильма.  

Сам выбор темы является, 

несомненно, нетипичным для 

жанра, однако это не первый фильм-

вестерн, который берет в фокус 

внимания гомосексуальность, 

латентность, маскулинность. Во 

многом это продиктовано самой 

возможностью выбора подобных 

историй в XXI веке. Данное 

исследование не ставит задачей 

углубление в социальные повестки 

современного кинематографа.  

Гораздо интереснее в этом фильме 

играет соотношение фабулы и 

сюжета, которые раскрывают 

художественную идею на самом 

первом, считываемом каждым 

зрителем уровне.  Классический 

вестерн следует строгому правилу 

совпадения фабулы и сюжета с 

целью избежать лишних 

интерпретаций и не вводить 

аудиторию в ненужные 

реконструкции событий. Вечная 

динамика традиционного вестерна 

должна сопровождать стройную 

идею фильма. Созданная картина 

мира создавала из ковбоев и 

шерифов ролевые модели, которые 

как бы учили своего зрителя 

почитать американские ценности, 

нести свет цивилизации в менее 

просвещенные общества, уважать 

закон страны и т.п.  

Во «Власти пса» же происходит 

гораздо более сложное 

взаимодействие фабулы и сюжета. 

Основополагающим событием 

формирования личности Фила 

становится знакомство с Бронко 

Генри, о котором зритель узнает 

урывками из таинственных фраз и 

упоминаний старшего Бербэнка 

(Фила). Это сложное несовпадение 

фабулы и сюжета, целостное 

понимание которых – 

ответственность зрителя, в данном 

случае вторит болезненному 

собиранию своей личности по 

кусочкам ковбоя.    

Стоит рассмотреть несколько 

взаимодействий иконического уровня, 

появившихся в сюжете, которые 

раскрывают жанровые сломы в фильме.  

2) Мужской эталон – один из наиболее 

сложно сконструированных элементов 

ковбойского мира в этой киноленте. 

Одним из важнейших качеств 

классического ковбоя является 



независимость, тяга к полной свободе. 

Отношения же братьев Бербэнков 

можно определить, как зависимые. 

Причем старшего брата от младшего. 

Фил воспринимает Джо (Джесси 

Племонс) за данность, которую 

пытаются у него забрать, как игрушку у 

маленького мальчика. Фил обижается 

на Джорджа сначала за его 

отстранённость, а затем и на то, что тот 

предпочел Роуз (Кирстен Данст) его 

обществу.  

Реакции Фила – указатель его 

эмоциональной незрелости. Словно 

подросток, взрослый мужчина 

обзывает брата толстяком, 

высмеивает его любые новые 

намерения. Разрыв этой сильной и 

единственно реальной связи для 

Фила приводит его в ярость, 

которую, конечно, придется рано 

или поздно куда-то выплеснуть. Эта 

сепарация от брата, которая должна 

была произойти десятки лет раннее, 

не раз подчеркивается режиссером в 

разных ипостасях.  

Наиболее близкими для зрителя 

становятся герои, полностью не 

отвечающие стандартам 

американского мифа времен 

ковбоев – спокойный и часто еле 

заметный Джордж и жеманный 

юноша Питер.  

Фила откровенно раздражает 

женоподобное поведение мальчика, 

его выбор одежды в пользу 

непрактичных белых тканей, его 

увлечения, которые не завязаны на 

тяжелой физической работе, а цель 

которых создать что-то прекрасное, 

например, бумажные цветы. 

Кажется, что это раздражение 

естественно, ведь Фил создает образ 

«настоящего мужчины» Дикого 

Запада, иногда неотесанного, но 

готового на любую невыносимо 

сложную работу. Однако скоро 

становится понятно, что изначально 

заявленное столкновение двух 

«типов» мужчин быстро 

раскрывается как сложно 

взаимопроникновение черт, 

присущих каждому. Невинный с 

начала ленты Питер оказывается 

бескомпромиссным убийцей, коим 

казался Фил, когда ковбой, 

пугающий своей пассивной 

агрессией, оказывается человеком 

глубоко запутавшимся, но все же 

способным на светлые чувства.  

Так, фильм не просто предоставляет 

зрителю какой-то из вариантов 

мужского эталона, он разрушает и 

показывает невозможность его 

существования. То, что кажется 

правильным в одно время (времена 

ковбоев и Фил как репрезентант, 

например), легко становится 

страшной пыткой для окружающих, 

а условная поспевающая смена в 



виде закрывающего на всё глаза 

Джорджа или эмоционально 

непредсказуемого Питера едва ли 

принесут времена лучше.   

3) Отношение к женщине в фильме 

оказываются наиболее приближенными 

к стандартам «золотого» периода 

вестерна. Девушки своим появлением 

могли лишь скрасить общество ковбоя\ 

шерифа, привнести каплю уюта в дом, 

прибрав и украсив его. Конечно, этот 

стереотип места женщины за время 

существования кинематографа будет 

сто раз разбит, перекроен, осмыслен. И 

именно этот факт и усиливает интерес к 

тому, что автор 2021 года сохраняет 

настолько неприглядное место для 

женщины в своем фильме. 

Взаимодействие Роуз (Кирстен 

Данст) и Фила кажется наиболее 

угнетающим в фильме. Помимо 

очевидного факта, что женщина 

«увела» брата у Фила, захватила все 

его внимание, есть и другие 

«мотивы» ее унижать. Старший 

Бербэнк, обладающий 

нетрадиционной ориентацией, 

завидует женственности, открытой 

цветущей феминности Роуз, 

которую той не приходится 

скрывать. Свое же женское начало 

Фил подавляет даже в самых 

безобидных формах, на корню. 

Отсюда и берет свое начало его 

агрессивная латентность, 

прикрытая, как принято сейчас 

говорить, токсичной 

маскулинностью.  

Роуз, женщина и мать, становится 

настоящим триггером для героя. 

Фил ментально остался в возрасте 

13-14 лет, когда юноши и девушки 

начинают осознавать себя в этом 

мире, изучать свою сексуальность. 

Однако из-за страха не 

соответствовать принятым 

стандартам, он так и не смог 

перерасти этот возраст, до сих пор 

находясь в непонимании, кто он, и 

почему его желания отличаются от 

желаний других людей. Он 

относится к Роуз наихудшим 

образом в том числе и потому, что 

подсознательно тянется к этой 

фигуре, понимая, что именно 

женщина сможет помочь ему, если 

не дельным советом, то хотя бы 

принятием сути человека.  

Сильная женщина, вероятно, 

сыграла бы не на руку главной идее 

фильма. Присущее Роуз не 

безразличие спасло бы Фила, не 

заведи он ее в депрессию и, как 

следствие, алкоголизм.  

4) Стоит отметить, что на формальном 

уровне в фильме остается множество 

атрибутов мира вестерн. Кинолента 

изобилует кадрами среднего 

(ковбойского) плана и пейзажами 

Америки (на самом деле, Новой 



Зеландии). Музыка хоть и имеет 

сложную структуру, каждый лейтмотив 

которой принадлежит конкретному 

персонажу, все же в большинстве своем 

имеет кантри мотивы и отвечает 

ассоциативным представлениям. В 

фильме даже появляются индейцы, 

угнетенные и униженные в реалиях 

киноленты. Может показаться, что на 

этом моменте следует задержаться 

дольше, однако образ индейцев 

переосмысливался в вестерн-фильмах с 

40х гг, поэтому существенной новизны 

данная кинолента не привнесла в этом 

аспекте. Интересным становится 

решение режиссера помещать главного 

героя в ограничительные конструкции: 

рамы окон, дверных скважин, амбарных 

ворот и т.п. Свободный в степи 

классический ковбой в современно 

картине оказывается замкнутым на всех 

уровнях.  

Выводы 

       Выбор жанра вестерн стал 

неожиданным, но совершенно удачным 

решением. Он сработал на художественную 

идею на всех уровнях, как ни посмотри. 

«Идеал американского мужчины» был 

разрушен в образе главного героя в 

традициях ревизионистского периода 

развития вестерна, однако с учетом 

современных знаний и тенденций не был 

превращен в полного антагониста для 

зрителя. Режиссер наделила Фила глубоким 

внутренним миром, познать который не 

дано было даже его владельцу.  Все рамки, 

правила, границы, так характерные для 

«жанра Дикого Запада» помогли поместить 

персонажа - Фила в ту среду, в которой его 

борьба стала бы действительно сложной. 

       В отличие от классического периода 

вестерна, в этом фильме кульминация 

прошла, будто где-то за кадром, что 

позволило зрителю сфокусироваться на 

внутренних переживаниях героев, а не на 

сюжетных твистах.  Тем не менее, Дж. 

Кэмпион не забыла отдать дань уважения 

классическим приемам вестерна, таким как 

обилие средних «ковбойских» планов, 

небольшое, но включение индейцев в 

сюжет, кадры с пейзажами, проходки 

ковбоев по ранчо и мн. др.  

       Таким образом, на примере фильма 

«Власть пса» можно сделать вывод, что 

вестерн – это адаптивный жанр, однако 

сохраняющий свой неповторимый 

узнаваемый набор стилистических 

элементов. Ассоциации эти в умелых руках 

режиссера могут самым выигрышным 

образом работать на художественную идею 

фильма. Зритель на подсознательном 

уровне будет переживать то диссонанс, то, 

напротив, укреплять свои представления о 

происходящих на экране событиях.  

        Некоторые исследователи называют 

современный период в развитии жанра - 

«нео-вестерн». Однако однозначно 

сформулированных критериев для 



обозначения этого поджанра не 

существует, поэтому можно сказать, что 

современный вестерн – это синтез 

устоявшейся атрибутики жанра и 

неожиданных, отвечающих на вызовы 

современности типов героев и связей 

между ними.  

       Актуальность жанру придает повестка 

дня в виде исследований маскулинности и 

феминности: где проходят границы 

мужского и женского, и есть ли они вообще 

на самом деле? Сформированный образ-

клише «эталонного мужчины» в вестерн-

фильмах помогает режиссерам самым 

разным образом раскрывать 

вышеуказанные проблемы. Аскетичная и 

довольно замкнутая сама в себе среда, 

характерная для жанра, выступает в роли 

экспериментальной комнаты для людей 

разных душевных организаций. Авторы 

лент и их помощники-зрители исследуют, 

как могут справляться люди в такой 

жестокой среде, чья природа выходит за 

установленные рамки, чье поведение 

заходит за «нормы» представленной 

зрителю реальности. 

       Много элементов классического 

вестерна устарели, сама картина мира 

жанра устарела уже в 40х гг прошлого века. 

И все же жанр остается на конкурентной 

арене кинематографа. Его гибкость, 

способность подстраиваться под новые 

технические прорывы, социальные 

тенденции и режиссерские неповторимые 

задумки помогают продолжать свою жизнь.  
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