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О Т  А В Т О Р О В

Замысел этой книги возник почти сразу же после того, как 
мы, вместе с  Евгением Добренко и  Марией Майофис, за-
кончили работать над сборником статей «Неканонический 
классик: Д. А. Пригов» (М.: Новое литературное обозрение, 
2010), вышедшим через три года после смерти Дмитрия Алек-
сандровича. И хотя общий контур этого проекта много раз 
менял свои очертания, можно смело сказать, что эту книгу 
мы писали почти десятилетие. 

За это десятилетие приговские конференции, фестивали 
и выставки стали регулярными. Издательство «Новое лите-
ратурное обозрение» выпустило большое собрание сочине-
ний Пригова и  начало выпускать малое. В  том  же «НЛО», 
а также в некоторых других издательствах вышли научные 
монографии и сборники статей о Пригове. Было защищено 
несколько диссертаций о его творчестве1. 

Одним словом, за то время, пока мы писали эту книгу, 
изучение Пригова и  его наследия сложилось в  самостоя-
тельную научную дисциплину, а Пригов из неканонического 
классика перешел в ранг классиков вполне «канонических», 
хотя и по-прежнему нетрадиционных с академической точ-
ки зрения.

И хотя мы не задумывали эту книгу таким образом, огля-
дываясь, мы видим, что в  ней отложилось и  стало пред-
метом рефлексии именно то понимание Пригова, которое 

1 В  частности, см.: Пригов и  концептуализм: Сб. статей и  материалов. 
М.:  Новое литературное обозрение, 2014; Ямпольский 2016; Плеханова 
2017; Kohl 2018a; Погорелова 2011; Зырянова 2011; Нечаева 2018.
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складывалось в  течение этого десятилетия. Мы счастливы 
быть частью этого процесса и хотели бы в первую очередь 
сказать спасибо тем, без кого не состоялся  бы ни пригов-
ский ренессанс, ни эта книга, — Ирине Дмитриевне Прохо-
ровой и Надежде Георгиевне Буровой. 

Ирина Дмитриевна Прохорова стала главным издателем 
Пригова еще в  1990-е  годы и  оставалась им до конца его 
жизни. Достаточно сказать, что вся проза Пригова, наря-
ду с  несколькими (первыми в  России) томами его поэзии, 
выходила в  издательстве «НЛО», равно как и  книга бесед 
с  ним (журналиста Сергея Шаповала [2003]). После смер-
ти поэта Ирина Дмитриевна, назвавшая Пригова «русским 
Данте ХХ века» [см.: Прохорова 2017] и как никто понима-
ющая его значение, сделала «НЛО» важнейшим центром 
по изучению и  распространению наследия Пригова. Фонд 
Михаила Прохорова, возглавляемый Ириной Дмитриев-
ной, организовывал многочисленные конференции (Пригов-
ские чтения), выставки и фестивали, посвященные Пригову. 
А  приговские издания «НЛО» уже выросли во внушитель-
ную библиотеку, и  мы рады, что наша книга выходит как 
часть этого монументального мультимедийного проекта, 
по своему масштабу уже, кажется, сопоставимого с  твор-
чеством самого Пригова.

Без энергии и  энтузиазма вдовы Пригова Надежды Ге-
оргиевны не было бы ни приговских выставок в Эрмитаже, 
Третьяковской галерее, Московском музее современного 
искусства, ни Приговских чтений, ни многих других собы-
тий, связанных с  его многогранным творчеством. Благода-
ря деятельности Надежды Георгиевны и  Андрея Пригова, 
а  также Екатерины Элошвили, Ирины Богомоловой, Кати 
Гебель и  сотрудников Приговского фонда представление 
произведений Пригова и работ о его творчестве стало воз-
можным не только в Москве, Петербурге, Красноярске, Пер-
ми, Нижнем Новгороде, но и в Париже, Лондоне, Венеции, 
Берлине, Кельне — во многих городах далеко за пределами 
России. Отдельное спасибо Надежде Георгиевне за возмож-
ность работать в его домашнем архиве и подробное интер-
вью о Пригове, которое она дала для этой книги.
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И  Ирина Дмитриевна, и  Надежда Георгиевна поддержи-
вали нас на всех этапах работы над книгой — мы от души 
благодарны им за это. 

Мы также бесконечно признательны друзьям и коллегам 
Пригова, уделявшим время для разговоров с нами, — Бори-
су Орлову, Льву Рубинштейну, Елене Мунц, Грише Бруски-
ну, Виталию Комару, Сергею Шаповалу, Игорю Вишневец-
кому, Дарье Демехиной, Диане Мачулиной, Дарье Серенко.

Нашей работе над книгой также помогали исследователь-
ские гранты от таких институций, как университет Коло-
радо в  Болдере (США), Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» в Москве, Универ-
ситет имени Гумбольдта в Берлине и Свободный универси-
тет Берлина. Главу о  сакральном у  Пригова Илья Кукулин 
смог написать в  Берлине благодаря гранту Exellenzcluster 
Temporal Communities в составе Свободного университета; 
спасибо Сюзанне Франк за приглашение и разностороннюю 
поддержку и  Мараике де Доминику за решение организа-
ционных вопросов.

И  разумеется, как всегда, мысли о  Пригове рождались 
в разговорах и спорах с нашими дорогими коллегами и дру-
зьями — Виктором Вахштайном, Георгом Витте, Томашем 
Гланцем, Евгением Добренко, Андреем Зориным, Ильей Ка-
лининым, Яшей Клоцом, Дмитрием Кузьминым, Ильей Куку-
ем, Сергеем Ушакиным, Станиславом Львовским, Бригитте 
Обермайр, Кевином Платтом, Эллен Руттен, Стани славом 
Савицким, Ириной Сандомирской, Стефани Сандлер, Нари-
маном Скаковым, Клавдией Смолой, Дирком Уффельманном, 
Сабиной Хэнсген, Кэтрин Чепелой, Джейн Шарп, Михаи-
лом Эпштейном, Михаилом Ямпольским, Джеральдом Яне-
чеком, Матвеем Янкелевичем. Мы искренне признательны 
всем, кто принимал участие в обсуждении наших конферен-
ционных докладов, в  дальнейшем использованных для на-
писания отдельных глав этой книги. Особая благодарность 
Илье Кукую, который прочитал нашу рукопись и высказал 
ряд очень ценных замечаний. А  также, разумеется, огром-
ное спасибо нашим близким — Марии Майофис, Татьяне 
Михайловой, Даниилу Лейдерману, — с  которыми каждый 
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из нас неизменно обсуждает все проекты и  обговаривает 
все идеи (а они терпят). 

Мы надеемся, что наша книга даст новую пищу для спо-
ров о  Пригове. Ведь он наиболее убедительно и  зримо пе-
ребросил мост между андерграундной культурой 70–80-х 
и литературой XXI века. Книга о Пригове поэтому неизбеж-
но становится книгой о будущем русской литературы — на 
наш вкус, самой важной темой для дискуссий в любое вре-
мя и при любых обстоятельствах.

Нью-Йорк — Москва, сентябрь 2020 г., май 2021 г.


