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ВВЕДЕНИЕ 

Р. С. К ауфма п 

•• 

в 
середине 30-х годов, когда социа.11истическал ;экономика ,занл.11а господ
ствуюшее положение в нашей стране, и,зменилась сама струнтура со
ветского обmества. Рабочий :к.11асс переста.11 быть про.11етариатом в ста
ром смысле ;этого с.11ова, крестьянство - к.11ассом мелких прои,зводите-

лей, привл,занных к своему к.11очку ,зем.11и. Сформирова.11ась повал инте.11.11игенцил" 
вышедшая и,з среды рабочих и крестьян и вместе с ними участвуюшал в строи
те.11ьстве социа.11и,зма. «Впервые в истории полви.11ось обшество, спаянное един
ством интересов .11юдей, обшностью це.11и, тесно сп.11оченное вокруг своего аван
гарда - Коммунистической партию> 1• 

Но в ;эти же годы ,завершения социа.11истическнх преобра,зований во,зник.11и 
и свои трудности, свл,занные в первую очередь с преодо.11епием пережитков про
ш.11ого в со,знании советских людей. 

Ве.11икие свершения и глубочайшие перемены в жи,зни народа обогати.11и со
ветское искусство новыми идеями и сюжетами, чувствами и настроениями. Перед 
ним открыдись новые перспективы, во,зник.11и новые ,задачи, а вместе с ;этим 
и новые ус.11овил, стимулируюшие расцвет искусства. 

«Мы стоим перед чу дом, рождением нового человека, перековкой со,знанил, 
целеустрем.11ений, обычаев, привычек в огромных че.11овеческих массах. Все ;это -
в движении, в пути, в строите.11ьстве. Обmество обл,зывает нас, участников неви
данной ;эпохи, пластически оформить ее идеи и ее че.11овека. Реа.11и,зм - наше 
оружие» 2• 

При всем индивидуа.11ьном своеобра;ши выраженных ,здесь А. Н. То.11стым 
мыс.11ей и чувств в них бы.110 нечто типическое для переживаний художественной 

1 (сИсторил Коммувист11ческой партии Советского Сою.за�>. М., 1960, стр. 481. 

2 А. Т олст о ii. О свобоАе творчества.- <сИ,звестия•), 24 11юня 1935 г. 
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интеллигенции в тот момент. В них воплотилось и со;шание исторической ;шачи
тельности перемен, происходивших в стра·не, 1и гордость своим участием ·в строи
тельстве новой жи;iни, и щцущение своей кровной свя;iи с социалистическим обще
ством. Приведенные слова А. Н. Толстого хара.ктери,зуют также новое понимание 
;iадач советского искусства и его метода, который не;iадолго перед тем стали име
новать социалистическим ·реали;iмом. На съе;i�е советских писателей 1в августе 
1934 ·Года �то опред·еление ·было раекрыто ·в четких теоретических положениях, 
ставших ·С тех пор �стетич·еской программой передового ооветского иС;Кусства 1• 

Работать, руководствуясь �тим творческим методом, и ра�вивать его в своих 
прои�ведениях - та.кова теперь осо;iнанная цель художников. Мастера литературы 
и искусства видели ·в социалистическом реали;iме оружие гдубокого художествен
ного раскрытии тех исторических перемен, которые прои;юшли и происходили в 
ре�ультате социалистических преобра;iований. 

Социалистич•еооий реали;iм ;как mорческий метод искусс�ва, свщзанного 
с борьбой ;ia социали;iм, с идеями социали�ма ·и олираюш;егося на ма�рксистско
ленинское ·ПО;iнание обш;ественной жи;iни и ее ;iакономерностей, бы.11 111одготовлен 
ра;iвитием самого искусства и литературы, ра;iвитием �стетической теории и кри
тики. Борьба с формали;iмом и натурали;iмом сыграла в �том процессе свою роль, 
борьба с ·пролеткультовцршой, ·рапповским догмати;iмом и вульгарной социо�оги
ей - свою. 

Как уже было прослежено в XI томе <(Истории русского искусства)) ,  реали�м 
лвлялсл основной тенденцией ра�вития советского искусства предшест.вуюш;его пе
риода. Социалистический реали;iм, принятый искусством 30-х годов в начестве 
основного творческого метода, свидетельствовал о победе �той тенд·енции, о �редо
сти советского искусства, о начале нового �тапа •В его ра;iвитии. 

Реали;i�I советских художников с самого начада' был отмечен новыми чер
тами. В советском искусстве утверждал себл новый герой - трудяш;ийся человек, 
ставший господствуюmей фигурой общественной ЖИ;iНИ. Sти новые герои - рабо
чие, I\рестьяне, солдаты революции - люди, <шеревернувшие мир)) , строите
ли новой ЖИ;iНИ с их упорством в тру де и бесстрашием в борьбе придали искус
ству новый характер. Приобш;аясь к их действенному мировосприятию, художник 
должен был проникнуться новым отношением к искусству, новым пониманием его 
Жи;iненного IШ;iначенил. ;3то прекрасно выражено великим пролетарским писате
лем и основоположником социалистического реали�ма М. Горьким: <(В основе 
своей искусство есть ·борьба за или против, равнодушного искусства - пет и не 
может быть, ибо человек не фотографический аппарат, оп не "фиксирует" дей

ствительность, а или утверждает, или и�мепяет ее, ра;iрушает)) 2• Такое выдви
жение на первый план социально-действенной функции искусства очень харак
терно для советской художественной культуры, д.1л художников, которых рево
люцин научила активно вторгаться в жи;шь. 

1 См.: «История русского искусства)>, т. XI, стр. 181. 
2 М. Г о р  1, к и И. Об ис1;усстве.- СоС1ра1111е сочинениi\ в тридцати то��ах, т. 27. ,1., 1953, стр. 444-445. 
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Советское искусство пе могло бы воспитывать людей в духе социали;зма, 
растить со;знательпых строителей нового обmества, как тому учила партил, пе 
;заострлл свои обра;зы, пе пасытал их пламенной верой в осутествлепие социа
листических идеалов и ненавистью к темным, реакционным, враждебным социа
ли,зму силам старого мира. Такой в;згллд на искусство, па его во;зможности 
и ,задачи лвлллсл уже с первых лет советской рпохи не только теоретической: 
программой, но и действительностью молодого искусства, о чем свидетельствуют 

сами прои,зведенил советских художников. 
Еше плакаты периода гражданской войны (в особенности прои;зведенил 

Д. Моора) были проникнуты пафосом революционной борьбы пролетариата, и в 

страстности обра,зов ртих плакатов таилась их при;зывнал, ударнал сила. Духом 

революционной борьбы были овелны лучшие про.и,зведенил сов·етского искусства, 

со;зданные в 20-х и в начале 30-х годов. Достаточно на;звать скульптуру И. Шадра 

<(Булыжник - оружие пролетариата>> или картину А. Дейнеки <(Оборона Петрогра
да», или <(.llениниану» Н. Андреева, или картину Б. Иогансона <(Допрос коммуни
стом, чтобы понлть, как обогатила русское искусст.во героика революции, как глу

боко повлилла она на обра;зную мысль ху дожни.ка и на весь строй его про

и;зведений. 
Правдивое и,зображение жи;зни в ее революционном ра,звитии по;зволлет ху

дожнику идти на со,знательное ;заострение обра;за ради лсного выраженил идеи и 

ради увеличен.ил действенной художественной силы nрои;зведенил, способной во
одушевить ,зрителл. ;3ту черту можно обнаружить в прои;з.веденилх художников са

мых ·ра,зличных направлений, соприкасавшихсл с революционной ;эпохой, ее людь
ми и иделми. Сама по себе она не была чем-то абсолютно новым длл искусства, 

однако ·необходимость выраженил нового содержанил придала ·ей актуальное ;зна

чение и новый смысл. 
Реали,зм советских художников ете на ранних ртапах своего ра;звитил 

был не чужд романтике. Но и ;этим он обл,зан самой жи,зни, советской действи
тельности и тем огромным во,зможностлм, .которые она раскрыла перед народом. 
Об ;этом хорошо было ска;зано на первом съе,зде писателей: (( ... вел жи,знь ра1боче
го класса и его борьба ,заю1ючаютсл в сочетании самой суровой, самой тре;звой 

пракmческой рнботы ·С !Ве.11ичайшей герои·кой и трандио;зными пер·спективамю>. 
Вот почему длл советской литературы, <скоторал обеими ногами стоит на твердой 

материалистической основе, яе может быть чужда романтика, но роман'Dика но

вого типа, романтика революционнаю> 1• 
Романтика нового типа - рТО романтика, свободная от смутности и неопре

деленности представлений о действительности, которые были характерны для 
прогрессивного романти;зма прошлого, романти;зма, не ;знавшего перспективы со;з
нательного строительства светлого будутего человечества, ясной: и реальной длл 
советского художника. 

1 Речь секретаря ЦК ВКП (б) А. А. Жданова.- (сПервыii Всесою;шыii съем советских писателей�>. Сте

нографически/i отчет. М., 1934, стр. 4. 
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Реали,зм как творческий метод и в прошлом ра,звивалсл вместе с историче
ским ра,звитием человечества, в соответствии с конкретными условилми жи,зни. 

Реалистическое искусство прошлого не ра,з поднималось до объясненил явлений 
жи,зни и вынесен ил <шриговора)) суш;ествующей дейс11вительности в периоды, когда 
его идейное содержание обладало наибольшей остротой. 

Правдиво и,зображал жи,знь в ее исторической конкретности, социалистиче
ский реали,зм не только освеш;ает лвления жи,зни полно, многосторонне и обна
жает их противоречия, подобно тому, как ;это делали реалисты прошлого, но стре
мится rпока,зать события, факты, характеры в движении и выявить борьбу нового 
со старым, руководствуясь перспективами революционного ра,звития общества. 

Спустя много лет после того как социалистический реали,зм прочно вошел 
в теорию и практику советского искусства, и,звестный францу,зский писатель
коммунист Луи Арагон, борлсь против реви,зионистских наскоков на социалисти

ческий реали,зм, живо обрисовал те исторические и,зменения в самом характере 
и социальном содержании реали,зма, которые прои,зошли в нашу ;эпоху. <(Мы при
шли к тем временам,- говорит Арагон,- когда простое объяснение мира не удов
летворяет человека, когда человек уже начал переделывать мир, и по;этому перед 

искусством нашего времени во,зникло вполне естественное требование ока,затьсл 
в диапа,зоне �того ociнo1J1110110 решения, и его реали,зм перестал быть чисто описа
тельным. Он вступил в бой ,за переделку мира. Sто и на,зывается социалистиче
ским реали,змом... Реали,зм не может рассматриваться вне истории: реади,зм 

отражает определенную ,;эпоху и определенное обш;ество. Пытаться сегодня под 

именем реали,зма ра,звивать искусство, лишенное света социали,зма, ,значит от
рицать ;этот свет, отрицать социали,зм как новый 1;этап в истории человечества)) 1• 

Sти мысли, отражаюmие нерное понимание роли социалистического реали,зма 
в ра,зв.итии мировой культуры, направляют наше внимание еще на одну сторону 

творческого метода социалистического реали,зма,- на действенную роль мирово,з
,зрения в художественном творчестве, которую реви,зионисты также пыталис1, 
оспаривать. Между тем еше в 30-х годах сами художники ясно со.знавали все 

огромное ,значение мирово,з,зрения для их искусства. <(Социа.шстический реа
.1tuзм,- писала тогда В. Мухина,- рождается и,з честного творчества художника, 
проникнутого социалистическим мироош;ушением. Если у тебя нет социалистиче
ского мирооmуmения, то нет и с.оци.алистического реали.зма. 

Па;этому основой социалистичеmюго ,реали,зма является мирово,з,зрение ху
дожника. Оно мажет Jбыть выражено ра,зличными способами, но должно вьI,Зывать 

у ,зрителя !Переживание, ·С.О,звучное нашей \31ПОХе)) 2• 
Страстнал убежденность, которой проникнуто ;это выска,зывание, очень ха

рактерна для автора самого величественного монумента, давшего воплош;ение но
вого мира в искусстве. Вместе с тем оно свидетельст·вует о глубоком со.знании при-

1 А r а g о n. Le discours de Moscou - «L'abats mon jеш>. Paris, [1959], рр. 267, 269. 
2 «Мухиню>. Литературно-критическое наследие, т. 1, М., 1959, стр. 177. 
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частности художника к рТому миру. В то время уже большая часть советских ху

дожников ра.зделяла с партией чувство ответственности ;.ш дело социали,зма. Их 

искусство со;шательно тенденцио;шо и партийно. Как рТО предвидел еше .задолго 

до революции великий .llенин, оно открыто св�ано с Коммунистической партией. 

Искреннее стремление художников служить революции, социали,зму, сделать 

искусство действенной силой нового обт;ества яви:.шсь важной субъе1(тивной пред

посылкой сложения творческого метода социалистического реализма, для ра,зви-

11ия которого объектИiвные услови·я со,здал ·советский обшественный строй. 
Утверждение метода социалистического реали,зма ока.зало большое влияние 

на дальнейшее ра,звитие всех видов, форм и жанров нашего искусства. В осо
;шанном стремлении творить, руководствуясь методом социалистического реа

ли,зма, ска,залось одно и,з характерных отличий художественной жи,зни 30-х го
дов от предшествуюшего периода, когда отдельные рлементы ртого метода 

складывались до некоторой степени стихийно в творчестве передовых художни
коu ра,зных поколений, школ и течений, в их в,заимодействии с революционной 
действительностью, в их трудных исканиях средств убедительного воплщg;ения 

идей современности. Для мастеров, по.знавших величие и сложность ,задач, стояших 

перед современным искусством, и для молодых художников, начинавших в рТИ 
годы свою деятельность, социалистический реали,зм открывал перспективу твор

•1еского подъема. 
Не игнорируя давно утвердившиеся отличия одного течения искусства от 

другого и не ра,зрывая сложного сплетения традиций, склонностей, художествен

ных приемов, составляюших своеобра,зие каждого отдельного мастера, метод со
циалистического реализма ,звал художников к и,зучению новой жи,зни и совет

ского человека, к большей ,зоркости и углублению социального анали,за и обобше

ния, к большей страстности и партийности в утверждении рСтетического идеала со
циал.и,зма. О том, что ртот при,зыв был услышан и глубоко воспринят советскими 

художниками, свидетельствует целый ряд выдаюшихся картин, статуй, портретов, 

рисунков, прои;iоведений архитектуры, со.зданных в предвоенные годы. 
В монументальной скульптурной группе <(Рабочий и колхо;шица» В. Мухина 

суме.11а воплотить самую идею порыва к будушему, которой вдохновлен наш на
род. Прои,зведение ;это стало символом страны социали,зма. 

В портретах ученых и художников, написанных М. Нестеровым, старый мас

тер воспел творческий дух и труд ;этих ,замечательных людей, выра,зив таким 
образом свое новое понимание прекрасного в человеке, которое сложилось 
в нашу ;эпоху строительства и со,зидания. 

;3амечательный обра,з рабочего-борца прежних времен со,здал Б. Иогансон 

в своей исторической картине <(На старом уральском ,заводе», сумев как бы под
нять целый пласт героического прошлого нашего парода, никем и,з живописцев до 
того пе освешенный. 

В большого мастера современной темы вырос в те годы А. Дейнека. ;3орко 
ра,зглядев перемены, происшедшие в рабочей массе в нашей стране, он со.здал 
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рнд впечатляюш;их обра;юв новых советских людей. Им были написаны также 

социально ,значительные картины и,з жи,зни капиталистических стран. 
Культурная революция, в ре,зультате которой появился новый, массовый чи

татель художественной литературы, вы,звала крутой перелом в ра,звитии книжной 

�·рафики. Ее новые мастера - Кукрыниксы, Шмаринов, Кибрик - решительно от

вергли культmвируемую прежде <(юшгу для немногих)) и 1стали стремигЬlся к глу160-
кой реалистической интерпретации !ПрОи,звед·ений классической и современной ли
тературы с по,зиций советского человека. К такому пониманию ,задач художествен

ной иллюстрации пришли своими путями В. Фаворский, его ученик А. Гончаров, 

живописец С. Герас.имов, обратившийся в �ти годы к книжной графике, и многие 

другие ху дожинки. 

Новаторский характер всех �тих лв.11ений советского искусства, равно как 
и свн,зь их с социалистическим реали,змом, не вы,зьшали уже тогда сомнений. Они 

свидетельствовали также и о том, что метод социалистического реали,зма проник 
во все виды и жанры искусства, что принципы �того творческого метода одина
ково применимы к и,зображению социалистической действительности и к воссо,з
данию прошлого, к воспрои,зведению человека и к пока,зу природы. 

У спех и, которыми о,знаменовано художественное ра,звитие 30-х годов, неос
поримы, хотя протекало оно отнюдь не прямолинейно. Освоение метода социа
листического реали,зма стало уже в те годы тормо,зиться тем, что впоследствии 
партия квалифицировала как культ личности И. В. Сталина. О противоречиях, 
свойственных деятельности И. В. Сталина уже в �тот период, со псей определен
ностью ска,зано в <(Истории Коммунистичею.1юй партии Со1Ветrоюго Сою,за>): <(В д1ел
тельности И. В. Сталина,- читаем мы,- появился ра,зрыв между с.ювом и делом, 

u u о u между тоориеи и пра'КТJИRОИ". :н правильно, 1с по,зиции rмаркси,31..'1а, г01ворил 

о 111едО'пустимо1С'Ги 1Преувеличения роли отдельной личности 1В �1ю·11оричес1юм 
проц·еiс�се, на .д1еле же содействооал раС1ПростраlН'ению 1Куль11а соб1ств·е�н111ой лич

нос11ю) 1• 
ТендеН�ция 1Приписывать все ,зююе�в·ания ,советского на.рода м партии одному 

человеку, распространившаяся в пропагандистской работе, в печати, проникла и 

в искусство. :Это ска,залось в выборе определенных сюжетов длн статуй, картин, 

рисунков и в самой трактовке прои,зведений. В и,зобра,зительном искусстве стали 

утверждаться приемы внешней герои,зации, нарочитой парадности, декоратив

ной пышности. Велеречивый <(декламационный)) стиль, так же мало соответ
ствующий сути и духу социалистического реали,зма, как и самый культ лично

сти - сути и духу маркси,зма-ленини,зма, нашел своих выра,зителей в живописи 

и скулштуре. С теми же тенденциями свя,заны еше и такие явления художе

ственной практики предвоенных лет, как непомерное увлечение и,звестной части 

художников и,зО'бражение.м ·всякого рода торжеств и пра,зд:неств, недоста"Гоч:ная 

ра,зработка темы труда, склонность игнорировать трудности и nрот1цюречия 

жи,зни. 

1 <сИстория Комиуиистической партии Советского Сою�а)), М., 1960, стр. 483, 
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�то вело �ачастую к утрате ценных качеств, приобретенных нашими худож
никами еше в пре11шествуюшие годы, таких, например, как интерес к сюжетам, 

отражающим борьбу нового со ·Старым в современной ·жи�ни советского обшества, 
героику повседневного тру да народа. 

Утверждение творческого метода социалистического реали,зма, сопровождав
шееся в ;эти годы �амечательными достижениями во всех областях советского и�о
бра�ительного искусства, ока�алось процессом трудным, противоречивым. 

В ;этом смысле много сходного находим мы и в архитектуре предвоенной 
поры. Новое и старое, моровые прогрессивные начала и искажение коренных 

принципов советского �одчества ока�ываютсл в самом сложном в�аимодействии. 

Градостроительство, ра�вернутое еше в предшествуюший период, приобретает 

теперь большой ра:,змах. Генеральный план реконструкции Москвы, !Выработан
ный к 1935 году, воплотил новые устремления советского �одчества с наиболь
шей полнотой. Уже в той части, в какой его удалось осуществить до войны, он 
преобра�ил старую столицу. Градостроительные идеи социали�ма внесли новые 

черты во многие промышленные, центры страны. Бурно росли, обретал свое осо

бое лицо, многочисленные 1вно�ь nостр.оенные города 1• Архите1Кторов ·ра;шых 

ш1юл и традиций объединяло ·стремл·ение до1биться то'Го, чтобы <•камни _заго

ворили)), что·бы �дания, ул,ицы и nлошадя iВыражали �собой иде·и нашего вр1е

мени, чтобы :в 'ILИX отрщзились мыс.��и и на1строения ·советского человека с его 

порывом к прекрасному ·будущему, с е110 волей к достижению поставлеНiНоЙ 
пар11ией цели. С ;этим тесно свЛ;iано почти :всеобшее стремление к синте,зу. 

м.скусств. 
Если прежде попытки сомания монументальных nрои�ведений в содруже

стве и�обра�ительного искусства и архитектуры исходили чаще всего от худож

ников, то теперь сами �одчие ишут сближения со скульпторами и живописцами. 

Синтетические решения перестали быть редкостью и, что особо должно быть от

мечено,- ;это новое и трудное дело уже тогда было о�наменовано серье�ными 

достижениями. 
Художественное оформление стодвадцатикилометровой трассы канала, со

единившего Москву-реку с Волгой, сложные монументально-декоративные комп

лексы на станциях московского метрополитена, ансамбль Всесою�ной сельскохо

�лйственной выставки 1939 года, соманный целой армией мастеров искусств, 

наконец, наиболее яркое воплошение идеи .синте_за �иску.сс'J1В - :Советск1иЙ па
вильон на Всемирной выста�вке в Париже - все ;эти прои�ведения, подобно луч
шим творениям живописи, графики, скульптуры, отмеченным чертами социали

стич·еекого реали�ма, могли быть рождены только в атмосфере творческой 

1 В ра,звитии советской архитектуры боJiьшую poJiь сыграJiа реоргани,зация проектного дeJia в 1933-

1934 годах и учреждение в Москве и Аенинграде архитектурно-проектных мастерских, во,зглавJiенных круп

нейшими советскими ,зодчими. СвидетеJiьством во,зросmего ,значения архитектуры явиJiось со.здание в 1935 г. 

Академии архитектуры СССР как авторитетного центра теоретической и творческой работы в обJiасти ,зод

чества, градостроитеJiьства и строительвой техники. 
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активности и высоких идейно-художественных интересов, которые были так ха
рактерны для периода 30-х годов. 

Обращаясь теперь к тому, что было сделано тогда нашими ;юдчими, стремив
шимися со,здать лучшие условия жи,зни для миллионов тружеников, мы видим, 
как складывались новые принципы планировки жилого квартала, как вырабаты
вались новые типы обш;ественных ,зданий, школ, жилых домов. 

Однако все ;эти новые качества и ,завоевания в предвоенные годы не могли 
помешать появлению тех отрицательных моментов, которые ,затем получили еше 
большее распространение в архитектуре послевоенного периода. Борясь ттротив 
некритического перенесения в наше строительство сугубо формальных схем кон
етруктиви,зма, часть советских архитекторов впала в другую крайность - обра
тилась к академи,зму, увлеклась самодовлеющим архитектурным декором. Наме
тилась тенденция придавать универсальный характер традиционной ордерной 
системе классического ,зодчества и игн·орировать во,зможности новой техники. 

Те же черты помпе.зной пышности, от которых стали страдать тогда скульп
тура и живопись, еще больше проявились в архитектуре. И только вопреки им и 
в борьбе с ними могли в довоенном строительстве утвердиться те положительные 
�ачества, которые больше соответствовали требованиям жи;ши и духовным инте
ресам ,советсRих Л!юдей. 

Ху дожественпая жи,знь предвоенных лет во многом была не похожа на худо
жественпую жи,знь предшествуюш;его периода. Не было уже группировок, вместе 
с ними ушли в прошлое намеренная и,золяция отдельных течений искусства, сек
тантская у,зость художественных интересов. Тесное общение художников в еди
ных сою,зах благоприятствовало их творческому в,заимодействию. 

Прогрессивные силы советского искусства окрепли, выросли его творческие 
во,зможпости, по и противостощ;gие им силы не исче,зли, не прекратили своего 
сопротивления. Они также и,змепились, приспосабливаясь к новым условиям. Те 
наивные схематические формы отражения действительности, с какими приходи
лось боро"ься передовым художникам прежде, уже редко можно было встретить 
на выставках 30-х годов. 

Самодо.влеющий формали,зм, который выступал открыто и убежденно со свои
ми догмами, ,заставлявшими художников, порой весьма одаренных, жертвовать 
живой натурой, полнютой человеч·еского обра,за и идей, отступил, но опасность 
форм,а-11и,зма :все же оставала·сь, она проявляла ,с�бя не только в упорном консер
вати,зме некоторых былых его адептов, но и в склонностях части молодых худож
ников. 

Во,зможности приспособления к новым условиям художественного ра,звития 
ишет в свою очередь и натурали,зм. Скольжение по поверхности жи,зни и неспо

·С'Оlбно�сть к серье,зным :идейно-художественным обобш;ениям реже выступают те
перь в форме откровенного фотографи,зма. Все чаще натуралистические тенденции 
ска,зываются в пестро раецвеченных картинах и в обильно драпированных стату-

11х, вытеснял до некоторой степени старомодный документали,зм 20-х годов. 
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Но никогда прежде борьба с формали.змом и натурали.змом не приобретала 
такого ра.змаха, не велась так страстно и принципиально, не поднимала таких 
коренных вопросов ху дожествепного творчества и, наконец, пе .захватывала 

столь широко деятелей искусства и .зрителей, как в 30-х голах. 

Поднятая «Правдой)> в начале 1936 года, рта борьба стала необходимым рта
ном в ра.звитии и укреплении идейно-художественных по.зиций сторонников со
циалистического реали.зма. Центральный орган партийной печати никогда раньше 
не выступал с такой ра.звернутой характеристикой состояния отдельных видов 

советского искусства. Статьи, в которых анали.зировались старые и. новые осо
бенности формали.зма и натурали.зма, прослеживались их истоки, критиковались 
ошибки крупных мастеров, чье творчество ока.зывало влияние на молодых худож

ников, отражали политику партии в вопросах искусства ртого периода. Вместе 

с тем внимание, которое <(Правдю>, а вслед .за ней многие другие га.зеты и жур
налы уделили архитектуре, живописи, графике, скульптуре, евидетельствовало об 
усилении роли рТИХ искусств в жи.зни советского обш;ества, в духовной жи.зни 
наших людей. 

Обцжественные и государственные начинания в области искусства принимают 
.значительно больший, ч·ем прежде, ра.змах. От градостроительства до и.здатель
ского де.11а, от всенародно прамнуемого юбилея великого порта до выступления 
Советского Сою.за на всемирной выставке - ·ВО .всем чувствуется и во.зросшая мошь 
советского народа, и ра.звитие ·его духовной культуры. 

На место прежних недолговечных художественных журналов, и.здававшихсн 
по большей части бедно и наспех, с 1933 года начинает выходить обильно 
иллюстрированный журнал <(Искусствm>, широко освещаюш;ий художественную 
жи.знь страны, предоставляющий свои страницы длл дискуссий по актуальным 
вопросам художественного творчества, по проблемам социалистического реали.з
ма. Более информационно-иллюстративное, по также положительное .значение имел 
новый журнал <(Творчество)>. 

Полнее и глубже ста.11и освеш;ат:ься теоретические •вю1п11юсы и практика совет
ской архитектуры ежемесячным журналом <(Архитектура СССР)>, уде.11яюши.м мно
го внимания также и проб.11еме спите.за иекусств. В рТИ годы выходят новые има
ния многих к.11ассических трудов по архите·ктурному наследию прошлого. Конкрет
ным ·.задачам советской архитектуры, их решению в •строительной практике часто 
посвяцжают свои страницы га.зеты и ·журналы по городскому хо.зяйству и строи
тельству. • 

По-новому протекала теперь выставочная деятельность. Не стало выставок 
исче.знувших ху дожествепных группировок, но небольшие групповые выставки 
родственных по своим исканиям ху11;ожников и.зредка устраивались и в рТИ годы. 

Участюшсь персональные выставки, сравнительно редкие в предшествующие 
годы. Их .значение было особенно велико, поскольку в них наглядно раскрывалап 
множественность вариантов путей ра.звития советского искусства, неповторимо 
своеобра.зных и поучительных. 

15 



Свидетельством широкого распространения художественной культуры яви
лись две выставки периферийных художников Российской федерации, устроен
ные в Москве в 1938 и 1940 годах. 

В выставочной деятельности 30-х годов, более богатой и ра;шообра;шой, чем 
в предыдут;ий период, свое особое место ;iанлли периодические (весенние, осен

ние и пр.) выставки. Если персональные выставки, в большей своей части ретро
спективные, почти каждый pa;i внося нечто новое в наше ;iнание истории совет
ского искусства, ПО;iволлли в то же время ;iагллнуть в творческую лабораторию 
данного мастера, то периодические выставки давали ВО;iможность следить ;ia 

современным состоянием И;iобра;iительного искусства, ;ia творческим соревнова

нием мастеров и школ. 
Шире, грандио;iнее стали в ;эти годы тематические выставки. Среди них наи

более интересной была <(Индустрия социаЛИ;iМа». Идея �тoii выставки, выдви
нутая Серго Орджоникид;iе, ;iаключалась в том, чтобы ;iапечатлеть в ра;iнообра;i
ных прои;iведенилх и;iобра;iительного искусства исторические перемены, прои;iо
шедшие ;ia 20 лет Советской власти, превратившие нашу страну И;i аграрной 
в индустриальную, И;i отсталой в передовую, в корне преобра;iившие лицо нашей 
Р�й'11'ИНЫ и породившие нооого СО!Ветскоrо человека. Подготовка к выставке, при
уроченной к ХХ-летию Великой Октябрьской социалистической рево.�1юции, но 

открытой помнее 1, была начата ·em;e :в 1935 году2• ;iнаменательным фа·ктом в 

истории ИJску�сrства тооо периода .явlLlllcл митинг на Сталинградском тракторном 
заводе по случаю прибытия на ;iавод советских художников и оглашение на �том 

митинге нака;iа сталинградских рабочих ху дожинкам. 
В своем нака;iе сталинградские рабочие говорили ху дожинкам: <(Мы ждем 

от вас больших полотен! Мы хотим, чтобы они не были только простыми фото

графиями. Мы хотим, чтобы в них была вложена страсть. Мы хотим, чтобы они 

волновали нас и детей наших. Мы хотим, чтобы они вселяли в нас радость борьбы 
и жажду новых побед. Мы хотим, чтобы они открыли новое лицо нашей страны, 
преображенное тяжелой индустрией. Мы хотим, чтобы они пока;iали крал, где ца-• u рили раньше глушь и невежество и где сеичас цветет радость творческого труда. 
Мы хотим, чтобы вы пока;iали людей нашей страны - героев и рядовых участни

ков нашей 1стройки» 3• 
Нака;i �тот выража.1 мнение не одних только сталинградских тракторо

строителей. В нем отра;iились те обт;ие требования, с которыми подходил теперь 

�к иску:сютiВу ;iритель. Оове'l'слшй народ много Ж.Д3JЛ от ,своего и·ску,�!'ства, отно:слсь 

к нему с горячей ;iаинтересованностью, что сомавало вокруг творчества худож-

1ников �благоприятную среду, необходимую для подлинноiГо расцвета искусства. 

1 Выставка (<Индустрия социа.ш;iма•> быJiа открыта в марте 1939 года, в дни работы XVIII съема ВКП (б) . 

2 Обшая тематика всей выставки и ее основных ра;меJiов быJiа ра;iработана ;iаранее в виде своеоб

ра;iного сценария. Художникам широко предоставJiяJiисъ творчесние командировки. БыJiо осушествJiено 

путешествие по BoJiгe боJiъшой группы художников Москвы, Ленинграда и других городов. 

3 (сВсесою;iная художественная выставка "Индустрия социаJiи;iма"•>. КатаJiог. М.- .11" 1939, стр. 5. 
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Когда художники начаJiи работать над прои_;;�веденилми ДJIЛ выставки <(Инду
стрия социаJiи;;�ма», уже прошеJI рлд Jieт с тех пор, как cJioЖиJiocь понятие мето
да социаJiистического peaJiи;;iмa. <(Индустрия .социаJiи;;�ма» естественно становиJiась 
серье;;�ной проверкой путей овJiаденил ;этим методом. 

Конечно, такал боJiьшал выставка (на ней быJiо представJiено oкoJio 
500 ху ffОЖНико.в) неи;;11бежно включала 1Не только аилЫiые, но и 1СJ1а1бые Л1ВJ1енил 
искусства предвоенной поры. Во многих прои;;�ведепилх живописцы раскрываJiи 
индустриаJiьпую тему иJIJiюстративно, ограничивалсь и;;�ображением орудий тру да, 
машин, строений, ;;�аводских цехов, шахт и т. п. И все же в ра;;�витии темы труда 
и строитеJiьства ;эта выставка cтaJia важнейшей вехой. Лучшие и;;� предс11авJiен
ных на ней картин, статуй, рисунков, гравюр, глубоко 1ЮПJIОТИIВШИХ обра;;�ы рабо
чих, строителей социаJiи;;�ма, свидетеJiьствовали о даJiьнейщем овладении нашими 

художниками жи;;�ненным материаJiом современности. 
В рлду ;;�начитеJiьных событий художественной жи;;�ни конца 30-х годов столJiа 

также выставка ХХ-летил РККА. Она суw;ественно отJiичаJiась от прежних выста
вок, посвщgенных Красной Армии. Тематика героического прошJiого не ;;�анимаJiа 
на ней доминируюшего места. ПреобJiадаJiи работы на темы современной действи

теJiьности. 
Участие многих советских художников в выставках, несколько pa;;i ;;ia ;этот 

период устроенных в свл;;�и с юбиJiелми веJiиких писатеJiеЙ, способствоваJiо ра;;�
витию исторического портрета в скуJiьптуре и живописи, биографической кар
тины и биографического цикJiа в графике. НаибоJiее ;;�начитеJiьной длл нашего 
искусства oкa;;iaJiacь в ;этом смысJiе Пушкинская выставка 1937 года. 

На всех бо.11ьших выставках предвоенных Jieт уже лево cкa;;iaJicл много
национальный характер советского искусства. То быJiи всесою;;�ные выставки. 

ДоСТИЖ0НИЛ реаJIИСТИЧеСRОГО ИСКУ·ССТВа В СОЮ;'IНЫХ республиках еше более ОЦ!у
ТИ1МО .оо.а1;;1а.11·ись тогда .в .д1екадаос литератур и 'lюку.сств б,рато�их р·еапублик в 

Москве. 
Культурнал революцил, приобшив к ;;�нанилм, к Jiитературе и искусству миJI

лионы .11юдей, помогJiа им осо;;�нать ту свл;;�ь, которал суmествует между советской 
кудьтурой и предшествуюшим ра;;�витием русской общественной мысли, литерату
ры и искусства. В богатой интересными лвленилми и событилми художественной 
жи;;�ни предвоенного семиJiетьл, свое особое место ;;�анлли большие выставки ста
рых мастеров 1 •  Подобно юбилеям Пушкина, РуставеJiи, Шевченко, прамнованию 
которых в ;эти же годы партил и сов·етское государство придаJiи всенародный ра;;�
мах, выставки великих живописцев прошлого ;;�накомили с лучшими творениями 

1 С 1933 по 1940 год в Государственной Третьлковской галлерее были устроены выставки Перова, 

Серова, Репина, Крамс1юго, Кипренского, Сурикова, Левитана и русской исторической живопи.си; в Му�ее 

и�обра�ительного искусства имени А. С. Пушкина - выставка Рембрандта; в 
·
Государственном iЭрмитаже -

выставка портрета, на 1юторой были представлены памятники искусства от древнего Египта до совре

менной Франции; в Му�ее нового �ападного искусства в Москве - выставка францу�ской пейзажной жи

вописи XIX века. 
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u 
реалистического искусства новые слои населения, многие тысячи простых люден. 
Творчество Репина, Сурикова, .Левитана, Серова и других предстало па ;�тих вы

ставках с невиданной дотоле полнотой. Впервые можно было увидеть рядом прои,з
ведепия, находившиеся в течение десятилетий в ра;шых городах страны. Новые 

во,зможяости представились для и,зученил и а:нали,за лучших достижений реали,зма 

прошлого. 
:Знания, которые можно было почерпнуть в ;�той сокровиш;нице художествен

ного мастерства, были теперь насуш;но необходимы, ибо бе,з них советское искус

ство не мог.110 бы решить ,задач, поставленных перед ним социалистической дей
ствительностью. Вот почему творения старых мастеров реали,зма нашли тогда 

самый живой, самый радостный отклик во .всех художествеll'Ных органи;эацилх, 

во всех мастерских и едва ли пе у каждого деятеля советского искус·ства. 

Sти выста1вк:и орга.ничес�и вошли rв истор'Ию СО'Ветской худож·ествен'НоЙ куль
туры. 

Наиболее плодотворное влияние ока.залп выставки старых мастеров на ра;;1-
витие творчества молодых живописцев, скульпторов, графиков, воспитанных в силу 

длительного господства ложных методов преподавания в отрыве от прогрессивных 

традиций классического искусства. 
Утверждение метода социалистического реали,зма со,здало условия для давно 

уже на.зревшей реформы художественного обра;ювапия. На фоне тех перемен, 
которые происходили тогда в художественной жи,зпи, особенно нетерпимым ста

новилось отсутствие планомерного притока ·в :искусство молодых, хорошо подго
товленных сил. С остротой, небывалой еше дотоле, встала ,задача восстановления 
;;1амечательных традиций русской художественной школы, традиций Чистяко

ва, Перова, Поленова, Серова и других выдаюш;ихся педагогов, воспитавших не 

одно поколение мастеров-реалистов. Два художника, и,звестных с.во ими ,знаниями 
и ·;!Н·ергией, И. S. Грабарь в Москве и И. И. Бродский в .Ленинграде в,зялись ,за реше

ние �той ,задачи. 
Не ера.зу, конечно, могла во;шикнуть стройная система подготовки современ

ного художника. Тем не менее ;шново соманпые художественные институты 

явились серье,зным шагом вперед в ра,звитии художественного обра,зованил. В ре

,з-у льтате реформы 30-х годов советская художественная школа стала, нако
нец, ш1юJюЙ освоения традиций реали;эма, укрепляюш;ей и ра,звиваюшей также 

и те новые художественные традиции, которые накапливало само советское ис
кусство. 

Реоргапи,зация архитектурного об•ра,зования, осуш;ествленная .в ;�ти годы в Мо
скве и в .Ленинграде, ока,залась более противоречивой по своим ре,зультатам. Много 

было .сделано для преодоления формали,зма и восстановления в своих правах по

ложительных тради.ций ·воспитания молодого ,зодчего. Ценный 1вклад внесли ,здесь 

И. Жолтовский, И. Фомин и другие. Все же полностью и,зжить оторванность шко
лы от практики строительства тог да не у далось. Тенденции академи,зма, распро

странявшиеся в самой архитектуре, ска,зались 1и :на ·а·рх1итекту�рной ш1Коле. 
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Оглядываясь на короткий в истории советского искусства предвоенный пе
риод, мы ясно видим теперь, какую по.'IОжительную роль сыграли исче,зновеюrе 

группировок и творческие победы социалистического реали,з.ма, широко при,з.нан
ные и привлекшие к �тому передовому методу новые слои художников. Ра,з.у

меется, идейная борьба в искусстве не иоче,з.ла, то и дело ,закипала она вокруr 

новых ·,з.аJДач, .во,з.ни.кавших 1аеред советскими ху до:л�н.1mш'Ми �:в 1стремИ"l'ельном ходе 

культурной революции, но и,з.менилось само соотношение сил в поль,з.у социали
стического реали,з.ма, который ока,з.ывает все более глубокое во,з.действие на все 

области искусства, на судьбу целых его течений: и отдельных его мастеров. Как 

ни краток был �тот период, во всех областях и,з.обра,з.ительного искусства и ар
хитектуры, во всех их жанрах прои,з.ошли ,з.а каких-ни.будь 6-7 лет серье,з.ные 

сдвиги и перемены. 
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APXIITEKTYPA 

А. В. Бунин, О. А. Швидковстсий1 

"" 

r оды, предшествовавшие Великой Отечественной войне, вошли в историю 
советской архитектуры как период чре.звычайно многообра.зной и кипу
чей со.зидательной деятельности. ;это объясняется невиданно быстрым 
ра.звитием прои.зводительных сил советского государства, происходив

шим в процес:ое реали.зации второго и третьего nя·тилетних натроД1Нохо,зяй�с11ВеН
ных планов. 

Руководимый Коммунистической партией многомиллионный советский народ 
победоносно .завершал в �то время строительство социали,зма. Перед советскими 
архитекторами стояли грандио,знь�е и увлекательные ;-Jадачи сомания �лектростан
ций, металлургических комбинатов, машиностроительных .заводов и других про
мышленных пред'приятий. .Опираясь на во.зросшую �кономич·ескую мошь С'J1)аны, 
советские арх.итекторы получили редкую ·В истории во,зможность строить не толь
ко отдельные .здания или группы .зданий в городах и поселках, но и .зано'Во со.зда
вать и радикально перестраивать в короткие сроки целые города. 

Rоллективи,зацИя и индустриали.зация сельского хо.зяйства поставили перед 
советскими .зодчими совершенно новую .задачу строительства колхо.зных сел, МТС 
и совхо,зов. И, наконец, перед архитекторами во.зникла тогда обширная проблема 
районной планировки. 

Архитектура не только при.звана со.здавать материальные ценности, но и яв
ляется областью художественного творчества, имеюmего определенные идейно
�стетические цели. По�тому перед советскими .зодчими встали также и сложные 
художественные проблемы, свл,занные с поисками стиля, достойно выражающего 
социалистическую �поху. 

Отка,завшись от некритического следования концепциям конструктиви,зма, 
претендовавшего на ,значение полноценной стилистической системы, советские 

1 А. В. Буниным написана первая часть r.11авы, вк.11ючал разде.11, посвщuенныii раiiонвой п.11анировке. 

Оста.11ы1ые раздс.11ы написаны О. А. Шп11д1ювским. В глам испо.11ьзованы матсриа.11ы 1\. 11. Афанасьева. 
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архитекторы остро почувствовали потребность в со�дании нового стиля. Вооду

шевленные уl{а�аниями ЦR Коммунистической партии о необходимости активно 

участвовать в современной жи�ни и критически исполь�овать культурное насле

дие прошлого, архитекторы сосредоточили свои усилил на освоении классических 

тра�иций, �оторые, однако, партия при�ывала оочет.ать с достижениями оовр·е

менной архит.ектуры и новейшей строителыюй техники. И хотя в принципе все 

·были согласны с необходимостью такого сочетания·, ·в �конкретной практике и в 
сложных исканиях нередко преобладала то одна, то другая крайность. Отчасти f)TO 
объяснялось неумением отделить в современной �ападноевропейской и американ
ской архитектуре то, что там являлось выражением действительно технического 
прогресса, от тех идейно-;эстетических тенденций, l{Оторые несли в себе буржуа;з
ное содержание, неприемлемое для советской архитектуры. 

В теснейшей свя�и с проблемой стиля, решаемой в условиях многонацио
нального социалистического государства, находилась проблема со�дания нацио
нальной по форме архитектуры народов СССР (как и�вестно, представители коп
структиви�ма со свойственными. им космополитическими устремлениями совсем 
отрицали проблему национальной архитектуры). Реали�уя ленинские идеи ((Мо
нументальной: пропаганды», мастера монументальной живописи, скульптуры и 

декоративного искусства предъявляли свои ;iаконные требования к советским 
;iодчим, ;3аставлял их по-новому ставить ;3адачи синте;iа искусств. 

Поиски наиболее удобных и ;экономичных типов жилых и общественных ;iда
пий (и� которых многие были совершенно новыми по на�пачению и конструкциям) 
переплетались с исканиями выр��ительных художественных обра;3ОВ ;этих ;3даний. 

Градостроительство требовало творческих ;экспериментов в области плани
ровки, ;iастройки и благоустройства жилых кварталов, улиц, плщuадей и город
ских общественных центров; промышленная архитектура в свою очередь требо
вала своих специфических функционально и технически оправданных ху доже

ственных средств. 
Уже И;3 ;этого краткого перечня проблем, стоявших перед советскими ;iодчими, 

видно, что данный кратковременный период был периодом во�ник·новения целого 
ряда функциональных, конструктив'Но-технических и художественных идей. 

Следует отметить, что в �ти годы теория советской архитектуры далеко не 
всегда соответствовала новым ;3адачам. Вместо того, чтобы глубоко и всесторон
не исследовать специфику архитектуры как своеобра;3НОЙ области деятельно
сти человека, сочетающей в себе сомание определенных условий материальной 
ЖИ;3НИ обш;ества с прои�водством ;эстетических ценностей, теоретики часто меха
нически переносили на архитектуру все те положения, которые были сформули
рованы в ;эстетике социалистического реали;3ма применительно к художествен
ной литературе и живописи. Не удивительно, что подобная практика вела 
I\ игнорированию самых сутественных функциональных ;iадач архитектуры, 
к увлечению украшательством, внешней, пока;3ной стороной ;iодчества. Однако 
теоретическая работа в области архитектуры rво второй половине 30-х годов, К·О-
11ечно, пс бы.ш бесплодной. 
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Если многие И;i во;iникших в те годы идей обнаружили свою несостоятельность 

уже при !Первой проверке па практике, а другие были отвергнуты ЖИ;iНЫо по про
шествии не.скольких лет, то некоторые идеи, основанные на подлинно научном, ма
териалистичеСJюм понимании архитектуры, ока;iались жи;iнеслособными, а потому 
и долговечными. Sти идеи (как и ряд практических приемов проектирования и 

строительства) не утратили ·своего ;iначения и .в наше время. Вот почему при И;iу
чении рассматриваемого периода важно выявить прогрессивные тенденции и отде
лить их от ошибочных явлений. 

•• 

Еще в ;эпоху домонополистического капитали;iма, промышленность стала 
важнейшим градообра;iуютим фактором и с того времени предопределяет как 
географическое местоположение новых городов и поселков, так и их население 
и территориальные ра;iмеры. Следует напомнить, что несовпадение расположе
ния предприятий обрабатывающей промышленности с районами добычи про
мышленного сырья было характерным и крайне отрицательным явлением в доре
волюционной России. Оно вело к ;экономически нерентабельному и технологиче
ски неоправданному ра;iобщепию прои;iводствепных процессов, сопровождавшемуся 

концентрацией населения в городах центральных районов России. Фактически ;эти 

города ра;iвивались ;ia счет окраин, которые превраmались в ;экономически и 

культурно отсталые рынки сырья и сбыта готовой продукции. 

Последовательно проводя ленинскую национальную политику, органически 
сочетавшуюся с мероприятиями по уничтожению противоположностей между ин

дустриальными и аграрными районами страны с их мелким крестьянским ХО;iЯЙ
ством, Коммунистическая партия еше в годы первой пятилетки приняла решение 
о ;iапреmении нового промышленного строительства в больших городах, начинал 
с Москвы и Ленинграда 1• Sто чре;iвьIЧайпо важное решение nо;iволило пересмот

реть всю индустриальную географию СССР и ускорить строительство городов па 

окраинах. 

Сопоставление итоговых цифр двух всесою;iных переписей населения 1926 и 

1939 годов пока;iывает, что ;ia 13 лет. городское население в СССР выросло с 26 
до 56 миллионов жителей. Наибольшая доля прироста городского населения при-

1 ;запреw;ение промыш.11енного строительства в Москве и Jlенинграде, отраженное в постановлении 

Июньского пленума ЦК ВКП(б) 1931 года, сдедует рассматривать не то.11ько как практическое мероприлтие 

по ограничению роста больших городов, но и как прямоil: удар по ·rеоретическии коqепuияи архитекто
ров-урбаниl'ТОВ, считавших города-гиганты естественным и неи,збежным яВ.llением современности. Необходимо 

подчеркнуть, что данное постановление прекраw;ало ра,звитие только так на,зываемой градообра,зуюшсй ин

дустрии (которая вЬ1,3ывает приток насе.>1ения со стороны) , но не иск.>1юча.>10 строите.>1ьства теп.>1011.11ектроцен

тралей, хлебо,заводов и других предприятий, предн11,3наченных ДJIЯ обс.>1уживания местного насе.>1ения. Впо

следствии подобное же ограничение промыш.>1енного строите.>1ьства бы.>10 распространено на Киев, Харьков, 

Ба�1у, Горышй и рн11 11ругих 11руш1сйших и1111устриаль11ых и куJJьтурных центров. См.: (сКПСС в ре,зоJJюцинх и 

рсшсшшх със,здоn, 1юнфсрспuиii и пJJснумоn ЦI\», •1. III, им. 7. М., 1954, стр. 123. 
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ходилась на Российскую Федерацию. ;3а 5-10 лет ряд городов вырос столь ,з:на
чительно, как не могли вырасти многие города России и ;запада в течение столе
тий. Так, например, в 1929 году на месте Магнитогорска ете простиралась 
ковыльная степь; в 1932 году на левом берегу .запруженной реки Урал уже ды
мили трубы гигантского металлургичеrкого комбината, недалеко от которого 
высились .здания жилых кварталов; а накануне Великой Отечественной войны 
городское население Магнитогорска достигло полутораста тысяч жителей. Ком
сомольск-на-Амуре также был построен на совершенно необжитом месте. 
В 1932 году на его территории ете шумела тайга, а в 1939 году ;этот город имел 
уже 70 тысяч жителей и являлся одним и.з наиболее благоустроенных индустриаль
ных и культурных центров Хабаровского крал. Аналогичным обра,зом во,зникли 
Игарка, Магадан, Нарьян-Мар, Кировск (Хибиногорск), Бере,зники и рлд других 
городов советского Севера и Востока. Но особенно быстро ра.звивались города 
Урала и Центральной Сибири, где в годы социалистической индустриали,зации 
страны, по постановлен.ню XVI съе.зда партии (1930 г.), со.здавалсл грандио,зный 
Урало-Ку,знецкий металлургический комбинат. Вокруг Сталинска, построенного не
далеко от деревянной крепости ХVП века, носившей на.звание Rу,знецка, в 30-х 
годах выросли Прокопьевск, Rиселевск, Гурьевск, Ленипск-Rу,зпецкий, Белово, 
Осинники, Анжеро-Судженск и рлд друrих городов и поселков, в которых сосре
доточились ,заводы черной металлургии и свл,заннал с ними добыча коксуютихсл 
углей. Большинство и,з упомянутых городов в II·ервые годы <?оветской власти явля
лось лишь не;шачительным.и промышленными поселками и деревнями, тогда как 
к 1939 году крупнейшие и,з них ( Сталинск и Прокопьевск) имели население 
в 169,5 и 107 тысяч жителей. 

Параллельно со строительством городов-новостроек во второй половине 30-х 
годов ра,звернулась реконструкция старых городов, население которых также во,з
растало в с.вя,зи с ра,зметепием в них новых промышленных предприятий. 

R 1939 году Архангельск, Владивосток, Краснодар, Тула, Иркутск, Ярославль 
и друrие 111а.считывали 200, 250, 300 тысяч Ж�ИТел·ей, тогда как в Rа,зани, Лорьком, 
Свердловске, Сталинграде и Ростове-па-Дону ко.11ичество н-а·селения достигало 
400, 500 и 600 тысяч человек. ·ВмеlСте с ростом населения происходило неи,збеж
ное расширение территории городов. Увеличение общей площади города в. 
2-3 ра,за считалось в ;это время обычным явлением. 

В середине 30-х годов были учреждены государственные институты по про
ектированию городов. В них сосредоточи.шсь работа по составлению генеральных 
планов городов и поселков, а также по проектированию жилых кварталов, го
родских обтественных центров, парков, площадей и друrих планировочных ком
плексов. 

На основе каких градостроительных принципов планировались и ,застраива
Л'И•СЬ :новые IГOIJIOJfa и переС'l'ра:и�вал1ись старые? Ка:кими nрактическ·ими ·сообра1же
нилми и художествеН'Но-компо,зиционными идеями руководствовались архи11ек
торы и были ли в �то время установившиеся в,згллды :на планировку и ,застрой.ку 
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городов? Чтобы отве11ить па ;эти вопросы, пеобх.одимо обратиться к опыту шrани
ровки Москвы, которая в середине 30-х годов привлекла к себе лучшие творче
ские силы и стала центром передовой градостроительной мысли. 

Работа над составлением генерального плана реконструкции Москвы, нача
тая в соответствии с решением Июньского пленума ЦК ВКП(б) 1931 года и про
водившаяся под архитектурным руководством В. ,Семенова и С. Чернышева, про
должалась в течение четырех лет. Естественно, что пель,зя было откладывать на 
столь долгий срок реали,зацию на.зревших мероприятий по реконструкции столи
цы, в силу чего одновременно с составлением плана прои,зводилось расширение 
улиц и плщи;ад�ей, ·Строил,ись метрополитен и кан,ал Моск.ва-В.олга, переустраива
лись набережные и мосты. Sти мероприятия (как и некоторые определившиеся 
;элементы генерального плана Москвы) , хронологически предшествовавшие его 
окончанию и утверждению, были кратко описаны в XI томе «Истории русского 
искусства». 

10 июля 1935 года совместным постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) 
генеральный план реконструкции Москвы был утвержден. В чем же ,заключались 
те основные принципы, на ба,зе которых был со.здан ;этот столь важный по своему 
,значению градостроительный документ? 

В свя,зи с ,запретением нового промышленного строительства в Моск.не, я.ви
лась во,зможность установить предельные ра,змеры насел·ения и территории 
города па длитедьный срок. Если в условиях капиталистической ;экономики фак
тически И·е имнет.ся .средств для ограничения роста городов (в ре,зультате чего 
и появw�ись такие <(города-левиафавьп> , как Нью-Иорк и Лондон с их много
миллионным населением) , то для Москвы была установлена предельная uифра 
населения в 5 миллионов жителей с условием ра,змещения их на 60 тысячах 
гектаров. 

Следуютим чре,звычайно важным положением, повлиявшим на планировку 
Москвы, было при.знание ;экономической целесообра,зности компактного города. Sто 
дало во,зможность отбросить утопические предложения о де,зурбанистическом 1 
рассредоточении населения и городских ,земель, в случае реали,зации которых 
Москва никогда не смогла бы получить удобных транспортных свя,зей между ра,з
обтенными частями города и пе достигла бы нормального благоустройства. 

Не менее важное положение для планировки Москвы ,заключалось в установ
лении ;экономически и гигиенически це.1есообра,зпого функционального ,зопирова· 
ния городской территории. Путем перегруппировки и ликвидации неблагоприятно 

1 Де;зурбани;зм - течение в теории и 11рактике rрадостроите.11ьства, ;зародившееся на рубеже XIX и 

ХХ веков. Основопо.11ожник де;зурбани;зма, а�п·.11ийский обюественный деяте.11ь ;эбепи;зер Гоуард (Howard) в 

своих книгах <1To-Morrow)) (<1,Завтрм) и <1Garden Cities of To-Morrow)> (<�Города - сады будуюего)>) объявил 

беспоюадную войну бо.11ьшим городам, стремясь вывести щ1 них и;збыточное насе.11ение на .11оно природы -

в так на;зываемые «города-сады)>. Крайние представители де;зурбапи;зма, как на ,Западе, таr� и в СССР, вообше 

отри11а.11и понятие большого города и пытались ;заменить его системой посе.11ков, чередуююихся с парками 

и свободныии территориями се.11ьскохо;зяйственного на;зпачения. 
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расположенных ;iаводов промышленные предпринтин сосредоточивались по пре
имушеству в подветренных юго-восточном и восточном районах, тогда как жилые 
кварталы получали удобные и моровые места на юго-;iападе (территории в 16 ты
сяч гектаров, примыкаюmан к .llенинским горам), северо-;iападе (Хорошово, 
Октябрьское поле, Тушино и Ховрино), на .востоке и северо-востоке ( Кусково, 
Перово и И;iмайлово). Функциональное ;iОНирование городской территории преду
сматривало также реконструкцию имевшихся парковых массивов (Сокольники, 
Ти:мирн;iевский парк, Нескучный сад и другие), устройство глубоких «;iеленых 
вводом вдоль Москвы-'J)еки, Яу;iы и по долине Негл1инной, а кроме того, .со;iдание 
внешнего лесопаркового кольца шириной в 10 километров. 

В примой свн;iи с меропринтинми по оморовлению города находилось преду
смотренное генеральным планом обводнение Москвы-реки, расчистка ее побере
жий и устройство набережных длн скво;iного проема по обоим берегам. В то времн, 
как в больших городах капиталистических стран прибрежные территории рек 
и других водоемов все чаше отводились под промышленные предприятия, склады 
и подъе;iднь�е пути ;iаводских и портовых желе;iных дорог, в то времн как такое 
исполь;iова1ше рек стало ка;iатьсн нормальным и даже получило теоретическое 
<юбоснование>> на .Западе 1 ,  в Москве совершенно правильно был прово;iглашен 
противоположный принцип принадлежности реки районам жилого и обшествен
ного на;iначенин. Sто по;iволило не только прибли;iить к реке жилые кварталы, 
плошади и парковые массивы, но и поставить интересную, давно ;iабытую градо
строителями ;iадачу соманин художественно выра;iительных фасадов города со 
стороны реки. 

Огромное ;iНачение длн генерального плана Москвы имело при;iнание ЖИ;i
неспособности ее исторически сформировавшейся радиально-кольцевой планиро
вочной системы. В середине ЗО-х годов было нема.ш убежденных противни
ков ;JТОЙ весьма распространенной системы. Наиболее влиятельным среди них был 
.lle Корбю;iье, утверждавший, что планирование городов по радиусам и конuен
тричес1ш будто бы всегда приводит к скоплению транспорта в uентре, а следова
телыно и к неотвратимому кри;ш,су движении 2• Будучи горячим сторонником 
прямоугольной планировки древнеримского типа, основанной на сочетании двух 
в;iаимно-п·ерпендикулнрных координатных осей, .lle Корбю;iье как участник кон
J(урса на идею планировки Москвы предлагал применить и в Москве подобную 

1 Например, Ае Корбю:�ье писа.11: с<Река - :это водпая же.11е:�пая дорога, :это товарный вок:�а.11, :это сорти

ровочная станgю1. В порядочном доме черная .11естниuа никогда не проходит чере:� гостиную ... �>.- К о р

б ю :i ь е. П.11анировка города. Перевод, вступите.11ьнал статья и редакuия С. М. Горного. М., 1933, стр. 94. 

2 См. с<Ответы на вопросы И;i Москвw>, помешенные в при.11ожении к русскому переводу кн.: К о р

б ю :i ь е. П.11анировка города, стр. 193. Выра:�ите.11ем д11аметра.11ьно противопо.11ожного мнения яв.11яется круп

нейшиii спеgиа.11ист в об.11асти городского движения - советник по транспорту .11орд-м11р Аондона Г. А.11кер 

Трипп. На основе много.11етнего и тшате.11ьного И;iучения городского движения и :�авис.имости его от начертания 

у.11ичной сети, оп приmе.11 к выводу о крупных преимушествах рад11а.11ьно-ко.11ьgевой п.1анировки 11ад прямо

уго.tьноli. См.: Г. А .11 к е р  Т р и  п п. П.11анировl\а городов и у.tичное движение. М" 1947. 
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схему. Но архитекторы, соста·вллвшие генеральный rплап реконструкции Москвы, 
отвергли совершенно ошибочное предложение Jle Rорбю,зье и положили в осно
ву нового генерального плана Москвы ее исторически сформировавшуюся ра
диально-1юльце�вую 1си·стему ( стр. 21 ) • Тем са.мым у далось ·и,з1бежать неоправдан
ной сплошной ломки города. Вместе с тем бережная и хорошо продуманная 
планировочная реконструкция, основанная на учете существуюшей уличной сети, 

" б " сие.темы !Плошадеи, парков и крем:л,ев·ооого апсаrм1 лл юш rnа1вн:ои ар.х1итек-
турно-художественной драгоценности столицы, во,звела проблему преемственно
сти ;в ра,зрлд глаrвн·еЙlших градостроительных прОlбле.м. Отныне а.рхитекторы
планирощ;пики .должны 1бьuи очитать·ся с тем, что 1бьыо со,здано ·их предшеств,ен
никами. 

�то, конечно, пе о,зпачает, что надо было бе,зоговорочно принять все то, что 
унаследовала социалистическая Москва от прошлого, ибо план старой Москвы 
имел суmествеппые недостатки. Необходимо было пе только устранить их, по и 
далее ра,звивать планировочную структуру города. Опускал менее ,значительные 
планировочные мероприятия, отметим, что и,з числа 16 больших радиальных ма
гистралей были выбраны три пары радиальных направлений, которые составили 
три скво,зные диаметра, пересекаюш;ие Москву чере,з центр и соедиплюшие ме
жду собой основные желе,зпые дороги и шоссе так же, как и главные жилые 
ма1ссивы ·с промьПWiенныМJИ предприлтюrми. Диа1метр .се!Веро-,зшад - юго-восток 
был намечен по трассам Jlепинградского шоссе и улицы Горького с продолжением 
их по новой пробиваемой магистрали в сторону Авто.завода и Южного порта. 
Диаметр север - юг, соедиплюший район Остапкипа с Серпуховским шоссе, был 
трассирован по меридиану с устройством тоннеля под Китай-городом в целях 
устранения сложного пересечения потоков движения на центральных плошадлх. 
И, наконец, диаметр северо-восток - юго-,запад прокладывался там, где Черки,зов
скал, Краснопруднал и Кировская магистрали обра,зуют одну непрерывно идушую 
улицу. Продолжением ;этих улиц к юго-,западу от Кремля должна была послу
жить осуществленная теперь магистраль Комсомольского проспекта, ведушал 
чере,з ;эстакаду на Jlенинские горы. 

Крупный современный город, как пока.зала реконструкция Парижа и Вены 
еше в сере.диш·е XIX века 1, н·е может обойти.сь 1бе,з сQIЧетания диа,мет1юв •С коль
цевыми магистралями, с помощью которых осушествллетсл транспортная свл,зь 
метду радиу1сами, ВОR',З'алаМJи и периферийными ,районами. Кольцевые ма�гистра
.11и так·же 1бьuи 1преду:с:мотрены ген·еральным планом. ПоМJИмо описанного уже 
в XI томе 1центрального колъца, огиб1аюmего Крем1J1ь и Китай-город, ,были наме
чены: 1) полукольцо, проходлшее чере,з Rу,знецкий мост и Спасо-Глинишевский 
переулок и опираюшеесл своими концами на плошади Кропоткина и Ногина; 

1 �десь идет речь о реконструкции Парижа, проведенной под обшим руководством барона Жоржа �же

на Оссмана в 1852-1870 годах, и реконструкции uентра.1ьного района Вены, начатой поо.1е конкурса 

в 1857 году по проекту Ван дер Ню.1я и Сикардсбурга. 
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Схема ieнepa,;iыeoio тиана реконструкции Москвы. 1935 �од. 

(Жирными ливнями пока:�авы rлаввые радиальные и кольцевые магистрали, 

точками - сады и парки) .  

2)  так на;iываемое Новое БуJiъварпое коJiьцо, соедиплюшее обрашепиые к цен
тру оконечности больших московских парков ( Сокольнического, Петровского, 
Тестовского и Парка культуры и отдыха имени Горького) и 3 )  периферийное 
Парковое коJiьцо. Помимо �11ого, по пJiану предполагалось превратить ныне 
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сушествуюшес Бульварное пол·укольцо в полное, путем ·продолжения его в �амо
скворечье, как ;это сделал в свое время в Париже Оссман пробивкой Сен-Жермен
с1юго ·бульвара к югу от центральных кварталов. 

Если I\ перечисленному добавить Новокировскую и Новоарбатскую радиаль
ные магистрали и спроектированное тогда продолжение последней (в лице осуще
ствленного теперь проспекта Куту.зова), то станет попятным, какой ,значительной 
перестройке была подвергнута старая радиально-кольцевал система. 

Большое ,значение в генеральном плане реконструкции Москвы было при
дано рядовому жилщцпому строительству, которое предполагалось осушествллть 
большими массивами, в виде системы 1в,заимносвл,заппых крупных кварталов 
(с территорией от 9 до 15 гектаров), рассчитанных па шести;этажпую (как мини
мум) ,застройку с полным культурно-бытовым обслуживанием населения 1• Уста
новленная тогда же средняя плотность населения кварталов до 400 человек па 
1 rе'Ктар выгодно отлича-11аrеь от фактической плотности населения Москвы, дости
гавшей в центральных районах города 800-1000 человек и более па 1 гектар. 

При одновременном снижении процента ,застройки являлась во,зможность 
улучшить освешаемость и проветривание как внутриквартальных пространств, так 
и жилых помешепий. Вместе с тем ра,зуплотпепие ,застройки по,зволлло ра,змешать 
ясли, детские сады и школы с примыкающими к пим плошадками длл игр и спор
тивных ,занятий в окружении внутриквартальной ,зелени (отведенная для нее пло
шадь увели•швалась до 30 % от обшей территории квартала). Естественно, что 
все ;это должно было ре,зко повысить санитарно-гигиенический уровень жилых 
районов столицы. 

Последним и,з наиболее важных решений, положенных в основу реконструк
ции Москвы, было специально сформулированное требование к архитектурно
художествепной стороне горgдского строительства. Исходя и,з обширного опыта 
истории градостроительного искусства, красноречиво свидетельствуюшего о том, что 
города только тогда и приобретают глубокую художественную выра,зительпость, 
когда наполплюmие их ,здания, плщgади и улицы обра,зуют единое гармоническое 
целое, СНК СССР И ЦК ВКП (б) поставили перед архитекторами проблему со,зда
нил ансамблей. При том большом ра,змахе, какой имело строительство Москвы во 
второй половине 30-х годов, можно было надеяться на осушествление крупных 
в,заимно свя,занных ансамблей. Однако, нак мы увидим ниже, архитекторы ока
;·шлись недостаточно подготовленными к решению ;этой сложной ху дожественпой 
проблемы. 

Кроме того, постановление о генеральном плане реконструкции Москвы на
мечало широкую программу ра,звитил городского хо,злйства на десятилетний 
перио11 (с 1936 по 1945 год), особо выделял ближайшее трехлетие. Согласно ;этой 

1 Цифры ра�меров 1rnapтa.11on, ;этажпост11 11 п.11от 110ст11 пасе.11ен11я приводятся и� постапоп.11сп11л CllK 

СССР 11 ЦК ВКП (б) о генсра.11ьном п.1анс рс1юнструкции Москвы. См.: «Генеральный п.1ан рс1юнстру1,ции 

города !lfосквы. Постанов.1ен1ш и r.rатериа.1ы•). М., 1936, стр. 1 1  и 12. 
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программе, в Москве предпоJiагалось построить ,за 10 лет 15  милJiиопов квадратных 
метров жиJiоЙ плошади, 6 гостиниц, ,значительно ра,звить пассажирский транспорт, 
ликвидировать ра,знотипность дорожных покрытий, доведя плщgадь усовершен
ствованных мостовых до 10 миллионов · 1\вадратных метров, соорудить 1 1  новых 
высоки� москворецких мостов, рассчитанных на пропуск волжс1шх судов с высо-
1юй оснаст1юй, .значительно расширить водоснабжение, канали,зационные устрой
ства, теплофикацию, га,зоснабжение, те.11еграфную и телефонную сеть, построить 
большое ко.'lичество кинотеатров, домов 1{у.11ьтуры, школ, больниц и т. д. 

Программа работ, намеченных генераJiьным планом Москвы, не имеет себе 
равных в истории. Но главное, что является отличительной особенностью �того 
ПJiапа, ,заключается в его демократическом содержании. В генеральном плане ре
конструкции Москвы снимались те ра,зительные, антагонистического типа проти
воречил, которые свойственны всем капиталистическим городам. 

Агрессия фашистской Германии против Советского Сою.за помешаJiа реали
.зации генерального плана. Тяжелый период войны и последу1щцее восстанови
тмwое строительство �Выдвину.tи .свои н·еотложные народяохо,знйствеП'Ные ,зада
чи, которые отвлекли в ,значительной степени и средства и силы от осушествлепия 
плана реконструкции столицы. Но когда стало во,зможпым широко ра,звернуть 
строительную деятельность и ар�итекторы снова обратились к генеральному пла
ну 1935 года, имел в виду критически пересмотреть его основные положения 
с новых по,зиций, фундамент генерального плана реконструкции Москвы ока,залсл 
непоколебленным. И теперь еше остается в силе принятая тогда схема функцио
нального .зонирования городской территории, равно как и продолжает осушеств
ллться намеченная пJiаном уличная система 1 •  Со.зданием столь долговечного ге
нерuьноDо шапа Москва .была обя,зана ЦК Коммунистич·еСК·ОЙ !Партии, nроЯВJiяв
шему !ПОВСеД'Невпую ,за1боту о пей в период шан.иршючного проектирования. 

В генеральном плане Москвы впервые были установлены па ба.зе марксист
ско-ленинской науки те осповополагаюшие понятия и принципы, которые опре
деляли собой архитектурно-планировочную структуру города нового типа - города 
грядушего коммуни,зма. Отсюда становится объяснимым и то влияние, какое ока
.зала Москва на советское градостроительство в целом. 

Составлявшиеся в 1935-1941 годах проекты реконструкции Ярославля, Ка
линина, Горького, Ростова-на-Дону, как и ряда других городов в сою,зных и авто
номных республиках, в той или иной степени исполь;ювали планировочный опыт 
Москвы. И даже Ленинград, несмотря на то, что в нем были сосредоточены круп
ные творческие силы, не составил исключения и,з �того обшего правила. Собствен
но в Ленинграде была сделана первая попытка творческого применения и переос
мысления планировочных приемов, выработанных в Москве. 

1 И11 чис.1а намеченных в rенера.11ьном п.11ане 1935 rода бо.11ьmих маrистра.11ей впос.11едствии бъ�.11а отверr

пута то.11ько одна - дуговая у.11ица между Курским и Киевским во)[1Jа.11ами; она до.11жна бы.1а соединять между 

собой также и Бе.11орусскиii воК:Jа.1 с Комсомо.1ьскоii п.11ошадью, Необходимость в �этой у.1ице отпа.11а в свя:�и 

с прок.1адкоii ко.11ьцевоii .1инии метропо.11итепа, открытой в 1950-1954 годах. 
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К 1935 году по сравнению с дореволюционным временем в Ленинграде ;ша
чительно во.зросли население, территория и уровень промышленного прои;iводства. 
Вместе с тем Ленинград еше сохранял ряд черт, свойственных планировке и ;iа
стройке капиталистических городов. На окраинах города (и особенно ;ia Обвод
ным каналом) простирались обширные промышленные районы, обра;iовавшие еше 
в середине XIX века непроницаемый ((Индустриальный барьер)>. Сеть радиальных 
желе;iных дорог сходилась к �тому барьеру, неблагоприятно ра;iре.зая южные 
предмес1ъя. 

В денинграде, eme более чем в Москве, оmуmались контрасты между благо
устроенным центром и промышленными окраинами, сохранявшими старую мало
�тажную жилую ;iастройку, перемежавшуюся с беспорядочно расположенными 
промышленными предприятиями. Плотность населения в Ленинграде была ;iначи
тельно выше, чем в Москве, и �то было естественно, поскольку уплотнение 
;iастройки и повышение �тажности до пяти-шести �тажей ;iдесь началось на сто
летие раньше - eme при Екатерине 11. Нево.зможность территориального расши
рения города .за пределы <шндустриальноrо барьерю> в дореволюционный период 
11ривела к тому, что плотность населения центральных кварталов достигала в Ле
нинграде 2-х и даже 2 1/2 тысяч человек на 1 гектар при плотности ;iастройки в 70 
и 80 % . Со всем �тим нель.зя было не считаться при составлении генерального 
плана реконструкции города. 

Решение проблемы расселения при одновременном ра;iушютнении ;iастройки 
в центральных районах Ленинграда не могло быть найдено бе;i освоения новых 
;iемель. И, следовательно, определение направления территориального роста Ленин
града было одним И;i самых главных вопросов планировочного проектирования. 

В свя;iи с тем, что в Ленинграде отсутствует явно преобладаюmее направле
ние в годовой po;ie ветров, коллектив ленинградских архитекторов, руководимый 
Л. Ильиным, имел во;iможность придать территориальному ра.звит:пю города почти 
любое направление. Исходя И;i �той местной :кл.има11ической {mеuифики, в 1934 ;году 
был составлен первый послереволюционный проект планировки Ленинграда, в ко
тором территория города расширялась равномерно во все стороны от его истори
чески сложившегося uентра. Однако такое освоение ;iемель имело суmественные 
недостам·и. 1В у;С.11овилх надвигавшейся воеН'ПоЙ опасности нель;iя был·о допустить 
расширения города в северном напра1Влении, приближавшем его к границе, а кро
ме 110�0, ;iдесь находились и трудно осваиваемые ';iаболоченные места. ;это и послу
жило причиной отклонения тенерального план.а, составл1еmюго в 1934 rоду. 

К концу 1935 года был составлен (а в 1936 году. и утвержден) второй проект 
n.ira'lllИJIOв11ш .Jlе:иивmр.аrда, rкоторый предусматривал ра.звитие города по преимуmе
С'IШУ в южном напрю1лооrии ( стр. з1 ) 1 •  Согласно новому проекту, к югу от Обво:д-

1 См.: (сОб отправных установках 11.11я ра;iрабоmи п.11ана ра;iвития горо11а Аенииrра11а1>. Ре;iо.11юu;ия объе-
11ипеииого шrенума Аенингра11ского горо11ского комитета ВКП(б) и Аенинrра11ского Совета от 26 августа 

1935 го11а по 11ок.11а11у тов. Ж11анова А. А.- (сАрхитектура Аенингрма•>, 1936, n 1,  стр. 14-17; А. И JI ъ и н. 

П.1ан ра11вития Аенинrра11а и его архитектурll'.- (<Ар хитектура Аенииrра11а�>, 1936, М 1, стр. 18-33. 
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Схема zenepa.к-ыtoio n.iana реконструкции Аепипzрада. 1936 zод. 

(На схеме выде.11ены Московское шоссе и Г.11авнал дуговая маrнстра.11ь) .  

ного канала .llенинград получал обширную территорию, обладавшую неоспори
мыми преимуmествами. Действительно, и�бранная территория не имела болот, 
распоJJ:агалась побли�ости от главных прои�водственных районов - южных про
мышленных предприятий .llенинграда; кроме того, она тяготела к гигиенически 
благоприятным местам (Пулково, Колпино и Красное село) и, наконец, лежала 
вдали от государственной границы. 

Какие же �амыслы были поJJ:ожены в основу планировочной компо�иции но
вого южного района Jlепинграда и как определилась его планировочная сеть? 
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Промышленный поле у ОбвоАного капала был так широк, что новый южный район 
мог легко превратиться в и,золированный органи,зм. Отрицая такое неблагоприят
ное ра,зобтение территорий города, авторы проекта предлагали пробить широкие 
бреши в промышленном поясе и в первую очередь продолжить главные радиаль
ные проспекты старого Петербурга, тем самым превраmая их в магистральные 
улицы нового района. 

Южный район, примыкаютий к .llенинграду, представляет собой обширную 
веерообра,зную равнину. Ее границы на ,западе определяет Финский ,залив, на 
юге - живописные Красносельские и Пулковские высоты, на востоке - широкая 
и многоводная Нева. И,з города в сторону �той равнины вели три крупные радиаль
ные магистрали: Во,знесенский проспект, Гороховая улица и Международный про
спект с его прямым продолжением- Московским шоссе. Но две первые улицы не 
имели непосредственных выходов к ,загородным территориям, в силу чего ,здесь 
и намечались пробивки. Для продолжения Во,знесенского проспекта предполагалось 
переместить Варшавский вок,зал, а для продолже.н,ил Горо:ховой улицы - пробить 
кварталы у Волкова кладбщgа. Помимо перечисленных магистралей, ту же рав
нину пересекало прлмо.�шнейное шоссе, ведушее и,з Красного села к Екатерингоф
с1юму парку и, следовательно, и,з четырех радиальных магистралей планировтикам 
предстояло выбрать главную магистраль, которая приняла бы на себя наибольшие 
потоки движения и стала бы осью планировочной компо,зиции нового района. По
скольку Мос1ювское шоссе, подобно биссектрисе угла ра,зре,зало веерообра,зную 
территорию нового района на две равные части и, кроме того, имело удобные свл,зи 
и с Садовым кольцом и с Пулковом, выбор пал на него. 

С выбором главной мер.идиональной магистрали была установлена наиболее 
удобная трасса городского движения в южном районе и вместе с тем определен 
главный въе,зд в город со стороны Москвы. У подножия Пулковских высот, соглас
но проекту планировки, до,.11ж0еп был пройти внешний .11есопарко.вый пояс .Jlенин
града шириной в 10 километров. Отсюда в ясный солнечный день открывается 
широчайшая панорама Невской равнины с уходщgим вдаль Московским шоссе, 
в конце которого, .над крышами подернутого дымкой гигантского города высится 
,золоченый шпиль Петропавловского собора. 

Однако при наличии радиальных магистралей необходимо было обеспечить 
поперечные свя,зи между ними. :Это и приве,.110 к установлению Г,.11авной Ауrовой 
магистрали, по сторонам которой располагались две сопровождаюшие ее дуговые 
улицы для встречного движения. Широкая территория, ,заключенная между край
ними дугами, превраmалась .в парковый поя.с, где ра,зметались также крупные 
комплексы обтествеппых ,зданий. Началом .дуговой маг.истра.ш должен ·был по
служить приморский парк у Стрельнинского дворца, где предполагалось построить 
морской пассажирск.ий вок,зал; конец дуги уходил далеко на восток, преодолевал 
водную преграду Невы желе,зобетонным Володарским мостом у Малой Охты. 

В примененном авторами приеме - сочетании веером расходяшихся прямых 
магистралей с пересекаюшей их дуговой магистралью (так же, кан и в со.здании 
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внешнего лесопаркового пояса) можно констатировать прямое влияние москов
ского опыта. Но вместе с тем ;iдесь ска;iалось правильное понимание преемствен
ности, ;iаставившее архитекторов учитывать планировочную систему старого 
Петербурга. 

Итак, планировочный костяк нового. южного района Ленинграда имел целый 
рлд неоспоримых практических и художественных достоинств. С другой стороны, 
в генеральном плане содержались крупные недостатки. В самом деле, уже при 
первом О;iнакомлении с генеральным планом 1936 года обрщnает на себя внима
ние колосса.Jiьность намеченной к освоению территории. В равном мере в проекте 
получили неоправданно большие ра;iмеры улицы и площади. Чтобы убедиться 
в ;этом, достаточно на;iвать территорию площади перед Домом Советов, ;iанявшую 
свыше 10 гектаров ( т. е. в полтора pa;ia больше, чем ;iанимает крупнейшая в мире 
Дворцовая площадь) . 

Но особенно неудачной была попытка перемщуения городского обшествеп-
1юго центра Ленинграда. Ра;iмещая Дом Советов в точке пересечения Московского 
шоссе с повой дуговой магистралью, проектировщики предполагали со;iдать ;iдесь 
новый центр политической, обшественной и культурной жи;iни всего города. ;3тим 
именно и объяснялись обширность площади перед Домом Советов и концентрация 
вокруг нее ;iданий общественного На;iпачения. Однако ;эта п.опытка не увенчалась 
успехом. История градостроительства свидетельствует о том, что перемещение го
родских центров пе ;iаключается в простой переадресовке главных площадей, 
являюшихся местами всенародных прамнеств. Для того чтобы такие места дей
ствительно стали центрами городов, необходимо наличие достойного их архитек
турпо-ху дожественного решения. Центр старого Петербурга, сомававшийся в те
чение ста с лишним лет па берегах Невы руками первоклассных ;iодчих, получил 
необыкновенную художественную силу. 

Новый, проектируемый центр Ленинграда, уtЖе :в с1илу стоего ра,сположения 
не имел положительных природных и художественных данных. Он был удален от 
широких водных ;iеркал и располагался среди одпообра;iпой плоской равнины. 
И площадь, и построенный на ней архитектором Н. Троцким Дом Советов в на
стояшее время выполняют функции одного и;i районных обшественных центров 
./Iенинграда, тогда как сложившийся центр города у Адмиралтейства, Петропав
ловской крепости и �Зимнего дворца сохраняет все свое обшественпое и ху доже
ственное ;iНачепие. 

Планировка новых и реконструкция старых городов Российской Федерации 
во второй половине 30-х годов достигла ;iаметпых успехов. Исполь;iуя опыт Моск
вы и Ленинграда, градостроители составляли генеральные планы городов на осно
ве детального и;iучения местных ;экономических, санитарно-гигиенических и инже
нерно-технических данных. В практику архитекторов прочно вошло функциональ
ное ;iОнирование городской территории, установились методы расчета необходимых 
плошадей, нормы санитарных ра;iрывов, постепенно стали вырабатываться и худо
жественно-компо;iиционные приемы планировки городов. 
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Если тот или иноii город располагадсл у большоii многоводной реки, то уси
лил плапировmиков направлялись к ограждению ее берегов от проникновения 
промышленных предприятий, по меньшеli мере, в черте основного жилого района. 
Так, например, в Ростове-па-Дону еше ;задолго до начала Великой Отечественной 
войны проектировалась расчистка побережий реки в центральном районе от скла
дов, мелких предприятий и причалов с тем, чтобы ра;iбить ;iдесь широкий ленточ
ный парк. Больше того, от улицы Sнгельса, лвллвшейсл главной магистралью 
Ростова, были спроектированы две широкие пробивки в виде террасированных 
спусков к реке. Один И;i них намечался у главной плщg;ади города, другой же -
у театра, построенного В. Щуко и В. Гельфрейхом. 

В расположении и трактовке городских обmественных центров также прои;iо
шли положительные и;iмененил. Центр города рассматривался теперь как крупный 
архитектурно-планировочный комплекс, включавший в себл то или иное коли
чество площадей, а также парки, административные, научные, учебные и культур
но-просветительные ;манил наряду с архитектурными памятниками и ансамблями 
прошлых �пох. Обшей тенденцией в расположении городских центров было при
ближение их к реке при максимально во;iможном ра;iуплогнении ;iастройки. 

Под влилпиеl\1 опыта Москвы и, особенно, .Jlенинграда, в котором удалось 
поставить прогрессивные длл того времени �ксперимепты с комплексной ;iастрой
кой жилых кварталов и районов (Автово и Малая Охта), жилые кварталы в обла
стных и промышленных городах ;iНачительно выросли. 

Планировочная преемственность ;iаставллла архитекторов считаться и со сло
жившейся уличной сетью, и с расположением опорных пунктов генерального плана 
города, и, -наконец, ·с местными неповторимыми особенностями его архитектуры. 
Однако, отмечал целый рлд достижений 1 в довоенной планировке городов, нель;iл 
пе остановиться и на тех больших недостатках, которые ока;iывали отрицатель
ное вомействие на формирование генеральных планов. 

Прежде всего необходимо отметить, что далеко не все архитекторы в доста
точной мере считались с �кономическими во;iможностлми проектируемых ими 
городов. Не учитывал реального бюджета города и очередности капиталовложе
ний, архитекторы в рлде случаев составллли проекты, не имевшие под собой до
статочно прочного основания. Пытаясь определить архитектурно-планировочную 
бу душность города в процессе проектирования, они невольно увлекались <шрограм
мой-максимум», которая не ограничивалась строго определенными сроками осу
шествления 'С'I'роительства. Отсюда и нроистекало преувеличение ра;iмеров горо
дов - та широко ра:спространеН1нал гигантомания, которая превратила многие 
проекты в совсем нереальные 2• 

1 О достижениях сове'i'скоrо rрадостроите.11ьноrо искусства см. юби.11ейный сборник <�Архитектура CCCPi>, 

1947, Н 17-18, а также А. В u n i n. Errungenзchaften im sowjetischen StiidtenЬзu. Berlin, 1953. 

2 На �это, в частности, укщ�ыва.11и мед.11енные темпы прохождения проектов п.11анировки rородов чере11 

утверждаюшие инставuии. К 1941 rоду, помимо Москвы и .!Iенишрада, правите.11ьством бы.11и утверждены 

.11ишь очень немноrие rенера.11ьные п.11аны. 

34 



Не менее отрицательное явление ;iаI(лючалось и в механическом перенесении 

опыта проектирования городов столичного масштаба на города областного и даже 

районного ;iНачения. Если в крупных городах жилые кварталы в 9-15 гектаров 

были не толыю желательны, но и во;iможны в силу высокого ра;iвития городского 

ХО;iлЙс11ва, то в от.носительно небольших горо'дах (каlК iЭТО было, например, в до

военном Сталинске и Орске) он.и не находили себе оправдания 1 •  Аналогичным 

обра;iом в ре;iультате копирования опыта планировки Москвы и .Ленинграда в про

'ВИ'НЦиальных городах пошяJJись непомерно огромные плошади и проспекты, до

стигавшие в ширину 50-60 метров и ·бол·ее. Так, в Ярославле, получившем 

в довоенные годы сравнительно у дачный веерный план, была почти точно .скопи

рована планировка огромной ленинградской плошади перед Домом Советов. Так 

же, как и в .Ленинграде, она расположила·сь далеко от реки (на ·магистрали, 

ведуmей от старого центра к ВОК;i�ЛУ Вспол1:rе) .  с"оль ·же illlОдра•Ж·атеЛЬIНЫМ был ге-
1НераЛЬIНЫЙ 111лан !Города ·Сталиmсжа, в основу к1оrорО1ГО 111л1анирОЩ!ЕИЮИ пол'ОIЖИJIИ на 
\3'11ОТ рщз 111.е �современные архwгехту�рню-плани:ровочные IКОМ'ПО',з'ИЦ'ии, а треЫiучевую 

.систему 1маmстралЫiых ули!Ц старо!Го Петербурга. 

При огромном количестве генеральных планов городов, составлявшихся в до

военный период в краткие сроки 2, не у далось •и;iбежать некоторого однообра;iил 

планировочных решений. Города сомавались в ра;iных географических районах 

страны, при наличии ра;iнообра;iных местных условий; однако их генеральные пла

ны и крупные планировочные комплексы нередко получа.11и очень бли;iкие, а ино

гда и совсем идентичные компо;iиционные схемы. Так, например, в планировке 
" 

центрадьных раионов почти всегда применл.11и один и тот же прием, а именно: 

бо.11ьшую и неи;iменно прямоугольную плошадь, во главе которой ра;iме:шали то 

или иное об:шественное ;iдание, а перед ним - монумент. Естественно, что в таких 

условиях органи;iую:шее ;iначение приобретала ось симметрии, на которую обычно 

ориентировали и главное мание, и пло:шадь, и ведущие к площади улицы. Что же 

касается боковых сторон пло:шади, то они, обычно, ;iеркально отража.11и одна дру

гую. Центры подобного рода проектировались в Сверд.11овске, Новосибирске, Рос

тове-на-Дону, как и в некоторых городах сою;iных респуб.11ик (в Ташкенте и Ста

линабаде) .  Господство у;iко понимаемых «регу.11нрных)> п.11анировочных приемов 

ограничивало творческую фанта;iию архитекторов, ве.110 к шаблонным решениям, 

игнорируюmим конкретные ус.11овия, особенности местности и иск.11ючало И;i арсе

нала ;iодчих те поистине неисчерпаемые художественные во;iможности, которыми 

располагает так на;iываемая «живописнаю> или <(свободнаю> п.11анировка. Именно
· 

по;этому в проектах довоенного времени почти не встреча.11ось несимметричных, 

неправильных по форме шюшадей и живописных центра.11ы1ых ансамб;rей, 

1 По материалам 111 ш1енума Правления Сою11а советских архитекторов СССР, опуб.lикованвым в 

книге <сПланировка и строительство городов СССР&. .М., 1938, стр. 16. 

2 К 1936 году планировочным проектированием бЫ.110 охвачено 743 города, т. е. око.110 по.1овивы всех 

городов Советского Сою11а (см.: <�Проект и стандарт�), 1936, 16 5) . 
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присутствие которых в старых городах всегда придавыю им своеобра,зные худо
жественные "Шрты. 

Проектирование генеральных планов «посредством угольника и рейсшины)) 
сочеталось со стремлением к со.зданию парадных ансамблей, обладаюmих бога
тым декоративным убранством. А между тем, как справедливо отмечал Г. Гольц, 
<с".прекрасное со,здать всегда тру дпее, чем роскошное)> 1 •  Стремление к богатству 
архитектурно-планировочных компо,зиций, особенно отрицательное в тех случаях, 
когда проектировщ:ик не обладает широтой теоретического круго,зора и топким 
художественным вкусом, никогда пе приносило положительных ре,зультатов. Наобо
рот,- оно уводило архитекторов от скромных, но естественных компо,зиционных 
приемов, от благородной простоты, от бе,зукори,зненпых пропорций. И ;.то, в конеч
ном счете, явилось одной и,з главных причин неудач архитекторов-градостроителей 
данного времени. 

Параллельно с градостроительными работами во второй половине 30-х годов 
широко велась планировка и ,застройка поселков. В окрестпостях Москвы, Ленин
града и других больших городов во,зникали новые и расширялись старые дачные 
поселки, обра,зуя вдоль желе,зных и шоссейных дорО1г почти непрерывные ленты 
,заселенных территорий. Однако ведушее ,значение имели в �то время пе дачные, 
а промышленные поселки, которые во,знwкали ОД'НО1временно с новыми про
мышленными предприятиями. 

Для промышленных поселков, построенных в годы первой и второй пятиле
ток, были характерны регулярные планы с жесткой, координатной сетью улиц. 
В той же мере типичным было применение так па,зываемой <сстрочной ,застрой
кю>, которая при наличии стандартных, длинных домов, выходивших торцами на 
улицы, и при равных ра,зрьmах между домами, прои,зводила монотонное, унылое 
впечатление. Поселки подобного рода были построены в Горьком (при авто,заво
flе). в Прокопьевске (район Бере,зовой роши) , в Сталинске и в других местах. 

Наряду с ;.тим (о чем достаточно очевидно свидетельствует поселок при Ураль
ском меде;.лектролитном ,заводе) часто проектировались, а нередко и осуmеств
лялись, чре,змерно большие обшественные центры поселков, а также применялась 
высоко;.тажная ,застройка и,з многоквартирных домов, свойственная городам. Все 
это ука,зывало на то, что некоторые проектировmики, некритически исполь,зуя опыт 
городского строительства, смешивали город с поселком и пе учитывали специфи
ческих особенностей последнего. Поселок по самой своей сушпости является почти 
однородным жилым районом с мало;.тажной индивидуадьной или блочной ,застрой
кой, с необходимым количеством ,зданий культурного и бытового обслужива1mя; 
в поселке благоустройство сочетается с большим количеством ,зелени, повышаютей 
его гигиенический уровень. Однако некоторые проектировmики допускали в посел
ках высокую плотность насе.11ения и ,застройки, недооценивали ,значение ,зелени 

1 Цитируется по неопуб.rинованиой монографии о творчестве Г. П. Го.rьgа, состав.rенной М. В. А.rпа

товым, А. В. Буниным, В. Е. Еыновым, Г. Н. Го.11ьu, В. Ф. Мариу;зон, И . .IJ. Рабинович и Н. В. Федоровой. 
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и проектировали такие широкие улицы и плщуади, ко1·орые были не нужны, не
рентабельны и доступны только ,значительным городам. Естественно, что проек
тирование поселков подобного рода себя не оправдало. 

После XVIII съе,зда партии ( 1939 г.), поставившего ,задачу со.здания наряду 
с крупными промышленными комбинатами предприятий среднего и небольшого 
масштаба, стали проектировать соответствовавшие им небольшие поселки, тогда 
как решение СНК СССР и ЦК ВКП ( б), утвердившее государственный план ра,з
вития народного хо,зяйства на 1940 год, широко раскрыло двери мало�тажному 
строительству. Тем самым были у,законены прогрессивные тенденции в проекти
ровании рабочих поселков. 

�а сравнительно короткий промежуток времени архитекторам удалось пре
одолеть большинство отмеченных недостатков, и еше в предвоенные годы стали 
складываться те основные правила и приемы планировки и ,застройки поселков, 
которые действуют и теперь. Исходя и,з расчетного количества населения, опреде
лились три категории поселков: 1 )  малые, с населением до 3-5 тысяч человек, 
2 )  средние, ограниченные пределом в 10- 15 тысяч жителей, ·и 3)  большие посел
ки, не превосходящие 20-25 ты�яч человек 1 •  В ,зависимости от ра,змеров поселка 
определялся и состав общественных ,зданий, иуда входили поселковый Совет, клуб 
или кинотеатр, гостиница, столо�ая, универмаг и рлд других учреждений быто
вого обслуживания. 

;3дания, наиболее ,значительные по своим обmественным функциям, обычно 
сосредоточивались на плошади, обра,зуя тем самым общественный центр поселка, 
тогда как школы, лсли и детские сады равномерно распределялись по территории 
поселка в целях лучшего обслуживания населения. В небольших поселках в силу 
ограниченности территориадьных ра,змеров и малого количества обmественных 
зданий обычно проектировалась только одна плщцадь; в больших поселках (и, осо
бенно, в тех случаях, когда рельеф местности предрешал расчлененность террито
рии поселка на обособленные районы), сооружали две и даже три площади. Sти 
дополнительные плошади располагали либо у въе;iда в поселок со стороны про
мышленного предприятия, либо у парка или обособленно лежаm;его спортивного 
комплекса. К примерам подобного рода следует отнести поселок Д,зержинский под 
Москвой, начатый строительством накануне Великой Отечественной войны. 

Строительное ,зонирование при проектировании поселков обычно ,заключа
лось в установлении трех ,зон (,зоны капитал:оной двух-трех�тажной ,застройки, 
,зоны одно�тажной ,застройки усадебного типа и ,зоны смешанной ,застройки). Что 
же касается функционального ,зонирования, то помимо промышленного предприя
тия, лежащего ,за пределами населенного пункта, самый поселок состоял и,з круп
нейшей и наиболее важной в поселке жилой ,зоны, которую располагали выше 
предприятия по течению реки и с наветренной от него стороны, далее - транс
портной ,зоны, включающей в себя желе,знодорожную станцию, ,зоны складского 

1 См.: М. К у р е  в в о й. Планировка и 3астроИ1;а  рабочих поселков. М., 1 956, стр. 13. 
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хо,зяйства (обычно примыкаюшей к желе.зной дороге) и ,зеленой ,зашитпой ;юны, 
отделяюшей поселок от промышленного предприятия. 

Проекты планировки поселков, выполненные накануне Великой Отечествен
ной войны, можно условно ра,зделить па квартальные и бесквартальпые. Первые 
в большинстве случаев получали регулярную структуру, восходщцую к ра,зличпым 
вариантам прямоугольной и даже радиально-кольцевой планировочной системы, 
вторые же планировались свободно, па основе <сживописной планировки», кото
рая давала особенно хорошие ре,зультаты в условиях всхолмленного рельефа. Вме
сте с применением все более ра,звивавшегося типового строительства были сделаны 
попытки типи,зации генеральных планов поселков. Однако типовые проекты боль
ших планировочных комплексов могли найти себе успешное применение лишь при 
полном сооrветствии типового проекта местным естественным условиям и в пер
вую очередь рельефу территории. В противном случае типовой проект поселка 
преврашалсл в примерную схему генерального плана поселка, дававшую во,з
можность исполь,зовать лишь обшие идеи планировки и ,застройки, по пе самые 
планировочные формы. Так и прои,зошло с большинством типовых проектов по
селков, и,з которых получили полное осуществление только те, где место для строи
тельства поселка было абсолютно плоским. 

1Строителъство поселков в довоенные годы было отмечено настойчивыми по
исками наиболее рациональных типов жилых домов, а также клубов, школ и дру
гих коммунальных и общественных ,зданий. В условиях быстрого осушествления 
поселков, обычно со,здававшихся на средства местного промышленного предприя
тия, строительство по типовым проектам было наиболее прогрессивным. Исполь
,зуя местные строительные материалы, архитекторы со,здали несколько вариантов 
одноквартирного дома коттеджного типа с жилыми мансардными комнатами и бе,з 
них, ра,зработали ряд типов многоквартирных блочных домов в два и три �этажа 
и применили в строительстве ра;шые варианты типовых клубов, поселковых Сове
�ов, ясл·еЙ, мага,зинов и школ. Наличие большого количества типовых вариантов, 
отрицательное при массовом ,заводском прои,зводстве ,зданий, в то время еше нель
,зя было поставить в вину архитекторам, поскольку в 30-х годах домостроительная 
промышленность лишь едва ,зарождалась. По�этому самый переход от <сштучного» 
проектирования к типовому и распространение его на весь комплекс жилых и обше-
1ст.венных ,зданий поселка можно оц·енить как бе,зусловпое достИЖ!еЯИ·е дО'ВоеП
пых лет. 

В тех случаях, когда удавалось со,здать высококачественные типовые ,здания 
и удачно расположить их, внимательно отнесясь к интервалам между домами 
и ко всем �элементам так на,зываемого <свпешнего благоустройства» поселка (т. е. 
к ,зелени, ограждениям, скамьям, осветительным мачтам и т. д.), поселок пе толь
ко выигрывал в �экономическом и фупкциопально!\1 отношении, но и одновременно 
с �этим приобретал ху дожествепную выра,зительность. Такими сравнительно вы
сокими качествами отличался, например, поселок для инженерно-технических 
работников Магнитогорского металлургического комбината, где удобные, опрлт-
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И. Ж о А т  о в с к и й. lf ом в посеАке (IЖ еАезнодорожная1) Московской обАасти. 

Вторая nоАовина 1930-х �одов. 

вые и красивые коттеджи под остроконечными крышами обра�уют художественно 
выра�ите.11ьную �астройку улиц. 

Стремясь к достижению художественного многообра�ия (чего не.11егко добить
ся при бо.11ьшом ко.11ичестве маний, повторяемых с точностью копии) , архитекто
ры исполь�овали ра�нообра�нь�е средства вп.11оть до окраски и орнаментации 
фасадов. Хорошим примером такой чисто живописной обработки деревянных стан
дартных домов явилась роспись, испо.11ненвая в пooeJIRe <•Ж;е.Jое.знодорожнаю) под 
Москвой по проекту И. Жо.11товского (стр. 39) 1 • 

Однако приведенные по.11ожительные примеры, к сожалению, не были всеоб
wим явлением. Если предъявлять к поселкам не только утилитарные, но и высо
кие архитектурно-художествеяные требования, то большинство промышленных и 
дачных ПО'СеJl'КОВ ДOBO'eRllOГO �времени остаuяло 1Же.11атъ много дучm·его . .МаоУО вни
мания у де.11я.11ось о�еленению. Находилось .в ,забвении также и цветоводство; ма.110 
исполь�овались в �тот период и художественные качества строительных материа.11ов. 

1 Посе.rок бьu: построен накануне Ве.mкой Отечествеввоl воlвы в составе 60 двух�тажвых восьмиквар

тирных жи.1ых домов на обюеii п.10111адп в 26 rектаров. Роспись донов бы.1а проведена по��же и ��аковчепа к 

1945 году. 

39 



К применению всех f)ТИХ естественных и выра,зительиых художественных 
средств архитекторы обратились по,зднее,- в конце 40-х и в 50-х годах, когда ра,з
витие художественной культуры городов и поселков :нamJio ·Себе прочное основа
ние в во,зросших f)кономических во,зможностлх страны . 

• •  

С победой колхо,зного строя в процессе индустриали,зации сельского хо,злй
ства ра,звернулись большие работы по проектированию и строительству колхо,зов, 
совхо;юв и :МТС. К 1939 году в СССР уже насчитывалось свыше 2500 крупных ,зер
новых и животноводческих совхо,зов, 242 400 колхо,зов, 405 ООО колхо,зных товар
ных ферм и 6 350 машинно-тракторных станций 1 •  

Строительство столь большого количества населенных пунктов и прои,звод
ственных сооружений в советской деревне не могло не привести к во,зникновению 
новой обширной отрасли ,зодчества - сельскохо,злйственной архитектуры, которая 
получила свои специфические особенности как в планировке сельских населенных 
мест, так и в ,застройке их жилыми и прои,зводственными комплексами. 

Первые f)тапы ра,звитил советского сельского ,зодчества были отмечены и не
сомненными достижениями и недостатками. В строительстве колхо,зов и совхо,зов 
вначале проявила себя гигантомания, сочетавшаяся с неоправданным стремлением 
к обилию богатых архитектурных форм. К f)тим недостаткам присоединялись еше 
отсутствие централи,зованного руководства всем проектным и строительным делом 
в совхо,зах и колхо,зах, неумелое исполь,зование типовых проектов, некритическое 
перенесение приемов планировки и ,застройкц городов в сельское строительство 
и недостаточное понимание архитекторами художественного наследил народного 
сельского ,зодчества. 

Одна и,з причин недостатков в архитектуре колхо,зных сел середины 30-х го
дов ,заключалась в недооценке советскими ,зодчими сельскохо,злйственной архитек
туры в целом. Многие архитекторы рассматривали сельскую архитектуру, как 
<(архитектуру второго сорта)) 2• А между тем насушные ,задачи со,зданил жилого 
дома колхо,зника, сельского клуба и ра,зличных прои,зводственных комплексов не 
бьwш настолько просты, как могло пока,затьсл с первого в,згллда. ;эти темы не 
только достойны искушенного ,3'одчего, но и весьма благодарны ·В компо,зиционно
художественном отношении. Уже самое решение основных функциональных и 
конструктивно-технических .вопросов для сооружений нового типа было интерес
ным, а кроме того, бли,зость сельс.ких построек к природе и одновременность ·во,з
вед·енил их .выдвигали ill·epeд архитекторами увлекательные ,задачи со.здания ан
сам·блей, органич·ески входл:ших ·В ландшафты ра�11ичных местностей ·стр.апы. 

1 По давным советавия, со;3вавного Сою;3ом советских архитекторов совместно с Нарком;3емом, Нар-

1юмсовхо;3ОВ и Академией архитектуры СССР в 1939 году. Приведенные цифры опубликованы в кн.: ((Плани

ровка и строительство колхо;3ов, совхо;3ов и МТС». М., 1940, стр. 6 и 16. 

2 f)ту по;iицию справедливо критиковал М. Гин;iбург в 1939 году на совщuании по колхо;шому строn

тельству. См.: <(Планировка и строитеАьство колхо;3ов, совхО;3ОВ и МТС•>, стр. 60 и 61. 
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Постепенно, под влиянием все более расширявшегося строительства, тематика 
сельской архитектуры стала ,завоевывать при.знание ,зодчих, и уже к концу 30-х 
годов в ;этой интересной творческой области работали крупные архитекторы во 
главе с Н. Марковниковым и А. Буровым. В учрежденных тогда проектных мастер
ских Сельхо,зстройпроекта, имевшего свои филиалы в сою,зных республиках, а так
же в других органи,зациях ( Совхо,зпроектмонтаж и Академия архитектуры) стали 
концентрироваться кадры молодых архитекторов, приобретавших специали,зацию 
в самом процессе проектирования. Архитекторов для сельского строительства гото
вил также и Московский архитектурный институт. 

Над какими ,задачами приходилось работать советским архитекторам и в чем 
;�аключались основные принципы планировки и ,застройки колхо,зов и совхо,зов? 

Прежде всего необходимо отметить, что населенные пункты сельскохо;тй
�твенного на.значения требовали составления ;экономически и технически обосно
ванных генеральных планов, чего не имела ,за самыми редкими исключениями 
беспорядочно ра,звивавшаяся дореволюционная деревня. Rолхо,зы и совхо,зы, до
бившиеся колоссальных успехов в ра,звитии механи,зированного сельскохо,зяй
ственного прои,зводства, ,заставляли проектировать на научной основе про
и,зводственные комплексы в виде ,зерновых, овщgных, плодовых и животноводче
ских хо,зяйственных построек, тесно сnл,занных с соответствуюц�;ими угодьями. 
И, наконец, колхо,зы, совхо,зы и МТС требовали решительного и быстрого повыше
ния культуры жилиша и быта, длл чего необходимо было со,здавать типовые и об
ра,зцовые проекты жилых домов, а также клубов, детских учреждений, амбулато
рий, мага,зинов и столовых. 

Sтой тематикой ете не исчерпывался весь объем со,зидательных работ в кол
хо,зной деревне. R вышеперечисленному необходимо добавить все более распро
странявшееся строительство колхо,зных ;электростанций, органи,зацию водоснабже
ния, ·строительство шоссейных дорог, колхо,зных прудов и других сооружений, вы
.званных к жи,зни высокора,звитым сельским хо,зяйством. Все ·;это в той или иной 
степени включалось в архитектурно-планировочную проблематику. 

Тенденции в планировке и ,застройке колхо,зов и совхо,зов довоенного времени 
наиболее лрко выступают в проектах. В планировку колхо,зных сел так же, как 
и в планировку поселков и городов, прочно вошло функциональное ,зонирование 
территории. Обычно территория колхо,з1юго села ра,зделялась на три главных сек
тора (или ,зоны) - жилой, прои,зводственный и культурно-бытовой. Такое трехча
стное деление территории села можно наблюдать, например, в проектах планировки 
1юлхо,зов имени Сталина и «Вперед к победе» Демидовского района Смоленской 
области. Rак в первом, так и .во iВтором случаях, в,заимное расположение секторов 
хорошо согласуется с направлениями господствующих ветров, дуюших со стороны 
жилой ,застройки. Однако в расположении культурно-бытового сектора, центром 
которого является клуб, проекты демонстрируют диаметрально противоположные 
варианты. Если в первом случае культурно-бытовой сектор был ра,змещен между 
жилой и прои,зводственной ,зонами, то во втором - в самой середине жилой ,зоны, 
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причем с таким расчетом, чтобы примыкаюший к клубу обшественный парк непо
средственно выходил к берегу реки. Собственно к схемам подобного рода своди
лось большинство планировок колхо,зных селений. 

Те же примеры дают во,зможность проследить и типичную планировку улич
ной сети. Генеральные планы обоих колхо,зов имеют небольшое количество улиц, 
и,з которых главные проходят как вдоль лицевого фронта жилого сектора, так 11 
перпендикулярно к нему - в направлении прои,зводственного комплекса. У стыка 
двух главных улиц и располагались плОIJ!ади, на которых были поставлены клуб, 
правление колхо,за и хата-лаборатория. В колхо,зе имени VI съема Советов той 
же Смоленской области ведуш;ее ,значение получила только одна, с хорошим покры
тием, о.зелененная улица, направленная I\ плщуади, концентрируюш;ей ,здания адми
нистративного и обшественного на.значения. Такие простейшие схемы планировки 
были наиболее рациональны на ранних ступенях ра,звитил колхо,зной деревни, 
поскольку б.шгоустройство улиц требовало немалых ,затрат. 

В больших колхо,зах вырастало количество специали;шрованных ;юн, и гене
ральный план естественным обра,зом усложнялся. Так, и,з культурно-бытового ССI\
тора колхо,за в таких случаях нередко выделяли группу административно-хо,зяй
ственных маний, которая ,занимала свою особую площадку, обычно ра,змеmавшуюся 
побли,зости от прои,зводственного комплекса. Но еше более ра,звитую планировку 
и ,застройку получали государственные селекционные станции и большие совхо,зы. 
В реко.н·струированной Н. У лласом .Мордовской ·Селекционной станции жилой 
сектор ,застроен уже многоквартирными одно;этажными и двух;этажными домами. 
С ним соприкасается общественный центр с просторным спортивным парком, рас
положенным по берегам живописного и,звилистого водоема. Прямая и широкал 
главная магистраль, проложенная по меридиану, ,замыкается на юге ,зданием науч
ного центра селекционной станции. Таким обра,зом, данное населенное место во 
многих отношениях напоминало благоустроенные промышленные поселки, имев
шие ;шачительный комплекс общественных маний. Еще большего ра,звития достиг
ли общественные комплексы в широко и,звестном северокавка,зском ,зерновом сов
хо,зе <(Гигант)> и кру:Пнейшем центре племенного молочного животноводства - сов
хо,зе <(Караваевт> (Костромская область) 1 •  

Строительство жилых, общественных и прои,зводственных ,зданий в колхо,зах, 
совхо,зах и МТС происходило во второй половине 30-х годов быстрыми темпами. 
Так, например, в селе Новая Григорьевка Орджоникид,зевского края было построе
но 250 жилых домов, в селе Воронцово-Александровском - 150 домов. ;3а один 
только 1938 год в колхо,зных селах Усть-Лабинского района Краснодарского края 
выр·осло 400 новых жилых ,зданий 2• Чтобы пом,очь самодеятельному строительству 

1 См.: М. А б р о с и м  о в и другие. ,Зерносовхо;� «Гигант�). Опыт крупного 3
.
ернового хо3яйст11а. М.- .11., 

1930. М. А б р о с и м  о в. Десять лет борьбы 3а хдеб. М., 1939. В. Ш а  у м  11 н. Племхо3 «Караваевм. М., 1939. 
2 По данным и3 доклада Г. Мартынова на совешании по вопросам планировки и строительства в 

1юлхо11ах, совхо3ах и 1\ITC ( См.: «Планировка и стро11 тельство кодхо3ов, совхо;юв и МТС», стр. 25) . 
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колхо;шиков путем введения в практику прогрессивных типов жилщва, необхо
димо было решительно ра,звивать типовое проектирование. В 1936 году по инициа
тиве Нарком,зема СССР был проведен всесою,зный конкурс на типовые проекты 
колхо,зных жилых домов. Однако, неомотрл на большое :количество участников, 
конкурс не принес положительных ре,зультатов. Почти столь же мало дали и об
ластные конкурсы, проведенные в Куйбышеве, Ростове-на-Дону и в Баку. Со.зда
ние высококачественных типовых проектов лвллетсл вообmе труднеИшей творче
ской ,задачей. А в данном случае дело осложнялось неконкретностью проектных 
,заданий и неподготовленностью большинства архитекторов к тематике колхо,з
ного села. 

Некоторые архитекторы, принявшие участие в конкурсе, недооценивали во,з
росшие �кономические во,зможности и требования крестьянской семьи, но боль
шинство авторов не считалось с конкретными во,зможностлми, предлагал ера.зу 
строить дорогостолmие дома-квар1·иры и,з многих комнат. 

И тем не менее к началу Великой Отечественной войны типовое проектиро
вание длл колхо,зов и совхо,зов несколько сдвинулось с мертвой точки. Осо,знание 
ошибок и приобретение положительного опыта дало: во,зможность установить неко
торые обmие нормативы и сделать небе,зынтересные практические предложения, 
к числу которых отноеитсл, например, проект А. Бурова, предусмотревшего посте
пенность ра,звитил жилого дома 1Колхо,зника путем строительства по очередям (пер
вый �тап - строительство двухкомнатного дома, rвторой �тап - пристройка ,к нему 
,заранее предусмотренной третьеИ комнаты) . 

Идл навстречу строительным потребностям колхо,зной деревни, советское 
в u u правительство предложило органи;ювать на территории 1 1сесою,з11ои сельскохо.з·ли-

ственноИ выставки 1939 года специальный ра,здел сельских ,зданиИ. Со,здавая �тот 
чре,звычайно интересный комплекс построек под обш;им руководством сначала 
В. Олтаржевского, а ,затем С. Чернышева, архитекторы сделали попытку комплекс
но решить все строительные проблемы на основе четырех великих принципов архи
тектуры, а именно: строить удобно, прочно, �кономично и красиво. ;экспонирован
ные на выставке обра,зцовые ;цанил сельсовета, правления колхо,за, а также 
колхо,зной �лектроста'НIЦИИ и некоторых отраслевых павильонов явллютсл, быть мо
жет, лучшими 1прои,зведенилми советской сельскохо,злйственной архитектуры пред
военных лет. 

• •  

На фоне интенсивного строительства городов, промышленных поселков и кол
хо,зных сел в годы второй и третьей пятилеток стала выдвигаться и приобретать 
щцутимые контуры крупнеИшал и,з планировочных проблем - районная планировка. 

Плановое ра,звитие прощшодительных сил, присуmее социалистическоИ систе
ме, открывало такие во,зможности длл реали,зации районной планировки, о каких 
на :Западе не могли и ме'Чтать. Для нормальной жи�неделтельности населенных 
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пунктов ра,зличного ,значения необходимо было распределять территории с таким 
расчетом, чтобы обеспечить городам, поселкам и колхо,зным селам оптимальные 
;:-)кономические и культурные свл,зи: в окрестностях больших городов нужно было 
ре;;Iервировать угодья для пригородного овощного и молочного хо,злйства, ра,зумно 
ра,змщu;ать ,загородные промышленные предприятия, выбирать живописные места 
для лесопарков общественного на.значения и удобно прокладывать к ним желе,зныr. 
и шоссейные дороги, вместе с тем принимал iЭФФективные меры к охране, а в ряде 
случаев и реконструкции природного ландшаф·rа. Перечисленный комплекс в,заим
но свя,занных мероприятий и составлял основные ,задачи районной планировки. 

Но несмотря на, .ка,залось бы, очевидную актуаль·ность iЭТОЙ большой об.шсти 
творчества, районная планировка не получала всеобmего при.знания в течение ряда 
лет. Не был iЭТОТ вопрос в должной мере освещен и в специальной литературе. 
Многие советские архитекторы недооценивали районную планировку, относя ее 
к специфической сфере iЭКОномического планирования. А между тем одна только 
проблема органи,зации ,загородного ландшафта, органически входлmал в район
ную планировку, способна была привлечь к себе внимание самых одаренных 
архитекторов. 

В годы, предшествовавшие Великой Отечественной войне, началось составле
ние проектов районной планировки некоторых нефтеносных, каменноугольных 
и желе,зорудных районов, а также территорий курортного на.значения, обра,зую
mих на Северном Кавка,зе и по Черноморскому побережью почти непрерывные 
цепи .здравниц. �ту большую работу, требовавшую предварительного и очень тща
тельного и,зученил местных прои,зводительных сил, климатических, почвенных 
и других естественных данных, во,зглавили крупнейшие специалиеты архитектур
но-планировочного дела - Л. Ильин, А. Иваницкий и М. Гин,збург. И хотя большин · 

ство составлявшихся тогда проектов не было ,закончено в свя,зи с войной, влияние 
�тих проектов на дальнейший ход ра,звитил районной планировки, как и на самое 
строительство, было бе,зусловным и положительным. 

Исполь,зуя прогрессивное и,з ,зарубежного опыта и творчески ра,звивая его 
сообра,зно потребностям и во,зможностям советского строительства, архитекторы 
в сотрудничестве с широким кругом специалистов, ,занятых районной планиров
кой, определили целый ряд ее основных положений. Уже в 30-х годах были сде
ланы попытки установить содержание проектов районной планировки, исходя и,з 
перспективных планов ра,звитил прои,зводительных сил каждого отдельного района 
на двадцатипятилетний период времени. Проекты районной планировки ставили 
своей .задачей найти такое сочетание населенных пунктов с промышленностью, 
сельскохо,зяйственными угодьями, �энергетическими центрами и транспортом, что
бы при ,заданной мощности предприятий получить единое хо,злйственное целое. 
Вместе с тем в проектах подобного рода ставились ,задачи рационального расселе
ния, дабы и,збежать перенаселенности одних территорий при неосвоенности дру
гих. С ра,звитием районной планировки город стали рассматривать как единое 
целое с окружаюmей его территориеit. А �это открыло во,зможность в свл,зи с ра,зви-
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тием транспорта широко исполь,зовать пригородную �ону для строительства сана
ториев, пансионатов, туристических ба,з и органи,зации кратковременного отдыха 
широких слоев городского населения. Большое ,значение в проектах районной пла
нировки придавалось и мероприятиям по охране и реконструкции природы. 

Ра,звитие промышленного капитали,зма в передовых странах привело к обра
,зованию целых сгустков городов, промежутки между которыми почти совершен
но исче,зли, а вместе с ними исче,зла и естественная местная флора. Больше того, 
самая почва , ого.11еннал и ,засоренная отходами прои,зводства, вступила в фа,зу 
;эро,зии. Принимал во внимание факты подобного рода, характерные длл некото
рых мест в ;западной Германии (Рурскал область) и районов <�черной ,земли»,  
появившихся на Британских островах еше в XIX веке, советские архитекторы 
в проектах районной планировки ставили ,задачу борьбы ,за во,зрождение местноli 
природы. Укрепление почв и восстановление их плодородия, а вслед ,за тем и под
садка лиственных и хвойных пород, деревьев и куетарников, восстановление лугов 
и лужаек, обводнение пересохших рек и ручьев - все f)TO явилось предметом про
ектирования. 

Кроме того, было необходимо сделать доступными ,загородные ландшафты. 
По;этому в довоенных проектах районной планировки уделялось внимание авто
мобильным дорогам. Анали,зирул проекты районных планировок, среди которых 
выделялся проект планировки Южного берега Крыма, составленный М. Гин,збур
гом, можно отметить рлд положительных качеств в трассировке дорог. Обычно 
прокладка таких прогулочных (или <шарковых» ) дорог намечалась по неудобным 
длл распашки и ,застройки местам - т. е. по склонам, оврагам и горным ущельям. 
Но вместе с тем такие места обладают наилучшими ландшафтными данными. По
;этому, ;экономя удобную для освоения территорию, столь цепную в курортных 'райо
нах, архитекторы добивались тем самым единства поль,зы и красоты. В ;этом от
ношении особенно интересным примером является Сочи-Мацестинский курортный 
район, со.зданный в 30-х годах в соответствии с ,задачами, решаемыми районной 
планировкой 1 •  

Живописную лесистую горную цепь, идущую вдпль черноморского побережья 
и пляжей, сопровождает на протяжении тридцати километров великолепно по
строенная автомобильная магистраль. На пей располагается целая вереница сана
ториев, белеющих среди субтропическоit ,зелени. В противоположность городу Сочи, 
где ,здания обра,зуют сравнительно компактное ядро, санатории курортного райо
на ра,зделепы ,значительными интервалами, благодаря чему удалось и,збежать чре,з . 
мерного скопления отдыхаюших и больных и вместе с тем со,здать впечатление 

1 Гепера.11ьпая реконструкция к.11иматического в ба.11ъпеоJ1огпческого Сочи-Мацестинского курорта бы.11а 

начата в 1934 году па сравпитеJiьпо ма.10 осво.енпой территории. В 1928 году ;цесь быJiо TOJIЬKO 29 курорт

ных учреждений, обс.11уживавших 28 ООО боJiьпых и от дыхаюших. В ре;;�ультате строите.11ьства, проведенного 

в период довоенных пяти.11еток, ко.11ич.ество курортных учреw.депий в Сочи-Мацесте во;;�росло до 47, а обшая 

пропускная способность курорта превыси.11а 100 ООО че.11овеи (1940 г.) . Описание Сочи-Мацестинско1·0 курорта 

см.: П. С о к о .11 о в. Сочи-Мацеста. (Очерк архитектуры) . М., 1950. 

45 



нетронутой природы. Вин.зу, на ;шачительном расстоянии от автомобильной доро
ги и параллельно ей, тлне11ся так на�ЫIВа.емая «Пешеходная тропа)) , в свою очередь 
имеюшая большое планировочное .значение для всего курортного района. И та и 

. другая трассы проложены с учетом наиболее красивых видов на море и горную 
цепь. На столь же высоком уровне было выполнено и о.зеленение дорог, в проек
тировании и осушествлении которого принял участие один и;э крупнейших масте
ров садово-паркового искусства - Е. Шервинский. 

Идеи, во;эникавшие в проектах районных планировок, воплщgались в ра;элич
ных географических точках и в ра;энообрщ�.ных стр01ительных объектах. Так, на
IП'ри·мер, районная пла:ниро1вка Дообасса, которую ра;эрабатывал Гипроград Украи
ны, дала возможность, опираясь на во;эросшие .знания о естественных богатствах 
;этого края, успешнее прои;эводить строительство уже в послевоенное время. 
Районная планировка Апшеронского полуострова дала во;;Jможпость правильно 
ра;эместить в окрестностях Баку ряд новых населенных пунктов и облегчила ре
шение сложнейшей проблемы водоснабжения населенных пунктов, поскольку весь 
полуостров лишен пресноводных источников. О дпим и;э примеров решения проб
лемы строительства парков (а вместе с тем и улучшения микроклимата города 
Баку) явился единственный в своем роде, обширный и прекрасный Нагорный парк, 
который построил Л. Ильин па бе;эводпой скале, широко исполь;эовав пол;эучую 
ра стительпость. 

:Значительным мероприятием довоенного времени в области районной плани
ровки было составление проекта планировки пригородной .зоны столицы Совет
о�юго Сою.за. ;за годы Советской власти территория, окружаюшая Москву, силь
но и;эмепилась. Появилось множество новых дачных поселков; крупнейшие ста
рые поселки (как например Мытиши, Пушкино, Кунцево и Раменское) преврати
лись в города; в ра;эличпых пунктах, преиму:тественпо у желе;эных дорог, выросли 
промышленные предпринтия. Большую и положительную роль сыграло создание 
канала Моск:ва�Волrа и обра•;юва<111ие живопи•сных 1Водохранилиш. 

Однако исполь;эование территории, окружавшей столицу, не было равномер
ным. В то время как вдоль желе;эных дорог, расходя:тихся веером от Москвы, поч
ти непрерывно тянулись дачные поселки, между желе;эными дорогами еш;е нахо
дились необжитые места в виде огромных .зеленых клиньев. А между тем ра;эвитие 
большого города требовало широкого строительства .загородных санаториев, до
мов отдыха, летних пионерских лагерей, спортивных ба;э и других учреждений 
культурно-бытового, лечебного и туристического назначения. В свете �тих требо
ваний, а также в целях и;эыскания новых мест, необходимых промышленным пред
приятиям и все более возраставшему дачному строительетву, и был ра;;Iработан 
проект планировки Московской пригородной .зоны 1 •  

1 В работе над ,этим проектом принл.л участие бо.1ьшой 1ю.л.лектив архитекторов, инженеров, ;11юно-

мистов, деидршюrов и других специа.11истов, во;�г.11ав.ллвшихся архитекторами Л. Ку;�нецовым и А. 1\а рнау

ховым. 
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При ра;змщgении новых дачных поселков проектировщи1ш ориентировались, 
главным обра;зом, на существую:тую сеть желе;iных и шоссейных дорог. Однако 
в отличие от практики предшествовавших лет они старались располагать поселки 
не столько вдоль желе;iных дорог, уже ;iастроенных почти на всем протяжении, 
сколько в глубину от них, не нарушая при ;этом максимально-допустимых преде
лов времени, отводимого на перее;iд от места жительства до места работы. Тем 
самым был сделан шаг к достижению более компактной, а, следовательно, и бо
лее ;экономной планировки поселков. Но в ра;iмешении санаториев, домов отды
ха и пионерских лагерей можно было допустить иной прием. Самое отсутствие 
необходимости в ежедневных поемках оrдыхаюших и лечашихся давало боль
шую свободу в выборе территории. Для f)ТИХ учреждений и намечались места 
среди неосвоенных ;iеленых клиньев и, в первую очередь, вдоль речных берегов. 
Исполь;:1уя исторический опыт ра;iмещенил ;iагородных подмосковных усадеб, все
гда получавших хорошо ;:1ащишенные от северных ветров и превосходные по ланд
шафту места, проектирощцики и;збирали для строительства санаториев вершины 
или скаты холмов, обраmенные к югу, и отдавали предпочтение естественным 
амфитеатрам или красивым И;iлучинам рек. 

К сожадению, проект планировки пригородной ;зоны Москвы был утрачен во 
время Великой ОтеЧественной войны. Тем не менее сохранился ряд ценных архи
тектурно-планировочных предложений, сделанных при его составлении. На ба;iе 
;этого проекта получили у дачное ра;iмещение дачные поселки, многие санатории, 
дома отдыха и другие ;здания прои;iводственного и обm;ественного на;iначения, 
красноречиво свидетельствуюшие о том, что в ;эпоху бурного ра;iвития прои;iводи
тельных сил страны районная планировка является необхо�имой областью творче
ства в обшегосударственном масштабе . 

•• 

Реальной основой для реконструкции городов явилось массовое промышлен
ное строительство. В годы второй пятилетки было сооружено около 4,5 тысяч круп
ных промышленных предприятий, был введен в строй Rу;iнецкий металлургиче
ский комбинат, продолжалось строительство Магни'!'огорского и Rриворожск.ого 
комбинатов 1• ;ia три с половиной rода третьей пятилетки (до начала Великой Оте
чественной войны ) ,было построено еше 3900 ;заводов, фабрик, шахт, т. е. пример
но вдвое больше, чем ;:1а .всю первую nятил·етку 2 •  

Гигантское промышленное строительство не только явилось необходимой ма
териальной предпосылкой ра;iвития строительной техники, но и само стало необъ
ятным полем творческой деятельности архитекторов. 

1 С. Г и я ii б у р  r. Советская строите.в.пая индустрии ;3а 40 лет.- Сб. <(Строительство в СССР. 1917-

19571). М., 1958, стр. 48. 

2 Там же. rтр. 7 1 . 
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До Октябрьской революции Россия фактически почти не имела своей про
мышленной архитектуры 1• Подавляюшее большинство ,заводов и фабр1m строилось 
иностранными инженерами-механиками и инженерами-технологами бе,з всякого 
участия архитектора. В первое время после установления советского строя про
мышленное строительство велось часто под влиянием ,зарубежной архитектуры, 
в которой господствовал рационали,зм конструктивистского толка, усвоенный 
и некоторыми советскими специалистами, не имевшими достаточного собственного 
практиче·ского опыта. Но уже на ·;этом ;этапе в таких сооружениях, как Волхов
ская гидростанция, Шатурская ;электростанция, ,завод сельскохо,зяйственных ма
шин в Ростове и, конечно, в одном и,з лучших сооружений советского ,зодчества -
Днепрог;эсе - намечается путь становления советской промышленной архитекту
ры. С середины 30-х годов архитектура промышленных сооружений становится 
вполне равноправной областью советского ,зодчества, формируются ее основные 
принципы, а архитектор играет роль полноправного члена творческого коллекти
ва, стремяшегося не только решить техническую ,задачу, но и придать промышлен
ному сооружению максимально выра,зительную художественную форму. 

Такое сближение промышленного строительетва с ,задачами архитектуры и 
искусства в условиях социалистического общ.ества в высшей степени ,закономер
ное и естественное явление, вытекаюшее не только и,з стремления опо;эти,зировать 
освобожденный труд, но и и,з желания со,здать для него максимально благоприят
ные условия, радуюшее гла,з окружение. В ;этом одно и,з основных ра,зличий про
мышленной архитектуры СССР и стран капиталистического мира, где перед ар
хитектором ставятся совершенно другие ,задачи - добиться в облике промышлен
ного сооружения выражения моши предприятия, опо;эти,зирования не человека 
( его можно ,заменить) ,  а техники,- как выражения устойчивости предпринима
теля в мире конкурентной борьбы. 

Поскольку проблема строительства промышленных ,зданий ставилась и ра,з
рабатывалась в нашей стране как проблема архитектурная, весьма сушественпым 
был вопрос о кадрах проектировшиков. В проектировании промышленных соору
жений участвовали вновь со,зданпые специали,зированные органи,зации во главе 
с Промстройпроектом и выросшие ,за годы первых пятилеток кадры архитекто
ров-1промьппленников. 

Активное участие в со.здании совете.кой промышлепн·ой архитектуры в 30-х го� 
дах лринимали братья В.еонины, А. Сам·ойлов, Г. Орлов, Б. Гладков, И. Николаев, 
А. Фисепко, Е. Попоо, В. Попов-Попандопуло, В. Мыслив, С. Лщgеюю и М111отие 
другие архитекторы 2• 

Ра,звитие советской промышленной архитектуры 30-х годов, отмеченное нема-

1 С.11едует отметить, что еше в XVIII веке Россия суме.11а соматъ выдаюшиеся сооружения промыш.11ен

ной архитектуры (Адмира.11теl!ство, Невъянсi:иi!: 11авод на Ура.11е и другие) . Однако во второй по.11овине 

XIX века крупные русские архитекторы почrи не 11ани ма.11исъ промышленным строите.11ъством. 

2 Н. К о .11 .11 и . .llе rописъ советской архитектуры. 1917-1947.- Сб. <(Архитектура СССР1), .№ 17-18. М., 

1 947, стр. 35. 
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лыми успехами, протекало в острой борьбе с двумя крайними ошибочными тен-

11:енцилми. Часть архитекторов, сохранивших некритическое отношение к иделм 

конструктиви,зма и формали,зма, стремилась в той или иной форме упрочить свои 

по,зиции именно в области промышленной архитектуры. В качестве основной тео

ретической шштформы ими выдвиrалась ·мысль о том, что промышленная 

архите·ктура столь отлична от других областей ,зодчества, что определлюшим 

,здесь лвлнетсл машина, которая <(диктует)) архитектору 1m1ецифический худ·оже

ственный л,зык. f)тот .�юЖIНыЙ принцип, ведуший к техници,зму архитектурных 
форм, обеднял промышленное ,зодчество, идейно ра,зоружал его. 

Другал, более многочисленная группа специалистов, исходя и,з правил1,ного 
те,зиса о большом идейно-художественном ,значении промышленной архитектуры, 
недооценивала спеuифику рТОЙ своеобра;шой области а1рхитекту;рного 11ворчества. 
Считалось, что при оформлении промышленных сооружений во,зможно приме
нлть любые традиционные архитектурные приемы и формы (в том числе и ордер
ные компо,зиции, любые декоративные средства и детали) ,  не учитывал того, что 
рТИ формы и приемы сложились в совершенно иных областях ,зодчества, а также 
достигнутого прогресса в строительной технике. В ре,зультате, в промышленной 
архитектуре во,зникло ненужное украшательство, рклектика, пренебрежение рКО
номикой и функциональной спецификой предприятия. В качестве примера мож
но привести проект одного и,з цехов, выполненный в 1934 году Промстройпроек
том, �где было предусмотре:по более 20 ра,зличных типов окон. Потребовалось 
специальное вмешательство обш;ественных, партийных и правительственных орrа
нов, чтобы покончить с неверными тенденцилми в ра,звитии советской промыш
ленной архитектуры 1 •  

;"lначительную помоmь практике ока.зала на  ртом рТаце молодая советская 
архитектурнал наука. Со,зданный при Всесою,зной Академии архитектуры каби
нет архитектуры промышленных сооружений (руководитель И. Николаев 2 ) си
стематически вел важную работу по обобщению гигантского практического опыта 
промышленного строительства на всей территории СССР. В специальных науч
ных работах и в критических выступлениях на страницах периодической печати 
архитекторы уже в 1935- 1936 годах с достаточной леностью и четкостью оцени
ли недостатки прошедшего ртапа проектирования и строительства промышленных 
сооруж.ений и ·наметиw11и пути 1их ус11р3.нен1ил. Отм·ечалась сла,бая архитектурная 

1 Критика механического применения КJiассического яасJiедия в промышАеяяоJt архитектуре, а также 

уи.1счения внешней, пока;шой стороноJt архитектуры, бе,з учета техяоJiогин прои,зводства, ;шачения и место· 

расположения строщ!Jегося объекта, была обобшена в постановJiеяии СНК СССР и ЦК ВRП (б) от 11 февраАя 

1 936 года (сОб улучшении строительного дела и об удеmевJiении строительства», а также в постановлении 

СНК СССР от 26 февраля 1 938 года. 

2 Николаев Иван Сергеевич (род. в 1901 г.) .  В 1925 году окончил архитектурный факультет Москов

ского высшего технического училиша. Профессор, доктор архитектуры. В кабинете архитектуры промышлен

ных сооружений под руководством проф. И. Ннколаена работали архитекторы Е. Попов, Р. Подольский, 

В. Бойтлер, И. Антипов и другие. 
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свщJь комплексов ,заводов и а рик с их окружением и городскои ,застроикои, оt-

сутствие архитектурно оформленных входов на промышленные предприятия, от

сутствие необходимой компо,зиционной ,завершенности в планировке внутри.за

водских магистралей и в благоустройстве промышленных территорий, отсутствие 

архитектурной системы в о.зеленении пр едприятий, ни,зкое архитектурное каче

ство отдельных промышленных маний и их 'Интерьеров 1 •  
Особенно большой и сложной архитектурной ,задачей явлююс1. сомание I'С

нерального плана промышленного предприятия. 

Если на ранних iЭТапах ра,звития промышленной архитектуры генеральный 

план представлял собой по сушеству механическое отражение сухой технологи

ческой схемы в,заимосвн,зи отдельных цехов, то теперь ,задача архитектора услож

няется и углубляется. <(Каждое предприятие является технологическим комплек

сом; необходимо, чтобы оно стало и архитектурным комплексом» ,- примерно так 

формулируется в 30-е годы ,задача, вставшая перед архитекторами. На стадии 

проектирования генерального плана архитектор становится автором, синте;шрую

mим решение всего круга проблем и ·Стояшим на ·страже интересов человека. 

Проектирование генерального плана промышленного предприятия начинает

ся в сушности уже с выбора ·Строительной плошадки, когда ее расположение, 

рельеф, наличие сушествуюwих ,зданий становятся первыми компонентами, кото

рые должен учесть и исполь,зовать архитектор. Промышленность и город - iЭТа 

проблема в советской практике впервые была поставлена и ра,зрешалась как науч

ная и творческая проблема в годы первых пятилетон. Только в условиях обше

ственной собственности на ,землю ока,залось во,зможным располагать вредные про

и,зводс1·ва на достаточном удалении и с подветренной стороны от жилых районов, 

планировать и осушествлять ,зеленые ,защитные полосы, органи,зовывать не толь

ко транспортную, но и органическую компо,зиционную свя,зь между промышлен

ностью, городскими центрами и жилыми районами. 

Характерным примером является реконструкuия авто.завода имени Лихачева, 

вы.званная rра·сширением iЭТОГО мошноrо пред.приятия. �та работа явила:сь од

ним и,з первых примеров в 1<юветской архитектуре, когда была у·станов

.11ена последовательная планировочная и объемно-пространственная щшимосвя,зь 

между городом и крупным промышленным комплексом, ,занимающим обширную 

территорию среди городской ,застройки. По плану реконструкuии территория ,за

вода увеличивалась с 90 до 350 гектаров и ,занимала всю и,злучину Москвы-реки 

с поперечниками 2 Х 2,5 километра 2• В свя,зи с f)тим радикальной перепланиров-
ке подвергалась не только ,заводская плоwадка, но и внешние городские магистра-

1 См.: (<Некоторые пробJ1емы промышJ1епноii архитектуры. (МатериаАы научно-иссJ1едовате.11ьского 

1шбинста архитектуры nромышJ1енных сооружениii) 1).- (<Академия архитектурьп>, 1935, No 3, стр. 6-2 1 ;  

И .  Н и  к о JI а с в .  Архитектурная реконструкция советпшх ;�анодов.- (<Архитектура СССР•>, 1936, No З, 
етр. 66-71 ;  Б. Г J1 а д  к о в. Вопросы архитектуры в J1erкoii промышJ1еппости.- (<Архитс1(тура СССР•), 1935, 

№ 6, стр. 7-1 1 .  

2 Д. А р  а н  о в и ч. ;заметки о промыш.1енной архитектуре.- �<Архитектура СССР•), 1935, № 8 ,  стр. 1 1 -18. 
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П. Т р о 14 к и й. Мясокомбинат имени С. М. Кирова в ./Jенин�раде. Общий вид. 
Вторая половииа 1930-х �одов . 

. ш, по .которым осуществляется 1юдход к 3аводу. И3вестно, что один и3 трех основ
ных мос·ковских диаметров (сенеро_,,заnад - юго-восток) своим лучом, являющим
ся продолжением улицы Горького, выходил к Южному порту и касался авто3авода, 
включая ;этот район в обшую систему планировки города. Непосредственные под
ходы к 3аводу после �авершенил реконструкции должны были начинаться уже 
с Та ганской плошади. По генеральному плану сушественное внимание уделялось 
многокилометровой береговой полосе авто.завода, ви3уально свя;эанной с право
бережными районами Москвы. 

Технологическая реконструкЦия прои3водства другого крупного московского 
.завода «Серп и молот)) также сочеталась с архитектурными требованиями гене
рального плана �сей Москвы 1 •  

1 М. Б а р  х и н, А. .З и JJ. ь б е р  т. Архитектурная рекоиструкuин ,завоАа ((Серп 11 моJJ.от».- ((АкаАС

юш архитектуры)>, 1935, J1ё 6, стр. 40. Авторами преАваритеJJ.ьиоrо проекта реконструкции ,заво,11;а HDJJ.HJJ.cл кол

лектив Всесою;шой Анадемии архитектуры в составе М. Бархина, А. ,Зи,11ь6ерrа, В. Мыr"шна, В. Боiiтлера 11 
И. Антипова. 
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Те же принципы, а именно: органическое включение ,завода в план города и 

систему его коммуникаций, устройство прямых и четких архитектурно выявлен

ных подходов к предприятию, оргапи,зация пред.заводских плщg;адей, внимание 

к внешней панораме, силу;3ту и к благоустройству получают распространение и 

во всех других городах страны, па многочисленных промышленных новостройках 

( стр . 61 ) .  
Особое внимание начинает уделяться внутренней планировке и архитектур

ной органи,зации самой территории промышленных предприятий. В начале 30-х го
лов в генеральных планах ,заводов проявляются тенденции к гигантомании. Осво

бождение от оков частной собственности на землю некоторые советские промыш

ленные архитекторы восприняли как право вовсе не считаться с территорией. 
В ряде проектов, а кое-где и в натуре, появились внутри.заводские магистрали 

шириной в 100 и более метров, огµомные ,зеленые рспланады перед цехами, колос
сальные пустуюmие ре;.;Jервные территории, сохраняемые среди городской ;.;Jастрой

к и  на предмет во,зможного расширения предприятий. Вследствие ;этого ,затрудни 

лось благоустройство чересч ур обширных промышленных территорий, ;.;Jначитель. 

но во;.;Jросла протяженность всех коммуникаций. Sти ошибочные тенденции под

верглись справедливой критике. Было дока,зано, что одно и.з основных ПР'ИНЦИ

пиальных требований к генеральному плану промышленного предприятия,- тре-· 

бование компактности, не скаредного, но ркономного и рационального исполь;.;Jо

нания каждого метра ,заводской территории. Компактный план раскрыл нере,, 

архитекторами большие художественные во,зможности, выра,зившиеся в концен
трации рлементов внешнего оформл·ения, в ставших реальностью ·о.зеленении и ·бла
гоустройстве ·всей промышленной плщg;адки, в сочетании и контрастном противо

поставлении корпусов ра,зличных объемов. 

О сновными принципами архитектурной органи,зации внутри.заводской терри

тории стали: четкое деление территории предприятия на фунщ�иональные ,зоны 

с объединением однородных групп, предоставл ение для административного и бы

тового ядра наиболее удобных участков, приближенных к входам на территорию, 

дифференциация внутренних прое,здов, пешеходных аллей и транспортных маги
стралей в целях рациональной органи,зации движения и архитектурного выявле
ния главных компо,зиционных осей планировки, учет и исполь,зование рельефа и 

климатических условий. 

Можно привести примеры конкретного осуmествленил ртих принципов в реаль

ном проектировании и строительстве. 

Dенеральпый 1План мос11ювС1Ко�о а1вто,з•авода �имени .llихачева 1 должен был 

объединить уж·е 1суmес·твовавши1е «юор ужения и ряд !НОIВЬIХ ги11антских це

хов, 1многие 1и,з !Которых IIIO своим ра,змера:м пе у.ступают крупным :город·СIКИМ 
шюmадям. В генеральном плане четко выделена основная компо,зиционная ось -

1 Проект реконсt·рукции ,ЗИJI бы.11 выпоАнен в мастерской братьев Весниных авторским КОJIJiективом 

под руководством Е. Попов11. Авторами rенераJiьного ПJiана лВJiлются архитекторы Е. Попов, А. Фисепко, 

В . .З.11атоJ1инскиii, А. ,3'иJiьберт и В. Аукьяпов. 
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//. Т р о ц 1С и 1i. Мясо1СоJ.tбипат и.:чепи С. М. /\ирова в .Jепипzраде. Xo.;r,oдuл1Jnu1< 
Втпрая половина 1930-х zодов. 

главная шестидесятиметрован внутри�аводская магистраль, проложенная от нред
�аводской плщgади чере� nсю территорию почти вплоть до реки. На �ту маги
страль, в целях сокраwенин подходов, вынесены бытовые помеmения цехов. Кро
ме бытового сектора, в генеральном плане выделен основной прои�водственный 
сектор и складской: сектор, свл�анные между собой: в систему ансамблей, посте
пенно раскрываюш,ихся при движении по �аводокой территории. Перспективы 
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грандио;шых цехов очень ра;шообра,зны и радикально меняются в ,зависимости от 

точек ,зрения с основной магистрали-проспекта, поперечных дорог или со стороны 

главного фасада ,завода, ра,звернутого навстречу городскому проспекту Солянка -

�И.JI. Внутри.заводские магистрали расчленены на отдельные отре,зки рндом ар

хитектурно выявленных перекрестков и площадей, совмщиаютих в себе функции 

транспортных ра,звя,зок и компо,зиционных акцентов, нарушающих м.онотон 1юrть 

протяженных коммуникаций. 

Опыт проектирования генерального плана �И.JI убедительно свидетельство

вал, что обтие ,законы архитектурно-планировочной компо;шции в промышлt• 1 1 -

ной архитектуре во многих отношениях аналогичны ,законам планировки горо · 

дов. Однако ;этот же опыт пока;.шл, что открытые или ,замкнутые персnсl{тивы, 

архитектурное расчленение протяженных пространств, ра,звитие ансамбля маги

стра.11ей в глубину и другие многократно испытанные приемы органи;-шции город

ской ,застройки в промышленной архитектуре хороши лишь тогда, когда они яв

лнютея х удожественным выражением внутреннего содержания и весьма сложных 

евя,зсй, присущих данному прои,зводственному комплексу. Технология, транспорт, 
бытовые потребности рабочих, удобство органи,зации труда, ;экономика, санита

рия и гигиена,- все ;это в конечном итоге в ;шачительной мере определяет архи

тектурно-планировочную компо,зицию, ;·шставляя архитектора найти ра,зрешение 

;этих порой весьма ра,знообра,зных тре1бований в наиболее рациональной схеме, 
воплощенной в выра,зительной художественной форме. Насколько сложна сама 
по се�б·е такал �адача и как упорно 1И1с1шл авторский коллектив наилучшей компо
,зиции генерального плана �И.JI, ·свидетельствует тог факт, что принятой систе

ме планировки предшествовало 55 вариантов. 

Другим интересным примером архитектурно-планировочной компо;шции круп

ного промышленного комплекса является генеральный план Горьковского авто

.завода, ра,зработанный в процессе его реконструкции и расширения коллективом 
архитекторов под руководством А. Фисе·нко 1 •  ;3де.сь также в основу генераль

ного :плана .были IПОЛ•ожены тmательно продуманное ,зонирование территории по 

принципу дифференцирования ра,зличных отраслей прои,зводства, выделение транс
портных устройств, четкая органи,зация системы культурно-бытового обслужива
ния, системы о.зеленения, системы инженерного оборудования 2• 

Большой цельностью и компактностью отличается со,зданный в середине 

30-х годов генеральный план Государственного шарикоподшипникового ,завода в 
Саратове. Основные прои,зводственные корпуса ,здесь были частично сблокирова
ны, частично собраны в компактное ядро, вокруг которого по периметру ,завода 
ра,змешались обслуживаюmие сооружения. 

1 Фисевко Анаrо.11ий Степанович (род. в 1902 г.) . В 1925 году окончил архитектурный факультет Мос-

1ювского высшего технического учюшша. Профессор. Кроме А. Фисенко, в бригаде, составленной и� архнтеl\

торов проектной мастерской Военно-инженерной академии и архитектурной мастерской НКТП, над проеl\том 

реконструкции Горьковского авто�авода работали архитекторы А. Варга, Б. Варга�ин, .11. ВеJшl\овский, Н. Гусев, 

А. Коротков, С. Юсов и 11ругие. 

� См.: «Проект и стандарт», 1 936, ;№ 3, стр. 17-211. 
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М а с т е р  с "  а я А. С а м о й  л о в  а. Иитерьер лыtокомбината в Глазове . Прос1'т. 1935 �од. 

В годы второй и третьей плтилето1{ советские промышленные архитекторы 
научил·ись ,с ,большим .оовершен.спюм ра,з·ра•батывать генеральные планы, Н·е толь-
1ю удовл1етвО'рлл слО'mные техничее�ие тре16ован·ил, ·но и ·ео,здавал прочную 
оrоюву длл формирования .ар:х,итектурных анса.мблей ·В 1Промышленном ,зод
ч1ооrве. 

Начинал с �того периода во всех проектах ,заводов и фабрик суmественнос 
место отводилось пред.заводской плоmади. И �то не случайно. Пред;iаводскал пло
wадь обычно лвллетсл той «нейтральной ,зоной)), по которой проходит граница 
между городом и ,заводом и которая уже в силу своего по.11оженил до.11жна при
надлежать и тому и другому, осуmест.млл арх'Итектурный переход от жи.11ой 
,зас11ройюи к nромыш.11енной. Пред1,заводснал плоmадь - �то вестибюль ,завода в 
часы начала работы и вестибюль города в конце раоочего дня. Ей в равной мере 
свойственно интенсивное транспортное и пешеходное движение, а также большое 
стечение народа в дни массовых митингов иАи пра,здничных демонстраций. По 
своей транспортной сущности - �то ра�гру,зочная площадь в пунктах интенсив
ного скопления пассажиров. По�тому ансамбли пред.заводских плоmадей лвллют
ся ответственными и сложными архитектурно-планировочными комплексами, тре
буюmими высокого градостроительного искусства. 

Во второй 1юловине 30-х годов ;шачитмьно �1юлю,ци<mи�рова.11и внешний об.11ик 
промыш.11енных ,зданий и архитектурное оформ.11ение их интерьеров ( стр. 53, 55 ) .  
В лучших ·Сооружениях ·�rого периода чувству:ется 1ст.рем.11ение архитектора :м:а.к,си
мал:ыю ислоль�о.вать те ху.дожес11ВеН•Ные во,змооюност.и, которые ,заключены в по
строен.ни основного объема цеха и в от дельных его �лементах - J11есгаичных 
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клеТRах, тран.сформаторных, бытовых помешениях. Выл.вить во,зможно ·более чет

ко архитектурными средствами характер цеха, его !Внутреннюю 1структуру, со,з

дать радоС'тный и ·Светлый об.11ик ·совете.кого П]ЮИ;iВОд·ствепног:о ·,зда:ния,

посте:пенно ·Становится непременным требооо·нием !ПрИМенителыю к любому 

проекту. 
В архитектуре Т;JЦ ( стр. Б7 ) Горьковского авто.завода архитектор М. Мела

мед хорошо исполь,зовал выра;штельные во,зможности больших плоскостей стек
ла, необходимых для освешения основного машинного ,зала. Остекление играет 

,значительную архитектурную роль во многих ц·ехах ;3ИЛ, где при очень ·большой 

длине ,зданий, перере,заю:шие его импосты со,здают строгий ритм в компо,зиции 

фасадов. В цехах текстильных фабрик суmественное ,значение имеют ра,знообра,з

ные формы фонарей верхнего света. В работах Ленинградского отделения Пром

С11рОЙ111ромта (ку,знечный цех Красноярского ·.завода; тел·ефон�ный комбинат в 
Кра·снодаре )  ·бьu осорошо выражен прои,звод·ственный ха1р-актер ,з�а·mий; получил и 

полноценное 1ра1,зрешепие и дру:I1Ие архитектурные ,задачи: были найдены выра,зи
тельное 1<юотношепие плоскостей и объемов, чеТRиЙ ритм и членение фасадов. 

Интересная пространственная компо,зиция про:и,зводственных ,зданий примене

на при сооружении Киевского тонкосу1юнного �комбината (арх. Б. Гладков 1 ) . Пар

но выступаюmие бытовые помеmения прядильно-ткацкого корпуса обра;:Jуют внут

ренний дворик. Среди его ,зелени рабочие могут ожидать своей смены или отдох

нуть во время перерыва. 

Архитектура промышленного интерьера, пожалуй, в eme большей степени, 

чем внешние формы .здания, ,зависит от материалов и конструкций. Широкое при
менение дерева и монолитного бетона, характерное для промышленного строитель
ства первой пятилетки, опред·еJIЛло облик промышленного интерьера �того 
времени с его .затесненным конструктивными �лементами пространством. С лик

видацией д'ефиwит.а металла ·в iПромьmпленной а·рхитектуре начали широко 1приме

нят:ь:ся 1ме·талJ11ичес�юие конструкции, а также ·обо·рный желе,зобетон. Несуmие кон

струкции ·Сд'елаЛ!ись более ле:rnшми, ажу·рными, а так как в прои�водственных ,зда

ниях они обычно остаются открытыми, формируя облик интерьера, то �то не ·,за

медлило отра,з1итъся па облике ц·ехов, .ставших ·более просторными и радостными. 

Наряду с у дачными работами в архитектуре ,заводских, фабричных и гидро

технических сооружений в середине 30-х годов получает распространение стрем

ление к пока.зной пышности и внешней монументальности. Одной и,з первых 
попыток внешнего архитектурного обогщgения промышленного сооружения явился 

проект чугунолитейного цеха Ку,знецкого парово,зовагоностроительного ,завода, где 

был1и �применены фупк1ционально не оправданные лоджии. При отделке ряда цехов 

московских и ленинградских промьппленных предприятий применялась штукатур

ка с мраморной крошкой, сложные чисто декоративные детали. 

1 ГJiадков Борис ВJiадимирович (род. в 1897 r.) .  В 11123 rоду оковчиJI архитектурныii факультет Москов

ского высшего техническоrо училиша. С 19:!3 rода веАет препоАаватеJiьскую работу. 
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М. М е л  а .ч е д. Перспектива теплоэлектроцентрали Г1Jрьковско�о автозавода. 1937 �од. 

Постепенное распространение в ртот период стандарти;iации, а ;iатем и типи
;iации отдедьных f)Jiементов и цеJiых прощшодствепных ;iданий, чре;iвычайно про
грессивное со строительной и рКономической стороны, ()ДНовременно содействоваJiо 
улучшению промыmленной архитектуры 1Преодо.11ению тенденций к ;э:кJiектике и 
украшатеJiьству, дало ·ВО;i-МОЖность 1ПО1Вьюить об шее кач·е·ство проектирования 
и Jiиюшдировать чре;iмерную ·пестроту в обли�ке однороД111ых промышлен·ных 
корпуоов. 

СJiедует, однако, отJiичать действитеJiьно вредную тенденцию к украшатеJiь
ству, ;экJiектнке и формали;iму от широкого движения ;ia бJiагоустройство и красоту родного ;iавода, охватившего боJiьшинство предприятий страны. Стремление работать в светJiых и чистых цехах, имеюших много ;iелени, цветов, пе оставаJiось Jiишь мечтой, а в советских ·условиях воплошалось в ЖИ;iНЬ пе только с помошью архитекторов, по и самих рабочих - активных участников всех творческих начинаний в ;этой обJiасти. 

Среди весьма рффективных приемов архитектурного оформJiепия прои;iводствепных сооружений, получивших широкое распространение и оправдавших себя в предвоенные годы ра;iвития промышленной архитектуры, необходимо особо отl\1етить приl\1енение полихромии при отделке ·рК·стерьера и интерьеров ;iаводских и фабричных цехов. 
В качестве примера можно привести работу, продеJiапную в 1935 году бригадой Всесою;iной Академии архитектуры и мастерской № 1 Московского архитектурного института под руководством И. Николаева па Сталипградском тракторном 
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;:�аводе 1 •  Помимо планировки и благоустроЙ·сrва пред,завод1ской плошади, о.з·елене

ния территюрии ,завода, были .покрашены ц.ех�и, причем в ;этой работе приняли 

участие художники .JI. Бруни и В. Кисел1е1в. Цветом �были выделены основные 

�Jiементы компо,зиции ,зданий, бJiагодаря чему внешняя хаотичность ряда соору

жений сменилась Jiогичной, легко воспринимаемой системой. Основные фасадные 

ПJiоскости цехов быJiи выдержаны в мягкой и гармоничной цветовой гамме (пе

сочный, табачный, бледно-ро,зовый цвета ) ,  хорошо сочетаюшейсл с ,зеJiенью много

чисJiенных посадок. Тонкие и ажурные метаJiлические 11;етаJiи - ограждения крыш, 

пожарные Jiестницы - ве,зде быJiи окрашены в ярко-красный цвет, оживJiявший об-

1.иую картину и объединявший весь компJiекс. БеJiые перепJiеты остекJiения прида

вали цехам опрятный и аккуратный внешний вид. БыJiи проведены ;эксперименты 

по окраске очень протяженных цехов в нескоJiько JiокаJiьных, ПJiавно переходя

ших друг в друга тонов. 
Одна.ко, хотя ;этот прием лoJiyчиJI в свое время высокую оценку, он не приме

няJiся на других ,заводах. 

Интересный прием цветового оформJiения промышJiенных сооружений, есте

ственно, даваJI положительные ре,зультаты лишь при усJiовю1 правиJiьного выбора 

объектов и высокого вкуса, проявленного архитектором и художником в подборе 

цветов и окрашиваемых поверхностей 2 • 

• •  

К середине 30-х годов не тоJiько на,зреJiа насушна я потребность в реконструк
ции старых городов страны, но и благодаря обшему бурному подъему народно

го хо,зяйства появились реаJiьнь�е во,зможности ДJIЯ осушествJiения ;этой ре·кон

струкции с широким ра,змахом. Естественно, что в центре внимания бьIJia реа

JIИ,зация генераJiьного ПJiана Москвы, которая рассматривалась как боJiьшое, все

народное дeJio. 

Реконструкция ст.оJiицы начаJiась с центра. В ре,зуJiьтате продеJiанных работ 
быJiа расширена с 12 до 25 метров Старая ПJIЩ,Иадь, преобра,зо.ваны Театральный 

и Китайский прое,зды. 

МеJiкие квартаJiы с непригJiядной ,застройкой между Моховой и АJiександров
ским садом ;:�акрываJiи RpeмJiь. И,з-,за ;:�атесненности терлJiись превосходные ,здании 

' И. Н и  к о л а е  в. Архитектурная реконструкция СТ.З.- «Архитектурная га.зета», 8 июля 1935 года. 

2 Примером неудачной покраски интерьера пром ышленного ,здания может служить проект цветового 

оформления ремонтно-механического цеха НижнетагиJ1ьского ваго ностроительного ,завода ( 1935 г.) . Бригада 

художников, привлеченных к ;этой работе, предложила покрасить ни,з подкрановых балок в ярко-красный 

цвет, боковые стороны - в серый, продольные стены сделать белыми, торцовые - желтыми, деревянные кон

струкции и настил о-красить в ро.зо
.
вый цвет, ендову в светло-лиловый, пожарные ,зонты в светJJо-,зеленыi:\. 

Подобна11 uветовая какофония могла J1ишь сомать в 1.1ехе утомительную пестроту и дискредитировать самую 

идею цветного оформления интерьера (И. Б е л ь с к и й, М. П а д  о с е к.  Нижнетагильскиii вагоностроитель

ный ,завод - Уралвагонстроii.- (<Проект и стандарт», 1935, ;№ 3, стр. 1-7 ) .  

{)8 



Московского университета и Манежа. В конце 1 934 года все ,здания вдоль Лос

кутного и Обжорного переулков были снесены и во,зникла новая Университетская 

плщgадь. 
В рТО же время был снесен квартал между храмом Василия Блаженного 

и Москвой-рекой. С Красной плщуади вдоль прое,здов по сторонам собора раскрыл
ся широкий вид на реку. Но особенно решительно и,зменили панораму ;Jтой части 

города набережные. Освобожденный от ,закрывавшей его ,застройки собор Васи

лия Блаженно�о, ,эта 111одлинная жемчужина русского национального ,зодчества, 

стал виден со всех сторон. 

Сутестnенным для облика центра Москвы ока,залось сооружение в О хотном 

ряду двух крупных ,зданий - гостиницы {(Москва» и дома Совета Министров 1 •  
Конкурс на проект :гостиницы, 1Проведенный eme в 1 93 1  'Году, н е  дaJI поло-

н u u 
ЖИ'Гельных ре,зуJiьтатов. а ,следуюmии 1Год '(Юстоялся 1новыи конкурс, в ·ре-

зультате которого был принят к осуществлению неудачный проект архитекторов 

.д. Савельева и О. Стапрана. Проект ;JTOT типичен для круга конструк·тивист

ских идей, еще сильных в ;JTO время. ;3дание было асимметрично. Огромный его 
объем поддерживался несколькими десятками столбов, расположенных в нижнем 

ярусе. Чередование вытянутых вдоль фасада полос стекла и камня было основным 
архитектурным мотивом. В проекте не было и намека на попытку вступить в ан

самбJiь окружающих ,зданий. 
В конце 1 933 года, когда ,строитель,ство гос11иницы уже велось и C'МJia оче

видна ее несогласованность 'С окружающими ,зданиями (.с такими превосходными 

памя11нинами, как Университет, Манеж, Д о:м Сою,зов) , :к проектиро:ва1Нию был при

влечен архитектор А. Щусев, под руковод:ством которого ,здание приобрело 1СJвой 

теперешний обJiик. Можно !Понять, что в ;этих у,словиях Щусев не 1имеJ1 .во,змож

�юсти так 1же ПОЛ'НЩJенно решить ,задачу, как если ,бы он 111:роектироваJ1 ;Jту гости
ницу 1с ,самого начала. Гостиница, построен,ная с большим 1ра,змахом, пoJiyчИJra 

удобную 1планировку, хорошие номера, многочисJiенпые холJiы, комфортабмыпые 

помщgения для ресторана, кафе. 

Фасад гостиницы, выходящий па О хотный ряд, фланкирован двумя башня

ми, во,звышаюшимися над основным объемом. Со стороны Ново-Манежной площа

ди башни ,занимают подчиненное положение, главной же доминантой ,здесь стано
вится торцовая повышенная часть ,здания с глубокими лоджиями в центре и по 
верхнему ярусу ( стр. в1) .  

В качестве основных средств архитектурной выра,зительности авторы гос

тиницы исполь,зовали такие ;Jлементы жилых ,зданий, как ритмически повторяю

шиеся р-ркеры и балконы. Sти рлементы сильно монументали,зированы, что при

дает всему сооружению одновременно облик жилого и обшественпого ,здания. 
Архитектура гостиницы <(Москва» ,  к сожалению, пе бе,зупречна: чре,змерпая 

тяжеловесность форм, некоторая нарочитая грубость деталей, недостатки общей 

1 ;\то мание · строн.11ось как дом Совета Труда и Обороны (СТО) . 
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А. Jl а н � м а н. До.ч Совета Мииистров СССР в il'/оскве. 1933-1936 �оды. 

компо,зиции - все f}то снижает качество сооружения, очень ответст.венного для об
лика центрального района столицы 1 •  

В 1933 году было окончательно выбрано место для сооружения в Охотном 
ряду другого крупнейшего .здания - дома Совета Министров. В конкурсе на проект 
;этого ,здания участвовали А. Щусев, братья Веснины, А . .Л:ангман, Б. Иофан, 
А. Мордвинов и другие . .llучшим ока,зался проект .llангмана, который сумел найти 
простой и выра,зительный обра,з дома Совета Министров. После небольших дора
бmО!К проект ,был у�m'е�ржден, ·а в 1936 году строительство ;этого .здания в 159,5 мет-

1 .ЭАание гостини11w (<Москва.> - Аа.11еко не еАииствениое ( и ·  не .11учшее) и,э прои,эвеАепиit А. Щусева 

расr.матриваемого периоАа. По его проектам в �эти rо11ы были выстроены жилые АОМа в Брюсовском переулке 

(1933-1936) и па Ка.11ужской у.11иuе в Москве (1938-1939), :�Аапи.я фи.11иа.11а Института Маркса - :Эиrе.11ьса -

Jlеиипа в Тбилиси (1933-1938), Института генетики АН СССР в Москве (1936-1939), бы.110 начато построй

кой .э11апие театра оперы и ба.11ета в Ташкенте. Все �эти работы от.11ичаются пониманием (<жанровых)) особеп

ностеlt, присуш:их тому и.11и иному виду строите.11ьства. А Институт Маркса - ;3пrе.11ьса - Jlепииа в Тби.Jиси 

и театр в Ташкенте свидете.11ьствуют о стрем.11еиии испОJ1ь:зовать традиuии паuиопа.tьного :зодчества. Профессио-

11а.11ьиое мастерство Щусева опре11е.11и.110 его в.11ияние в �этот период на молодых архитекторов, хотя пс 11сс 
11,э них сумели воспривлть сиJiьвые стороны творчества Щусева и выйти на путь ПОАJ[ИНПого творчества. 
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А. Щ у с е в, д. С а в е .11 ь е в, О. С т а п р а и. Гостиница (IМосквФJ. 1931-1938 �оды. Мос1'ва. 

ра ДJIИНОЙ и 64 метра высотой, с обшим объемом в 200 тысяч кубических метров 
быJiо в основном ,закончено 1 •  

ДJiя архитектуры дома Совета Министров характерна простота и строгость, 
крупный масштаб (стр. во ) . Вся компо,зиция ,здания .11егко воспринимается с одного 
в,згляда. А . .Jlавтман 2 .писал, что, работая над домом Совета Министров, он <<стре
миJiсл выра,зить веJiичавую простоту и монументаJiьность". 11ытался достигнуть �то
го путем минимального исполь,зованил всяких декоративных украшений, даже 
совсем отка,завшись от них,- путем комбинюрования ·маос и круm1ого реJiьефа)) 3• 
В основном автор удачно справиJiсл со своей ,задачей. В ,здании хорошо выражен 

1 Помимо основноrо автора - А. Аанrмана - в ра;iработке преекта и над.зора .за · строительством при

ннма.1и участие архитекторы А. Ме.зьер и С. Серrиеаский. 
2 Ланrмап Александр Лков.11евич (ро,11. в 1886 r.). В 1911 году оковчи.11 архитентурвыil факу.11ьтет Вые

шеrо техническоrо учи.11и�uа в Вене. 

3 <(Строители дома Совнаркомn СССР1> (интервью А. Аангмана, 011уб.1иковаваое 11 �Арх11тr.ктурноii га;rетt'•> 
1! аnреля 1936 1·.) .  

61 



его обшественный характер, оно просто и монументально. Планировка помщи;ений 

верно учитывает функuиональпое на;шачение зданил. 
Фасад ,здания строго симметричен. Основная часть объема несколько ото

двинута от красной линии, па которую выходят два боковых ризалита - прием, 

способствующий усилению парадности архитектурной композиции. В центре распо

ложен главный вход, отмеченный строгим по своим формам выступаюшим порта

лом, боковые выходы устроены в ризалитах. Основным архитектурным мотивом 

является ритм мщпных пилястр-лопаток, идуm;их па всю высоту здания. Обmий 

11:ипамический в,злет вертикалей находит ;.iнвсршепие в ши1юкой простой горизон
тальной полосе вепчаюm;его аттика.  Дом поднят на цоколь и,з красно-бурого вап

жо,зерского �анита, который х орошо еочетаеl'ся 1с ·Серыми блоками мрамора. 
Просто и четко решен план здания. В центральной ч асти, в которую ведет 

главный вход и где с ,заднего фасада имеется полукруглый трех;Jтажпый выступ, 
расположены ,залы ,заседаний и библиотека . Ра,знообра,зпые по размерам рабочие 
комнаты сгруппированы по обеим сторонам коридоров и приемных. В ниж

нем ;Jтаже в центре и по краям ,здания находятся ·Сiветлые вестибюли с гарде
робами. 

R сожадению, ху дожествеппал свя.зь \ЭТОГО ,здания с соседн�ими домами, и, пре
жде всего, с гостиницей <сМосква» и Домом Сою.зов фактически отсутствует. Дом 

Совета Министров бе,зра,здичеп по отношению к улице Горького - главной маги

страли столицы, па углу которой оп расположен. Следует отметить, что А . .д:анг

мап, учитывал ;JTO обстоятельство, проектировал сооружение второй очереди дома 
вдоль улицы Горького, где должен был образоваться четкий ритм нескольких вы
ступаюmих ризалитов, подчеркиваюmий архитектурное развитие начинаюm;ейся 
.здесь магистрали, однако ;Jта ча сть проекта не была осуmествдена. 

Осенью 1 938 года были снесены последние оставшиеся дома между гостини
цей <сМосква» и Университетокой плоmадью. Последняя, расширившись и включив 
в себя всю территорию от гостиницы до Манежа, стала на;;Jываться Ново-Манеж

ной плоmщдью 1 •  Реконструкция Охотного рнда и со.здание Ново-Манетной плошади 

·сушественпо и·,зменили облик ·центра Москвы� В ·системе ·плоmадей, ожерельем 

ополсываюших Кремль, IЮЯВИдОСЬ ·еше одно ,31вено. �Значительно улучшилась 1СВЛ,ЗЬ 

главной улицы ·с ·центром. Рас.крылось много ,совершенн.о новых превосходных то
чек 1,зрения на К·ремль, Ун иверситет, Манеж. Ново-Манежная плоmадь превратилась 

как ·бы tВ <саван.зал» Красной 11ыщцад;и ( стр. вз) . 
Коренным обра,зом изменился старый Охотный ряд. Монументальные ,здания, 

появившиеся на месте мелкой и неприглядной ,застройки, определили его новый 

облик. Иным стал и сам характер Охотного ряда. До реконструкции ;Jта была пло
m;адь, ширина которой ;шачительно превосходила высоту ограпичиваюmих ее ,зда

ний. После сооружения: гостиницы и дома Совета Министров отношение высоты 

,застройки к ширине Охотного ряда стало 1 : 1 - 1 :  1 ,3,  благодаря чему сильно вы-

1 Теперь ;+та п.юшадь на;�ывается Манежная. См.: А. О .1 ь х о в а. Охотный ряд и Манежная п.юwадь. 

Кандидатс1;ал диссертацин. М., 1 954. 
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Манежная площадь в Москве пос.и реконструкции. 

тянутое пространство воспринимается уже, как улица, как часть магистрали, про
должаюшей Театральный 1прое,з.д. Реконструкция Охотного ряда и со.здание Ново
Манежн·ой 1плоюади определили �новый, крупный масштаб, в 1котором доЛ'Жна ·была 
перестраиваться .столица. 

Несмотря на все положительное ,значение проделанной работы_ следует отме
тить и некоторые ее недостатки. 

Ново-Манежной плошади не хватает еще той цельноети компо,зиции ансамбля, 
которой отмечены лучшие плщуади Москвы, такие, как Красная площадь ·или 
плошадь Свердлова. ;за.стройка площади чре,змерн.о многообра,зна. Ее основу со
ставляют сооружения выдаюшегося архитектурного качества - Манеж, со,здапный 
Бетанкуром и Бове, ,здания Университета, построенные Жилярди, Ка,заковым, Тю
риным, и, наконец, самый К·ремль. .Это многообра,зие архитектурного окружения 
плошади, ку да выходит также и жилQЙ дом Жолтовокого, само по с·ебе еше не яв
ляется препятствием для со,здания ансамбля. Однако, Ново-Манежной ·Плошади 
недостает единства, обычнQ во,зникающего при наличии сильного об'I>единяюшего 
,здания. (Соседняя плошадь С8'ердлова ,застроена ,зданиями, имеюшими меньшую 
художественную ценность. Но цельность ее ансамбля несравненно 'Выше, и �то 
объясняется прежде всего лсным выявлением главного ,здания в ансамбле - Боль
шого театра, расположенного на продольной оси плошади. ) 

Главным сооружением на Ново-Манежной плщgади сегоl(нл является гостини
ца <•Москва•> . .Это ее ,значение подчеркнуто и расположением ,здания на широкой 
стороне трапециевидной площади, и большими ра,змерами гостиниuы, и крупными 
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Фра�менты �енерады1о�о пдана 
ули14ы Горысо�о в Москве. 

�лементами торцового фасада - ко.11онным пор
тиком, повышенной центральной частью, откры
тыми лоджиями, ориентируюши.ми все мание 
на Ново-Ма•п.ежпую плошадь. Однако гостиница 
пе может подчинить себе все окружаюшее про
странство с той же силой и убедительностью, 
с какой подчиняет его Большой театр на плщgа
ди Свердлова. В �тих условиях особе·нно во.зра
стает .значение самого внуrреннего простран
ства плошади, которое пока еше недостаточно 
органи,зо·вано 1 •  

Работы над реконструкцией удицы Горько
го о.знаменовали собой начало массовой рекон
струкции ,застройки столицы. Проектирование и 
строит.ельство главной улицы Москвы во.зглавил 

А. Морд,винов, ставший авто-ром больши.нс.тва .зда-
и и г нии, построенных до воины на улице орького. 

Старая Тверская улица у ее начала имела 
ширину всего 16-18 метров и ;JTO, естественно, 
не удовлетворяло транспорrnых требований со
временног.о города. В процессе реконструкции 
она была расширена А·О 40-60 метров, получи
ла новый поперечный профиль, .значительно 
с·мягчены 1были лро.д-олwые уклоны ( стр. 64 ) .  При 
расширен1ии несколько ценных .зда·пий были це-
ликом nередв·инуты в тJубь .кварталов. 

Советскими ,зодчими был принят линейный 
метод реконструкции улицы, при котором впут-

1 Не случайно во;Juикло большое количество проектов, пр11-

наАлежаших ра;3личным архитекторам и выполненных в ра;Jное 

время, которые преАлагают ра;Jнообра;Jные архитектурные среА

ства АЛЯ органи;Jации пространства Ново-Манежной п.11ошаАи. 

Г. Го.11ьц преАлага.11 в 1939 ГОАУ ра;Jбить на ШIOllJЗAИ сквер с па

мятником П. Моро;3ову в центре, еше раньше сквер встречаетс11 

в проектах А. Щусева. Проект б.11агоустройства п.11ошаАИ с рщs

бивкой на ней сквера и установкой крупного памятника выпод

ни.11 в 1937 ГОАУ ПОА руковоАством В. Щуко и В. Ге.11ьфрейха ар

хитектор Н. ;iарубин; в 1939 ГОАУ flTY же ;J&Аачу реша.11и архите1<

тор В. До.11ганов со ску.11ьптором И. ШаАром, в 1940 ГОАУ по.� 

руковоАством Н. Докучаева ваА flTOit темоit работа.11а архитектор 

Т. Серегина (см.: А. О .11 ь х о в а. Ук8;3. соч.) . Вероятно, проб.11Р.ма 

ансамб.11я Манежной плошаАИ будет и в да.11ьнеАшем привлекать 

внимание ;3ОАЧИХ, пока им не УАастся наilти убеАите.11ы10r·о орга

нического решения. 
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У.11ица Горьком в Москве. Общий вид со стороны Крем.Ан. 
(Направо дома, построенные А. Мордвиновым) . 

ренняя ;застройка примыкаюших к маrистрали кварталов о ставалась бе;з и;змене
ний. Авторы исходили и;з того, что то.11ько такой способ по;зво.11ит сравните.11ъио 
быстро и;зменить об.11ик города. На упорядочение внутрикварта.11ъной ;застройки в 
;этот период обрашали ма.110 внимания. Старые кварта.11ы, при.11еrаюшие к рекон
струируемой магистра.11и, оставались ;застроенными чре;змерно плотно и неоргани
;зованно. 

До 1941 года был полностью реконструирован участок улицы Горького от 
Охотного ряда до Пушкинской плошади. Ряд новых маний бьIJI выстроен и на 
других участках у.11ицы. iJастройка ве.11ась много;этажными жилыми домами очень 
большой протяженности. Так весь фронт улиnы от Охотного ряда до проема 
Художественного театра был ;застроен всего одни.м так на;зываемым корпуоом «А)) , 
перекрывшим широкой аркой выходяший ;здесь на г.11а:вную маrи·стра.11ь Геаргие:в
ский переу.11ок ( стр. 66 ) .  �тот участок, а также с.11едуюший (от проема Художе
ственного театра до Советской плошади) ,  ;законченный в 1938 году, явился в совет
ской архитектурной практике одним и;з первых опытов ;застройки реконструируе
мой уJiицы на основе единого ;замысла. Уже одно ;это опреде.11яет прогрессивное 
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.значение, которое имело для своего времени строительство на улице Горького. 

Следует добавить, что первый f)тап реконструкции был .завершен в короткие для 

того времени �сроки. ртому способствовала единая конструктивная основа домов, 

широкая ста:ндарти.зац�ил f).11ементов сооружения и, чт.о особенно важно,- новый 

:меrод скоростного строительства, так на.зываемое поточное строительство, впер
вые в советской практике примененное .здесь по предложению А. Мордвинова. Об
раш;ают на себя внимание и новые ·методы отделки .зданий на улице Горького. Фа
сады отделывались специально выпушенными обл·ицовочными плитами; многочис

ленные детали вьmол!нллись и.з терракоты, прои;шодство которой было налажено 

n Гже.ли. 

Планировка домов, выстроенных на улице Горького, основывается на типо
вых жилых секциях с удобными квартира ми для посемейного .заселения, обеспе· 

чиваюшими необходи�ые удобства. 
Архитектор Мордвинов, подобно многим советским .зодчим его поколения, 

раньше придерживался в своей творческой практике сухих, аскетических кон

структивистских форм. Жилые дома на улице Горького явились первой крупной 

работой Мордвинова , в которой он делал попытку исполь.зовать классические ар

хитектурные традиции, но попытка f)та ока.залась во многом неубедительной. Как 

в обmей компо.зиции фасадов, выходлших на улицу, так и в исполь;ювании архи

тектурных деталей, автору не удало({ь и.збежать f)Клектичности архитектурных 

форм, случайности пропорций. 

У лица Горького трактовалась как улица триумфальных шествий - парадная 

магистраль столицы. ртим объясняется .законное желание автора придать ее архи

тектуре нарядный и радостный вид. Однако в f)TOM прои.зведении далеко не все 

удалось автору; в частности не были найдены соотношения архитектурных объе

мов, в особенности соотношение архитектуры и скулнптуры. 

Сушестnенным минусом в .застройке улицы Горького, характерным для всего 

рассматриваемого периода, явилось неумение выявить средствами архитектуры 

основные компо.зиционные у.злы магистрали - ее площади. Если главная улица 

является общественным форумом, то каждая ее плщцадь - f)TO настоншее сердце 

общественной жи.зни города. Если всякая улица по природе своей динамична 

( и  f)то отражается в архитектуре ) ,  она «ведет)> ку да-то, то плошадь, наоборот, 

является ста'!'ическим ;'}Лементом, архитектурной пау.зой. Именно в силу f)того 

она должна быть ансамблем, который .завершен и уравновешен в себе самом. Ан

самбль плош;ади самостоятелен, индивидуален и в то же время он является частью 

всего ансамбля проходлшей чере.з него магистрали. Плошади во многом со.здают 

JIИЦО города. Они расчленяют магистраль, нарушал ее монотонность, внося новые 

яркие акц·енты в ее облик. 
llOfJтoмy в градостроительстве прошлых •f)пох архитектуре плошадей всегда 

уделялось особое внимание. На плош;адлх ·ра.змещались наиболее .значительные 
( преимуш;ественно общественные ) .здания, которые, естественно, получали и более 

крупный масштаб. 
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При реконструкции улицы Горького не было достигнуто концентрации основ

ных средств архитектурной выра,зительности - ведущ;их ,зданий - в ансамблях 

площадей. Новые дома, составляюmие, например, боковые стороны Советской пло

шади, ничем не отличаются от ,застройки улицы. Тот же _недостаток присущ и Пуш

кинской площ;ади. Сооружение на рядовом жилом доме, выходяшем на площ;адь, 

декоративной башни (которая одно время была увенчана скульптурой девуш1ш ) 
было неу;tачным решением, так как противоречило сложившемуся характеру пло

щади с памятником А. С. Пушкину. Но несмотря на ;эти недостатки, реконстру1{

uия улицы Горького была крупным шагом вперед, по сравнению с работами пре;t

шествуюших лет, например с реконструкuией Первой Мешанской 1 •  
Реконс11рукция Вол1>шой Калуж.ской улицы 2 и строительство ·на ней рл.да жи

лых домов по проектам А. Мордвинова, Д. Чечулина 3 и Г. Гольца 4 явились сле

дующим шагом по пути индустриали,зации и конuентрации строительства, а так

же применения новых методов органи,зации строительных работ. 

Благодаря примененному ,здесь поточно-скоростному методу строительство 

одиннадцати новых много;этажных ,зданий было ,закончено менее чем ,за год. Усло

вия строительства на Большой Калужской улице и во,зможности со,здания нового 

горо;tского ансамбля были особенно благоприятны. :Здесь не приходилось, как на 

улице Горького, сносить и передвигать суцжествующие ,здания; все строительство 

ве.11ось на свободных или ,застроенных не;шачите.11ьными домиками парковых тер

риториях. 

Архитектурный ансамбль Бо.11ьшой Ка.11ужской улицы ( стр. вsf) , обладаюцжий 

определенным единством градостроите.11ьной компо,зиции, основан не на ра,знооб

ра;ши ,зданий с яркими индивидуальными архитектурными обра;шми, а на стро

гом порядке и ритмической повторяемости домов по суш;еству одного и того же 

типа. Такое решение, целесообра;шое с ;экономической стороны, вполне могло 

обеспечить и высокое архитектурно-художественное качество ,застройки. И если 

сегодня нас не удовлетворяет в полной мере архитектура �тих жилых домов, то 

причина кроется отнюдь 1не в их повторяемости и не 1в широком иmюлn,зовании 

строительных стандартов. Недостатки реконструкции Большой Калужской улицы 

,заключаются прежде всего в том, что проектировmики пренебрегли особенностями 

1 Первая Мешанс.кая улица (теперь проспект Мира) была в основной своей части рекопструирована 

раньше ул. Горького. Уже к 1939 году она на всем протяжении превратилась в широкую магистраль, свл;шв

mую центр города с территорией ВСХВ (ныне ВДНХ ) .  Основным недостатком реконструкции Первой Метан

екой, над проекто�1 которой работал ряд крупных архптекторов, в том числе Б. Бархин, И. Фомин и другие, 

лви,шсь не отдельные неудачные ;здания, а то, что даже постройки, которые представляют опреде.�енпую архи

тектурно-художественную ценность, ока;зались далеко не согласованными, а иногда противоречатими друг 

другу в масштабах, обшей компо;зиции и я;зыке архитектурных форм. 

2 Теперь .Ленинский проспект. 

3 Чечулин Дмитрий Николаевич (род. в 1901 г.) . В 1929 году окончил архитектурный факультет 

мос1ювского ВХУТЕИН. 

4 Гольц Георгий Павдович ( 1893-1946) . Окончил в 1922 году архитсl\турпыИ факультет моско11с1юго 

ВХУТЕМАС. 
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Бо;r,ьшая КаАужская y;iuцa (теперь .Jепиnс1'ий проспект) в Мос1'ве. 1939-1940 �оды. 

(На первом п..1апе жилой дом, построеппыit Г. f·ольuом}. 

ее планироВiш и ;iастройки, определившимися много лет тому на;iад. Еше в пер
вой половине XIX века правая сторона Большой Калужской улицы была �астрое
на отдельными �даниями общ;ественного на�начения, свободно расположившимися 
среди �елени Нескучного сада, в глубине участков, вдали от прое�жей части ули
цы. Таковы 1-я и 2-я Город·ские больницы, .здание Пре;iидиума Академии наук 
СССР и другие. Естественно было бы при во;iведении новых .зданий, примыкаю
щ;их к перечисленным выше, продолжить �астройку, следуя тому же плани
ровочному принципу. Однако новые жилые �дания, расположенные по «красной 
линии» улиuы, вступили в противоречие с �тим принципом. Москва-река и ее бе
рег, понрытый парном, ока�ались отгороженными от улицы сплошным глухим 
барьером наменных много�тажных домов, тогда пак ра;iрывы между ними дали 
бы <шыходы» ;iеленым насаждениям па магистраль, что в сочетании с более сво
бодной группировкой .зданий очень украсило бы Большую Калужскую улицу. И�
вестно, что к проектам типовых .зданий, рассчитанным па многократное осуmе
ствление, предъявляются высокие конструктивные и архитектурные требования. 
Ряд недостатков имеется и в самих домах, построенных на Калужской улице по 
проектам А. Мордвинова и Д. Чечулина: в планировке квартир, их внутренней от-
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Можайс1еое шоссе (rеперь Куrузо1с1'ий npocne1er} в Мос1'ве. 
1939-1940 �оды. 

делке (полы, окна) не все решено достаточно продуманно, чре;iмерво и;iме.1ьче
ны архитектурные формы. 

Выше по своим архитектурным качествам жилоit дом, построенный в ансамб
ле Большой Калужской у.1ицы по проекту Г. Го.1ьца (. стр. 68 ) • Дом имеет :в своей 
основе те же типовые секции и те же стандартные ;элементы, что и соседние ;iда
ния, однако он неско.1ько от.1ичается от других своеобра;iием форм .венчаюше
го карни;iа, фигурного фронтона, промежуточн.ой каряи;шой тяги, балконов и 
порталов входных дверей. Мастерство Г. Гольца придало ·;этим арх.итектурным ;э.1е
ментам сооружения выра;iителъность, необходимую сора;iмерность частей и целого, 
1\'оторых не хватает другим домам, выстрое.яным на Бо.1ьmой Ка.1ужс.кой. 

В качестве еще одного примера реконструкции московской у.1ицы маги
стрального ;iНачения, можно привести строительство жи.1ых домов на Можайском 
шоссе ( стр. 69 ) 1 •  Проект ;iастройки всего ансамбля и проект ряда домов были со
ставлены ;з. Ро;iеяфельдом ( отдмьные сооруж.ения ОСУQ!еств.1ены по проектам 
А. А.1ха;iова, Г. Вольфен;iона, Ю. Емельянова и т>уrих) . 

1 Теперь К�овсавl проr.пеат. 
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Мос1совс1�ое шоссе в Jle1tuн:ipaдe. Вторая половипа 1930-х - 1940-е �оды. 

Фраzме1tт п.ла11а Лfос1Совс1соzо шоссе в Jle1tunzpaдe. 1936 zод. 
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Е. д е  в и 1t с о u, lf i. Ф о м и 1t. Жи.1tой дом иа Московском шоссе в деиии�раде. 
1939-1940 �оды. 

�-

Фра�мен,т n.1taua Московско�о шоссе в денин�раде. 1936 �од. 
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;3астройка Можайского шоссе веJiась с боJiьшим ра,змахом. В своем большин
стве сооруженные по проекту одного ,зодчего и притом одновременно, ;здания бJiи,з

ки друг другу по характеру архитектуры, хотя компо,зиционно очень ра,знообра;э

пы. Часть домов поставлена по <скрасной линию>, бе,з отступа от границы улицы; 

другие отступают, оставлял место длл га.зона. Варьируется высота ;зданий. 

В целом, группировка ;зданий в ансамбле реконструированного Можайского 
шоссе отличается 1б олыпим ра�нообра-,зием, чем в ансамблях улиuы Горького и 
Большой Калужской, но самому сочетанию ,зтих ,зданий весьма не хватает един
ства и цельности. ;3десь также начинает себя проявлять тенденция к пышному 

украшательству фасадов, перегру,зке деталями, лепниной и так далее, что часто 
приводит к ,зклектике. Стремление к неодинаковости ;зданий тут перешло в чре,з
мерную их индивидуали,зацию (почти каждый и,з домов имеет свою собственную, 

поперечную магистрали, ось и не свл,зан с соседними ,домами) .  В ре;эультате еше 
больше пострадала цельность ан1самбля. 

Реконструкция и сомание новых крупных градостроительных ансамблей во 

·Второй половине 30-х - начале 40-х годов велись не только в Москве, но и во 
многих других городах страны. Наиболее крупной работой ,зтих лет в .ilенингра

де была ,застройка Московского шоссе, которое должно было стать важней

шей магистралью города. .iI. Ильин 1 - автор генерального плана реконструкции 

Ленинграда, в 1936 году ра,зработал интересную архитектурную идею ,застройки 

Московского шоосе (t;!!1P·_ 70-71) . Длинная, четырехкWiо:м·етровал магис�аль компо
,зиционно расчленялась па несколько участков, каждый и,з которых должен был 
иметь свои особенности. Архитектурная выра,зительпость ,застройки должна была 
нарастать по мере приближения к главной плошади, где в 1940 году было вы
строено ;здание Аенинградского городского Совета ( стр. Во ) .  В проектировании 

домов на Московском шоссе приняли участие многие крупные архитекrоры Аенин

града: А. Гегелло, Е. Аевинсон, Иг. Фомин, А. Оль, Г. Симонов, Б. Рубаненко и дру
ги·е. Перед .войной ;здесь было сооружено 74 новых много,зтажных жилых дома 

( стр. 71 ) и несколько обmественных ;зданий. Новые �ома ставил·ись почти исключи
ты:ьно вдоль магистрали, что преследовало од.постороннюю цель - быстрейшее 
офорШiеиие парадной магистра.m, ведушей к <сновому центру)> , ока,завшемуся на 

окраине реально сушествуюшего города ( стр. 70) . 
Концентрация строительства на гJiавных магистралях и площ;адлх во второй 

половине 30-х годов проводилась также в городах Урала и Сибири. В Свердлов
ске ,застраивается улица .Jlенина, в Челябинске - улица Спартака ( стр. 73 ) ,  в Но

восибирске - Красный проспект, в Красноярске - проспект Сталина. <с.Jlипейнаю> 

реконструкция улиц и плошадей быстро меняла внешний облик городов; сравни
тельно медленнее, однако, шла реконструкция внутриквартальной ,застройки и пе
риферийных жилых районов. 

• IU:ьии .!ев А.lеисаим�ович ( 1880-1942).  В 1909 rоду оиоячи.11 Институт rражданских инженеров. 

С 1925 по 1938 rод бы.1 r.11авиым архитектором .!евииrрца. 
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У лица Спартака в Челябинске. Вторая половина 1930-х �одов. 

Русские архитекторы и, прежде всего, наиболее выдаюmиесл мастера, такие, 
как И. Фомин, А. Щусев, И. Жолтовский, IВ. Щу�ко, строи"ш не TO.JIЬ'IIO на терриrrо
рии РСФСР, но и ока;iыва.11и повседневную практическую помоmъ реконструкции 
городских центров в братских респуб.11иках, проявлял при ;этом бо.11ъшое внимание 
к архитектуре ;этих республик, к ·их национа.11ьному вас.11едию и, в то же время, 
учитывал реа.11ьное на;iнач·ен.ие маний. В качестве примера можно привести 
работу И. Фомина над проектом правите.11ьственного центра УССР в Киеве, кото
рая 011носитея !К 1935 rо:ду ( стр. 75 ) .  Фомин участвова.11 в двух турах ;iа
крытого конкурса, сомав проекты, об.11адавшие бо.11ьшой художественной выра;iи
те.11ьностью и си.110И, проникнутые пониманием идейного ;iНаченил сооружаемого 
комплекса. как обшественного и по.11итического центра респуб.11ики. Фомин тонко 
почувствова.11 интересную градостроите.11ьпую ситуацию, в котороИ намеча.11ась но
вая п.11ошадь. Он проектирует центр в виде очень д.11инного форума со свободной 
серединой. В конце п.11ошади, на самой бровке крутого берега Днепра, он ста
вит ['Лавные манил ЦК КП (б) У  .и СНК УССР, ом.ело .вводя rих 1В 1си.11ir�эт города 
и раскрывая между ними прекрасные ;iаречные дали. Оба мания спроектированы 
ма·стером ,одина·ковыми, в простых и благородных пропорциях. В ра;iрыве между 
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двумл башнями, выдвинутыми навстречу друг другу, он ставит большой памятник 

В. И. Jlенину, обрашенный лицом к Днепру. Sтот памятник лвллетсл художе

ственной кульминацией всей компо;шции плщцади, ,завершаюmейсл монументаль

ной л естницей, сходлmей к самому Днепру. Высокое мастерство �тих проектов 

Фомина сделало их ,заметным явлением в архитектуре середины 30-х годов 1 •  
Оценивал итоги большой работы по реконструкции центральных районов го

родов, широко ра,звернувшейсл в рассматриваемый период, следует высоко оце

нить ее nрандиО';iность и о·бтие 1ре,зультаты, которых у11;алось добиться ,за сравни

тельно очень короткое время. Повсеместно была упорядочена уличная сеть, лик
видированы основные транспортные ,затруднения, улучшена свл,зь центра и пери

ферии, намечены, а кое-где и построены новые центральные ансамбли. Несомнен

ным достижением явилась комплексная ,застройка улиц, набережных и целых 

районов города. С ·�того времени требование ·со.здания цеЛ'остных ансамблей 
ока,залось одним и,з важнейших условий, .регулируюших ,застройку наших 

городов. 

В то же времл следует отметить, что в �тц годы, к сожалению, слишком редко 
у давалось полностью ,завершить реконструкцию тех или иных городских плщgа
дей и магистралей, осуществить в натуре тот или иной ансамбль. Sтому мешала 

ра1ооыл·ен1П1ость 1строи11ельства по ра,злич1ным ютроительныrм ллоmадкам, осущест

ме:пие его ра;uиЧIНыми !Ве�ом·с'11Вами, а также ,значительный снос, который был 
неи,збежен при реконструкции плотно ,зас111юенных горо\/tских центров. Rро.ме того, 

придерживаясь на словах принципов анса:м�ful'евой ,зас'11роЙКи, м1ю1m·е архитекторы, 
к сож�лению, на деле (стремясь к своеобра;шю •каждооо О'11ДелЫюго манил) :пре

небрегали компо,зиционной соподчиненностью входлших rв ·ансам�бль соор-ужеНIИЙ, 
нарушали единство масштаба, характер членений, �тажность и тому подобное. 

Архитектура подчас рассматривалась авторами проектов односторонне, как сумма 

формально-компо,зиционных приемов, как искусство оформления фасадов, в жерт

ву которым иногда n�ринооились д·аЖ·е требов•анил �конО1мики и удО'бства. Раооо
лагал манил вдоль улиц, тшательно отделывал их наружные фасады и тем самым 
оформлял магистраль, ,зодчие нередко считали свою ,задачу как бы уже выполнен
ной. Они не всегда думали об и,золлции жилища от шумных магистралей города, 
о лучшей ориентации и проветривании ,зданий. Почти не строились жилые дома 
вдали от прое,зжей части улиц, среди ,зе.'lени внутриквартальных садов. 

Длл более полной характеристики состояния советской архитектуры и гра

достроительства в рассматриваемый период необходимо ска,зать несколько слов 
о методах реконструкции городов. В предвоенные годы был ра,зработан �ффектив
ный прием реконструкции магистралей, которые должны были быть не только 

по-новому ,застроены, но и расширены. Новые много�тажные ,здания сооружались 

по границам бу душей магистрали по,зади старой .застройки. Последнлл сохранл-

1 См.: М. М и н к у с, Н. П е  к а р е  в а. И. А.Фомин. М., 1953; А. М о J1 о к и н. Проектирование 

правитеJ1ьственноrо uентра УССР в Киеве.- (<Архитектура СССР•>, 1935, № 9, стр. 1 1-28. 
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И. Ф о м и н. Проект правитедьственно�о центра УССР в Киеве. 
Перспектива Глав ной площади. 1935 zод. 

лась на все время строительства и лишь после того, как новые дома получали пол
ное ;завершение и отделку, столшие перед ними ветхие ;здания сносились, сра;эу 
раскрывал готовую, реконструированную магистраль. 

В ход�е !П·ерестройми rородов было �с.юма11Ю 160.11ьmое ,коJJ1ичеСТ1Во ·в8'11Хих, а иног
да 1и ·Нlа'Х'ОДИJВШИЖСЛ в �хорошем состотши ;зданий. При реконструкции городон 
проблема сноса ;застройки, которая мешает осушествлению принятых генераль
ных планов, во;эникает совершенно неи;эбежно. Sтот снос естествен и часто необ
ходим. При ;этом сносу справедливо подвергаются такие сооружения, которые 
не имеют большой исторической и художественной ценности. 

Но есть в старых городах такие выдаюшиеся сооружения, которые имеют пра
во . на вечность. Sто прои;эведения большого искусства, со;эданные рукой гения, 
или свя;эанные с велики.ми ·событиями в истории ·нщ1ии. СталRИJвать в �том случае 
новое и старое вредно и бессмысленно, хотя бы уже потому, что ;эдесь нет ста
рого, как увлдшего,- ведь памятники высокой одухотворенности говорят о сла
ве и таJiанте народа, полны бoJiьimиx, неу№JrРаюших хыСJI·еЙ и чувств, по;этому .н,и
гилистическое отноопеии·е к ним ·Недопустимо. 

В ;этих случаях прямой долг архитектора, охраняюшего интересы настояше
го и бу душего, нанти такоИ выход и;э сложившейся градостроительиоИ ситуации, 
который бы удовлетворил и требованиям растуш·еrо города и ;эада·ча·м сохране111J1я 
:g1еипейших памятников яационаJiьного русского ;юдчества. 

В.есь И·СТОрИЧеСRllЙ ОЛЫТ, ВСЯ Практика rрадОСтрйИТеJIЪСТВа СВИдетельствуют 
о том, что выдаюшиеся ;зодчие всегда учитыва.11и пенность таких ,памятникоо, 

75 10• 



ооседствуюших с вновь во.зводимыми; при желании и при сонременной технике, по
,зволяюшей 111ереf!iвиrать ;здания, 13та �ад·ача вполне ра,зрешима. 

Однако, к великому сожалению, в предвоенные годы к определению действи-
тельной необходимости того или иного сноса иногда подходили бе;э достаточной 
бережливости, пренебрегали архитектурной и исторической ценностью памятни
ков. В некоторых случаях проектируюшие органи;эации не приложили необходи
мого труда к тому, чтобы и,зыскать градостроительные приемы, которые отвечали бы 
требованиям реконструкции и по,зiВОЛJМIИ бы сохранить от сноса такие ценные па
мятники, как Сухарева башня, Триумфальные и Красные ворота, часть Симонова 
монастыря rB Москве. 

Снос Сухаревой башни был мотивирован тем, что на пересечении двух круп
ных магистралей - Садовой и Сретепки - Мещанской постоянно обра,зовывались 
транспортные ,заторы. Особенно усложнилось положение в свя,зи с быстрым рос
том интенсивности городского движения 1 •  Ряд проектов реконструкции Сухарев
сшой П.lfOJl!aди (.в ча·сrnости проект Г. и М. Бархиных и И. Фомина 2) преду
сматривал и ;значительное расширение плошади с решением всех транспортных 
проблем и с сохранением па ней чудесного памятника русской архитектуры 
Сухаревой башни. К сожалению, восторжествовала другая точка ,зрения - Суха
рева башня была снесена. Недальновидность �того мероприятия сейчас особенно 
очевидна, так как дальнейшее, еше более интенсивное ра,звитие транспорта сего
дня вновь выдвигает на повестку дня реконструкцию �того транспортного у.зла и 
требует новых переделок. В то же время , даже такой и;эвестный градостроитель
ный прием, как устройство вокруг Сухаревой башни площади кольцевого движе
ния, мог бы ра;эрешить лучше и транспортную проблему (не говоря уже о ряде 
других во,зможных вариантов, которые с по,зиций сегодняшнего уровня градо
строительной пауки и практики вполне реальны) . 

То же отн.осится ·К сносу Триу:м:фальrных ворот (,архитектора О.  Бове) ,  Н>ото
рые •С усm:ехом моrJ11и бы 1и теперь •И!Грать важную роль одно110 и,з ведуших ·соору
жений в компо,зиции улицы Горького, подобно тому r:как арка на плщи;аt'fИ ;iве,зды 
в Париже во многом определяет ансамбль Елисейск:их 11юлей. Большой ушерб 
был нанесен арх1итектуре Москвы сносом части Симонова монастыря, ра;эрушен
ной ·б� насу:шной необходммосrrи при сооружении Дворца культуры авто;эавода 
имени Jlихачева, тот да как рядом имели.сь н1е;эа.строенпые плошадки, сно<0ом церк
в·и Успенья на Покровке, построенной ,замечательным рус�ским ,зодчим Петром По
таповым, и ряда f!iРугих памятников архитектуры. И Китаwгород•с11шя 1crreнa, �снос 

1 Ec.m в 1934 году чере;. Сухаревскую пJiошадь проходи.110 t274 l)ИИП8.Жа в час, то уже в 1936 году 

11то коJiичество увмичиJiось бoJiee чем идвое, составrи11 2758 11кипажей в час (см. Е. М а н д е JI ь, А. Р о д и н. 

Ростокинский район.� <(СтроитеJiьrство Москвы)>, 1937, Ni 23-24, стр. 27) . 

2 И. Фомин npeдJiaraJI интересное и 11ффектное решение, по которщу напротив Института имени 

Ск.шфасовского предполагалось соорудить симметрично расnоJiоженное ;iдание. При движении по Садовому 

KOJIЬUY два небоJiьших купоJiа доJiжны быJiи фJiанкировать силу11т Сухаревой башни. По обеим сторонам 

Садовой в курдоверах намечаJiось устройство автомобиJiьных стоянок. 
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которой бы,11 на отде,11ьных участках действительно необходим и неи,збежен, 
мorJia быть част,ично сохранена и фрагментарво включена в новые ансамб,11и 
как исторический и неповторимый памятник искусства. Именно такому бережно
му отношению к ку,11ьтурпому наследию народа учил В. И. Ленин, прояв,11явший 
даже в самые трудные для страны годы иск,11ючите,11ьное внимание к памятникам 
архитектуры и искусства 1 •  

;3ти недостатки, имевшие место в предвоенном градостроите,11ьстве, свидетеJiь
ствуют о сложности его ра,звития. �Здесь ска,за,11ись и отде,11ьные оргапи,зациоппые 
неполадки, и влияние некоторых ошибочных теоретических по,11ожепий, и огра
ниченные строительные во,зможности, и недостаточное градостроительное мастер
ство. Потребова,11ось еше ,значите,11ьпое время, чтобы советское градостроите,11ьпое 
искусство поднялось до современного, более высокого уровня, с по,зиций которого 
некоторые старые градостроительные работы представляются теперь иногда менее 
;шачите,11ьпыми, чем они были па самом деле в конкретной исторической обста
новке. А о том, что ре,зультаты предвоенной реконструкции центров крупных го
родов были большими, лучше всего говорят самые города, которые приобрели 
в �то время совершенно новый, бо,11ее свет,11ый, радостный и современный облик, 
стали более у добпыми для жи,зпи и более красивыми . 

•• 

Предвоенное десятилетие о.знаменовалось ,значительным подъемом всех видов 
массового строительства и прежде всего - жилщцпого. ;3а годы второй пятилетки 
и ,за 3,5 года третьей пятилетки в стране было построено ,за счет государства 
71,6 миллиона квадратных метров жилой плщцади, а городским населением ,за 
свой счет еше 12,6 миллиона квадратных метров. В �то же ·время происходило ре
шительное улучшение качества жилишного строительс11ва. 

Определяюmее ,значение для ра,звития массового жилщцного строительства 
и его архитектуры имели упоминавшиеся выше решения руководяших партийных 
и правительственных органов, а также со.званное ими 1l конц·е 1935 года Первое 
всесою,зное �савщgание строитеJiеЙ, наметившее конкретные меры по со.зданию 
строительной индустрии - основы современного массового строите,11ьства. 

Выступал на �том совешапии, Н. С. Хруюев говори.71: <(Некоторые дома, по
строенные ,за посJiеднее врем.я, уже радуют rла,з. Однако необходимо при.знать, 
что ряд архитекторов неско.11ько ув.11екаетс.я внешней стороной де.11а и нередко ,за
ботите.я лишь о том, чтобы дать красивый фасад, красивую картинку. Вопросы 
конструкции дома и внутренней п.11анировки квартир отодвигаются некоторыми на 
,зад:ний план. Sто большой недостаток)) 2• 

• Си., например: В. Д. Б о и ч - Б р у е в  и ч. ;э"абота В. И. Jlemma о паиятиииах старины.- <(Архи�ек

турная rа:1ета1>, 22 mrваря 1939 r. 

2 Н. С. Х р у 111 е в. Строить прочно, быстро, красиво и дешево. Речь на совещании по вопросам строи

тельства в ЦК ВКП(б) 14 декабря 1935 r. [М.J, 1935, стр. 25. 
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И. Ж о А т  о в с к и й. Жилой дом на Моховой ул.иче в Москве. 
1934 �од. 

Совершенно верно подмеченная и раскритикованная товаритем Н. С. Xpy-
u u тевым тенденция в по,зднеишии период переросла в стремление многих архитек-

торов к украшательству и к архитектурным и,злишествам, ра,звивавшимся в уmерб 
пелесообра,зной планировке пометений, �кономичности и быстроте строительства, 
что впоследствии было подвергнуто критике на Втором всесою,зном советании 
строитеJiеЙ в выступлении Н. С. Хрушева и в постановлении ЦR КПСС и Совета 
Министров СССР от 4 ноября 1955 года <сОб устранении и,злишеств в проектиро
вании и строительстве». 

Вопросы строительства были подняты на XVIII съе,зде партии. <сСъе,зд обра
тает внимание,- отмечалось в ре,зоJiюции,- на необходимость решительного 
внедрения в практику сноростных методов строительства, ДJIЯ чего требуется ра,з
витие строитеJiьной индустрии, ... преврашение строитеJiьной индустрии и,з отстаю
шей в передовую отраСJiь народного хо;тiiства, с широким ра,звитием компJiексной 
мех·ави.за'ЦJl·И и применением стаида�ртных строитмьных детаJiеЙ и конструк
uий".•> 1 •  

1 Ре:юАюция XVIII съе:��а ВКП(б). - <сКПСС в ре110Аю1;&иях и решениях съемов, копферепgий и ПАе

нумов ЦК•), ч. 111, М., 1954, стр. 361. 
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И. С о fi о л е в  п р  и у ч  а с т  и и А .  А п о с т о л о в о й. Жилой дом на Первой Мещанской уличе 
(теперь проспект Мира) в Москве. 1935 �од. 

Суш;ественную роль в улучшении качества архитектуры массовых сооруже
ний .сыграла перестрой.ка 111'роектноrо дела ( со,зщ·аНJИ·е творче<ЖИiХ проектных ма
стерских в Москве, Аенин.граде, а ,затем и :в других городах) и активи,за:ция дея
тельносm Сою.за ·советских архитекторов, •СО',з.д·анноrо 'В конце 1932 тода . Итоги 
и ,задачи в области массового жилишного строительства ·бьuи широко о6суж
д·ены на Первом всесою,зном съе,зде советских архитекто.ров, 

.состоявшемся в 
1937 году. 

Для рассматриваемого периода характерна концентрация нового строитель
ства на улицах и плошадях реконструируемых городов. В своем подавляюшем 
большинстве новые ,здания были жилыми домами. Sто придавало особое ,значение 
внешнему виду жилых домов, формирующих ансамбли магистра.1ей. Не у диви
телъно по�тому, что в предвоенные годы проблема обра,за советского жилого дома 
играла столь большую роль. Не ·было 111и одного крупного советского архитектора, 
который не участвовал бы в жилиш;ном строительстве и не пробовал бы свои 
силы в поисках выра,зительных средств архитектуры жилого дома. 

Остановимся на нескольких наиболее типичных примерах, характери,зуюших 
�ти поиски. Одним и,з наиболее ярких обра,зцов исполь,зования класоических 
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А .  Б у р о в. Жи;�ой дом па у.лице fорько�о в Москве. 1933-1937 �оды. 

традиций в архитектуре жилых ,цаниii является дом И. Жолтовокого на Моховой 
улице в Москве. ;Jто ,здание с обьпшовенными квартирами напоминает од.ин и,з 
итальянских дворцов� Огромные полу11юлонны большого ордера объединяют все 
�тажи, со,здав импо,зантную компо,зицию, вовсе не .ооответствуюшую н.а.;mа·ч.ению 
многоквартирного жилого дома ( стр. 78) .  

Многие авторы, следуя примеру И. Жолтовского, широко исполь,зовали не 
только принципы, но и формы клас.с.ической архитектуры прошлого, стремясь со
,здать облик советского жилого дома на основе 13тих 1Кла-ооическ·их �л·емеитов, 1110-
ра,зному их компонуя и ·видои,зменяя. Практически во второй пшювине 30-х - на
чале 40-х годов все архитекторы встали illa путь И·сnоль,зования архитектурного 
наследия, КО'Горое до того огульно отрицалось конструк�ивистами, однако харак
тер �того исполь,зования, степень сочетания традиций м новаторства, К'а!К 1И само 
кач·ество .а.рхите:ктуры жилых �даний были весьма �рщзлИЧJНыми 1 •  

1 В �то времн абсо.11ютвое бо.11ьшивство советских архитекторов отош.110 от ковструктиви��ма и порва.110 

с форма.11истическим трюкачеством, распространившимся в преАmествуюшее Аесяти.11етие. Однако реuиАивы 
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И. Г о л  о с о в. Жилой дом на Яузском бульваре в Москве. 1938 �од. 

При реконструкциff Первой Мешанской улицы в М-оскве ( теnе.рь IП·роспе:кт 
Мира ) на углу Бе,збож.ного переулка в 1935 году был ·сооружен большой 
жилой секционный дом (стр. 79) по проекту И. Соболева 1 (при участии А. Апосто
ловой ) . В :компо;шции фасада манил важную роль играют �ркеры и балконы, 
благодаря чему его архитектура в целом, несмотря на .значительные ра.змеры 
(в доме шесть жилых секций) , сора.змерна человеку и имеет ярко выраженный 
жилой характер. Балконы объединены по вертикали тонкими колонками, что соз
дает компо.зицию, напоминаюшую и.звестные мотивы помпелнских настенных рос
писей, которые исполь;ювались в �то времл не только И. Соболевым, но также 
Г. Гольцем и А. Власовым. Применение �ркеров, лоджий, балконов очень харак
терно для архитектуры жило:го дома рассматрива·емого периода. 

форма.ш;iма все еше встречались у ОТАельных архитекторов. Так, например, архитектор К. Мельников, CO;i· 

Аал в 1936 ГОАУ проект жилого дома па Первой Мешанскоii, игворировавшиii ;iаАание (пе был учтен реально 

су111ествую111ий шести;1тажвыii жилоii АОМ, ;iанимаюшнй часть отвеАевноii поА строительство территории) и 

совершенно неприемлемыii по cвoeii арх11те11турвой компо;iи1111и. 

1 Соболев Иван НИ'Ко.11аевич (род. в 1903 г.) . Окончи.11 в 1926 ГОАУ архитектурный факу.11ьтет 

ВХУТЕМАС. Профессор, А<Жтор архитектуры. 
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Однако следует отметить, что �ти �ле.менты располагались почти исключи
тельно 1в интересах архитектурной декорации. Многие квартиры ока,зались лишен
ными даже балконов. 

Интересный жилой дом был построен А. Буровым 1 на улице Горького (стр. во) . 
Проектирование �того ,здания началось еше в 1933 году, однако строительство 
было ,закончено лишь в 1 937 году. Удобны квартиры ;3Того дома, имеютие скво,з
ное проветривание и хорошую планировку. При проектировании внешнего облика 
сооруженил автор исполь,зовал свои глубокие ,знания архитектуры итальянского 
Во,зрождения, стремясь в то же время найти архитектурный обра,з, со.звучный на
шей �похе. Сдержанность и серье,зпость облика 1;3того ,здания, удачно найденные 
масштаб и пропорции по,зволлют ему и сегодня выдерживать сравнение с други
ми, ,значительно бо.ше новыми ,зданиями, сооруженными па ул'Ице Горького. 

Своеобра,зпо архитектурное оформление нижнего �тажа. Витрины мага,зипов 
,заглублены, а обра,зовавшиесл стеновые откосы украшены орнаментальной рос
писью, выполненной под руководством В. Фаворского. Над �воро11ами, расположен
ным.и в !Центре дома, по ,его же рисунку испоюJ:<ен wветной \МНО1Гофигур,ный �майоли
ковый картуш. т,ворческое содружество архитектора и ху дожпика дало ,здесь по
ложительные ре,зультаты. 

Успешной попыткой со,здать облик жилого дома с помотью средств, органиче
ски присутих жилиш;у и длл него специфичных, лвллетсл архитектура дома Глав
севморпути па Суворовском бульваре в Москве ( 1937 год, архитектор Е. Иохе
лес ) .  ;3пачительпую архитектурную роль ,зде!сь иг,рают балконы .и л.од,жии. OvvнOO\o 
автор длл обогатепил пластики фасада, выходлmеrо на �бульвар, вносит ра,знооб
ра,зие в об'Irемное построение ,здания, дмал �более высокой ·его центральную часть 
и нееколько отодвигал ,ее относительно выступаютих вперед боковых корпусов. 

Необычен по своей компо,зиции и архитектурным формам жилой дом, по
строенный на Лу,зском бульваре по проекту архитектора И. Голосова ( стр. 81) . Сек
u;ионпал структура дома, простой объем его, увенчанный карни,зом, арка, фланки
руемая двумя снульптурпыми фигурами,- все ;3ТО было широко распространено 
в практике советских ,зодчих. Однако ,здание обрщgает па себл внимание своеобра
,зием трактовки архитектурных форм. ;3одчий смело вводит желе,зобетопные ;3Ле
мепты и стремится придать им пластическую выра,зительность. Он не имитирует 
камень, а итет правдивое архитектурное выражение новой конструкции и нового 
строительного материала. Ему удалось найти своеобра,зную форму карпи,за в виде 
простой выкружки на частых консольках и предложить обрамление витрин в виде 
простых желе,зобетонпых <(коробою>. Менее удачны глубохо утООiленна.л в степу 
арка 1и частый ритм 1юлонок, которые может ,быть и подчеркивают каркасную 

1 Буров AнApeli Константинович ( 1900-1957) . Окончи.11 в 1925 ГОАУ архитектурный факу.11ьтет 
ВХУТЕМАС. Доктор фи;эико-математических наук. Бы.11 АеятеJ1ьны111 ч.11еном «Обшества современных архитек
тором (ОСА).  Лв.11яJ1ся не тоJiько таJ1антJ1ивым практиком и теоретиком советской архитектуры, но и круп
ным специаJiистом в об.11асти новых строите.11ьных материалов. 
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Е. Jl е в  и н  с о н, И i. Ф о м и н. Жи.;�ой дом Jlенин�радско�о �ородско�о Совета. 
Макет. 1934-1936 �оды. 

си·стему дома, но в то же время дмают его неокоJiыю тяжеJiовесным и грубо
ватым. 

В Ленинграде очень успешно в обJiасти архитектуры жиJiых ;зданий работали 
Б. Рубаненко, Г. Симонов, Е. Левинсон и Иг. Фомин, А. ГeгeJIJI·o, Н. Троцкий и 
другие. В качестве одного И;i интересных примеров можно привести жиJiоЙ дом 
Ленинградского Совета (стр. вз) ,  выстроенный в 1936 году Е. Левинсоном 1 и 
Иг. Фоминым 2• Дом распоJiожен вбJIИ;iИ Кировского проспекта на оси короткоii 
уJiицы, соединяюшей проспект с набережной. Г.1авный фасад его и;iогнут, с бо
ков - крылья простого прямоугоJiьного объема. В центре дома устроен проход, 
свЯ;iываюший набережную с двором-садом и продолжаюший основную ось компо
;шции, которая ;iавершается во дворе фонтаном. Архитектурная выра;iитеJiьность 
;этого ;здания определяется уже самой формой ПJiана, ;эффектностью постановки 

1 .llевивсов Е�евиl Адо.1ьфович (род. в 1894 r.). В 1927 rоду окоичи.1 архитектурный факу.1ьтет .1енив
rJ!адскоrо ВХУТЕИИ. Профессор, доктор архитектурw. 

2 Фомин Иrорь И:вавович (род. в 1904 r.). В 1926 rоду оковчи.1 архитектурный факу.1ьтет .rевивrрад
скоrо ВХУТЕИН� Профессор, доктор архитектуры. 
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всего сооружения и соотношением крупных объемов. Глубокие лоджии, выступаю
шие Л·естницы, галлерел на уровне второто ;этажа и ряд других ;элементов увеличи
вают пластику стены, сомают сильную игру света и теней на фасаде дома. Архи
тектура дома очень проста, конструктивна и современна. 

В архитектуре рлда жилых домов Москвы и Ленинграда второй половины 
30-х годов щ;цуmалась тенденция к чре,змерной монументал:И:,зации обра,за, ино
гда - к и,злишней пышности архитектурных форм. Sти недостатки получают рас
пространение в периферийных районах РСФСР, часто не бе,з участил тех же ве
душих московских и ленинградских архитекторов. Характерным примером может 
служить квартал, выстроенный в Авто,заводском районе Горького по проекту 
И. Голосова. Автор поль,зуетсл ,здесь самыми ра,знообра,зными архитектурными 
средствами (огромные в пять ;этажей арки и проемы, ведушие во дворы, сильно 
выступаюmие и,з плоскости стены столбы, массивные пилоны, сильный руст) , чтобы 
придать жилым домам массивность и тяжеловесность. Он применяет также круп
ный масштаб, свойственный обшественным, а не жилым ,зданиям. 

Стремление к обога:ш;ению архитектуры жилых домов проявилось при ,застрой
ки главной улицы Челябинска (стр. 85) . ;здесь среди других крупных ,зданий 
в 1938 году ·был ,закончен жилой дом Облисполкома (архитекторы П. Rухтенков, 
А. Максимов) . Центр ;этого ,здания выделен огромным порталом, достигаюшим вы
соты четырех ;этажей, хотя ·входы в центральную секцию нич·ем не отличаются от 
соседних, ведуших в другие .секуии. Первые ;пажи обработаны спаренными колон
нами. ;здание имеет сложный карпи,з и высокий а'М'ик. Естественно, что подобная 
пока.зная пышность только нарушала пра·в�ивый облик мпого;этажного городского 
жилого дома, а часто, в работах менее способных архитекторов, �вела к �клектике. 

В рассматриваемый период в крупных городах строились, как правило, много
;этажные ,здания. Sто объяснялось не то.11ько стремлением к большей представи
тельности, к более крупному масштабу городов, но и определенными ;экономиче
скими соображ.енилми. В условиях, когда при реконструкции городов ,значительная 
часть нового строительства ра,змешалась на уже ,застроенных территориях, много
�этажнал ,застройка себя оправдывала. Было бы неверно сносить трех-четырех;этаж
ный старый дом и па его месте строить дом в 1В четыре-1Плть �эта•жей, так ·к.ак ;это 
давало бы слишком малый прирост жилой плошади. 

В середине 30-х годов типи,зация секций лишь ,зарождалась и большинство 
мпого;этажпых домов строилось по индивидуальным проектам, специально для ко
торых ра,зрабатывалась и планировка квартир. Но с каждым годом типовые секции 
все более интенсивно внедрялись в практику. 

Постановление ЦК ВRП (б )  и СНК СССР «Об улучшении жилщцного строи
тельства)) сыграло большую роль в усовершенствовании планировки квартир. 

Однако во многих случаях �это требование улучшения качества ювартир 
было воспринято архитекторами -как право ,значительного увеличения плошади 
квартир и количества комнат. На практике ;это привело к тому, что в усJ1овилх 
;шачительной нехватки жилой п.11ощади квартиры, спроектированные на одну 
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П. К у х  т е  н к о в, А. М а к  с и м  о в. Жилой дом на улице Спартака в Челябинске. 

1937-1938 ioдw. 

семью и имеюшие три - пять к.омнат, ;iaCeJiu•иcь покомнатно. При �ТОIМ на.руша
Jiась вся внутренняя логика планировки квартиры. По�тому уже в 1936 году вы
двигается требо·вание, чтобы ·В каждом строяшем�ся доме преобладаJiи маJiокомпат
ные квартиры. В 1937 году архитекторы обраwают внимание на маJiометражные 
ювартиры, которые, ·однако, поJiучили настояшее ра•с:прост.ранение JI·ишь в после
военные годы. 

При проектировании типовых .секций (стр. 86, 87) ,  над .которыми ра1ботали шю
гие опытные архитекторы (П. БJiохин, �. Ро;iенфмьд, А. �алъцман, Г. Симонов) ,  
И;iыскиваJiи наилучшие, наибоJiее рационаJiьные решения, обеспечиваюwие не тоJiь
ко удобство, но и ВО;iМожности сомания <Выра;m'J1МЬ1ЮГО и.итерьера ·с удаЧ:Но н�ай
де:нными ·пропорциями отд·мьных 11Юмешений, распоJiожением дверей, сочетанием 
комнат. НаибоJiьшее распространение поJiучиJiи квартиры, где передняя непосред
ственно свя;iываJiась с главной комнатой. Хо;iяЙственный у�ел, одно время распо
лагавшийся при входе, в новых секциях был отодвинут в глубь квартиры и отде
лялся от передней небольшим коридором. 

Широкое внедрение типовых секций и серий типовых секций дало во;iмож
ность унифицировать конструкции жилых домов, чего настолте�ьно требова.1а 
индустриаJiи�апия строительства. 
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Жилая секция четырех- и пятикомнатных квартир. План. 1930-е �оды. 

Очень важным событием в ра,звитии советской архитектуры и строите.11ьства 
в период последнего предвоенного десятиле�ия я·вилась ра,зраб,отка новых прогрес
сивных конструкций и, в частности, крупноблочного строительства. Естественно, что 
,здесь со,здавалась не только конструкция, но и формировалась архитектура новых 
крупноблочных ,зданий. 

В ;Jтой области многое сделали архитекторы А. Буров и Б. Блохин 1• Хотя 
отде.11ьные ;iдания И;i крупных блоков строились в СССР уже ;iНачительно раньше 
(в годы первой пяти�етки) ,  но во внешнем оформлении ,зданий блочная конструк
ция н.е по.11учала никакого отражения, так �как .блок-и ·бьu:и Н·еобра1бота·нными •и по
сле ;iавершенил строительства фасады домов обычным методом оштукатуривали, 
скрывая под с.шем штукатурки ра,зре;iку блоков. При строительстве крупноблоч
ного дома на Вело;iаводской улице в Москве ( 1938 r. ) А. Буров и Б. Блохин при
менили блоки, обе поверхности которых (наружная и внутренняя) были ;iаранее 
отделаны, так что после установки их на место никаких дополнительных отделоч
ных работ не требовалось. В ре;iультате ;этого ра;iмер б.11оков, характер обработки 
их поверхности, расположение швов стали опреде.11лть и внешний QбJIИI( дома. 
Здание на Ве.11о;iаводской было с.1ожено · И;i крупных блоков, имеюUJИХ форму 

1 Б.1охип Борис Нико.1аевич (род. в 1896 г.) . В 1918 году окоичи.1 Учи.1и111е живописи, ваяния и :ю.4-
11ества (учи.1ся у И. Жоnовского) .  С 1938 года - профессор Московского архитектурного института. Док
тор архитектуры. 
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Жилая секция двух- и трехкомпатпых квартир. Плап. 1930-е �оды. 

больших квадратных камней. Хотя столь моmная кладка нарушала привычный 
масштаб жилого дома и дисгармонировала с окнами и дверьми, сохранив
шими обычные ра,змеры, начало важному, глубоко перспективному методу было 
положено. 

В своей следуюшей совместной работе - жилом доме на Большой Полянке -
те же архитекторы, учтя �тот недостаток, ра,збили поверхность крупного блока на 
несколько частей, ,зрительно имитировав кладку и,з отдельных рустованных кам
ней, величина которых сора,змерна ,зданию. Швы между блоками в �том случае 
не играли свойственной им специфической роли, так как на фасаде ,здания их 
нель,зя было отличить от декоративных швов на офактуренной поверхности блоков. 
При �том ,здание, сложенное и,з крупных блоков, как бы облекалось в одежды 
дома, построенного и,з мелких блоков, что не удовлетворяло архитекторов. По�то
му, продолжая свою работу над архитектурой крупноблочного жилого дома, 
А. Буров и Б. Блохин в 1940 году строят еше одно ,здание, сыгравшее большую 
роль в формировании облика домов, сложенных и,з крупных блоков. ;Jто был ше
сти�тажный жилой дом на Ленинградском шоссе (теперь .7Iеmmградс1шй проспект) .  
;здесь была применена двухрядная ра,зре,зка .блоков: основные .б.11оки поставлены 
вертикально, вьmолняя ро.11ь простенка ·между окнами и одновременно с.11ужа 
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А .  Б у р  о в, Б. Б А  о х  и н. Крупноб...�очный жилой дом на денинzрадс1еом шоссе 
(теперь денинzрадский проспект) в Москве. План. 1940 �од. 

опорой <дJiл 1'ори;30нтальных блоков-перемычек, лерекрываюших окна. ВертикаJiьно 
поставJiенпые камни придают воему дому Jiеrкость и стройн-ость, совершенно не 
свойственную пре.дшествуюшим крупнобJiочным домам. Коп·структивнал, тектони
ческая основа поJiучила в данном CJiyчae правдивое архитектурное выражение 1 •  

1\рупнобJiочный жилой дом на .Jlепинrрадском шоссе имеет и ряд других осо
бенностей. Небольшие квартиры объединяются месь не лестничной пJiошадкой, 
а коридором (стр. 88 ) . Со стороны фа-сада к каждой кухне примьшает 6алкоп-.11од
ж•ил, предна;шаченпал для хо.злйственных нужд. Учитывал, что храпение на лод
жии ра,зJiичпых предм·етов обихода, ра,звешивание беJiьл . и т. 11. может портить 
обший вид дома и yJimJы, авrоры ,закрыли лодж'Ии .сии.зу доверху фи·гу;рными це
ментными решетками. Однако ;:tто придало всему дому вид своеобра;шой ре.зной 
ш�ка:ту.JJIКи (стр. 89) , nретенци·о.зпый, ·и,злишне декоративный, что выделяет ето и,з 
окружаюmей ,застройки. 

Формирование архитектуры крупноблочных ,зданий сопроnождалось все бoJiee 
широким �недрением сооружений �того прогрессивного типа в строительную прак
тику. К началу 40-х годов крупноблочное строитеJiьство было в основном освоено. 
Об �том свидетельствует, например, тот факт, что только .за 1938- 1939 годы JI 

1 СJ1едует отметить, что все современное крупноб.1очное строитеJ1ьстnп в<Jдется именно на таком прин

ципе: стевы ск.1адываются ·И� вертика.1ьных простеночных б.1оков и гори,1')нтаJ1ьных бАоков-перемычек, обра· 

�уюших чJ1енение ;мания по �тажам. 
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Л .  В у р о в, Б. Б л о х  и u. Крупиоблочный жилой дом на /lеиипzрадско.�� шоссе 
(теперь д еиищрадский проспеt>т) в М ос1'ве. 1940 �од. 

Москве было выстроено свыше двух десятков таких домов. Крупноблочные ,здания 
строились также в Аенинграде, Свердловске .и других городах. Однако дальнейшее 
распространение ;этого вида строительства тормо,зилось тем, что строительная ин-
11устрия не могла в то время органи,зовать массовый выпуск крупных офактурен
ных блоков. Прои,зводство их в предвоенный период лишь органи,зовывалось. 

R объектам массового строительства, сооружение которых широко ра,зверну
,11ось перед войной, относятся также детские учреждения - школы, ясли, детские 
с.ады. 

Следует отметить, что к яа�чалу �ра1ооматриваемого периода во всех бе,з исклю-
11енил городах Российской фед,ерации ошушалась острая Н·ехватка таких ,зданий 
и, особенно, школ. 

Школьные ;цания, которые строились в начале 30-х годов и были ориентиро
ваны на так на,зываемый <(лабораторно-бригадныЙ•> метод обучения, имели суше
ственный недостаток. Проектировались главным обра,зом лишь очень крупные 
школы, вместимостью в 1-2 и даже 4 тысячи учацжихся. Некоторых важных поме
mений не строили, другие были нерационально расположены и неудачно свя,заны 
между собой. Внешний облик школ был неприветлив. 
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А. [( а  п у с т  и n а, В. [( у  с а к о в. Школа иа Большой Молчаиовтсе в Мостсве. 1935 zод. 

После 1935 года, когда было имано специальное постановление СНК СССР 
и ЦК ВrКП (!б) ·О строительстве школ в городах, а.р:х.итектура школьных маний 
начин·ает р�иватъся на новой ·основе: был.и стро.vо регламентированы вместимость 
школ, количество ·плоюади !На одного учате�гося, обновл.ен и упоряд-очен оостав 
пометений. На смену индивидуальному проектированию приходит вначале по
вторное применение лучших проектов, а ,затем и типи,зация школьных ;маний. 
В Москве, например, только ,за 1936 'l'IOД было сооружено около 150 новых школ 
вс·его по 17  проектам, ис.поль,зовавшимся повторно . 

В 1939- 194 1 годах, на основе уже проверенных практикой типовых проек
тов, архитекторами К. Джус, Б. Леоновым, Б. Рогайловым и другими была ра,зра
ботана повал с·ерил типовых школьных ,зда•ний. В качестве обл,зателъного �лемен
та в состав школьных помешений был включен гимна·стический ,зал. Школа стала 
более светлой, радостной, простой и спокойной по своим архитектурным формам. 
;3наЧ'ительное внимание уделялось пришкольному участку - его планировке, о,зе
лекению, устройству игровых и спортивных плошадок. 

В ре·,зультате м·асоооого строительс11ва 11шюл rв новых ,зданиях, оооружен
ных в период ·С 1933 ло 19-40 год, смогло ра,зместитъся более 7 мидлионов уча
ШИХ·СЯ (стр. 90. )  
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Uдновременно велось массовое строителъ�ство детских садов и яслей, 'которые 
вместе со школами составили непременное ядро каждого нового жилого компле1\
са, сооружаемого в г"ородах страны . 

• •  

Наиболее полно художественные устремления рассматриваемого периода от
ра;шлись в облике обшественных ,зданий. 

К середине 30-х годов в архитектуре обmественных сооружений на смену 
бумажному проектированию и формалистическому прожектерству, получившему 
;шачительное распространение в предшествуюшие годы, приходит реальное проек
тирование и строительсwо д·омов Советов, театров и кинотеатров, клубов, санато
риев. Постепенно вырабатываются рациональные типы обmе,сwенных ·.зданий, :пред
на,значенных 11ля обслуживания широких масс тру длmихся. Формирование их 
архитеитурного облика было сложным творческим процессом, полным исканий, 
у дач и ошибок. 

Естественно, что особенно сложной была ,задача, стоявшая перед архитекто
рами, проеитировавшими новые типы обmественных ,зданий, впервые со,зданныс 
в нашей стране и не имевшие исторических предшественников. К ним относятся 
дома Советов, дворцы культуры, клубы, а в сельских населенных пунктах - и,з·бы
читальни, правления колхо;юв и т. п. Однако в ,архитектуре театров и кинотеатров 
и в архитектуре учебных, коммунальнь�х и административных ;маний прои;юшли 
очеш, сутеетвенные и,змепенил, вы.званные новыми условиями жи;:ши в социали
стическом обmестве. 

Рассматриваемым период был о;шаменован началом строительства Дворца 
Советов, который намечалось соорудить на набережной в непосредственной бли
,зости от Кремля. Детальная ра,зработка проекта ,здания велась архитекторами 
В. Гельфрейхом, Б. Иофаном и В. Щуко на основе ранее утвержденного правитель
ством ;Jски;шого прректа 1 •  

�то огромное сооружение, обширная пло1цадь перед ,зданием и проспект Двор
Qа Советов, пересекающий весь город, должны были стать новым uентральным 
ансамблем столицы. 

Дворец Советов был ,задуман не только как ,здание, имеюmее нполне опреде
ленное функциональное на,значение, но и как памятник .llенину. 

Однако архитектурное и пластическое истолкование ';Jтого памятника имело 
целый ряд отрицательных сторон. В проекте Гельфрейха, Иофана и Щуко соб
ственно Дворец Советов превраmался в пьедестал для установки гигантской статуи. 
Основная функция ;Jтого ·сооружения, функция исключительной важности,- со,з
даватъ �мак,симально удобные условия для работы Верховного Совета СССР - была 
оттеснена на второй план, что нарушало естественность планировки помщи;ений 
(стр. 9Z ) .  

1 О конкурсах на проект Дворца Советов и о первонача.11ьиой стадии поисков архитектурного обра�а 

;этого сооружения см.: «История русского искусства•), том XJ, стр. 550-554. 
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о 211 1д �о во 100 1/fi 11.0 1ьп,.. 

Б. И о ф а  п, В. Щ у /С о, В. Г е л ь ф р е й х. Прое1ст Двор1�а Спветоа. 
План. Вторая половииа 1930-х �одов. 

Г .J1а1вным 1Помеm-ением Дворца Советов должен 1бьм стать о-бширный �ал, рас
считанный на 20 тысяч мест. Он располагался в центральной чаети мания и пере
крывался куполом, вписанным в сужаю1_цийся кверху объем, состощ!JиЙ и.з систе
мы ц·илиндров. 

В .и:шю,зантных по внешнему облику арх·итектурных формах ·Большого ,3ала 
в то Ж·е время ,заключались ·некоторые противоречил с требованиями его функцио
нального нщзн·ачен�ил. 

Т1ак, на1Пример, и.з-.за ТОIГО, что .оценичеокая nлюшадк.а. располагалась ;в центре 
nере�крытоl'о куполом амфитеатра, оо,здавал·а•сь чре;mычайао 111·еблаrоприлтная а'Ку
с11ич·еская 1оитуа�ция, ·Ког.да ·отраженные куполом ,3вуки вновь фокуси1рО'Вались бы n 
район·е их истоЧ11:юка. 

Очень серье,зное сомнение вы,зывала идел поднять статую Jlенина на высоту 
трех сотен метров (статуя Jlенина, модель которой была выполнена ску.11ьптором 
С. Меркуровым, до.11жна бы.11а и·меть высоту 100 метров, в то времл кан обmая вы
сота оооружения ·по первонача.11ьному проекту до.11жна была достигать 415 метров) . 
На такой высоте статуя неи,збежно часто ,закрыва.11ась бы ни,зкими облаками 
и туманами. Статуя, видимая с бо.11ьших расстояний, при приб.11ижении (особенно 
с окружающей ее площади) воспринималась бы под слишком сильными перепек-
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Б. И о ф а  н, В. Щ у к  о, В. Г е л ь ф р е й х. Проект Дворца Советов. 
Макет. Вторая половииа 1930-х �одов. 

тивными ракурсами, искажаюшими естественные пропорции человеческой фигуры. 
И, наконец, сооружение рлдом с Кремлем ги.га·нте�коrо ;маrн•ил 011ри·цателыю 1ска
;залось бы на кремлевском ансамбле, ;зрительно подавллл его (стр. 93 ) • 

Rак и;звестно, ;эти и рлд других отрицательных сторон проекта впоследствии 
,заставили отка,затьсл от его осушествленил, выбрать длл Дворца Советов новое 
место, сократить ег.о объем •и совсем иными путлми идти к решению обра,за �Того 
выдаюшегосл сооруженил. 
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Проектирование Дворца Советов ока .зало влилние на ра,звигие советского ,зод
чества постановкой сложных строительных, конструктивных и архитектурных ,за
дач. Вмес'Dе с тем работы над Двrорцом Сов1етов способствовали усилению гиганто
мании, ра,звитию пышности и помпе,зно·сти в архит.ектуре. 

Тенденцил к преувеличению необходимых ра,змеров сооружений, к нарочитой 
монументали,зации компо,зиций, отра,зила сь и в новом ,здании Ленинградского го
родского Совета, ·строительство которого велось по проекту видного ленинградско-
го архитектора Н. Троцкого 1 и было в основном ,закончено в 1940 году (стр. 95 ) .  

Стремлсь передать в архитектуре дома .llенинградского Совета идею моmи и 
нс,зыблемости советсюого строл, а также со,здать сооружение достаточно ·крупного 
масштаба, чтобы оно могло объединить ансамбль, состолmий и,з ,зданий, отодвину
тых друг от друга на сотни метрО'В, архитектор применлет массивные колон
ны большого ордера высотой в семь ,этажей. Центральнал чаеть ,зданил во,звышает
сл над бон:овыми; два башенных объ1ема обогацхают силу,эт и увеличивают предста
вительность сооружения. Скульптурный фри,з, или, верн.ее, аттик, венчает е•го 
середину. Парадная компо,зицил, .сильные и крупные -архитектурные формы помог
ли автору придать д·ому Ленинградского Совета осо1бую монументальность. Однако 
со,зданный им обра,з нель,зя при.знать удачным длл советского обmественного ,зда
ния: оно слишком несора,змерно человеку, подавллет его и кажется недоступным 
и мрачным. 

Более удачен облик Дома Правитель·с11Ва У1ОСР, .пос.троенного в 1934-1938 го
дах И. Фоминым и П. Абросимовым 1в Киеве на улице Кирова. ;iдесь таl\же нриме
нсн большой ордер, охватываюmий с·емь ,этажей. Приставленные к ·стене полуко
лонны опираютсл на два нижних ,этажа, обработанных в виде сильно рустованного 
цоколл .. Однако уже весь объем ,зданил с его сильно вогнутой центральной частью, 
обра,зующей 1шк бы приглашаюmий парадный двор, рустовка колонн, пластичность 
стены и масштабность архитектурных деталей по,зволили сочетать представитель
ность Дома Правительства с привлекательностью и ,значительно большей, чем в 
,здании Ленинградского городского Совета, демократичностью его облика. 

Уйдя от чре,змерного упроцхенчества в архитектуре, И. Фомин в то же время 
понимал неприемлемость украшательства и ,эклектики. Он писал по ,этому поводу: 
<(Если мы хотим теперь, после периода аскети,зма, давать богатую архитектуру, 
бодрую, яркую и жи,знерадостную, то ,это еше не ,значит, что мы должны перегру
жать и,злишней роскошью форм наши сооруженил; надо нахо.�ить простые, лако
ничные формы)) 2• (( .  •• Многословие, болтовнл, мишура, . и,знеженность и и,злише
ство - все ,это ,элементы, чуждые нашему и:оку.оству)) 3• 

1 Троцкий Ной Абрамович ( 1 895- 1 940) . Окончи.11 в 1 920 году архите1<турный ф:н;у.,ьтет ВХУТЕМАС 

в Петрограде (учился у И. Фомина) .  

2 И. Ф о м и н. Принципы творческой работы ар хитектурной мастерской .№ 3.- (<Академия архитек

турьп>, 1 934, .№ 1-2, стр. 85. 

3 И. Ф о м и н. О простоте и богатстве.- (<Архитектура СССР», 1934, .№ 12, стр. 8. 

94 



ll. Т р о 1� " и  й. Здаиие Jleнuuzpaдcкozo zородскоzо Совета. 1940 �од. 

Ес.11и И. Фомин, как и некоторые другие архитекторы, ше.11 от аскети,зма к вы
ра,зите.11ьности, сохраняя .11акони,зм форм, скупо вводя архитектурные дета.11и 
и упрщgая ордер и.11и отка,зываясь от него, то иначе ра,звива.11ось творчество И. Жо.11-
товского. Он продо.11жает широко испо.11ь,зовать формы ренессанса и к.11ассици,зма, 
порой ,значите.11ьно перерабатывал их, стремясь добиться органич�ости и бо.11ее 
и.11и менее современного ,звучания. Стремясь к простоте, он не отка,зываетсл от 
ордера и не упроmает его. Примером �той тенденции может сдужить Дом Упо.11но
моченного ВЦИR в СоЧ'и (ныне ,здание Городского Совета ) ,  построенный в 1935-
1936 годах (стр. 97) . Ма·стер, �ак :всегд.а •принципиа.11ьно и пос.11едо:вате.11Ь'Н·О ·Стре
мившийся к испо.11ь,зованию к.11·а·ссич.еского нас.11ед'ИЯ и ,замечате.11ьных арх'Итектур
ных традиций ·прошлого, не щует ори.гина.11ьной компо,зиции новых форм. Дом 
Упо.11н.омоченного, стояший ·в прекрасном сочиноком парке, строится :на гармониче
оких контрастах осноннмо гори,зонта.11ьного двух�тажного объема и выступаюших 
частей, которые обра,зуют поперечные компо,зиционные оси ,здания. 

Gи.11ьно выдвинутые объемы и колоннады в ус.11овиях лркого южного освеш·ения 
рождают г.11убокие светотеневые контрасты. Превосходно построены объемы ин
·rерьеров, которые при удобной и достаточно простой п.11анировке со,здают живую 
игру внутреннего пространства. 

В ;этом ,здании прояви.11ось бо-лъшое мастерство Жо.11товского, г.11убокое понима
ние пропорций в архитектуре и тонкое, хотя и отв.11еченное чувство прекрасного. 
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Однако по евоему :внешнему обJiику Дом УлоJiномочепного в Сочи напоминает 
�аnороДJную 'BИJIJIY паJIJiадианского характера. illop·юмy �У№О согJiаситьсл с ар
хитектурной конц,епцией автора, стремившег.осл «юч·етать ·новое содержание ·с 
выра.З'И'I'ельными сред,ствами, не :выходлш;ими и� рамок клаосичес�ких артихектур
ных форм. 

Творческие приН!!ИПЫ И. Жолтовского ска�ались и в дру;гих 'ра�ботах pTOil'O вре
мени - в  проектах ,зданил театра в Сочи ( 1935 г. ) ,  типовых домов поселка АМО 
(ныне iЗИ.lI, 1936 г. ) ,  театра в Таганроге ( 1937 г. ) и других. В проектах и осуше
ствJiенных сооруженилх И. ЖоJiтовский часто ограничивалсл внешним правдопо
добием, со,здавал JIИШЬ ИJIJIЮ�ию соответствил архитектурного обJiика действитеJiь
ной строитеJiьно-конструктивной основе постройки. Он широко исполь;юва.JJ 
отдеJiьные архитектурные ;JJiементы в качестве декора1·ивных средств; не чуж�алсь 
ра�витил строитеJiьной техники и новых 1юнстру1кций, он в то же 1времн смотрел 
на них с точки �ренин во�можнос11ей их примененил к обра�н.ому строю класси
ческой архитектуры. 

Высокое художественное мастерство �аставJiлло идти �а Жолтовским многих 
архитекторов, даже не лвллвшихсл его учениками. Подражание работам Жолтов
ского �аводиJiо его последоватеJiеЙ на путь отка�а от поисков новых, современных 
архитектурных форм, а иногда и на путь рПиrонства и рКлектики. 

,.Jiишь некоторые и� ученююв И. Жолтовскоnо со временем вышли на ·са
М·остолтельпую т.ворческую дорогу, сомав самобытные и .значительные прои.зве
денил. 

Среди наиболее �начитеJiьных работ учеников И. Жо.tтовского сJiедует упомл
нуть проект крупного общественного сооруженил - Второго дома Совета Тру да и 
Обороны, соманный в 1940 году одним и� наиболее таJiантливых представителей 
ере�него 111окол1енил 1сове'J1с�ких арХJитекторов Г. ГоJiьце,м. рто оч·ень боJiьшое �да
ние доJiжно было быть построено в �Зарлдье, по соседству с Кремлем. Глубоко чув
ст·вул ответственность, которую накладываJiа на не·го 'бJiи�ость 1великоJ1епного крем
Jiевского ансамбJiл, мастер сра�у отка�алсл от вслких попыток противопоставить 
КремJiю новые сиJiьные вертикаJiи ИJIИ даже сильные поперечные компо�иционные 
оои ( стр. 99) . Он ограпичил высоту озданил восемью f)тажами и сиJiыю :вьгглнул 
его вдоJiь реки, подчинлл южному фасаду Кремлл. Как и в Первом доме СТО, со,з
даняом А . .llангманом, ,здесь господствует простой ритм лопаток, 'Идуmих во всю 
ширину простенков и на всю высоту манил. Но Jiаконичная обработка рТИХ вер
тикал,ей, прос'11оЙ, превосходного профиJiл, ка:рнцз, сдержанвое лрименени'е ,скуJIЬП
ту:ры illO;iiB'OJIИJIИ со.зд,атъ �начительно �более мЛJГКиЙ :и .тонкий обра�. Гол:ыц имоль
�оваJI интересный прием, по�воJiивший обогатить cиJiy;Jт манил, не нарушал обш;его 
гори�онтаJiьного построенил фасада. Спокойному ритму пиJiлстр, несуw;их невы
сокий антабJiемент, с вытлнутой в струну гори�онтаJiьной линией карни�а, совер
шенно одинакового по всей очень боJiьшой длине ,зданил, противопоставJiено две 
башни. Одна и� них, бoJiee высокал 11 увенчанпал остроконечным шпиJiем-игJiоЙ 
с гербом Советского Сою�а, сдвинута вправо по отношению к гJiавному фасаду 
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И. Ж о А т  о в с 1с и й. Дом Уполномоченно�о ВЦИК 
(иыне здаиие Городско�о Совета} в Сочи. 1935-1936 �оды. 
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И. Ж о А т  о в с 1С и й. Дом УnоАномоченно�о ВЦИК 
(ныне здание Городско�о Совета) в Сочи. ПАан. 1935 �од. 
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со стороны реки. Вторая башня, сравнительно невысо:кая, с фигуроii жещцияы
работпицы наверху, расположена симметрично с другой стороны, уравновешивал 
компо;шnию. Гольц ставит башни не спереди фасада и даже не в его плоскости, 
а во внутреннем дворе, благодаря чему архитектор сохраняет цельность распла
станного объема, перенося силу;этные акценты на .задний план, со.здавая панорам
пость фасада, соотношение которого с башнями меняется с ра.зличных точек .зре
ния. Живописность постановки башен оживляет строгую симметричность манил. 
Гольц особенно любил и умел со.здавать проекты стройных, и.зщцпых и ра.зпооб
ра;шых ·вертикалей. И в ;этом проехте башни очень сора.змерпы всему .зданию и 
мягко, тактично со.здают ему необходимую арХ!итектурпую свя.зь с выра.зительпым 
силу;этом Кремля. 

Проект Второго дома Совета Труда и Обороны в ;3арядье .заслуженно при
влек внимание архитектурной обmественности и хотя и пе был осушествлеп, ока
.зал и.звестпое влияние па рост архитектурного мастерства и художественную прак
тику проектирования обшествепных .зданий в первые послевоенные годы. Оп и се
годня остается одним и.з лучших проектов .застройки территории в ;3арядье, по 
соседству с Кремлем. 

Во второй половине 30-х - начале 40-х годов очень многое было сделано 
в области архитектуры обшественпых маний культурно-просветительного па.зна
чения. Сложившиеся типы .зданий нашли широкое практическое применение. Од
нако и .здесь ;эволюция была .значительна и осуществлялась в направлении поисков 
более рациональных решений. 

Одним и.з .значительных .зрелищных соору�ений, построенных в Москве в пред
·вое,нпые Dоды, явился концертный .зал имени Чай•ковского. Его строительство было 
начато по проекту архитекторов С. Вахтапгова и М. Бархипа при консультатив
ном уча.стии Вс. Мейерхольда ,  для театра ко11оро:r1О п ервоначально намеча
лось .здание. ;эrо должен бьм: быть 11еатр нового тма с .зрительным .залом
амфитеатром и сценой в виде �ар·ены. 0Jfпако ·Со временем 1бьм:о принято ре
шение .отка.заться от устр·ой.ства в �;этом мании театра, а !Вместо •;этого соорудить 
концертный .зал. Про0Ктирование бьм:о передано архитекторам Д. Чечулину и 

К. Орлову. 
Своеобра.зпой формы амфитеатр, .задуманный ещ;е в первоначальном проек

те, перекрытый необычным стеклянным потолком, фойе, вестибюль, входной пор
тик, вытянутый вдоль одной и.з сторон плщцади Маяковского, в основном у дач
пы, особенно, если принять во внимание, что авторам пришлось иметь дело 
пе только с предшествуюmим проектом, 1110 и с ча,тичпо у�же 1Во�веденным .зда
нием. Хорошо спланированы совершенно и.золированпые от концертного .зала и 
в то же время удобно свя.запные с ним гардероб и буфет. Аркада, сооруженная 
по сторонам .зала на уровне его второго яруса, дает постановшикам некоторые 
дополнительные во.зможности, особенно для выступлений балетных ансамблей. 
Архитектурное качество ;этого сооружения снижает недостаточно высокий уро
вень отделочных работ и архитектурных деталей. 
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Самым :крупным театральным ,зданием, сооруженным в предвоенные годы, 
был Центральный театр Красной Армии ( стр. 101) 1 •  Строительство его, которое ве
лось по проекту К. Алаблна 2 и В. СиМlбирцева, было ,завершено в 1939 году (окон
чательный вариант проекта относится к 1934 году) . Авторы стремились со,здать 
обра,з нс обычного, гражданского советского театра, но именно театра Красной 
Армии, превратить ;это ,здание в величественный памятник славы советских воору
женных сил. Авторы не пытались во внешних формах ;мания имитировать обыч
ный скульптурный памятник, хотя и предполагали поставить на верп'tине театра 
фигуру кра·сноармейца. Однако слишком �буквальное понимание ,задачи мтра
;шть в нрхит·ектуре Красную Армию�> проявилось в ошибке уже в самом ,за
дании: в,злть ,за основу плана театра форму пятиконечной Rрасноармейской ,зв·е,з
ды ( стр. 101 ) . 

Такой прием был абсурдным уже по одному тому, что ш�аны крупных ,зданий 
никогда не воспринимаются человечесRим гла;юм, как какой-нибудь раооматривае
мый сверху рисунок, и, следовательно,  ,задуманная длл плана символическая фор
ма видна только на чертежах ,  да еше, может быть, с самолета. Следует отметить, 
•по авторы проя·вили большую и,зобретат.ельность в ра,зработке ,зве,здообра,зного 
плана театра, однако им не удалось до конца преодолеть всех трудностей, С'вя,зан
ных с его пятиконечной формой. Сравнительно хорошо вписался большой ,зритель
ный ,зал с балконами ( обтая его ·вместимость 2000 мест) в центральное десяти
угольное ядро плана, ,заняв половину его плошади. Вторая половина :центрального 
ядра отведена под сцену, ра,змеры Rоторой оRа,зал·ись «�Jыьно преувеличен1Ными, 
что оо,здает для режиссеров, деRора'I'оров, а такж·е а1Rтеров •большие трудности 3• Пло
хо иополь,зованы остроконечные углы ,зве,зды. 1В некоторых и,з них расположены 
буфеты и парадные лестницы, в других артистические уборные, однако полноцен
но испо.1ь,зовать их явно не удалось. 

Несомненным достоинством ЦТСА является прекрасное оборудование и со
вре1менная мехапи,зауия сцены (автор инженер И. Маль:ц�ип) .  Два больших врашаю
Ц!ИХ·Ся 'В ра.зличные ст.ороны с.ценических Rруга, ра,здвижные порталы, специаль
ные приспособ.ления, по,з.воляюmие :и,зменлть рельеф •Сrцены и даже ,заполнять часть 
ее ·водой, раскрывают большие Jю,зможности перед постановшикам.и. 

На�умапность контура плана пеи,збежно наложила отпечаток и па внешний 
архитектурный облик театра. ;3дапие имеет три яруса; большими уступами оно 
сужается кверху. Последний ярус напоминает небол1,шой парковый павильон, ко
торый должен был служить пьедесталом для статуи Rраспоармейца, держашего 

1 Теперь Центра.11ьный театр Советской Армии (ЦТСА).  
2 Алабян Каро Семенович ( 1897-1959) . Окончил в 1929 году архитектурный факультет московского 

ВХУТЕИН, доктор архитектуры. 
3 Предпо.11ага.11ось, что в ЦТСА будут осушествллтьсл грандио�шые театра.11и,зованвые постановки с 

одновременным участием до 1000 артистов, вк.11ючал кава.11ерпю и настолшпе таннп. Д.11я пос.11еднпх были 

со,зданы даже специа.11ьные танковые въе,зды. Практика пока,за.11а неосновате.11ьность ориентировхи на такие 
грандио,зные представления. 
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в высоко поднятой руке светщJ;Jуюся рубиновую .зве;цу 1 •  Основной нижний ярус 
.здания, име1щуий высоту более пяти ;этажей, поднят еше па высокий гранитный 
цоколь и окружен колоннадой. Колоннада обходит все .здание вокруг, преврщцая 
его в своеобра.зный .зве.здчатый периптер. 

Sтим сооружением, однако, нель.зя и.змерять определенный период поисков 
театра нового типа. Рост культуры советского парода потребовал массового строи
тельства театров во всех городах страны. Уникальные сооружения, подобные теат
ру Советской Армии, очень сложные и дорогие, должны были уступить место .зда
ниям более скромным и компактным, с удобным планом. Но многое и.з того луч
шего, что сложилось в ;эти годы в архитектуре театра, не только сохранилос1-
в пашей практике, но и получило массовое распространение. 

Одним и.з таких принципов, перекликаюmихся и со старыми традициями рус
ской архитектуры, лвллется ответственная градостроительная роль, которую обыч
но берут на себя театральные .здания. Тот же театр Советской Армии, если ,бы он 
был удачнее решен, мог бы объединить всю .застройку плщцади Коммуны и лвить
ея главным ;элементом компо.зиции всего прилегаюшего района, во многом опре
делял в ;этом ансамбле архитектурный облик города. 

Если театр является сугубо традиционным типом сооружения, насчитываю
щим пе одно тысячелетие в своей истории, то такие .здания, как клуб или Дво
рец культуры были рождены советской ;эпохой. Ра.зработка .зданий подобного 
рода началась ещ;е в начале 20-х годов, в проектах Дворцов Труда. Архитекто
ры .здесь как бы <шодпимали целину» : они должны были углубиться в ра.зработку 
основных вопросов функциональной оргапи.зации .зданий нового типа, в исследо
вание происходщgих .здесь сценических и культурно-бытовых процессов, отвечав
ших как потребностям коллектива, так и отдельных людей. Главным помеmением 
клуба, как и Дворца культуры, являлся .зал, в котором установившаяся традиция 
;:закапчивать большие собрания концертом потребовала устройства сцепы. Допол
ненные ра.зличпыми клубными комнатами, лекционными аудиториями, библиоте-
1юй и читальным .залом, а иногда и спортивными помещ;епиями, общ;ественпые 
.здания такого рода прочно вошли в жи.знь. Попутно формировался и их архитек
турный обра.з. 

Одним и.з удачных примеров клубного .здания, в котором уже пет и.злиmней 
гигантомании и где нашли хорошее пропорциональное соотношение помеmения 
для ра.зличных видов клубной работы, является построенный в 1937 году Дом 
культуры работников га.зеты <(Правда» (архитекторы Н. Молоков и Н. Чекмо
таев) . 

Своими архитектурными формами Дом культуры свя.зап с расположенным 
напротив .зданием редакции. В центре, в глубине открытого парадного двора, об
ра.зованного боковыми крыльями, находится театральный комплекс. По сторонам 
его в ни.зких вытянутых корпусах расположены клvбпые пометения. Архитектур-

1 ;эта статуя еще не установ.1еиа. 
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ные формы манил просты. Rруппыii масштаб, открытая входная лоджия подчер
кивают обтественное па;щачепие сооружения. 

Интересным примером клубного ;эданил является Дом архитектора, по
строенный в Москне в 1939-1940 �Годах 1юл.11.ективом столичных ;юдчих. А. Буров, 
со;эдавший фасад Дома архитектора, в своих творч.еских поиооах обратил внима
ние на одну И;i фресок Пьеро делла Франческа , и;iображаюшую некое ;эдание 
с ярко окрашенным своеобра;iным фасадом. ;>то мание А. Буров принял ;ia обра
;iец, однако, следуя ему, талантливый мастер не допустил слепого подражания и 
со;эдал самостоятельное прои;iведение, удачи.о введя декоративный картуш с �м
блемой, исполь;iул фактуру и цвет в облицовке фасада. 

Новое ;эдание Дома архитектора, пристроенное вплотную к старому особня
ку, имеет лишь один выходящий на улицу фасад. Буров трактует его, как отдель
но стоящую стену, ;iавершенную очень красиво профилированным карни;iом и 
проре;iанную тремя большими входными арками. Степа-фасад облицована кера
мичес1шми квадратными плитками, поставленными на угол по обра;iцу античных 
римских облицовок. Иекусственный камень, И;i которого выполнены венчаютий 
карни;i и обрамление арок, естественный мрамор, а также красные керамические 
плитки, ·составллюmие основной фон фасада, и обведенная по контуру облицован
ной поверхности у;iкал полоса ;iОЛоченых плиток,- все 13то со;iдает превосходное 
оочетание фактуры и цвета. Смелость декоративного приема, необычайность архи
тектуры ртого оооруженил, .вполне �естественно порождали дис·куссии и споры, ко
торые не исключали при;iнания 1его высоких ху дожестве:нных достоинств. 

Интерьеры московского Дома архитектора проектировались другими автора
ми. ;3ал собраний, фойе и лестница выполнены по проекту А. Власова 1 •  ;3ал, рас
считанный на 560 ·мест, в плане почти квадратный. Высокий потолок его сплошь 
покрывает тонкая лепка неглубокого рельефа. ;>страду отделяет от ;iала только 
пурпурный ;iанавес, подвешенный к кованой мета.ыической штанге. Богатство 
И;iЯЦJНО вылепленного сплошного декора потолка удачно контрастирует с совер
шенно гладкими белыми стенами, на которых ра;;�мещены два барельефа, и;iобра
жающие Московский Кремль и Афинский Акрополь. Архитектура всего ;iданю1 
отмечена хорошим художественным вкусом, она строга и проста, но пра;iднична. 

Большое место среди ;цаний культурно-просветительного и О;iдоровительного 
11а;iначе11ия, во;inодившихся в предвоенные годы, ;iанимали кинотеатры, спортив
ные сооружения, санатории, строительство которых было массовым. 

В 1936 году в Jlенинграде был сооружен кинотеатр <(Гигант)) , авторами ко
торого являются архитекторы А. Гегелло и Д. Кричевский. В архитектуре 13того 
манил, типичной для середины 30-х годов, авторам удалось со;эдать обр·а;i обте
ственного ;iрелитного сооружения, посетаемого большим количеством народа. 

t В.1асов А.1ександр Васи.1ьевич (род. в 1900 г.) . Окончи.1 в 1928 году архитектурный факу.1ьтет Мо
сковского высшего технического учи.1иша, в 1936 году - факу.1ьтет усовершенствования Академии архитек
туры СССР. Профессор, доктор архитек1·уры. 
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Основной объем .зрительного .зала во.звыmается над подсобными nомщgепиями. На 
главном фасад·е над входом, отмеченным широки·м многоколонным портиком, рас
пол.ожен большой с11екляпный ·витраж. Рисунок его пеоколько одпообра.зен, но по 
в·ечерам, ,залитый щшутри �лектрическим светом, он хорошо выявляет на.значение 
�того .здания. 

В дальнейшем ра.звитие типов кинотеатров пошло по пу1·и строительства .зда
ний с несколькими .зрительными .залами. .Это не только удобно для посетителей, 
так как сокраш;ает время ожидания сеансов, но и по.зволяет сократить обслужи
ваюш;ие помеmепия, которые исполь.зуются с двойной нагру.зкой, по более равно
мерно. Большие двух.зальные кинотеатры строятся не только в Москве, но и 
в Челябинске, .д:енипграде, Калинине и в других городах. Примером такого .зда
ния может служить кинотеатр, построенный в Калинине архитектором В. Кал
мыковым. Кинотеатр расположен на набережной Волги и обраш;ен к ней своим 
главным (торцовым)  фасадом. В центре устроена большая .заглубленная шю
скость, исполь.зуемая для рекламы. :Здание фланкировано двумя башнями с 
открытыми перголами наверху. У·сложненная объемная компо.зиция кинотеатра, 
некоторая грубость деталей снижают архитектурное качество �того .здания. 

Среди многочисленных спортивных сооружений, построенных в рассматривае
мый период, упомянем лишь одно - сравнительно небольшой, но очень удачный 
110 своей архитектуре комплекс водной станции «Динамо» в Химках (Москва ) .  
Авторами �того комплекса, сооруженного в 1938 году, явлнютс�· архитекторы 
Г. Мовчан и .д:. Мейльмап. Водная станция расположена побли.зости от Химкин
ского речного вок.зала па берегу Химкинского водохрапилиш;а, к которому обра
щены трибуны, остроумно спроектированные и составляюшие основу ее архитек
турной компо.зиции. Центральная трибуна, представляюшая собой наклонную 
желе.зобетопную плиту, поднята па боковых стенках-пилонах так, что спи.зу 
обра.зуется проход, к которому подводят широкие лестницы. Нижняя часть на
клонной плиты, которая по .замыслу авторов должна была быть расписана, обра
щена к главному фасаду и является основным �лемептом его компо.зиции. Архи
текторы очень хорошо исполь.зовали конструкцию сооружения, придав ей совре
менную выра.зительную форму и .заставив активно содействовать со.зданию художе
ственного обра,за. 

Illирокий ра.змах в 30-е годы получило санат.орно_.курортное строительство 1 • 
В первую очередь расширялись и благоустраивались .замечательные .здравницы в 
Крыму, на Черноморском побережье Кавка.за, мипераловодческая группа курор
тов. Санаторное строительство велось комплексно: ооору�жались пе только лече·б
ные и жилые корпуса, но и ра,збивались парки, оборудовались пляжи, строились 
обслуживаюшие .здания. 

1 То.1ько во второii: пятилетке на санаторно-курортное строите.а:ьспю было истрачено более 600 ми.1-
лионов рублеii:. К 1939-1940 годам обшее чис.10 нурортных учреждениii: превьrси.10 3,5 тысячи (и;� них более 
2 тыСflч санаториев) , в то время как в царскоii: России в 1916 году бьr.10 всего 60 санаториев. 
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М. Г и u з б у р  i. Санаторий Нарко.чтлжпрома имени Сер10 Орджо11и11:ид.1е 
в Кисловодске. 1.9.'17 zод. 

Примером интересного санаторного комплекса является построенный в 
1937 110ду в Кисловодске группой ;юдчих под руководством архитектора. 
М. Гин;iбурга санаторий Наркомтлжпрома им·ени Орджопикид,зе ( стр. 105) 1 •  Авто

ры проекта проявили исключительное внимание к исполь;юванию местных при
родных условий, к компо;шционной свн;ш маний с прекрасным окружаютим 
ландшафтом, с величественной панорамой главного кавка,зского хребта, увенчан
ною рамвое�н•ной 11ершиной белосн·ежпого ,3лЬ1бруса. Участок ·Строительства 
сан.аrория �включает в себя высокое верх.нее плато и Ребровую балку, поросшую 
;:Jеленью. Санаторий построен на верхней плщgадке в .зоне наиболее благоприят
ных климатических условий. Планировка территории осуmествлена так, что «вся 
компо;шция :при первом ·в,зглнде должна восприним.аться как л0егко чита·емая ·схема, 

1 в 11рош(тиро11а�ш11 и счюитсльстнс санаторил НКТП в Кислонодске, !(роме М. Гин;iбурга, участвовали 

архитекторы С. Вахтангов, Е. Попов (режимные корпуса), Н. .llеонидов (главная лестница) ,  В. RаJiинин 

(пJiа.нировка компJiекса совместно с Е. Поповым), .11. :Залесская (планировка парка) и другие. В работе 

участвова.11и также художники: В. Фаворский, Г. Руб.11ев и другие. 
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с.ложность которой постепенно обнаруживае'l'Ся при вниматеJiьном рассмотре
нии» 1 • Очень хорошо исполь;ював рельеф местности, авторы со�Здали интересные 
панорамы санатория со стороны главных подходов ( чере;i парк Ребровой балки 
по главной лестнице, живописно вре;iанной в естественный амфитеатр, и с проти
воположной стороны, где ,к санаторному комплексу подводит автомобильная 
дорога) .  

Все жилые помеmения ориедтированы па юг и юго-восток. Широкие окна 
раскрывают интерьеры в окружают;ую природу, являясь архитектурным обрамле
нием естественных ландшафтов. Комнаты удобно распланированы и обставлены 
специально сделанной мебелью 2•  

Внешняя архитектура санаторного комплекса лаконична и в то же время 
выра;iительна благодаря гармоническому сочетанию простых, уравновешенных 
объемов жилых корпусов с помешенным между ними лечебным корпусом. 

В работе над санаторием НКТП в Кисловодске М. Гин�Збург сумел В;iять от 
конструктиви�Зма предшествуюц�;их лет его �Здоровые положительные черты, такие, 
как свободная и органичная компо�Зиция плана, выявление в архитектуре функ
ционального на;iначенил сооружений, простота и четкость художественных форм. 
В то же время архитектура санатория свободна от навя;iчивого геометри;iма и су
хого упроц�;енч,ества. Все ;э·то, несмотря на час11ные !Недостатки, дела,ет санато
рий НRТП в Киеловодске одним И�З ,значительных nрои,3'ведений ооветской архи
тектуры. 

Отметим, что массовое строительство санаториев в предвоенный период 
не всегда шло по верному пути. Уже в ;это время начали проявляться тенденции 
к помпе;iным дворцовым компо�Зициям, к пышному декору, к чре;iмерному много
обра;iию и ;эклектичности архитектурных форм. Огромные колоннады, лоджии, 
пышно обставленные жилые палаты не только влекли �За собой не;экономичность 
санаторно-курортного строительства, но часто уводили архитектора от решения 
основной �Задачи: сомания максимальных удобств для тру дят;ихся. R числу таких 
чре;iмерно пышных, но не обладавших высоким художественным качеством ку
рортных сооружений относятся, например, ,санаторий Нар·комтяжпрома ( архитек
тор И. Rу�Знецов, 1936 г. ) и сан,атоrрий <сRрасная 1МоС1Ква» ( архитек'l'ор Б. Ефи
мович, 1938 ·г . )  в Сочи. Естественно, что такое напра1вление снижало ;эффектив-
1юсть .и ху дож,ественное качество санаторно-курортного строительства. 

Ранним примером архитектуры больших учебных маний может служить 
Академия имени Фрун�Зе в Москве, построенная по проекту .д:. Руднева в 1932-
1 93 7 годах ( стр. 107 ) . Ву дучи выдаюmимся мастером монументальных компо�Зи-

1 М. Г и 11 ;3 б у р  г. Архите11тура санатория НКТП в Кисловодс11е. М" 1940, стр. 5. 

2 Так ка11 отечественная промышленность выпускала до 1937 года в основном устарелые типы мебел11, 

авторс1шii 1шлле11Тив М. Гин;3бурга со;�дал специально для санатория НКТП проекты обстанов1ш, освети

тельной арматуры, оборудовани·я. ;!то повысило обший уровень оформления интерьеров и ПО;3вол11ло повы

сить архитектурное качество и художественную ку.1ьтуру других санаторных комплексов. 
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.1. Р у д н е в, В. М у н  ц. Здание Академии имени М. В. Фрунзе в Москве. 
1932-1937 �оды. 

! 
) 

uий, Руднев особое внимание обратил на образ военной академии, стремясь отра
зить в ее форма.х мужество, IВОЛЮ, силу Со.вет.ской Армии. С А. Рудневым оотру д
ничал архитектор ·В . Мунц. 

Основной восьм�тажный прямоугольный о бъем ;зда·ния Акад·емии прорезан 
геометрически правильным и четким ритмом квадратных окон, расположенных 
в углублении таких же квадратных кессонов. ртот прием придает стене ;здания 
строгость и силу. ;Jдание во;звышается над сильно выступаюmим цокольным �та
жом, почти глухие каменные стены ко11орото еше более монумента;rи;зирова
ны редко расположенными ;заглубленными, высеченными в камне рельефными 
изображениями серпа и молота. Глухая часть цоколя нависает над гори;зонталь
ной лентой невысоких окон, ра;зделенных простенками и;з полированного лабра
/�ора. Цокольный i)таж сооружения, увенчанный выра;штельным карни;юм в виде 
простой выносной плиты с белокаменными кронштейнами, своими лаконичными 
формами прои;зводит особенно сильное впечатление. В общую симметричную 
компо;шцию ;здания умело внесен оживляюший ее i)лемент в виде динамически 
сдвинутого куба с совершенно гладкими поверхностями, служившего постаментом 
/�ля огромноrо брон;зовоrо танка, выполненного в мощных обобцженных формах. 
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Внутреннля планировка ,здания целиком подчинена функциональным требова
нилм и достаточно рациональна, если не считать некоторых т�удобных и ,затем
ненных помещений, расположенных в цокольном ;этаже. 

�Здание Академии, обра�уенное своим главным фасадом 1� большому скверу. 
ра,збитому на Девичьем поле, много выигрывает благодаря обширному свободно
му о.зелененному пространству перед ним, которое оправ!{ывает крупномерность 
составляюших его объемов. Компо;шцил ,зданил обладает ярко выраженной дина
микой форм. Выступаюший цокольный ;iтаж, обра,зуюший углубление у входа , 
еше более выдвинутый вперед постамент танка и металличеrкое и,зв�лние мщu
ной машины, неудержимо стремяшейся вперед,- все ;�то составляет напряжен
ный, динамический силу;эт ,здания, ра,звиваюш;иiiсл не на фоне неба, а перед пло
скостью основного прямоугольного объема . .Этот прием оживляет архитектурную 
компо,зицию, помогает мастеру со,здать прои,зведение, обладающее большой впе 
чатллюшей силой и ярким, надо.по ,запоминаюmимся художественным обра,зом. 

Многочисленные работы русских архитекторов были осут;ествлены в брат
ских советских республиках, где опытные мастера Москвы и Ленинграда, помо
гавшие местным национальным ,зодчим, не имевшим достаточного опыта, стара
лись со;-1дать прощшеденил ,  бли,зкие и понятные народу ;этих республик. Длл 
;-JТого они внимательно и,зучали и стремились использовать д учшие традиции 
(а  иногда и формы) местной национальной архитектуры. Характерными приме
рами нодоб1ного архитектурноло творче·ст.ва,  �проходившего нри содействии, а иногда 
и авторском участии местных ;юд•шх,  служат такие крупные ;-Jданил, как филиал 
Института Маркса - .Энгельса - Ленина в Тбилиси (А. Щусев; стр. 109) ,  Дом Пра
вительства в Баку (Л. Руднев ) и Дом Правительства в Тбилиси (В.  Кокорин и 
Г. Лежа:ва; стр. 110) . ,В 30-е годы рус;ские архитекторы подготовили большой отряд 
,зодчих для национальных республик, ока.зав ;этим им неоценимую помщць. 

Проблема национальной формы в советской социалистической архитектуре 
очень важна. Она нера,зрывно свя,зана с обш;ей ,закономерностью ра,звития всех 
видов советского искусства, основанного на дружбе народов, на ленинской нацио
нальной политике в

. 
области культуры. Острием своим ;эта проблема направлена 

против идей буржуа,зного космополити,зма и на утверждение народности искусства. 
Несомненных успехов в ;этом направлении достигла и советская архитекту

ра. Однако нередко некоторые русские архитекторы, работавшие в братских рес
публиках, а также и некоторые архитекторы самих ;этих республик, понимали 
,задачи слишком упроmенчески как простое некритическое перенесение в совре
менное ,зодчество всево,зможных архитектурных форм и декора, какие имелись 
в истории национального ра,звития той или иной и,з советских республик. При 
f)том не принимались во внимание ни функциональное на.значение прежних пост
роек, ни их идейный смысл (иногда свл;шнный с религио,зно-культовыми особен
ностлми, вкусами господствовавших ю1ас.сО1в и т. п. ) ,  ни их ()lбу1словленность пре1ж
ним уровнем строительной техники допромышленного периода. Вместо того что
бы усвоить ценнейшие прогрессивные традиции национальной архитектуры, в ко-
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Л. Щ у с е в. Здание фи.лиала Иuститута Маркса - Эuzе.льса - Лениuа 
в Тби.лиси. 1933-1938 �оды. 

торых нашли свое выражение местные особенности респуб.шки ( географические, 
климатические, накопленный опыт ·в исполь;ювании местных материалов и т. д. ) 
и высокора,звитый художественный вкус народа, и, �переработав ;.ти лучшие тради
!!ИИ, умело сочетать их ·С примене·нием современной инду.стриальной ·строитель
ной техники, многие архитекторы пошли по иному пути. Они встали на путь про
стого механического перенесения приемов старой архитектуры вплоть до ее 
конструктивных решений, что неи,збежно вело к ;Jклектике и архаи,зму. В респуб
ликах Востока, например, широко применялись стрельчатые арки - не в виде ;Jле
мента декора, а как форма перекрытия; ;JTO требовало сооружения специальной 
опалубки длл желе,зобетона и т. д. Неудивительно, что подобная практика не мог
ла дать прогрессивных .р•ешений проблемы со,зда.ния совреsмен:ного социалистиче
ского архитектурного стиля, национального по форме. 

Серье,зные ошибки допускались не только в тех республиках, которые имели 
мительные архитектурные традиции ( У,збекистан, Армения, Гру,зия и другие) , 
но и там, где народ по суmеству не ,знал своего национального каменного ,зодче
ства. Так, например, в Rа,захстане и Rирги,зии была проделана огромная и очень 
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В. К о к о р и  н, Г . .11 е ж  а в а. Дом Правительства Грузш�с1•оii ССР в Тбилиси 
(1- я очередь) . 1934-1938 �оды. 

важная работа по со;эданию оседлых поселений кочевников. Но при поисках ар
хитектурных форм национального ;юдчества ;эдесь нередко прибегали к надуман
ным архаическим решенил·м, как ;�т.о было в частности, в одной и.з работ архи
текторов Академии коммунального хо.злйства, где пытались воспрои.звести в камне 
формы кибитки кочевников, считал, что ;�то и есть борьба .за наuиональную само
бытность кирги.зской архитектуры. Естественно, все ;�то вело лишь к компроме
тированию и;�еи национального стиля и порождало культ нелепой архаики, архи
тектурных и.злишеств и украшательства. Лучшие прои.зведенил национальной ар
хитектуры, со.зданные в ;�ти годы в рес.публи.ках, оооовывались 1ш .совершенно 
иных принципах: на учете живых потребностей труда, быта, обшес11венной жи.з
.ни и ра�витил ;11сте11ич·ес.ких в,зтллдов современных 0социа.11,истических наций, 
на учете местных климатических и природных условий, местных строительных ма
териалов и т. п. Именно .здесь коренилось национальное своеобра.зие .зодчества 
братских ·республик, в полной мер·е сохранлюшее ·свое .знач·ени·е и поныне . 

•• 
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lllecтoгo февраля 1935 года делегаты VH Всесою;шоrо съема Советов пер
выми пересекли Москву по под.земной машстрали метрополитена. Решение Июнь
ского пленума ЦК ВКП ( б )  193 1  года о строительстве метрополитена было пре
творено в жи.знь всего .за три года работы. Пуск метрополитена прои.звел корен
ное и.зменение в городском транспорте столицы, который был до iЭТОго времени 
перегруженным. Новые под.земные артерии, приняв в свое русло мщgные потоки 
пассажиров, улучшили и ускорили городское движение, сделали более комфорта
бельной жи.знь и быт горожан 1• К iЭТому времени уже действовали такие дороги 
в Лондоне и Париже, Берлине и Будапеште, Нью-Иорке, Вене, Мадриде и в ряде 
других крупных столичных городов мира. Метрополитен, построенный в Москв1е, 
самым суш;ественным обра.зом отличался от сооружений того же на.значения, имею
mихсл в капиталистических странах 2 • 

В Москве строительство метрополитена было органически свя.зано с планом 
реконструкции города и осуществлялось в строгой очередности, учитывавшей инте
ресы большинства городского населения, в.заимное ра.змеmение и перспективы ра.з
вития жилых районов, общественных центров, мест ·приложения тру да. .Линии 
метрополитена проложены вдоль основных городских магистралей, несуших на 
себе наИ!бол�>шую транспортную нагру.зку, и та.к же, как они, обрщ.зуют в плане го
рода систему радиусов, объединенных кольцевой линией 3• Перв·ая очередь метро
политена прошла от Сокольников до Крымской плошади чере.з Комсомольскую 

1 Уже в 1935 году московскиИ метрополитен перево;шл ежесуточно 177 тысяч пассажиров. К 1940 году 
его прово;шая способность Во;iросла до миллиона ·tридцати тысяч человек; в 1954 году она состави.щ 
1689 тыслч, в 1958 - свыше 2 миллионов человек в С)'ТКИ. 

2 ;за границеИ метрополитен строился частномадельческими компаниями, причем отдс.11ьные линии 
часто сооружались ра;iличными предприни:мателями, стремившимися к по.11учению максима.11ы1ых прибылен. 
Следствием �этого явились �атесненные габариты внутренних помешений, п.11охое освешение и проветривание, 
полное пренебрежение к архитектурноИ отделке станциИ и их �эстетическоИ выра;iительности. Характерно, что 
особенно в первое время �а рубежом широко распространилось строите.11ьство метрополитена на открытых 
�эстакадах, которые сооружены над у.11ицами. ;этот способ, как более дешевыii:, привел к тому, что, например, 
в Нью-Порке в нача.11е ХХ века было 130 ки.11омет1юв таких �эстакад, по которым происходило движение 
поемов. ;этот вид городского транспорта со;iдавал невыносимые ус.11овия д.11я насе.11ения, проживавшего 
побЛИ;iОСТИ. 

Несмотря на ряд улучшении и модерни�ацию, метрополитен в капиталистических странах и теперь 
пи в какоИ мере не может сравняться с техничес11ой оснашенностью и удобствами, характерными длл 
московского метропо.11итена. Например, радиусы �акруг.11ения пути в советском метро 'В 2-2,5 ра�а бо.11ьше, 
чем в метро других стран; ;iНачите.1ьно меньше ук.11оны пу'Ги,- все �это обеспечивает особую плавность 
движения. Д.11ина его станций в 1 ,5 pa;ia больше, чем в парижском метро (�это по11110.11яет принимать пое�да, 
состояw;ие И;i 8 вагонов) . Особое внимание уде.11ено венти.11яции, которая во многих странах осушеств.11яетс11 
лишь самими поемами, перегонлюшими во;iдух с одной станции на другую. Станции московского метро
политена имеют восьми-девятикратный обмен во;iдуха в час против шестикратпого обмена в Нью-Порке, 
пятикратного в Лондоне и еше меньшего в Париже. ;эти высокие технические качества московс1юrо мет
рополитена обеспечивают пассажирам высокий комфорт, способствуют восприятию его художественн ых 
1шчеств. 

3 Хот11 Большое 1юльцо метрополитена было осуш.еств.11ено (так же, как и ряд радиальных линий) 
в послевоенные годы, оно было ;iадумаiю уже в нача.11е строите.11ьства. 
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площадь с ее вок,залами и чере,з центр города. В Охотном ряду от основной трас
сы ответвлялся Арбатский радиус, ,заканчивавшийся у Смоленской плошади. 

Уже в процессе проектирования всего комплекса метро перв�й 0•1ереди, вклю
чавшего, кроме под.земных станций, на.земные павильоны, силовые подстанции и 
другие постройки, проявилось принципиально новое отношение :к метрополитену, 
который в советских условиях рассматривался как сооружение особого рода, где 
техника и искусство слиты в нера,зрывном единстве, одухотворенном высокими 
социальными идеями. 

Художественный обра,з станций метрополитена фактически не имел прототи
пов в истории мировой архитектуры. Он скла/(ывался в процессе работы советских 
.зодчих, выкристалли,зовываясь, оттачиваясь, становясь бo.JJee соjl;ержательным по 
своей идейной направленности. Постепенно выявля.шсь специфика ;этого свое
обра;шого объекта архитектурного творчества, формировались принципы 1юмпо,зи
ции под.земных станций, находились все новые и новые приемы органи,зации внут
реннего пространства, освешения, обработки деталей. В то же ·время ра,звитие 
архитектуры московского метрополитена не было оторванным и от :общей практики 
советского ,зодчества ;этого периода. По;этому в архи·rектуре ме'Тро отр.а,зились как 
ра,зличные {)тапы формирования спе·цифики сооружений нового типа, так и {)тапы 
обшего ра,звития ·Советского ;юдчества 1 •  

Первой стадией работы над архитектурой метрополитена явился конкурс, со
стоявшийся в самом начале 1934 года. В нем приняли участие архитектурно-про
ектные мастерские Моссовета и Моспрое1{·rа. Всего на конкурс бы.iо подано свыше 
тридцати проектов. К ;этому врем·ени уже были решены все сложные технические 
.задачи, 1и архитекторы получили вполне ясное и определенное ,задание. 

В метрополитене очень велико ;шачение функuиональных и технических ,задач. 
С одной стороны, ;это транспортное сооружение,  в котором все должно быть под
чинено требованию быстро и с удобством: доставлять пассажиров в· нужную часть 
города; с другой,- метро является сложным строительным объектом, где условия 
прои,зводства работ . и применяемые конструкции определяют многие другие про
блемы и пути их решения. Естественно, что то и другое ока.зало самое существен
ное влияние на выбор художественных средств и приемов органи,зации архитек
турного пространства. Проектируя станции метрополитена, архитектор встретился 
с ,заранее строго предопределенными габаритами помешений, характером и в,за
имным •расположением под,з.емных ,залов. По13тому для то•го чтобы уяС"нить кон
кре11Ную ·ситуауию и реальные во,зможности, ·в которых велось архитектурное 
проектиро.вание и формировался художественный обра,з станций московского 
метрополитена, Н·еобходимо в нескольких словах охарактери,зовать .инженер
ные принципы ·и решения, пол·оженные в основу строительства метрополитена 
в Москве. 

1 См. М. Т о  с у и о в а. Ра;эвитие архитектурного обра;эа московского метрополитена. Кандидатска11 

диссертация. Рукопись, 1952. 
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И. Ф о м и н. Станция московско�о метроnоАитена а Красные ворота11. 1935 �од. 

Прокладка тоннелей в Москве представляла большую трудность, которую 
обусловили сложные и ра,знообра,зные грунты (наличие в некоторых местах плы
вунов) , ,запутанная уличная сеть и сложное по расположению под.земное хо,зяй
ство города. Специальные ;экспертные комиссии (в том числе три иностранных -
немецкая, францу,зская и английская) и,зыскивали методы строительства. �а осно
ву было принято предложение советских инженеров, настаивавших на ,закрытом 
способе проходки тоннелей. ртот метод полностью себя оправдал в дальнейшем, 
так как в процессе строительства не нарушал нормальной жи,зни города. Ра,зра
ботка грунта при строительстве первой очереди шла горным способом с деревян
ным креплением и носледуюшим бетонированием тоннелей. 

Станции метрополитена первой очереди строительства можно ра,зделить на две 
основные группы: мелкого ,заложения (они расположены на г.11убине 7-9 метров от 
поверхности) и глубокого ,заложения. От глубины ,заложения ,зависел метод соору
жения станции и даже характер ее внутреннего пространства, которым мог опе
рировать архитектор. При мелком ,заложении станции с ооружались открытым спо
собом; котлован вырывался непосредственно с поверхности ,земли, вертикальные 
стен:ки ·ero бетонировались .и ;все оооруж·ение перекрыва.л:ось желе;юбеrонными 
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( обычно балочными) конструкциями. В ;пих условиях в распоряжении архи
тектора ока.,зывалось единое, нерасчлененное пространство станции, чаше всего 
прямоугольного сечения с внутренними столбами или бе,з них. Иначе обстояло дело 
при сооружении станций на большой глубине. Советскими метростроителями еше 
в 1934 году был ра,зработан новый тип станции оригинальной конструкции, полу
чивший в дальнейшем самое широкое распространение во всех очередях строи
тельства метрополитена Москвы и Ленинграда. Станция такого типа состоит и;-1 
трех одинаковых параллельно расположенных цилиндрических тоннелей (диаметр 
их обычно 9,5 метров) ,  и,з которых два боковых предна,значены для приема пое,з
дов, а средний для устройства пассажирского ,зала. Тоннели свя,зываются между 
собой проемами в боковых ,стенках. 

В строгих рамках, определенных конструкциями и технологией метрополи
тена, ,зодчие должны ·были не только найти архитектурный обра,з сооруже
ния нового типа, но и обеспечить удобную планировку, способную правильно орга
ни;ювать интенсивные потоки пассажиров. Особенно важно было найти во,змож
ность ,средствами архитектуры ,зрительно преодолеть в облике станций гнетуш.ее 
ошушение под,земелья, ,заставить челО'Века �абыть о тысячах тонн ,земли, сдавли
ваюших стены ·станции со �всех сторон, убедить его силой художественных обра,зов 

б u u в а солютнои надежности конструк,ции, уверенно воспринимаюших по воле их со,з-
дателей давл,ение грунта и распор. 

Наиболее удачным среди работ, представленных на конкурс, был проект стан
ции метро «Красные ворота•> , со,зданный И. Фоминым. Sтот проект демонстрирует 
творческое освоение мастером наследия русского классици,зма. Новаторское отно
шение к деталям и максимальное упрошение их сочетаются с тектонической осно
вой, свойственной архитектуре классици,зма. :Здесь все ,значительно и монументаль
но. Ни,зкие мщgные пилоны с нишами поддерживают широкий карни,з, на котором 
покоится кессонированный свод. В промежутках между пилонами под самым кар
ни,зом ,зажаты пологие арки, со,здаюшие иллю,зию гори,зонтального распора. Но 
если стены станции обладают массивностью и весом, то сводчатое перекрытие в 
противоположность им - легко и во,здушно. Sтому способствует превосходно ,за-
11;уманная цветовая гамма под.земных ,залов. Как бы перекликаясь с на.званием 
станции, пи,лоны сд,еланы темно-кра,сными, пол расчерчен красными и желтыми 
квадратами, подчеркиваюшими перспективу интерьера, а кессонированный свод 
побелен ( стр. 113 ) . 

В многочисленных проектах, представленных на конкурс, отра,зились ра,зно
обра,зные творческие искания советских архитекторов, характерные для fЭтого вре
мени 1 •  В процессе дал1ш,ейшего �проектирования и ,строительства, проходивших 

1 ;3'начительная часть проектов имела суwествевные недостатки, свя,занные с формалистическими :�а
б.1уждениями предшествуюwих лет. �то проекты Н . .Iикина, А. ;iемского, Б. Виленского, В. Ершова и других. 
По;�тому, хотя конкурс 1934 года имел большое :�начение для определения основого направления в архи
тектуре метрополитена, только два его проекта (Н. Колли и И. Фомина) почти бе:� и,зиенений были пре
творены в жи,зпь. 
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А. Д у ш к и п  и В. JJ и х  т е  п б е р  z. Станция мсковсхоzо ,-нетрополитена 
щ'fворец Советов1J (теперь <1Кропоткинская1J) . 1935 �од. 



в обстановке исключительного внимания со стороны партийных и советских руко
водщцих органи.зауий, а также .архитектурной обш;ественности Моск1вы, .был со.з
дан тот еовершенно новый тип обш;ест.венпого сооружения, который орга'Нически 
включился в облик социалистической ·Мооювы. 

Среди весьма ра.знообра.зных по своей архитектуре станций метро первой оче
реди одной 1и.з наибол.ее у дачных, бе.зусловно, является «Дворец Советом (теперь 
«Кроnоткинскаю> ) ,  со.зданная архитекторами А. Душкиным 1 и Я. Л:ихтенбергом 
( вклейка ) • .  Отличительной особенностью ,3ТОЙ станции является ее удоб·ство, про
стота, лаконичность и вместе с тем выра.зительность всех ее архитектурных форм. 
Строительство станции «Дворец СоВ'етом велось открытым способом, по.этому она 
получила простой прямоугольный внутренний объем, который ра.зделен двумя 
рядами ·слегка расширяюш;и:х.ся кверху десятигранных колонн, поддерживаюш;их 
бе.збалочное перекрытие. Ствол каждой колонны на 2 / з высоты облицован белым 
мрамором 2, а выше продолжается как венчаюш;ая часть, расходяш;аяся во все сто
роны раструбом и плавно переходяш;ая в плиту ,ререкрытия. Верхняя часть колон
ны, так же как и потолок, оставлены бе.з всякой облицовки: они только побелены. 
Основной архитектурный ,3ффект со.здается благодаря исключительно удачному 
освеш;ению. Сильные лампы, скрытые наверху .за уступом колонны, там, где кон
чается ее мраморная облицовка, сколь.зяш;ими лучами высвечивают ее .завершаю
шую часть и мягким, отраженным от белоснежного потолка светом .заливают .зал. 
Особенно ярко освеш;ены шейки колонн, расположенные у самых ламп, невиди
мых .зрителю. �тот неожиданный ,3ффект освеш;ения со.здает впечатление необы
чайной легкости, почти невесомости перекрытия и способствует ош;утению свобо
/\Ы и простора, которым отличается интерьер ,3ТОЙ станции. 

Тот факт, что Б архитектуре станции <(Д1ворец Советом удалось со.здать �мо
циональный художественный обра.з, целиком опираясь на характерные черты бе.з
балочного перекрытия - плавный переход несуш;их стоек в плоскую желе.зобетон
ную плиту,- не является случайным. Максимальное исполь.зование .заключенных 
в самой конструкции средств художественной выра.зительности - ,3ТО .здоровая 11 
прогрессивная тенденция, достаточно широко проявившаяся в архитектуре стан
ций метрополитена первой очереди и всегда дававшая хорошие ре.зультаты. Есте
сmенно, что 1с'!'епень успеха, обеспеченного реаJш.зацией ,3того при!Пципа, в ра.з
лич:ных .станциях была ра.зличной :и .завис.ела от худож·ественного мастерства 
.зодч·еrо. 

Однако важно подчеркнуть, что при органичеоком сочета1нии в .замысле ;юдче
го �конструкций и ·архитектурных форм •вп0Jи11е во.зможоо самыми простыми .и де
шевыми 1средства:ми ео.здатъ r.,11убокий художественный ;3ффект. 

1 Душкин АJiексей Нико.11аевич (род. в 1903 г.) . В 1930 rоду окончиJI Харьковский архитектурно-строи

теJiьный институт. 

2 Первонача.11ъно ко.11онны станuии быJiи оштукатуреиы на всю высоту. ОбJiиuовка их мрамором отно

сится к 1956 го11у. Tor11a же простой асфа.11ьтовый пoJI бь1J1 уст.11ан темным поJiироваивым rравитом. 
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Д. Ч е ч у  .1t и п. Стапция московско�о метропо.1tитепа <1Комсомо.1tьскаяl). 1935 �од. 

R сожалению, впоследствии архитектура большинства станций московского 
метро ра;iвивалась иными путями, все дальше отходя от строгих и лаконичных 
архитектурных форм. 

В архитектуре станции <(Дворец Советов)> ос.обеmю отч·етливо J1Ы1ступа·ет роль 
и ;iначение осветенИ:я - проблема, исключительно важная для всех бе;i исклю
чения под;iемных сооружений. Уже тот факт, что интенсивность осветенил станций 
Мiосковского метрополитена намного 'Выше, чем в других, калиталист.и·чес.юих 
странах 1 ,  акт11вно способствует обтему светлому и радостному облику советского 
метро. В 1юд;iемных ;iалах, полностью лишенных естественного света, от характе
ра и расположения источников искусственного освещения самым сутественным 
обра;iом ;iависит облик всего сооружения. Именно свет щ1епит•> архитектурную 
форму станции как в целом, так и в отдельных ее частях. Со светом свя;iаны и 
цветовое решение и детали, которые до.11жны учитывать бли;iость, интенсивность 
и направленность источника света. Все ;эти сложные вопросы архитектурного осве
mенил под;iемных станций во;iникли уже при строительстве первой очереди метро-

1 ;3а границей па станциях метропо.11итепа осве111еввость, как прави.10, не превNmает 45 .1юкrов. 

JJ Москве бы.11а принята освщgенность станuий от 50 �о 125 .1юксов. 
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А.  // у ш к и  н. С1·анция московско�о .четрополитена (!Маяковская�>. 1938 �од. 

политена. Естественно, что они решались неодинаково и .не всегда удачно 1• Но 
Y'C'llex, который вьmал на долю станции <(Дворец Советов)) , привлек внимание 
проектировшиков. С iЭTOro времени архитектурное освешение стало одним и,з 
основных компонентов ·в палитре архитекторов, ра·ботаюших над обра,зом станций 
метрополитена. 

Среди станций метрополитена первой очереди следует хотл бы кратко упомя
нуть еше некоторые. <(Комсомольскаю> (архитектор Д .  Чечулин) - саман крупная 
и,з станций первой очереди (опр .116 ) .  Она обслуживает три крупнейших вок,зала 
столицы. Естественно, что месь особое внимание было у делено планировке и об
шей компо,зиции станции, которая получила кроме центральной платформы остров
ного тИJпа широкие 1бал�ояы, проложенные над путлми и способст:вуюшие 
бол·ее .равномерному распред'елению поток·ов 1пассаж.иров. С'I'анцил <(Б.иб.J11иотека 
имени .llенина)) (архитектор А. Гонцке.вич) та�к же, �к•ак и предыдуJПие, относИ'ООл 
к станциям .ммкого ,залож·екил. Но ее отл·ИЧИ'l'ельной особеmюстью .яuл·етсл от
сутствие внутренних опор, б.жагодарл чему ооа кажется 1более просторной. 

• На некоторых станциях метро освешенне ссбе:sра:�.1нчно•> по отношению к архитектуре, во есть с.1учаи, 

коrАа оно АВЖе нарушает .1огвку архитектурных форм. 
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В архитектуре некоторых станций первой очереди строительс'l"ва, как <(Парк 
культу�ры ·им•ени Горького» ( архитек11оры 1Г. КrрУ11и1юв и В. Попов) , <(Д,зержин
скаю> ( архитектор Н . .llадовский) ошушается 11нжоторая н•еу.веренность ,зодчих, 

б u u п u впервые столкнувшихся с нео ьrчпои ·,задачеи. орои невысока художествен-
ная культура деталей, которые иногда грубоваты и не·масштабпы. Особенно неудач
на архитектура ·Станции <(Д,зержинскаю> , где слегка выступаюш;ие пилястры, во
преки тектонической логике, и,зогнуты по форме тоннеля. Однако обтий уровень 
первой очереди московского метрополитена был достаточно высок, и смелые, нова
торские решения, найденные в лучших его станциях, обусловили несомненно боль
шой художественный �ффект архитектуры �того ансамбля. Следует подчеркнуть, 
что метрополитен был пушен в 1935 году, когда в Москве не было еше ни одноИ 
по-пастояшему реконструированной улицы, пи одного ,законченного на,земного 
ансамбля. Появление ,заново со,зданных, красивых и удобных под.земных магистра
лей явилось в �то время частицей будушей архитектуры социалистической Моск
вы, убедительным свидетельством реальности намеченных градостроительных пре
обра,зований. Так и восприняли метрополитен москвичи: после его открытия мно
жество народа посешало его станции. Архитектура метро сра,зу же стала важным 
средством �стетического воспитания парода. 

Станции метрополитена второй очереди, введенные в �ксплуатацию н 
1937-1938 годах, сушествепно отличались от станций первой очереди. Прежде 
всего и,зменилась техника строительства, усовершенствовались конструкции. Про
ходка тоннелей велась уже с помош;ью механи,зированных шитов. Появилась во,з
можность широкого исполь,зования металла. Вместо бетонирования облицовка стен 
стала вес1·ись сборными чугунными тюбингами. Благодаря �тому удалось ,значи
тельно улучшить конструкцию пилонных станций. Сушественным явилось со.здание 
нового типа колонных станций, в которых массивные пилоны ,заменены несрав
ненно более тонкими металлическими колоннами. Sто по,зволило широко раскрыть 
и объединить пространство пассажирских и перонных ,залов, сделать интерьер 
станций глубокого ,заложения таким же просторным и во,здушным, как и интерьер 
станций, строившихся открытым способом. 

Впервые так·ая кон.стру�ция была применена на станции «Маяковскаю> (ар
хитектор А. Душкин; стр. 117 ) .  Так же каlК 1и в стаiНЦИИ <(Дворец Сове11ОМ автор 
стремится ,здесь построить архитектурный обра,з исключительно на исполь,зовании 
художественных во,зможностей конструкции (па основе металлических столбов, 
переходяших в своей верхней части в подпружные арки коробового очертания, 
со,здана интересная легкая пространственная система) .  Полосы рифленой нержа
веюшей стали, впервые примененные ,здесь для колонн и арок, в с-очетании с темно
ро,зовым полированным гранитом облицовки придают красивый, современный вид 
архитектуре �той •станuии, носяшей имя Маяковского. Очень удачно объемно
пространственное построение станции, средний неф которой выше боковых. 
Такого ре,зультата удалось достигнуть ,за счет смелого решения: верхняя часть тю
бингового цилиндра центрального тоннеля опирается пе на стойки, а на своды бо-
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ковых цилиндров . .Этой работой А. Душкин еше ра,з ,зарекомендовал себя талант
ливым и,зобретателем новых конструктивных форм. 

Для усиления выра,зительности станu;ии <(Маяковскаю> были пока еше срав
нительно робко исполь,зованы ;элементы синте,за искусств: в ;эллиптических купо
лах, рас.положенных между пересекаюшимися арками, помещены мо,заичные пла
фоны 1 •  

Стремление осушествить .синте,з нокуоств чу�встmу.е'11Ся в аrрхитектwе не  rrоль�ко 
·с11анции <•Маmювооаю> , но и дру�гих 1стащций вт.орой очереди, ·в обра13ном решении 
ко11орых 'Иlопо.п-.эованы 1сред·ст:ва и,зобра,31ительных искусств. 

В обра,зах станций первой очереди не было конкретной тематической направ
л101нности,- их арХJитектура отличала·сь обшей приподнятостью, светлым и радост
ным мироошушением, сора,змерностью по отношению к человеку. Только на стан
ции <(Комсомольскаю> была сделана попытка конкрети,зации темы путем введе
ния живописных панно (художник Е . .llaнcepe)_. Однако и ,здесь живоnи·сные панно, 
расположенные в аван,зале, органически не были свя,заны с архитектурой и явля
лись самостоятельными картинами почти станкового характера. 

Начиная со второй очереди архитектура московского метрополитена стано
вится тематически обоснованной. Синте,з архитектуры, живописи и скульпту
ры по,зволяет отра,зить индивидуальную тему в обра,зе каждой станции метропо
ли11ена 2• Правда, скульптурные и живописные ;элементы в облике станций метро 
второй очереди не стали еше органически неотъемлемой частью архитектуры, как 
;этого требует подлинный синте,з искусств (можно вспомнить, например, барелье
фы на станции <(Динамо)) или неудачное расположение брон,зовых скульптур на 
станции <(Пл.ошадь Революцию> ) .  Однако в то ж1е время выявились огромные. во,з
можности, таяшиеся в творческом содружестве архитекторов, скульпторов и ху
дожников 3• 

Высоким архитектурным мастерством отмечена станция <(Плщgадь Свердло
вю> - последнее прои,зведение И. Фомина, осушествленное уже после смерти ав
тора под наблюдением одного и,з его учеников архитектора .71. Полякова 4• И. Фо
мин во многом ра,звивает ,здесь идеи, ,заложенные в предыдуmей его станции 
<(Красные воротю> . Архитектор исполь,зует те же приемы и средства выра,зитель
ности: кессонированный свод, карни,з того же профиля, выложенный квадратами 
мраморный пол. Хороши по своей форме и пропорциям мщgные каннелированные 
столбы, прислоненные к пилонам и как бы несуш;ие свод. Слегка тронутые по,зо-

1 СJ1едует отметить, что место ДJIH ;�тих мо;:�аик, выпоJ1ненных художником А. Деll:нека, выбрано очень 

неудачно. СJ1ишком ;:�агJ1убJ1енные мо;:�аики ПJIOXo видны с обычных точек ��ренин. 

2 Архитектура станции <сПJ1011Jадь СвердJ1ова» посвншена расцвету советского театраJ1ьного искусства; 

станция <сДинамо» раскрывает в барельефах тему советского спорта. 

3 Более подробно пробJ1ема синте;:�а искусств в московском метрополитене и;:1J1ожена в paiiдeJ1ax 

«Скульптура�> и <сМонументаJ1ьнан живописы>. 

4 Поляков Jlеовид МихаЙJ1ович (род. в 1906 г.) . В 1929 году окопчиJ1 архитектурный факуJ1ьтет J1енип

градского ВХУТЕИН. 
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лотой венчики и фигурки и.з майолики, ;экономно ра.змщgенные в кессонах свода, 
ЛIВJiяются iI11римером бережного отношенИJя �к архwrе�кту:рному убрап,сwу, ра;iум
пое ис.полн,31ова1ние коrорооо в небольшом коЛ1wчеютве только повышает его це'Н
ность. 

Достоинство ;этого прои.зведения И. Фомина .заключается в благородстве и 
топкости художественного обра.за, в со.здании которого автору удалось сочетать 
преемственные свя.зи с русским классическим .зодчеством и практическое н,а.зна
'fение инжене·рного сооружения; решени,е ,станции отлича1ется свежестью, свой
ственной работам большого мастера. 

R станции <(Плщо;адь Свердловю> бли.зка по архитектурным устремлениям 
автора еше одна станция второй очереди - <(Rурскаю> 1 •  Ее характери.зует 
монолитность компо.зиции, мужественность и сила архитектурных форм. Немало 
·rворческих находок и и.зобретательности было проявлено в таких станциях, как 
<•·Оокол» (архитекторы :R. и Ю. Яковлевы ) ,  ,где интересна форма сводов и проме
жуточных опор, <•Нел:орусская ра�ди,алЪ1Наю> ( архите1К110.ры Н. Быкова и И. Таранов) , 
['Де хорошо 1По.до1брапы облицовОЧ1Ные материалы, и <В других. 

При строительстве метрополитена в Москве были 'исполъ.зова'Ны неО1бычайно 
ра.знообра.зные кОНJструктивные и отделоч!Ные материалы, которыми так :богата наша 
,страна. Прохоро-<f),а,_11а1Нди111ский мрамор, б.елый с прожилками 'мраМ!ор (('1\'ОМШ» ,  ,с,е
rро�олУ1бой �(rу�фа171·ей)> , кра1сный 1с фиол:етоrвым оттеmюм <(таmл)>, ,з<олотисто-желтый 
К'рымский <(1биюJНJ1н,коЙ•> , К'а:вка,зС1Кие 'Мраморы ((1са:Ли;этю> , щ�а�валrу•> , <(шроmю> , се
в,ерные граниты 'И :шюгие JW))7tl1Иe пре.восLХО1Д1ные по 1своим �качеС1rВам ,естественные 
камни одели 1сте:ны :м::е11ро, 1со.здал,и �а1мечателыюе 1бота'11С'!mо и ра;iнообрЩЗ!ие ,его ко
лорита, rармооrичн!()lго, как :в ж·ИJВоЙ природе. Применение естесw·енных ю11:м::еиных 
материал�ов не толЬ1Ко ак'11Ивно n:ов.�rияло на форм:щювание 1сmетлого и пра.з№Jич11юго 
облика метрополиrrена, .н'О и обеопе111ило дол�гоВ<е'Ч1Нiость его �кол�ористики, оо.здав по
tверХJности, у�стойчИIВые к 'СЫроС'11И, по.д�даютие�ся чи1стк•е и по.11ировке. 

Ра.звитие архитектуры метрополитена, явившееся .замечательной страницей 
в истории советского .зодчества, естественно, не было свободно и от недостатков, 
которые становились порой .значительными. Если станции первой очереди, отли
чавшиеся простотой и большой скромностью, в отдельных случаях носят следы 
профессиональной н·еуверенности и недостаточного мастерства их авторов, то на 
последуюmих ;этапах советские архитекторы .значительно повысили мастерство 
в обmей компо.зиции и культуру архитектурных деталей. Метрополитен стал для 
них столь же привычным объектом творчества, как и любое другое обmественное 
.здание. Но вместе с тем то в одном, то в другом прои.зведении стали все сильнее 
проявляться тенденции и.злиmпей де.коратив'н1ости, а иногда и �кл,ектики. При
мером может служить станция метро <(Rиевскаю> (архитектор Д. Чечулин) ,  отли
чаюшался совершенно ненужной пышностью в сочетании с невысоким архитек
турным вкусом. 

1 :Эта станция Покровского радиуса построена по проекту архитектора А. По.11лкова. 
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.ilучшие, прогрессивные принципы архитектуры под.земных станций, найден
ные при строительстве московского метро первой и второй очереди, сохранили 
свое ,значение и теперь. В наше время они послужили основой для со.здания ар
хитектуры ленинградского метрополитена и помогают работе украинских архи
текторов, сооружающих метрополитен в Киеве. Сила художественного во,здей
етвия архитектуры метрополитена велика. Благотворное влияние искусства, ,заклю
ченного в под.земных дворцах, его воспитательная роль очень хорошо выражены 
К. Е. Ворошиловым в одном и,з его выступлений. (( . . .  Величественная архитектура 
етанций метро, их бе,зу:кори,зненная чистота, . . .  одним словом вся атмосфера, окру
жающая человека в метро,- говорил К. Е. Ворошилов,- ,заставляет его как бы 
подтягиваться, быть лучше, вести себя, как в хорошем клубе или дворце культу
ры. Пассажира нашего метро охватывает настроение большого уважения к труду 
его строите.11ей и радостное чувство гордости ,за свою Родину)) 1 • 

• •  

В ист�рии советского ;юдчества по праву ,занимает важное место архитекту
ра гидротехнических сооружений. И ,здесь особенно яркая страница принадлежит 
каналу Москва-Волга 2• Со.здание его в 1933-1937 годах явилось одним и,з 
;·шеньев осуществления генерального плана ·реконструкции советской ·Столицы и 
решило одновременно несколько суmественных · для Москвы ,задач. Сооружение 
�:канала Москва-Волга, прине1сшего в столицу iВОДЫ В.олги, радикально ра,зрешило 
проблему .водоснабжения столицы 3•  Сооружение канала обводнило мелевшую 
Момву-ре:ку, дало 1во,зможность проходить чере,з город крупным речным теплохо
дам. Последнее особенно важно в свя;ш с транспортным ,значением ка·нала, по,зво
лившего лревратить Москву в порт трех, а по,зже и пяти мор·ей. 

Наконец, тру дно переоценить благотворное преобра,зующее влияние канала 
на окрестности Москвы, на ее ,зону отдыха, в прошлом бедную водоемами. Вновь 
со,зданные Химкинекое, Кля,знминское, Пестовс:кое, Пяловское, Икшинское, Учин
С'Кое водохранилита (не говоря уже о бол·ее у�д.ал·енном <(Моековс.:ком море>> ) 

1 К. Е. В о р о ш и JI о н. Речь при вручении ордена Jlенина Jlенинградскому метропоJiитену.

(<Правда•>, 118 декабря 1955 г. 
2 В процессе строитеJiьства и в первое десятиJiетие i!КСпJiуатации он носиJI на:энание канаJiа Москна

ВоJiга. В 1947 году в свя:эи с пра:эднованием 800-Jiетил Москвы быJI переименован в канаJI имени Москвы. 

3 В наше время одним и:э пагJiядпых ПОКа;iатеJiеЙ культуры 1·орода и его бытовых качеств лвляетса 

ноJiичество воды, расходуемое ежесу1·очпо на одного городского житеJiя. В 1931 году в Москве на одного 

чеJiовека приходилось 117 литров воды в сутки - цифра очень пебоJiьшая, ecJiи учесть все хо:элйственно

бытовые нужды крупного современного города. Недостаток воды пе тоJiько ухудшаJI усJiовия жи:эни, но и 

сдерживаJI ра:эвитие строитеJiьства, промышJiенности, о:эеленения города. В то же время, водные ресурсы 

Москвы-реки, являвшейся факти•1ес1ш единственным источником водоснабжения, быJiи очень ограничены, 

и во:эникJiа реаJiьная уrро:эа, что москвичи (свыпыот реку•>. Уже в 1 950 году система водоснабжения, осно

ванная на кана.1е имени Москвы, обеспечиваJiа потребление 360 литров воды в сутки на каждого жителн -

:эначитеJiыю боJiьше, чем в .!lондоне ИJIИ Париже,- а в даJiьнейшем по:эвоJiит довести ;эту норму до 

500 Jiитров. 
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А. Р у  х А я д е  в. ЦептраАыtый речпой вокзаА в ХuМ1сах. 1937 1.од. 

предста·вляют собой оnромные •Вод111ые .ре,зервуа1ры, в tЮльшинстnе иополь�,зуемыс 
москвичами для спорта и прогулок. Характерная деталь: при проектировании 
водоприемников Московского водопровода прщgе всего было расположить их на 
Rля,зьминс�ком IВОД·охра-нилиw;е, вбл.и,зи горо.да. Однако •архитектурный проект при
городной ;юны предлагал исполь,зовать для целей водоснабжения ,значительно бо
лее удаленный Учинский водоем. ;этот проект был одобрен и осушествлен, так 
как несмотря на трудности и большую стоимость строительства длинного водо
вода, он представлял во,зможность исполь,з·овать Rля,зьмин·ское водохранилиw;е длл 
отдыха москвичей. Впоследствии ,здесь сложился один и,з самых привлекательных 
уголков Подмосковья - <(столица» московских яхтсменов. 

Строительство ка.пала Москва-Волга, не имевшего равных себе в мире, было 
сложной проблемой. Техническая ,задача сводилась не только к необходимости 
прорыть самое русло канала длиной в 108 километров 1, но и провести канал 

1 Обшая д.11ина судоходного кана.11а Москва-Во.11га 128 ки.11ометров. И;i них .11ишь не;iначите.11ьная часть 

проходит по водохрани.11иwам и естественным водоемам. Д.11я сравнения можно напомнить, что д.11ина 

11наменитого Панамского кана.11а в Америке - 80 ки.11ометров. 
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А. Р у  х л я д е  в. Центральный речной вокзал в Хи.чках. 

Галлерея. 1937 �од. 



•1ере,з водора,здельную грлду, длл преодоленил которой было необходимо поднлть 
волжскую воду с помошью насосов на высоту 73 метров. На всей трассе долж
но было быть обеспечено бесперебойное судоходство на период навигации. 

В числе построек на канале - 1 1  шлю.зов, 5 мошных насосных станций, 
8 гидро;электростанций, несколько плотин, мостов, водосбросов, тоннелей, целыii 
рлд пристаней, малки,- всего более 200 ра,зличных сооружений. Каждое и,з них 
в отдельности и все они вместе со,зданы нс только как сооруженил инженерные, 
технические, но и как прои,зведенил архитектурного искусства. 

В ·основу архитектурной концепц·ии су доходного канала положена простал 
и ясная мысль: нам не должно быть бе,зра,злично, что уви.�иг и почувствует пас
еажир, подъе,зжающий к столице советского государства по ее главной водной 
магистрали; то, что раскроетсл перед его гла,зами должно быть красиво, величе
ственно, насыщенно глубокими иделми и обра,зами. По;этому канал - не конгло
мерат отдельных сооружений, объединенный нитью воды, а целостный архитектур
ный ансамбль. 

Однако ;это ансамбль своеобра,зный, хогл бы уже в силу своей растянутости 
более чем на его килом·етров. 

Канал - своего рода гигантскал монументаJiьнал водная лестниuа, по ступе
ням которой мы поднимаемсл от великой русской реки - Волги к великому рус
скому городу - Москве. Движение ;это ра,знообра,зно и содержательно, причем 
ритм движенил свл,зан с ритмом основных ,зрительных 1Во11·ечатлений. Архитектур
ный облик канала определлетсл прежде всего архитектурой шлю.зов с их двадца
тиметровыми подпорными стенками, башнлми управления и другими ,зданиями, 
входящими в их ансамбль. Сооруженил шлю.зов видны и,здалека при движении по 
1шналу; по мере приближенил они вырастают, их архитектурный облик постепен
но меняется, детали,зируетсл, и наконец, на какой-то период времени, необходи
мый длл ШJiю,зования, ,застывает перед вами отчетливо воспринимаемый со всеми 
своими мельчайшими нюансами как статическая. но полнал внутренней динами
ки комло,зицил. �Затем ,зритель снова отправллется в путь, и архитектурный ан
самбль шлю.за остается по,зади, а на смену ему приходит другой ансамбль, иной 
по своим внешним формам, но равноценный по своему внутреннему содержанию 
и степени архитектурной выра,зительности. 

Особенностью ансамбля канала является еше и то, что он сливается с при
родой. ;3десь архитектура находится в пей,заже и свя,зана с ним органичесщ1. Бе,з 
;этой свя,зи не было бы аН'самбля, не было .бы той естественности, которал необ
ходима подлинному прои,зведению искусства. Каждое сооружение ,здесь отражает
ся в водной :глади и воспринимается на фоне лесов, полей и лугов, уходяших 
вдаль. 

Прямолинейность, геометричность основных архитектурных объемов смяг
чается их живописной расстановкой. Га.зоны, цветники и регулярно посаженные 
деревья являются как бы промежуточными свя,зую:щцми ,звеньями между живо
писной природоii и строгой архитектурой канала. 
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/J. М о <J •1 а 11 .  U/лю.1 № 3 Яхромскиtо у.1ла иа каиале Мое1сва-Вол�а 
(теперь 1•ана,;� имени Москвы) . 1937 �од. 

Художественные качества ансамбля канала Москва�Волга .в ;шачительной 
мере определяются и слаженностью обшей его компо;шции. Ансамбль канала 
имеет свое ярко выраженное начало и ,завершение, четкую расчлененность и со
подчинение ;элементов, что особенно суmественно при большой длине и линейном 
построении ансамбля. Канал начинается выра.зительным Волжским у.злом, вклю
чаютим в себя обширный аванпорт, огромную Иваньковскую плотину, перегоро
дившую Волгу и со;эдавшую главное водохранилщце канала - так на;:Jываемое 
((Московское море» ,  шлю,з, гидро;электростанцию, �ксплуатационный поселок и 
другие сооружения. На ,земляной дамбе по обеим сторонам входа в канал уста
новлены огромные монументы Аенина и 1Стал.ина. Вслед .за толовными соорушени
ями капала ·один .за друтим последо1вателъно проходят ра,знообра.зные шлю.зы и, 
наконец, вся многокилометровая ком·по,зщ]ия ,заканчивае rся ·в м.ос·кве выра.зитель
ным .зданием Химкинского речного вок.зала (ар:х.итектор .\. Рухллде�в; стр. 122 ) .  

Речной вок.зал виден и.здали и отличается .законченно •.;тью си.11у�та, построеп
ногu па коптрасте основного rори,зоптальпоrо объема со стремительно в,зметнув
шейся кверху 1Ве·ртик0алью баШIНи, наnо№Инаюшей мачту большого корабля 1 •  Сход-

1 J)аmвя речвоrо вoк;iaJJa ;iакаWJиваетсл шпи.•еи, иесушии па своем острие п11тикоцечвую ;�вему. 
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/{. С а в и 1� /С и it. Ш.люз № 5 Икшинско�о у.1.11а па кана.ле Мос1Сва-Во.лщ 
(теперь кащм имени Москвы). 1937 �од. 

ство с огромным речным теплоходом, стощuим на причале у берега, прослежи
вается и в обш·ем ()блике ,здания. f)тому СП"оообсmует лр)"СJНое постро·ение его 
объема с 011крытыми галлереями, обетающими вокруг всего сооружения и ;:Jакруг
ленными на 1боковых фасадах ( вклейка ) . ;iдание ·всем .овоим видом как бы го
ворит, что оно принадлежит водной магистрали, но одновременно служит и городу. 

Внешняя аналогия с кораблем воплоmена в архитектурных формах мания 
Химкинского речного вок,зала тактично и ненавя,зчиво. f)то по,зволило автору, идя 
по очень рискованному и редко приносящему успех пути ассоциативных форм, 
,заимствованных и,з области технических или бытовых предметов, со;:Jдать убеди
тельное и красивое архитектурное прои,зведение. 

Ра,знообра,зна архитектура шлю.зов. Одним и,з наиболее удач·ных являетсн 
шлю,з No 3 Яхромского у,з,11а (архитектор В. Мовчан) .  Основные принципы его ар
хитектурно·го построения характерны и для других шлю,зовых комплексов. Камен
ный ,замок шлю.за (стр. 124) , свя,зываюший воедино два участка канала, смыкаю
щихся ,здесь в ра,зных уровнях, отмечен четырьмя башнями управления. Основа
ния башен одеты массив·ным камнем. Верхние ярусы башен управления гладкие 
и бoJJee JJerкиe по своим архитектурным формам. С.��:ожный сиJJу�т ,завершаюших 
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А. Р у  х л н д е  в. Нара,1�ышевс1'а1t плотипа. 1937 �од. 

башни каравелл, как бы пльIВущих к Москве под всеми парусами, составляет ин
тересный контраст с простыми геометрическими формами основных объемов шлю
.за и ,здания насосной станции, расположенной в стороне. 

Ал.1егорическая скульптура и синте,з искусств, примененный на шлю,зе No 3, 
типичен для всего канала. В Икшинском шлю,3е No 5 ( арх.итекrор Д. Савицкий; 
(стр. 125 )  исполь,зован прием свободно стощцей на фоне архитектурных сооруже
ний статуи, аллегоричесRи и,зображаюш;ей водный путь в виде девушки, держашей 
n поднятых руках корабль ( скульптор Ю. Rун) . Скульптурными фигурами де
вушек-строителей украшен шлю,з No 8 ( архитектор В .  Кринский ) .  Много и,звая
ний, барельефов, майоликовых медальонов и мо,заичных инкрустаций имеет Хим
кинс1шй речной вок,зал. Синте,з искусств в архитектуре канала активно способ
етвуег раскрытию идейно-художественного содержания всего ансамбля и его от
дельных частей 1 •  

Помимо главных сооружений шлю,зов, интересны по своей архитектурной 
трактовке ,здания насосных и ;Jлектрических станций, построенные, как правило, 
в более строгих формах, подчеркиваюш;их их прои,зводственный характер; ,заслу
живают высокой оценки также и плотины канала. Среди последних выделяется 

1 О скульптуре канала см. ра;'lдел <сСкульnтура» . 

•• 
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l{арамышевскал шютина (архитектор А. Рухллдев ; стр. 126 - )  , где древнерусскиii 
архитектурный мотив ( сочетание белых наличников с красным фоном устоев и 
стен ) применен достаточно современно и выра;штельно, со,здавая контрастное про
·rивопоставление более легких верхних частей плотины (башен управления ,за
творами) и ее массивного сплошного основания, противостоящего многотонному 
напору воды. 

Было 1бы неверно, говоря об архитектуре канала Москва-Волга, нс отметить 
еушественных недостатков, характерных для f)того монументального сооружения, 
как и для других прои,зведений архитектуры рассматриваемого периода. К их 
числу относится, например, недостаточно органическое сочетание архитектурных 
форм и приемов, ,заимствуемых нередко слишком механически и,з арсенала клас
сического наследия, с новыми прогрессивными конструкциями канала и его пере
довой технологией. Но в целом архитектурный комплекс канала Москва-Волга 
относится к числу выдающихся явлений архитектуры периода второй и третьей 
пятилеток, оставивших глубокий след в истории советского ,зодчества. В большом 
трудовом: подвиге строителей канала, выполнивших в рекордные сроки гигантским 
объ·ем ра1бот 1 ,  �,значителен и -гворче·ский вклад архитекторов. Следует отметить, 
что авторский коллектив не только проектировал, но и руководил осуществлением: 
проектов в натуре. В процессе строительст.ва архитекторы тру:д�ил'Ись непосред
ственно на стройке. 

Мосты и набережные относятся к числу наиболее ,значительных городских 
инженерных сооружений. Недостаточное количество мостов или их неудовлетво
рительные инженерно-технические данные ( особенно в высоте подмостного габа
рита и ширине прое,зжей части) не,замедлительно ска,зываются на жизни города, 
усложняя и бе,з того сложную в современных городах транспортную проблему. 
В то же время, архитектура мостов и набережных всегда играла очень важную 
роль при формировании облика городов. Видимые и,здалека среди открытых про
странств и n непосредственной бли,зости мосты и набережные требуют особенно 
высокого архитектурного качества. 

В годы второй и третьей пятилеток в городах Российской федерации велось 
массовое строительство и реконструкция мостов, благоустройство и о.зеленение на
бережных, расчистка и обводнение рек. Так, например, в городе Горьком n 
1934 году был выстроен грандио,зный шестипролетный желе,зобетонный мост чере,з 
реtКу Оку, ·сшr,завший на�орную часть города 1с равнИН'НЫМ Rанавwн.с.ким 1Промыш.1нm
ны1м районом 2• Примерно в �то же !Вlремя 1был построен большой теле,зобетонный 

1 По сложности и объему работ канал Москва-Волга превосходил все аналогичные сооружения в 

мире. Объем ;эемляных работ превыснл 200 миллионов кубометров; было уложенG более 3 миллионов кубо

метров бетона. 
2 Мост в Горьком сооружен по прое11ту и;эвестноr·о строителя мостов инженера профессора П. Щусева, 

инженера А. Крылова и архитекторов П. Пома;эанова и И. Францу;эа. Интересно очертание ;этого упруго 

и;эогнувшегосл над широкоii peкoii моста. Сильно убываюшал по направлению к обоим берегам высота арок 

по;эволила, сохранял во;эможность прохода под среднимn: пролетами моста самых больших речных су-
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В. К и р и А А О в, А .  П/ у с е в, П. С а р д а р ь я п. Москворец11:ий мост в Москве. 
19.16-1938 �оды. 

Рисунок К. К. Аопя.110. 

мост чере�,з Aнraipy в Иркутске, мост чер� реку Воронеж в Ворон·еже, несколь
ко меньшие по ра,змерам мосты в Туле, Калинине, Сталиногорске, Воскресенске, 
Сочи и д,ру�гих rгородах 1• Ряд 1ювых мостов строится и реконструируется в Ленин
граде. Среди них особенно интересен мост имени Володарского ( инженеры Г. Пе
редерий, А. Никольский ) '  етроительство ко·rо1юго �елось 1В 1930-1937 ;vодах. 
;iдесь 1впер11ые 1В совете.кой .инжен-ерно-<ст�роителыюй практИIКе был примен,ен 
пропу�СК 111а1бере!ЖНЫХ ПОД MOCJIOM, ЧТО обеооеЧIRВаJЮ рЩЗ!ВЩЗ'Ку ДВJfЖе:D·ИЯ rB двух 
уровнях и способствовало преврашению набережных в окво,зilую парадную магист
раль города. Sтот принuип в да.11ьнейшем был исполь.зован при •сооружении москво
рецких мостов. 

;ia два года ( 1936- 1938) в Москве было выстроено десять мостов чере.з 
.Москву-реку и параллельно иду:ший· водоотводный канал, а также семь новых 
мостов чере.з реку Лу,зу. Такого ра,змаха и таких темпов в сооружении мостов 
не ,знала и до сих пор не ;iнает ни одна столица в мире. Массовое строительство 

дов в то же время устроить съе.зды непосре;�етвенно на нижние набережные. Контур i!ТОГО мос1·а � крутым 

в.з.tетом в центре очень хорошо вписа.tся в живописный пей.заж ;�ревпего русского города с ве.1ичествен

ным крем.11ем, господствуюшии на;� Окой и Во.1rой. 
1 См.: И. Т к а ч е н к о. Мосты и набережные. М., 1949. 

128 



//. П а А м ы �. о в, В. Щ у 1' о, В. Г е А ь ф р е й х, М. М и п 1' у с, Большой Ка.чеппый мост в Мос1'ве. 
1936-1938 �оды. 

Рисунок К. К. Аопяло. 

мостов в Моокве было вы;эвано тем, что в iМоекву-реку пр·ишл1и воды ,Вол,ги, 11юдю11в
шие ее уровень на метр двадцать сантиметров. Старые мосты стали пи;эки, а кро
ме ТОГО ОНИ не были ПрИ,СПОСОбЛеНЫ ДЛЯ пропуска крупных 'СУДОВ С ВЫСОКОЙ ОСНа
СТКОЙ. С ра;эвитием городского движения стала совершенно недостаточна и ширина 
старых мостов. 

В ре;эультате применения прогрессивных конструкций нее москворецкие мu
сты перекрыли р.еку одним пролетом. рто имеет самое сутественное ;эначение для 
архитектурного облика московских мостов, так как придает им смелую современ
ную форму и не стесняет свободного течения реки. Все мосты имеют ете допол
нительные береговые пролеты, по;эволивщие на всем протяжении набережных обес- · 
лечить ра;эвя;эку движения в ра;эных уровнях. Кроме того, подавляютее большин
ство мостов (;эа исключением Крымского) пе имеет высоких береговых устоев и 
башенных сооружений. Благодаря ;Jтому мосты не нарушают спокойного силу;Jта 
города, что особенно важно, если мост находится вбли;эи таких исторических ан
самблей Москвы, как Кремль и Красная плотадь. 

По ;сторонам южнQго фа�оада Мооковского Кремля расположены два новых 
моста: Москворецкий и Большой Каменный. Они фланкируют центральный город
ской ансамбль .при выходе к реке, огра111ичивая отре;эок Кремлевской набережной. 
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В. Щ у к  о, В. Г е  л ь ф р е й  х, М. М и н  к у с, Н. К а л  м ы  1С о в. Большой НаJ.tеипый Аtост в Мос1сае. 
Чу�упная решет1са. 19.16-19.18 �оды. 

Москворецкий мост (инже·нер В. КирилJюв, архитекторы А. IЦуое·в и П. Сардарь
лн) переброшен очень пологой и тонкой в ,замке ·аркой (стр. 128 ) . Весь мост облицо
ван ро;эовым гранитом, даже вместо обычных металлических ограждаюших решетО'I{ 
на нем установлены глухие гранитные парапеты. :Это придает его внешнему об
лику большую цельность и монументальность. Спокойные формы Москворецкого 
моста ·и его млгкий ро;эовый ·цвет хорuпю гармонируют с теп.11ым колоритом 
к:ирпичных стен и башен Кремлл. Однако в сочетании моста с кремлевским ансам
блем ·есть все же и некоторая несогласованность. Она ;эаключаетсл в том, что вы
соко поднятый и далеко выдвинутый на берега Москворецкий мост (вместе 
с подъе;эдами он кончается вбли;эи от храма Василия Блаженного ) несколько тес
нит в ;этом месте выра;эительную башню и угловые стены кремлевского ансамбля 
и «снижает» �рительно их высоту. 

Большой Каменный мост (инженер Н. Калмьшов, архитекторы В. Щуко, 
В. Гельфрейх, М. Минкус ) отличается единством инженерного и архитектурного 
решения ( стр. 129) . Архитектурное оформление моста имеет своей целью придать 
конструкции четкий и выра;эительный вид. Легкость металлической арки речного 
пролета подчер1швается массивной каменной облицовкой остальных частей моста. 
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А. В А а с о в. Пушкинская набережная 
в Центра.,�ьном парке ку.,�ьтуры и отдыха имени Горько�о в Москве. 

Вторая по.,�овипа 1930-х �одов. 
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Последовательно осушествляя ;этот прием, авторы доводят ажурную металличе
скую решетку моста ( стр. 130) лить до береговых устоев, а дальше продолжают 
ограждение каменным сплошным парапетом. Каменная облицовка моста вьшолне
на с большим мастерством и вкусом. Кра•сив окол ·есте·С'llВ·енных гран•итных бло
ков, раскладка швов, �лементы боковых лестниц. Вс·е вместе в,зятое - и компо,зи
ция моста , построенная на сильных контрастах, и его расположение, и •силу;пный 
абрис, достаточно хорошо сочетаются с Кремлевским ансамблем. 

Выделяется своей архитектурой Крымский мост (инженер Б. Н.онстантинов, 
архитекторы А. Власов, к. Якобсон; вклейка ) • Sro ·единстве'Н.НЫЙ в Москве ((ВИСЯ
ЧИЙ» мост (точнее мост с вантовыми конструкциями) .  Конструктивное решение 
предопределило выра;штельный и сильный силу;эт моста, вполне оправданный 
в данном месте, где не было ,значительных архитектурных доминант. Мост при
нял на себя ;эту функцию, став на долгие годы ведущим ;-элементом в силу;эте сла
rаюшегося архитектурного ансамбля. Крымски� мост привлекателен нови.зной 
своих форм. Однако в его архитектурном облике имеет место некоторое проти
воречие. Сушество вантовой мостовой конструкции ,заключается n том, что мосто
вая балка, по которой идет движение транспорта и пешеходов, не только не яв
ляется основным силовым ;элементом, как ;это имеет место в других обычных слу
чаях, но ·Оама lfЮД1Вешена 1С тюмщуью вертикальных ·металлИ'че·ских тятей к мас
сивной цепи, натянутой между береговыми устоями-пилонами, воспринимающими: 
основную нагру,зку. Sто существо современной и прогрессивной конструкции ока
,залось недостаточно выражено в архитектуре моста. Его балка вместо того, что
бы :быть ,зрительно легкой, висящей на одних цепях, чре,змерно массивна, отчего 
и вся конструкп;иn напоминает не столько �под�весной мост, сколько �самые обыч
ные .мосты на опорах, балки которых долж·ны выдержwвать всю тяжесть мостовых 
нагру;юк. 

Сооружение в Москве новых мостов ,значительно украсило город, явилось 
eme одним :важ�пым шагом на пути осуществления генерального плана реконструк
ции сове11сшой столицы и в то же время способствовало выработке .ряда важных 
конструктивных и · художественных принципов, раопространившихся и ока,зав
ших ·большое влияние на архитектурную коМ1по,зицию и <Ублик мостов в других 
городах страны. 

В дореволюционной России городские набережные находились в крайнем ;ш
пустении. В лучшем случае были благоустроены и одеты в гранит небольшие 
участки рек в центральных районах городов. Исключение составлял только один 
Петербург, где ,замечательные грапдио,зные набережные были сооружены еще в 
конце XVIII и начале XIX веков. 

В Москве до 1917  года было построено всего около 4,5 километров камен
ных набернжных. На ;этом фоне особенно ;mачительной .выстуiПает работа, :про
деланная московскими архитекторами и строителями, соорудившими ,за период 
с 1935 по 194 1 год более 50 километров гранитных набережных с монументаль
ными лестница.ми, пристанями и ехода:м�и к воде. Берега реки было решено 
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оформить откосными ,стенками в отличие от вертикалнных .стенок Невы в .Ленин
граде и 'ряде друлих тородов. �то вы.звано сравнительно небольшой шириной Мо
с1шы-.реки, которая ;iритель�но )'lВе_шчивается 6J11агодаря ,с;ноим наклонным 'Камен
ным берегам. В 'Качестве ограждений выбрали 1сплошные каменные парапеты, rпри
дающие наб,ережным особую монументальность и силу. 

С11рогое единообра;iие оде·юго в гра1нит русла 1реки врем,енами нарушается 
в ;iа висимости от места, по которому проходит набережная. Так, в пределах 
Центрального парка культу;ры и отдыха имени Горького набережная скомпоно
вана с каменными трибунами для ;iрителей, собирающихся месь в дни водных 
нр·а;iдников и ,состл;iаний, а 11акже с JJестницами, по которым можно спуститься 
к лодочным пристаням. В д�ру,гом, более интимном и тихом м·есте парк,а >Jiа'бере;ж
нал сделана в виде прогулочной дорожки, идущей почти вровень с уровнем воды 
n реке (стр. 131) 1 •  

. 
Интересные сходы построены на Нережковской набережной у причала, на 

Смоленской набережной и в других местах. 
Кроме Москвы в 30-е годы были сооружены новые набережные в Свердлов

ске, Сталинграде, Мариуполе, Сочи и в других городах. В .Ленинграде также 
было построено по берегам Невы, частично остававшимся неблагоустроенными, 
нсеколь:ко километров новых гранитных набережных. Очень .существенно, чтп 
проектирование и строительство набережных протекало одновременно ·С их ;iа
стройкой, при тесном согласовании общих для всего ансамбля 1юмпо;iиционных 
вопросов. 

В Москве над проектами ;iастройки набережных уже с 1934 года работали 
ведущие мастера - А . Щусев, Г. Гольц, Б. Иофан и другие. Проектировали нс 
только фронт ;iастройки, выходяший на реку, но и целиком прилегающие к набе
режным кварталы. Выявилось два принципиально ра;iличных подхода к решению 
(}той сложной архитектурной ;iадачи. Одни предлагали ;iастроить набережные 
сплошным фронтом маний в 8-9- 15 �тажей. Таков был, например, проект ;iа
стройки Смоленской и Ростовской набережных, соманный бригадой архитекторов 
под руконодством А. Щусева. Сплошная периметральная ;iастройка квартал·ов в це
лях устранения монотонноети получала в плане ра;iличную конфигурацию. �то 
придавало некоторую пластику общему фасаду ;iастройки, ориентированному на 
реку. В одном И;i первых вариантов проекта Смоленской и Ростовской набережных 
л.11я расчленения: чре;iмерно длинного фронта ;iастройки намечалось соорудить не
сколько башен высотой до 25 ;этажей. Таким обра;iоМ, силу;эт набережных строилея 
в основном в одной плоскости, и ;iастройка СО;iдавала массивную каменную стену, 
противопоставлявшую себя открытому речному пространству. Свя;iь с внутриквар
тальной территорией осушествлялась посредством устройства в маниях огромных 
арок, ра;iре;iающих их иногда на высоту 8-10 ;этажей. 

1 Автором набережной в центральноii части парка и ПушкинскоП набережной ЯВJ1яетсл арх итектор 

.\. Власов. 
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Г. Г о л ь ц. Прое1ст РаушсJСой щtбережиоi 

Та1кие арк1и в рассмат.риваемый !Период ,получили широкое рас•пространение, 
став одним и,з ходовых моТJи.вов архитекту�ры .много�тажного �жил.ого .дома. 

Сvmественным недостатком такой концепции ,застройки набережных (она 
фигурировала не только в проектах Щусева, но и у ряда других авторов) было 
то, что неширокая Москва-река фактически .заключа.11ась между двумя очень вы
сокими каменными стенками, ,зрительно уменьшаютими мошь и ,значение реки, 
сжимающими ее между своими фасадами. 

Иначе по�ошел к решению ,задачи Г. Гольц, проектировавший ,застройку При
чальной и Раушской набережных. Он пони.зил ;этажность ,зданий, обра,зуюших фа
сад, 1выхо�яший 111а ·реку ( стр. 134-135 ) . ;3ато 1ю 1втарам 1и третьем рлду O'll 1пос11авил 
более высокие дома, благодаря чему со,здавадась многоплановая панорама, живо
писно раскрываюшаяся с противоположной стороны Москвы-реки. В ре,зультате 
река становилась более ;шачительной и ,зрительно более широкой. Вся ,застройка, 
спроектированная Г. Гольцем, получила красивый, ра,знообра,зный характер. Силь
но ·ра,звился �периметр ,застройки благодаря устроЙ·ству кур,�·онеров и ра·скры
тию ·на реку 1внутриквартальното пространства, улучшалось 1ПрО1ветривание 
дворов. 

Найдя очень интересный и правильный 1прием ,застроЙк·и 1набе'Ре;жных, ло,зво
ляюший полностью ис:поль,зовать [lреимуше:ства, которые дает река в городе, 
Г. Гольц в то же время недостаточно учитывал 1сушесmова1вшие на на1бережной 
,здания и реальные во,змож·ности сrроителыства. Он ;целиком ориентировался (как 
впрочем и многие .другие авторы ·�этого :nремени) исключителыю на индивидуаль
ные ,здания, не у делян неабходимого ·внима1ния ;экономичносru решения. Sто ЯIВ!И-
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в Л/о('fсве. 1935-1936 �оды. 

лось одной и,з .причин того, что интересный ,замысел автора так и осталсл лишь на 
бумаге. Однако самый принцип пониженил :,за.стройки набережных по направле
нию iК реке 1в дальнейшем получил с.вое nри,з.нание 1в теории и :практике ·совстс1шго 
градостроительства как ·ценный архитектурно-ном·по,зиционный прием. 

�аслуживают упоминанил работы по благоустройству и ,застройке набереж
ных реки Яу,зы. Одним и,з выдающихсл архитектурных сооружений лвллетсл ,здесь 
Яу,зский гидроу,зел, построенн.ый по проекту Г. Гольца, с очень интересным и вы
ра,зительным ,зданием насосной станции . 

•• 

Весьма специфической областью архитектуры лвляются выставочные павильо
ны и са'Мые !Выставки, среди которых достойны особого вним·а.н:ия павильоны 
СССР на международных выставках в Париже и Ныо-Иорке, а также Всесою,знал 
сельскохо,зяйственнал выставка 1939 года. 

Павильон Советского Сою.за на Международной парижской выставке 1937 года 
(стр. 136) , спроектированный Б. Иофаном и сооруженный им в сотрудничестве со 
скульптором В.  Мухиной, явил•ся одним и,з наиболее ярких прои,зведений архи
тектуры обmественных ,зданий, со,зданных в предвоенное десятилетие. Б. Иофан 
и В. Мухина правильно полагали, что павильон Советского Сою.за - �то не только 
вместилише �кспонатов, расска,зывающих об успехах страны Советов, но и сам 
�кспонат, прои,зведение искусства, Г()ворлщее со веем миром на интернациональном 
я.зыке художественных обра1,зов. По�тому авторы ·Стремил.ись � !Мак1симальной 
внешней выра,зительности ·сооружения и д·обилисъ �,здесь ·большото творческого 
уС!пеха. 
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Б. И о ф а  н. Павильон Советско�о Союза на Международной выставке 
в Париже. 1937 �од. 

Уже вс.коре после открытия международ:ной выставки в Париже ·Стало очевид
но, что не;iаурлдный обра;3 13того па1Вильона ((, .. ·бу.дег на,всегда ассоциироваться с 
выставкой 1937 тода, 1подобн'О тому, ·Как с ·выставкой 1851  :года ·ассоциирует.ел об
ра;3 Хру·стального дворца, с ·выставкой 1889 iГода - Sйфелева ·башня, а 1с выставкой 
1900 года - исче,311увший ныне Трокадер о. Ра;3·ни.ца та, Ч1'О в перечисленных исто
.рически.х приме.рах <(гвомевое)) ·оооруж:ение :выстаJвки принадлежало ее х·о;iяевам, 
а 1В 1937 'Iloдy с таким 1оооружен.ием ·выступил гость, п·ришедший 'К тому же И;3 дру
•го:го ми·ра» 1 •  Парижский �павильон - прои;mедение исключительно ·целостное, ор
ганичное 1во всех овоих ;3лементах и левое по с:воей идейно-хvдожествен·аой на-
111равле.нности. 

Органичность архитектуры павильона проявляет себя уже в рациональном 
исполь;3овании отведенного для его строительства участка. У;3кал полоса ;3емли, 
вытянутая вдоль Сены и ограниченная ее набережной, предопределила у длинен
ные пропорции всего ,здания, имеюшего ра;3меры 160 Х 21 метров. 

1 Д. А р  к 11 и. Обра:�ы архитектуры. М., 1941, стр. 333. 
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Б. И о ф а  и, К. А л  а б я н. Павильои Советс1щ�о Союза na Международной выстав1>е 
в Нью-Йорке. 1939 �од. 

При таких габаритах естественной является анфиладная планировка павильо
на, с. системой выставочных ,залов, нани,занных на одну главную компо,зиционную 
ось и раскрываюmих все многообра,зие �кспо,зиции постепенно, по мере продви
жения в глубь ,здания. 

Таким <>бра;юм, и в �Наружной архитектуре, •И .в интерьерах гоепод·ствуют про
дольные компо,зиционпые оси, .которые находят отголоео:к на территории выстав
ки 1в одной и,з �главных ее аллей. 

Вытянутому прямоугольному объему павильона придана острая динамическая 
компо,зиция ,за счет �нергичного ра,збега нарастаюших в силу�те форм, который 
,завершается двадцатичетырехметровым пилоном :со 1екулъптурной группой <(Ра·6о
чий и 1юлхо,зница�> 1 •  Скулliптура не яВ.Jiяется ,здесь декаративным ·мотивом: она вы
текает и,з самого архитектурного ,замысла и в основных своих контурах была на
мечена в ,зарисовках архитектора. Ритм сдвинутых вперед уступов подготавливает 
ст.ремительный ша:г .:вперед юноши и девушки, поднЯ'Вших как ,знамя серп и 

• О скульптуре павильона см. рамел «Скульптурм. 
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молот - рмблему свободного труда. Оеобенно удачны обш;ие пропорции, соотноше
ние ра,змеров павильона и скульптурной группы, превосходно найденная их орга
ническая в,заимосвя,зь, обра,зующая подлинный синте,з скульптуры и архитектуры. 
Павильон - рТО не просто постамент для скульптуры, выносятий ее на выгодную 
высокую плщцадку; он сохраняет свое самостоятельное ,значение, в нем чувствует
ся наличие обширного и ,значительного внутреннего пространства. Но и скульп
турная группа, благодаря величине, динамике и монументальным формам, сохра
няет в обш;ей компо,зиции свою самостоятельность, ;;Jаострля и конкрети,зирул ар
хитектурный обра,з, насыш;ая его идейно-художественным содержанием 1 •  

У дача еоветского павильона на Международной .выставке не случайна. Она 
была подго'I'овлена большим опытом, ·накопленным сове'I'скими ,зодчими, как 
в области поисков обра,за новых общественных ,зданий, так и в области ра,звития 
синте,за искусств в проектной и строительной практике. 

Чере,з два года новая Международная выставка состоялась в Нью-Йорке, и 
на ней также выделялся советский павильон, построенный по проекту Б. Иофана · 

и R. Алабяна ( стр. 137 ) .  Архитектура ртого ,здания несколько усту-':lает ясности и 
впечатлеютей силе парижского павильона, хотя в обтем следует тем же твор
Ч·еским принципам. Подобно своему предшественнику, павильон в Нью-Йорке 
черпает свою выра,зительность в синте,зе "'ску.е:ств. Основой его компо,зиции так
же лвляется высо1КиЙ пилон, увенчанный 1(Жулнптурой rB. Анд·реева. Пилон У'ста
новл·ен .в цен11ре под·ковообра,зного открытого двора, обрщюванного полукругом 
павильона. 

Такая форма рас.положения выставочных помеш;ений ока,залась весьма удоб
ной, так как входы и выходы находились на одной линии и ра,зметались на пло
mадке, обра,зованной каменным цоколем всего сооружения. 

Открытый двор-амфитеатр предна;шачался для массовых митингов, собраний 
и выступлений. 

Хорошо продуманная планировка, парадная компо;шция всего ,здания, инте
ресный силурт и выра;штельность, достигнутая бла1годаря плодоmюрному творче
скому со�руже·ству архитектора и ·скульптора, обеспечили успех и ртому прои,з
ведению советского ,зодчества . 

Если оба советских павильона в Париже и Нью-Йорке представляли собой 
островки совете.кой архитектуры, вкрапленные •в пестрый органи,зм м.еждуна
родных выставок, то совершенно иную картину представляла открытая в 1939 году 
В�сееою,зная .сельскохо,зяйственная выставка в 1Моск1ве, ,заду.манная и со,здан
ная 11шк 1е1диный ансамбль. Строительс11ву предше.ствоваЛ1и длителнные поиски 
территории, �пригодной для осуm;е•с'J\вления такого �большого ансамбля. Опыт 

1 Помимо основной скуJ1ьптурной группы, по сторонам входа в павиJ1ьон быJ1и сооружены невысокие 

массивные стенки-пиJ1оны, покрытые тематическими барельефами. Цветовую гамму павильона опрсдеJlяли 

отделочные материалы: сооруженный и� жеJ1е�обетопа и метаJ1ла он быJ1 обJ1ицован светJ10-ора11жсвым га�

га�1е1шм мрамором, красным мрамором и порфиром. 
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предшоствуюшей селъс1юхо,злйственной 1выставн:и 1923 года, построен·ной .на месте 
упраr,здненной городской с.валки, :превратившейсл в центральный парк Москвы, 
нодска,зывал целесообра,зность исполь,зования для ;этой цели неблагоустроенного 
евободного участка, с тем, чтобы строительство ВСХВ одновременно было бы 
1\ру11ным в1\ладом в реконстру1\цию города. В качестве во,зможных вариантов фи
гурировали дужники, район Тимирл,зевской Академии и участок у Останкинского 
1шр1ш, там, 1где тепС'рь со,здан Гла1Вный �ботанический сад АН СССР. Каждый и,з ;этих 
участков имел свои недостатки: в .llужниках не было во,зможности дальнейшего 
роста выставки, у Тимирл,зевс•кой Академии уже сушествовала довольно ,значи
тельная ,застройка, а территория нынешнего ботанического сада не имел•а доста
точно хороших свя,зей с центром города. По;этому было решено соорудить выстав-
1\у на большом свободном пространстве, примыкаюшем к Ярославскому шоссе, ко
торое одновременно было реконструировано, расшwрено и преврашено в одну и,з 
важнейших столичных магистралей 1 •  

Сложной ,задачей было со.здание генерального ПJl'ана ВСХВ, в котором необ
ходимо было функционально и компо,зиuионно свл,зать более двухсот самых ра,з
личных сооружений. После конкурса, проведенного в 1937 году, ;эта работа была 
поручена В. Олтаржевс•кому. Осушествленный генеральный план складывалсл по 
принципу постепенного ра,звертывапил серии отдельных перспектив, объединен
ных направллюшими архитеитурно�планировочными ;Jлементами ( стр. 140 ) .  

Высташш воспринималась еше с по.11;ходов от Ярославского шоссе, где была 
устроена плщцадь со столиками транспорта. lllирокая парадная аллея подводила 
I\ Г.швному входу ( вклейка ) и к первому и,з трех основных компо,зиционных у,злов 
генерального плана, обра,зованному вокруг входной плошади - вестибюлл выстав-
1ш. Дойдя до монументального фонтана, ось движения перемешалась .здесь на но
вое направление, где следуюшей архитектурной «целью)) становился Гла1вный па
вильон с высоким, ,завершенным скульптурой пилоном. Sта архитектурнал доми
нанта в свою очередь способствовала новой смене компо,зиционных осей, которые 
начинались от плошади Народов и ,заканчивал'И·СЬ на восьмигранной плоmади Ме
хани,зации. Перспектива при движении к ;Jтой плошади ,замыкалась павильоном 
Механи,зации, ,за которым начиналась ,зона отдыха, тяготеюшал к наиболее живо
писной части территории с прудами, iПавилъонами кафе, ресторанами и т. п. 
Такая система меняюшихсл осей и архитектурных <(малкою) .вносила :ра,зно
обра,зие в пей,заж выставки и в то же времл делала ясной ее основную органи
,зацию. 

Выставка 1939 года была временной, и ;это сближало ее с предшествуюшей 
сельскохо,зяйственной выставкой 1923 года. Однако, если раньше легкие деревлн
ные коаструкции павильонов остававшиеся открытыми, подчеркивали недолговеч 
ность сооружений, рассчитанных лишь на один год жи,зни, то  теперь временным 

1 Территория Всесою;шоii сельскохо;:�нiiственноii выставки 1939 года ;:�анимала плщпадь в 136 гектар, 

лежавшую раньше ;:ia городскоii чертоii. 
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В. О л т а  р ж е в с к и й. Генеральный план Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. 
19.17-1939 �оды. 



В. Щ у к  о, В. Г е .;i ь ф р  е й  х и д р  у i и с. Г лавпый павильои 
Всесоюзиой сельскохозяйстве1t1tой выставки в Москве. 1939 �од. 

;цаниям придавались монументальные формы; стены их оштукатуривались или 
облицовывались ра,зличными отделочными материалами, устраивались лепные по
ТО.i'l'К'И, ттателwо о-rд·елывались инт0рьеры. Иначе говорл, архитекторы, стремлсь 
к увеличению силы �моционального во,здействил, исполь,зовали все средства худо
жес1·венной выра,зительности, применлемые в капита.дьных, долговечных ,зданилх, 
придали павильонам вид сооружений, выполненных и.з камнл. Было и еше одно 
сушественное отличие от выставки 1923 года - �то широкое исполь,зование нацио
налнных мотивов и форм, демонстрирующих богатство и своеобра,зие социалисти
�ской художественной культуры многонационального совете�кого гос у дар
ства. Естественно, что ярким национальным ·Сооеобра;iием отличались павильоны 
·Р0СJПУ'бл ИК. 

Одним и,з ведуших �сооружений выставки 1был Главный павильон (стр. 141) , 
построенный по проекту В. Щуко и В.  Гельфрейха, работавших в соавторстве 

' 
с А. Великановым и Ю. IЦуко. Пра,зднич ная и торжественнал архитеr{тура �того 
сооружения определлла характер всего окружаюшего архитектурного ансамбля. 
Простой nрлмоугольный объем Главного павильона, включавшего в себл ряд круп
ных выставочных ,залов, оживлялся асимметрично расположенной контрастном 
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С. П о л у п а н,  о в. Беседка в открытом дворике пави.1tьопа Узбекской ССР 
па Всесоюзной сельскохозяйственпой выставке в Москве. 1939 �од. 
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К. А л  а 6 я и, С. С а ф а р  я н. Павильон Армяиской ССР 
на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве. 1939 �од. 



ему вертикадью пятидесятиметровой башни. На ней бьма установлена четырна

дцатиметровая скульптурная группа : трю\торист и колхо,зница , поднявшие над го
довой сноп ;юлотой пшеницы - плоды своего тру да. ;iдесь вновь исполь,зуется, 

хотя и с меньшим успехом, архитектурный прием сочетания ,здания с крупной 

скульптурной группой, который был применен в советских павильонах на Париж
ской и Нью-Йоркской выставках. 

Большую представителЬ1J1ость Главному павильону сообшало его островное 

расположение, по,зволлвшее видеть рТО ,здание со всех сторон, как цельный мо

нолитный объем с колоннадой по всем четырем фасадам. 

13 другом компо,зиционном у,зле выставки - на восьмигранной плошади -

особенно ,значительным был павильон Механи,зации ( архитекторы В. Андреев, 
И. Таранов; склей1>а ) • к не·му привлекали внимание не только ,замечательные рКС
понаты - машины, совершившие техническую революцию в колхо,зной деревне,
но и необычная архитектурная форма сооружения, смелая, современная, хорошо 
гармонируюшая с рКспо,зицией и удобная для нее. Павильон предс·rавлял собой 

огромный рллинг, внутри которого по конвейеру двигались машины и механи,змы. 

Открытый с двух сторон и приспособленный для скво;.шого движения он перекры
вал одну и,з главных аллей выставки своими легкими, красию очерченными ме

таллическими арками. С двух сторон металлическое перекрытие было проре,зано 

широкими остекленными полосами - окнами, которые вместе с открытыми торцо
выми проемами обеспечивали хорошую освет;енность внутреннего пространства. 

В. нижнюю часть рллинга, опиравшуюся на массивный каменный стцллобат, был 
вре,зан целый ряд поперечных полуциркульных арочек одинаковой высоты, обра
,зовавших ярус глубоких ниш - карманов, приспособленных для ра,змешения рКС

nонатов. 

Творческая выдумка, исполь;ювание во,зможностей современных конструкций 

длн со,здания новых архитектурных форм, рффектность и в то же время сугубая 

рациональность всего сооружения, сделали рТот панильон одним и,з самых ярких 
обрн;юв В СХВ 1939 года. 

Сре/�И большой группы павильонов сою,зных республик многие были сдела

ны видными мос ковскими архитекторами, другие проектировались мастерами 

архите1пуры Гру,зии, Украины, А,зербайджана, У,збекистана. Но во всех случаях 
отличительной особенностью их архитектуры являлось исполь,зование мотивов 

местного, наuионального ,зодчества, придававшее каждому сооружению свое непо

вторимое лицо и специфическую окраск у. 
Большинство архитекторов, работашпих над павильонами национальных рес

публик, подошли к своей ,задаче творчески и, на основе широкого исполь,зования 
архитектурного наследия, сумели со,здать прои,зведения свежие, проникнутые ошу
щением больших преобра,зований, харантерных для каждой республики. 

Одним и,з наиболее интересных был павильон У,збекистана. Архитектор С. По

лупанов умело иrноль,зовал в своем решении ра,зные рдементы: открытый дворик, 

обра,зованный четкими, невысокими, словно <�распластанными» объемами ,зданий, 
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глухие стены фасада, входы, отмечевньtе выступаюшими портиками на тонких 
граuио;шых колонках, яркие пояски керамических гла,зурованных плиток. В цент
ре открытого двора, как основной стержень всей компо,зиции, во,звышалась строй
ная беседка, необычайно ажурная и и;тшнан ( стр. 142) 1 •  Ее колонки, перекли
каясь с колонками входных портиков, придавали всей компо,зиции, состоявшей и,з 
двух самостоятельных построек, единство и в то же время контрастировали с глад
ю1ми поверхностями стен павильона. Все f)To со,здавало особую прелесть и нацио
нальное сноеобра,зие павильона У,збекистана. 

Другой, характерной длл выставки постройкой был павильон Армении, со;;�дан
ный архитекторами R. Алабяном и С. Сафарлном ( вклейка ) • Компактный, хорошо 
·спропорционированный объем ртого манил напоминал о превосх.од�ных сооружени
ях армянmюй архитектуры. Главный фасад nавильО1На с шwрокой и высокой .с·редней 
частью и более ни.зкими боковыми, отчетливо говорит о структуре· внутреннего про
странства, с большим главным ,залом посредине и более мелкими помешениями по 
сторонам его. Центр павильона выделен интенсивным синим цветом, в который 
окрашена вен ·свободная по·верхность .стены. Светлые части ,здания па гаком интен
сивном фоне кажутся особенно белоснежными и скульптурными. Пластика стены 
обогашалась арочными проемами, обрамленными выступаюшими .за плоскость сте
ны архивольтами, которые опирались на спаренные коланки, часто встречаюшие
сн в ,зодчестве Армении. 

Интересным�и •по .с,воей архитектуре �были также павильоны Башкирии (М. Оле
н·ев) и Гру,зии (А. Rурд�иа1Н1и при участии Г. Лежава ) .  

Естественно, что при огромном количестве самых ра,знообра,зных соору� 
жений, построенных на территории ВСХВ к 1 939 год1у, качество их было неоди
наковым. Наряду с лучшими прои.зведениями были постройки менее удачные и 
даже слабые, в которых делалась попытиа под внешней пышностью и декоратив
ным убранством скрыть банальность архитектурного .замысла. Неодинаиовое каче
ство павильонов снижало художественную выра;штельность всего ансамбля вы · 
ставки, особенно в условиях, когда павидьоны .с11роились ОЧ·ень плотно друг к д·ру
гу. Однако в целом работа совет.ских ,зодчих и.ад архитектурой ВСХВ обогати
ла их опыт и дала ряд не·бе.зынтересных решений в области поисков националь
ных форм. 

Обmий успех архитектуры ВСХВ 1 93Н года в предвоенный период, однако, 
нс всегда правильно оценивался практииами и теоретииами советской архитеиту
ры. Не учитывал спеuифически выставочного характера павильонов, неиоторые 
советские ;юдчие стали иногда распространять на все области архитектуры прин
ципы подч·еркнуто:И декоративности, стремление к броскому акцентированию на
uиональной оригинальности компо,зиций и уникальности ,зданий, не.зависимо от их 
н а.знач·енил. 

1 Беседка пав11.11ьона У�бекистана в чисJiе Jiучших архитектурных сооружениii ВСХВ 1939 ro11a со-

1 рави.11ась до нашего времени, хотл сам пави.11ьон бы.11 построен �аново. 
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В. А 1t д р  е е  в и И. Т а р а н,  о в. Пави.1tьо11 !lfеха11изm{ии 
на Всесоюзnой сельскохозяйственной выставке в Мос1.:ве. 1939 zод. 



Однако в рТИХ отрицательных тенденциях Всесою;шая сельскохо,зяй,ствен
ная ,выста·вка 1939 года Н'е повинна: для тех ц1елей, для которых она со,здава
лась, ее ,зданил были функционально оправданы. iЭта выставка вошла в историю 
советской архитектуры как яркая страница, полная исканий в области спите.за ис
кусств, национальных архитектурных форм, введения ц11ета и декора, а также 
со,зданил больших архитектурных ансамблей, насыщенных многообра,зием и объ
rдиненных единым архитектурно-планировочным и идейно-обра;шым принципом. 
Немало архитектурных и художественных приемов, выработанных в процессе ее 
со,зданил, послужило основой длл дальнейшего ра,звитил своеобра;шого искусства 
органи,зации крупных выставок, а некоторые и,з них ока,зали и более широкое 
благотворное влияние на советскую архитектуру . 

• •  

1 9  Том X l l  



С К У Л Ь П Т У Р А  

М. /1. Н е й м а н,  

." 

с начала 30-х годов советская скульптура получает новые стимулы ддл 
своего ра;эвитил. Рост скульптуры в ;этот период сопровождается углуб
лением ее свя;эей с жи;энью, расширением ее творческих во;эможностей 
и ;эадач. Отражение жи;эни советского обmества на новом его �тапе ре

шаюшим обра;эом определяет содержание скульптуры, ее метод. И;эображение со
цишшстической действительности большинство скульпторов со;энательно свл;эы
вают с принципами социалистического реали;эма. 

Обшему процессу ра;эвиrnл советской скульптуры естественно сопутствует 
ра;эвитие отдельных ее форм и видов. Но при ;этом ведушую роль, как и в предше
ствуюш;ие годы, сохраняет монументальная пластика. Вспомним, что в течение 
первых пятнадцати лет монументальная скульптура ра;эвивалась главным обра
;юм. как скульптура памятников. Теперь же наряду с памятниками все большее 
;эначение приобретают ра;эличные формы монументально-декоративной скульптуры. 

Сближение скульптуры с архитектурой, наметившееся уже в начале 30-х годов 
и имевшее своей основой новые градостроительные ;эадачи, во многом обусловли 
вало характер и направление ра;эвитил скульптуры. Каждый новый тип сооруже
ний, будь то речной вок;эал или станция метро, жилой дом или выставочный па
вильон, открывал перед архитектурой и монументально-декоративным искусством 
широкое поле деятельности, выдвигал новые художественные проблемы. Наши ар
хитекторы и скульпторы никогда до тех пор не стояли перед ;эадачами такого 
объема и такой сложности, они впервые 1были :ПО-J}l·астолш;ему овJF,Заны .между со
бой самим процессом творческих исканий и самим ходом строительства. Совмест
ная работа способствовала постановке и решению проблем, непосредственно от
нослшихсл к вопросам стилл, формы, в;эаимодействил ра;эличных искусств. И если 
;эти решения не во всех случаях ока;эались убедительными и плодотворными, то 
все же идел синте;эа получила в искусстве второй половины 30-х годов многооб
ра;эное и яркое выражение. 
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О характере и смысле монументальной екульптуры в отличие от скульптуры 
станковой мы судим, основываясь на некоторых распространенных, но чре,звы
чайно общих положениях. Ра,звитие монументальной скульптуры стоит в прямой 
свя,зи с ра,звитием архитектуры. С монументальной скульптурой обычно соеди
няют представление о ,значительных темах и величавых обра,зах, о больших мас
штабах прои,зведения. Под станковой СI\у.JJьптурой имеют в виду веши ср.авнитель
но небольших ра,змеров, предна.значенные для выставки, для му,зея, или, говоря 
шире,- для интерьера. Понятия <смонумента.JJьной» и <сстанковой» скульптуры еше 
не получили достаточно полного теоретического обоснования. Тем не менее, 
в каждом отдельном случае конкретный анали,з делает во,зможной, а иногда и 
необходимой их дифференциацию. 

В частности, станковая пла1стика,- и в ;')том ее главная ,заслуга,- по,зволила 
по.шей и глубже раскрыть в обра,зах скульптуры внутренний мир человека . 

На скульптурных выставках 30-х годов мы встречаем относительно меньше 
камерных портретов и относительно больше таких прои�ведений, в которых лич
ность человека раскрьшается в ее обшественных свя,зях и которые свидетель
ствуют о глубоком интересе художника к внутреннему миру советского человека, 
ко всему тому, что вдохновляет его на со,зидательный труд и что проявляется 
в его деятельности. В портретах современников наши скульпторы особенно акцен
тируют такие черты человеческого характера, как самоотверженность, сила воли, 
непреклонное со,знание долга. Личное, неповторимое выступает в ;этих и,зображе
ниях в единстве с обш;им, типическим. Искусство портрета становится в целом 
глубже и многограннее. чем оно было до сих пор. 

То же можно ска.зать и о прои,зведениях жанровой скульптуры с ее прои,звод
ственными и бытовыми сюжетами. Обра,з нового советского человека и тут стоял 
в центре художественных интересов. 

В жи,зни искусства тех лет скульптурные выставки: в том числе персональные 
и групповые, ,занимали, как никогда раньше, большое место. Почти ни один 
год не проходил ·бе,з них. На протяж,ении одного только 1935 года 1В Москве 
были открьпы: пероональная выставка В. Домогацкого, выставка <сБригады 
восьмю> , выставка скульпторов, .работаюших в дереве, и осенняя выста�вк·а 
скульптуры. 

Особое ,значение для ра,звития станковой скульптуры имела всесою,зная худо
жественная выставка <сИндустрия социа.ш,зма», отк·рытая в 1939 году 1 •  

Выставки f)ти, весьма ра,зличные по  своему составу и характеру, по,зволяют 
судить не толыю об обших путях ра,звития нашей скульптуры, но и об отдель
ных ее творческих направлениях и даже проблемах. В ;'}том отношении выставка 
«Бригады восьми» может служить примером такого содружества, которое, ни 

• Кроме перечисленных выставок, на;ювем еше следуюшие выставки: выставку московс1шх скуАьп

торов 1 937 года, выставку художников-анима.шстов 1939 года, выставку московских скульпторов 1 9 Ю  

года. 
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в чем не стесняя творческой индивидуальности входивших в него с1{ульпторов, 
основывалось на обmем их интересе к проблемам формы 1 •  

Выставка <(Скульптура в дереве», как видно и,з е е  на,звания, объединяла груп
пу мастеров на основе даже такого частного при,31Нака, как материал скульптуры 2• 

В услов:иях, когда принципы �социалистического реали,зма были уже со,з
нательно восприняты большинством скульпторов, ;этот подчеркнутый интерес н 

проблемам формы .несомненно отвечал на�ревшим потребностям художествен
J1ого ра,звития. 

Ра,зумеется, ,это не вело и не могло привести к какой бы то ни было реаби
литации формалщiма, хотя пережитки его cme проявлялись и на выставке <(Брига
ды восьми», и на выставке <(Скульптура в дереве». Борьба против формалистиче
ского сумбура имела для скульптуры такое же ,значение, как для любоii другой 
области искусства. Во второй половине 30-х годов, в свя;ш со статьями, поме
I..Ценными в <(Правде)> ,  критика пережитков формали,зма в скульптуре приняла осо
бенно острый характ.ер. .Этому сопутствовали выступления против натурали,зма. 

Специфическая трудность борьбы с натуралистическими тенденциями состоя
ла в том, что их нередко пытались отождествить с тенденциями реалистической 
скульптуры. Правда жи,зни подменялась копированием, глубокое постижение 
людей и событий - поверхностным иллюстрированием. В прои,зведениях натура
листов все как будто было <ша месте)> , <mохоже на жи;шм> , но в них отсутство
вали глубина обобmения, по,этическое восприятие жи,зни, ,эмоциональное начало, 
проя·вление творческой индивидуальности автора - все то, бе,з чего нет настояте
rо искусства. 

Во многих случаях более или менее заметные отступления от требований со
uиалистического реали,зма были свя,заны с культом личности, под влиянием кото
рого со,здавались прои,зведения парадного характера; понятие монументальности 
порой подменялось понятием помпе,зности, и ,за внешним благополучием гладко 
приглаженных статуй скрывался самый отировенный художественный штамп, от
сутствие самостоятельной творческой мысли и по,этического чувства. 

Неудивительно, что серье,зным препятствием на пути к ра,звитию скульптуры 
ока,зывается в ,эти годы ремесленничество. Говоря о росте скульптуры, о ее новых 
успехах, наша критика в то же время предупреждала об ,этой опасности. <(Спеш
ные ,зака,зы, ни,зкие, а иногда и антихудожественные требования лиц, принимаю
mих ,зака,зы, дали во,зможность появитьсл ремесленной скул ьптуре, таким рабо
там, где искание обра,за ,заменяется обработкой фотоматериадов с помоmью схе
матически ,заученных приемов. R сожалению, ремесленные тенденu;ии проникли 
не только в массовую, но и в архитектурную скульптуру, в офорll<lление ,зданий 
нашей СТОЛИЦЫ)) 3• 

1 в (<Бригаду ВОСЬМЮ) входили в. Мухина, r. Кепинов, с. Аебедева, и. Фрих-Хар, и. Чайков, 

И. Слоним, А. ;3еленский и В. Фаворский. 

2 На выставке были представлены работы В. Ватаrина, И. Ефимова. А. Кардаmева, Ю. Кун и других. 

3 Л. Р о м м. Скульптура.- «ТворчестJ1О1>, 1939, № 6, стр. 7, 
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Все чаше, уна.зывал на ра,зличил между настояшим мастерством и ремеслен
н1ич·еством, наша к1ритJШа требовала от скульпторов не только профессионально
гu уменил, не только технической сноровки, но прежде всего правдивого и,зобра
женил жи.зни, уменил раскрыть в ней самое главное, характерное, определлюшее. 

Отдавал должное всему тому, что было сделано в ра;ыичных областях скульп
туры, мы все же должны отметить, что 11ворчеству многих скульпторов еше 
не хватало живого чувства действительности, творческой смелости, способности 
ставить и решать новые художественные ,задачи . 

• •  

Вы�вав к жи;ши многочисленные постройки обшественного хара�{тера, план 
реконструкции Москвы и других городов положил начало новому f.ITaпy в ра.зви
тии синте,за искусств. Со.здание больших архитектурных ансамблей открыло про
стор д.11л творческого содружества архитекторов и 1скулы1торов. В основе f.ITOrгo 
содружества лежало стремление � конкрети.зации архитектурного обра.за, к более 
полному, глубокому и многообра.зному воплщ;gению большой современной темы. 
Отсюда понятно во,з·растаюmее �нач.ение монументальной скульптуры во воех 
крупных художественных начинаниях 30-х годов,- во,зьмем ли мы сооружения ка
нала Москва-Волга, станции мооковского метрополитена ·или Всесою.зную сель
скохо,злйственную выставку. В каждом и.з f.ITИX ансамб.11ей скульптура сыграла 
немаловажную роль. 

Первые и особенно .значительные успехи монументальной скульптуры f.IТОГО 
периода свя,заны с постройкой павильона ОССР на  Международной выставке в Па
риже. Суmественнейшие черты f.ITOгo сооружения были с самого нач·ала определе
ны его синтетическим характером. Тема прои.зведенил выражена .здесь не в от
/�ельных архитектурных и пластических f.1лементах и не с помоmью внешних 
атрибутов. Благодаря единству .замысла архитектура и скульптура органичес·ки 
соединились в одно uелое, чтобы полней и ярче выра,зить лежаmую в их основе 
идею. 

Павильон СССР на Международной выставке 1 937 года в Париже был .задуман 
Б. Иофаном как триумфальное .здание, как символический обра.з великой социа
листической f.IПохи. И так он был решен. Формы архитектуры и скульптуры нера.з
делимо слиты в самой концепции сооружения, подчинены одной мысли, одному 
чувству. При f.ITOM роль скульптуры настолько велика и ее масштабы так необыч
ны, что .здание 111авильона воспринимае11сл •Ка!К огромный 111ыед·естал, специально во.з
двигнутый для гигантской скульптурной группы. 

Конкурс, проведенный для со.зданил f.IСКи.зных проектов статуи, венчаю:mей 
павильон, был .закончен летом 1 936 года. В нем участвовали крупнейшие мастера 
монументальной скульптуры - В. Мухина, И. Шадр, М. Мани.зер, В. Андреев, 
Б. Коро.11ев. �ски.з Мухиной выделялся среди других и уже в первом туре конкурс.а 
получил одобрение. Rомпо;шцил Мани,зера была решена 1в духе традиционных 
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В. М у х  и н  а. Рабочий и коАхозница. Нержавеющая стаАь. 1937 �од. Москва. 
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академических обра,зцов. Гладко обработанная, отчетливая и вместе с тем сухова
тая форма :н·е передавала внутреннего напряжения. По,зы фитур и их жесты были 
слишком статичны. В. Андреев в своем проекте достигал большего обо·бmения. но 
;эсюr,з ·его �был неясен tВ дета;шх, а 1юмпо,зицил, вопре,ки характеру архитектуры, 
отли.чалась статичностью. В проекте И. Шадра, напротив, мотив движения был 
подчеркнут с и,злишней ре,зкостью. Ритм его, несора,змерный с ритмом архи·тек
турных форм, нарушал равновесие скульптурной группы и ее в,заимосвя,зь с мас
сивом павильона. Стремлению Шадра создать яркий патетический обра,з мешала 
несдержанность обmего решения, его преувеличе·ннал внешняя ;экспрессия. 

рски.з В. Мухиной был свободен от ;этих недостатков. Он отличался удиви
тельным единством формы и содержания. Исходя в своем проекте и,з идеи соору
жения, и,з компо,зиции, со,зданной архитектором, Мухина нашла прекрасное оли
uетворение ;этой идеи в монументальном пластичееком обра,зе рабочего и колхо,з
ницы, которые в стремительном порыве поднимают и несут перед собой ;эмблему 
Советского Сою,за - серп и молот. Построение скульптурной группы органически 
и нера,зрывно свл,зано с архитектурой павильона ( см. стр. 1?1$ ) .  Свл,зь ;эта прежд� 
всего проявляется в единстве ритма архитектурных и скульптурных форм, в их 
постепенно нарастаюшей динамике. Восходлmие ступенчатые формы павильона 
как бы подготавливают то упорное и сильное движение, которое выражено в ком
по,зиции статуи. Мухиной, как она сама об ;этом говорила, <<хотелось передать 
в ;этой группе тот бодрый и моmный порыв, который характери,зует нашу страну. 
Группу хотелось дать легкую, стремительную, полную воли и движения, сметаю
mую все препятствия на своем пути. О на должна была быть радостной и вместе 
с тем гро,зной в своем стремительном дв11жению> 1 •  

рто движение, которым проникнута вел компо,зиция, ра,звиваясь и по  верти
кали и по гори,зонтали, слагается в ясно выраженную диагональ, передающую 
устремлеН'НОСТЬ группы �Вперед и 'ВВЫСЬ ( стр. 150 ) .  Пространственно линии движе
ния выявлены в самой постановке фигур положением голов, торсов, выдвинутых 
вперед ног и, особенно, направлением вскинутых рук, несуших серп и молот. 
В архитектуре ;этот порыв поддержан мошным в,злетом головного пилона, который 
служит пьедесталом статуи. 

С гори,зонтальными линиями архитектуры группа объединена линиями отки
нутых на.зад рук, ра,звеваюmихсл по во,здуху ·складок одежды и подхваченной по
рывом ветра декоративной ткани. Ткань ;эта, по мысли Мухиной, символи,зировала 
те красные полотниmа, бе,з которых не обходится ни один пра,здник, ни одна де
монстрация, и была необходима не только для более ошутимой свл,зи статуи со 
зданием, но и для того, чтобы сообmить компо,зиции впечатление большей легкости. 

Несмотря на грандио,зные масштабы фигур (достигаюших двадцати пяти 
метров) ,  или, может быть, именно в силу их необычных ра,змеров, Мухина всеми 

1 В. М у х и и а. Как сомаваJiась скуJiьптура пав1мьоиа.- В кн.: <сПавиJiьоя СССР на Международной 

выставке в Париже)>. М., 1938, стр. 34. 
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Мрамор. 1934-1935 �оды. 
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средствами добивалась �того впечатления легкости . .llегка и стремительна поступь 
рабочего и 1юлхо,зницы, легки и стремительны их жесты. Широкий, уверенный шаг 
фигур выражает в то ж.е 1время смел.ое и мщgное д'вижение. Ошушение яегкости 
сливается с ошушением силы ( стр. 151 ) . 

Поднятая на большую высоту группа :Мухиной была рассчитана на ракурс и на 
восприятие с далекого расстояния. ;Jтим обусловлено соотношение ее частей, трак
товка целого и и,зображение деталей. При круговом обходе статуя хорошо читалась 
r. ра,зных точек ,зрения и ее могучий силу;Jт ясно выступал на фоне неба. 

«На �ту скульптуру можно было смотреть либо сии.зу - с наб·ереж:ной Пасси 
и 11,з парка Трокадеро,- тогда фигуры, поставленные на высоту 33 метров, как бы 
парят в пространстве; либо с во,звъппенности Шайо и с Иенскоrо моста - тоrда �ти 
фигуры на некотором расстоянии видны ,зрителю со стороны, как Д»ижушиеся по 
гори,зонтальпоii плоскости)) 1 • Группа «Рабочий и колхо,зницю>, во,звышаясь над 

1 В. К е м  е 11 о в. Творчество В. И. Мухиной.- <сВыставка прои;JВеАею1й В. И. Мухиной••. Каталог. М., 

1955, стр. 8. 
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павильонами других стран, ,занимала в ансамбле выставки доминируюш;ее поло
жение. Уже при первом в,згллде она привлекала своей гордой силой, своим мас
штабом, своей динамикой. Тш;ательно ра,зработаннал система складок рождала 
целую симфонию декоративных форм. Учитывал решаюш;ее ,значение силу�та, 
Мухина со,знательно и,збегала глу�их, пространственно нерасчлененных объемов. 
При всей слитности поставленных рлдом фигур рабочего и колхо,зницы простран
ство между ними прорисовано достаточно отчетливо. 

Повторил одну и ту же схему движения, фигуры юноши и девушки располо
жены по отношению друг к другу как бы в ,зеркальном отражении. Компо,зицил, 
однако, не прои,зводит впечатленил монотонной, ибо она не с�рывает, а, на1Против, 
выра,зительно передает формы мужского и женского тел·а.  Фигура юноши с полу
обнаженным торсом - крупнее и выше. Строение женской фигуры лсно обрисо
вано плотно облегаюшим ее сарафаном. Все пластические объемы статуи, в том 
числе и декоративные �лементы, включенные в компо,зицию, трактованы с подчерк
нутой �нергией, с неослабеваюшим внутренним напрлжением. 

Несмотрл на символический характер со,зданного Мухиной обра,за, в нем нет 
ниrчеll'о отВJiеч·енного, �бстрактного. 

В оо.mове ·�того обра,з·а л·е·жит широчайшее обобшение, идел сою,за pa1бoч.ffi'o 
�кл1а1с.са и :крестьяНJсwа, ид·ел 1социал·и,зrма. Мысль скулыптора, охватывал �все мнО1Го
обра,зие 1н·аших 1пре;tставлений о 1Советской ст.р1а111е, о 111овых людлх и новых обшест
венных ид·еалах, 1В то же времл был.а обрашена •к совершеНiно Р'еальным, ,зримым 
чертам �того нового. 

В прои,зведении. Мухиной символика нисколько не мешает конкретности обра
,за, его жи,зненной полнокровности. Фигуры рабочего и колхо,зницы, сама компо
,зиц:ил груIПiы настолько пол1но ·вошюшают тему прои,звеffенин, что не .нуждаютсл ни 
в каких внешних полсненилх. Атрибуты, играюш;ие обычно большую роль в симво
лических статулх, имеют в прои,зведении Мухиной подчиненное ,значение. �мблема 
советской �похи - серп и молот - лишь допол.няет все то, что уже содержитсл 
в самих фигурах. 

В.ыполнение скульптурной группы потребовало примененил совершенно новой 
техники и новых материалов. Мрамор, гранит, брон,за - привычrный длл скульпту
ры, но тяжеловесный материал ока,залсл в �том случае непригодным. Нужно было 
считатъсл и с тру дностлми перево,зки, с необходимостью поднлть статую на высоту 
павильона. Впервые в истории скульптуры статул была выполнена и,з нержа
веюmей х·ромоникелевой стали - металла, со,зданного современной индустрией, об
ладаюшего высокой прочностью и стойкостью проти·в корро,зии. Сомнении в пла
стических качествах �того материала рассеялись после первых же опытов. Длл 
пробы и,з нержавеюшей стали был и,зготовлен фрагмент головы <сДавида» Микель
а·нджело. Ока,залось, что нержавеюшал сталь отличается большой ковкостью и пре
кра1сно передает фи,зическое оmушение объема. При �том новый материал обл�дал 
благородной фактурой. Его естественный серебристый цвет менллсл в ,зависимости 
от силы освешенил, от цвета облаков и неба. Скульптура и,з нержавеюш;ей стали, 
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поставленнал в открытом пространстве, ка,залась легкой, приобретала богатство от
тенков, сохранял в то же время монументалнную выра,зительность форм. 

Скульптурная группа для павильона СССР в Париже была и,зготовлена Цент
ралwым институтом машиностроения и металлообработки. В ее со.здании участ
вовали инженеры-конструкторы, техники, монтажники, сваршики. Гипсовал модель 
В. Мухиной прошла чере,з сложный процесс многократного увеличения и техниче
ской обработки, прежде чем фигуры рабочего и колхо,зницы предстали в новом 
материале и в ,задуманном масштабе. 

В.ел ра,бота ло 1оооруЖ'е111ию ,статуи ,была проведена ,за три с по.�ювип,ой месл
па - срок исключительно короткий, если иметь в виду объем и характер проект
ного ,задания. В то время, когда Мухина щце только ,закапчивала подготовку моде
ли, специалисты по м·еталлокон1струкцилм уже делали вь1111исления несушего карка
са гигантской скульптуры. 

Отдельные части статуи и,зготовллдись с помошью деревянных ша1блонов и де
ревянных форм. Куски металлической оболочки выколачивалис.ь по форме вруч
ную, корректировались, а ,затем под,вергались сварке. Процесс увеличения фигур 
был свл,зан с особенно большими трудностями. Малейшая ошибка в и,змеренилх 
метровой модели при пере�оде к большой форме гро,зила искажениями. В. Мухи
на и ее постоянные помотники, ·скулЪ1ПТо·ры Н. ;3еленскал 1И ;з. Ива1Нова, ра1ботал 
на постройке статуи и вникал в технические ·вопросы, 'Предупреждали 1�ти ошибки 
или тотчас исправляли их. <сТо, что пугало вчера,- вс1п.оминает В. Мухина,- ста-

u б u ло родным сегодня: .сталь, которои мы так ' оял'ись в самом начале, сеичас подчи-
нилась нам. Иногда неудачную деталь целиком выре,зали автогеном и тут же, бе,з 
деревянных форм, на-1Гл.а1,з, "леПJили" :и,з ст.али» 1 • Там, где �то касалось ;самых 
ответственных частей, скульпторы отка,зались от механичес1юго увелич,енил. Голо
вы, лица, кисти поднятых вверх рук были первоначально вылеплены и,з ГЛИIНЫ 

в нужном ра,змере, потом ·в соотве'Iiствии с 1'1ипсовыми отливами делалась сталь
ная выкройка отдельных фрагм·ентов, ко11орые выколачивались д.еревлнными мо
лотками. Подогнанные впл.отную к поверхности скульптурных объемов, 'iЭТИ фр.аг
м1енты сшивал·ись �лектр()еваркой 2• 

При всей простоте и сдержанности обшего решения, прои,зведение Мух·иной 
настраивало на торжественный лад. ;звучание его было веЛ'ичественным, победным. 
Недаром францу,зы сравнива.ш ,скульптуру Советского павильона с класоическими 
статуями д'P·elВlflocm. 

Так, например, в одной ·и:,з �статей 1Гово:ритсл: <с . . .  Если IВЫ н·е у,З'на1ете �десь Н'а11ю-

1 В. М у х  и и а. Как сомавалась сиульптура павильона.- В кн.: «ПавиJiьон СССР на Меж;�;у.народной 

ныставие в Парижм, стр. 42. 

2 Монтаж статуи прои;зводился с помошью специ uьного мачтового деррика. Его желе;зная cтpeJia Jiегко 

подымала и ставила на место готовые части скуJiьптурной группы - ноги, торсы, го:11овы, руин, декоративные 

складки Jiетяшей по во11духу одежды. Огромный каркас постепенно об.11екался в п.1астические формы, приоб

ретая очертание живого человеческого те.11а. После окончания сборки швы обо.1ечки быJiи ;заирыты прива

ренными к ней стальными по.жосками. 
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ми:на-ние С3'мофра1юийакой Победы, то ,ваши гла1,за не ж1ела'Ют IВИдеть." Прекраооо, что 
кто-·rю осмелился и сумел об1новить в 1к.аМiне и 1метал'7f;е �великий �лли:пский си.\rвол)) 1 • 
Г:руп1Па Мухиной была воСJПринята .преmде .всег.о ка!к ·С·имвол нового мира и 111ового 
ис1Ку�оства. Она rвы,звала ,за рубе·жом 1восторженные о11Клики ми.ыионов людеН, хотя 
м1ю1Гие 1,31J1али ее JllИШЬ по фотографиям. 

Работа Мухиной не .свободна от некоторых погрешностей исполнения: :�юрот
коваты к1исти ОТКИ'Нутых на,зад рук, несколько толсты ,запястья 1и т. д. Но все �то 
недостатки мелкие ·И не су:ш;ественные. В,злтая в целом группа <(Рабо•rий и ко.tхо,з
ница)) лвляется выдаю:ш;имся прои,зведением большого и оригинал1>ного ху дожни
ка, талант которого выделяется своим мужественным характером. 

В r�ти годы ,зрелое дарование Мухиной раскрывается и в других ее работах -
в портретах, в надгробном памятнике М. А.  Пешкову, в превосходной статуе моло
дого Горького. 

И,звестные ра,зличия в подходе Мухиной к портрету, которые уже ска,зались 
в прои,зведениях предшествую:ш;его периода, по,зволяют теперь вполне определенно 
говорить о двух линиях ее портретного тво·рчества . 

В одном случае мы имеем в виду такие прои,зведения, как портрет Героя Со
ветского Сою.за летчика В.  R. Коккинаки ( 1939 г. ) и портрет ·инженера П. Н. Jlьвова 
( 1940 ·Г. ) ,  свл,занные прежде всего с и,зображением личного, особенного, с ,задачей 
психологической характеристики. Портреты r�ти, полные тонких наблюдений и не
посредственного чувства �натуры, ,заставляют 'ВСIПоминать уже ,знакомый нам пор
трет 1С. А. КотJiяревского. Они напоминают 'r�тот посJ11едний .и по форме. К луч
шим психологическим портретам Мухиной относятся также портреты хирурга 
С. С. Юдина ( 1940 т. ) и балерины Г. С. Улановой ( 1941 г. ) .  

В отличие от них, работы, характери,зуюшие другую линию портретного твор
чества Мухиной - портреты доктора А. А. ;замкова ( 1934- 1935 гr.; стр. 153 )  и ар
хитектора С. А. ;замкова ( 1934-1935 гг. ; в'Мл,ей'Ма ) - прибJiижаются к прои�веде
ниям монументальной скульптуры. Sто относится и к их ,замыслу, и к ·исполн0J11Ию. 
В них все шире, кру;пнее, определеннее, и содержаВ!ие и форма. В и,зображении 
человека о:ш;уmается приподнятость, даже велича'Вость. Портретный обра,з приоб
ретает ту особую ,значительность, которая ·свой1с11венна :памлтвику. Психологиче
ская характеристика при r�том отодвигаетоя иногд.а на второй п.1а!Н и ,задача обоб
:ш;еяия становится едва ли не главной. 

;значит ли riтo, что Мухина отка,зывается в данном случае от и�ображенил 
инд1ивидуального характера? Вовсе нет. Со,здавая портреты ;Jтого рода (для кото
рых, так же как для станковых портретов, нетрудно найти аналогию в раннем ее 
творчестве) ,  Мух,ина отправляется не столько от непосредственных впечатлений 
от натуры, сколько от гJiубокой об:mей мысли, выражаю:ш;ей одновременно ее 
отношение к личным качествам человека и их об:ш;ественную оценку. В своем 

1 См.: П. Б а  .11 т е р. На Международной выставке. Письмо и� Парижа.- (�Архитектура СССР)), t937, № t 1 ,  
стр. 6 1 .  
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подходе к портрету Мухина никогда не отделяет ;э,стетический идеал от идеала ;эти
ческого. 

В портрете доктора ;iамкова, напоминаюшем некоторыми пластическими осо
бенностями своей формы обра;iцы римского портрета, более всего выступает глу
бокий ум и сильный характер. В портрете архитектора ;iамкова - благородная пря
мота 'Натуры, целеустремленность, дер;iновенное мужество человека наших дней. 

В ;этом втором портрете обmая тема творчества Мухиной - тема свободного 
сильного человека - получает особенно отчетливое выражение. Мухина как бы 
очщgает ;этот обра;i от всего мелкого, будничного, второстепенного и одновременно 
усиливает в :нем черты гл·авные, определяющие,- типические черты того поколе
ния советских людей, творцов 1и строителей, которое сформировалось в годы пер
вых пятилеток. 

Ра;iличил между работами станкового и монументальн,ого характера прояв
ляются у Мухиной и в самих приемах и;iображенил. В портретах доктора ;iамкова 
и архитектора ;iамкова компо;iиц�ил строится на пространственной выра,3ительно
сти основных объемов. В их исполнении нас привлекает пластическая полновес
ность формы, отточенность деталей, мастерство моделировки. 

В обоих портретах Мух1ина сохраняет оmуmение скульптурного материала . 
В портрете С. А. ;iамкова мраморный блок служит .своего рода пьедесталом для 
полуфигуры, которая как бы вырастает 1И;i инертной массы камня. 

Работал над портретом, Мухина нередко отступает от традиционной формы 
бюста. Свл;iывал сомание портретного обра;iа ,с друтими, более широкими ;iадача-

б u u ми, она придает ольшое ;iНачение пластиче1скои выра,зительности человеческом 
фигуры, выра,зительности жеста. Об ;этом 1свидетельствует 'И портрет архитектора и, 
быть мо:жет, еше в 1большей степ,ени портрет балерины М. Т. Семеновой ( 1941 г. ) ,  
хотя �ту полуфигуру в балетной пачке с покатыми плечами и гибкими линиями 
мягко опуmенных рук портит пеу дачный о'бре.з. 

В некоторых других прои;iведенилх Мух:иной ;iадача портрета уже прямо сли
вается с ;iадачей скул�птурной фигуры, или еше шире - с ;iадачей памятника. 

В фигуре для надгробного памятника М. А. Пешкову ( 1935 г. ) , обладнюmей по 
выражению художника Е. Е. Jlaн,cepe <свсе:ми качествами благородной монум,енталь
ностю> , портретная компо,змцил, говоря его же словами, «выхолит далеко ;ia свои 
ограниченные рамки)) 1 •  R та·ким проИ;i'В·еденилм относится и проект памятника 
Ф. S. Д;iержинскому ( 1940 г. ) .  

То же можно ска;iать и о статуе А. М. Горького ( 1938- 1939 гг.; стр. 157) ,  
которую Мухина СО;iдала для памятника ·ве.rикому писателю в городе, нослшем 
его имя. Статуя ;эта ,бе;iупречно верно передает 1инд�ивидуальный характер молодо
го Горького - черты JГИЦ·а, пропорции фигуры, 1всю его своеобра;iную внешность 
русского мастерового. Пора;iителъна проникнов1ооность, с которой Мухина ,!апе
чатлела в ;этом портрете неповторимый душевный склад Горького, богатство его 

1 f.. А а н  с е р е. На «Выставке восьмю>.- «Советское исr.усство•>, 5 ию.1я 1935 r. 
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внутренннего мира. И, вместе с тем, как широк ;Jтот обра,з, раскрываюший отно
шение Горького к окружаюmей его жи,зни - страстное, требовательное в своем 
стремлении к высокому человеческому идеалу и одновременно полное участия к 
людям, к их горестям и страданиям. 

По первоначальному плану памятник Горькому предполагалось поставить на 
высоком берегу Оки, на краю обрыва, лицом к ,заречным просторам. В проекте 
Мухиной с ;Jтим свя,зано не только пространственное решение, поиски выра,зитель
ного силу;Jта памятника, но и его глубокий обра,зный смысл. Фигура Горького как 
бы поднимается над обрывом берега во весь свой высокий рост. Его грудь и лицо 
открыты ветру. Голова чуть вскинута. В,згляд устремлен в пространство. Короткое 
пальто отброшено на.зад. Ветер, поднимаюший края одежды, обра,зует с,зади у,зел 
крутых неспокойных складок, кое-где примятых напряженным движением ,зало
женных .за спину рук. Во всем чувствуется сдержанная сила, спокойное достоин
ство и вольнолюбивый дух человека, гордого своей свободой. 

Обра,з молодого Горького в трактовке Мухиной ассоциируется с его ранним 
ром·антически'М творчеством, с событиями первой русской революции, с по;J.зией 
«Буревестника» .  Но романтический характер ;Jтого обра,за не ,заключает в себе ни
чего искусственного, никаких ;Jлементов, рассчитанных на внешний ;Jффект. Рево
люционная романтика лежит ,здесь в самой основе ,замысла. Ибо прои,зведение 
Мухиной, как справедJliиво отмечает Д. Аркин, «;JTO - не только памятник - портрет 
велик·ого деятеля, но и пластическое выражение определенного человеческого типа, 
определ·енного геро1ического идеала. Горький мухинской скульптуры - непокор
ный, выпрямившийся гордым, мужественным движением, ·С гордым в,злетом голо
вы: портрет, ставший символом, подобно тому, как «Рабочий и колхо,зница•> и,з 
символ.а сделалось почти портретным ·и,зображением юноши и девушки ооветской 
;JПOXIIO) I .  

Прои,зведениями, которые мы на.звали, далеко н е  исчерпывается то, что вхо
�и,710 в круг большой 11ворческой работы Мухиной. В 1Конц·е 30-1х ГO,/JiOIВ Мухина �с.о.з
да·ет 'iJСШИ.ЗЫ статуй и 'ОRул:иrrурных 111Эуnп для оформления нового Москвореu·кого 
моста - «;31емлю> , «Море•> , <(Плодородие•> ,  <�Пламя революцию> и т. д. R �этому 
времени относятся также аллегорическая компо�иция <(Либель Икара•> ( 1938 г. ) ,  
воопрои,зводяmая один 1и,з самых героическ1их оюже11ов античной мифологии, и 111ро
ект монумента <(POJJilflHa•> ( 1940-1941 гг. ) - прои,зведение, которое, ·судя по гран
дио,зности ,замысла и всеобъемлюшему характеру темы, должно было стать вровень 
с ·груПIIоЙ <(Рабоч.ий и колхо1з.1шuю> . 

R сожалению, все ;JТИ ;JСк1и,зы и проекты, столь типичные для творческих ис
каний Мухиной, не получили своего окончательного осуmествления. Только одну 
·акулыrту:рную груIПiу <(Хлеб•> ( 1939 г. ;  вклей"а ) и,з uикла 13ски,зов для Москворец
кого моста Мухина выполнила в ·большом ра,змере, сделав ее повой аллегорией 
плодородия ,земли и молодых сил жи,зни. 

1 Д. А р  к и п. О Вере Мухиной.- (<Советское искусство•�. 5 января 1941  1 .  
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Мы говорим ;месь о новой аллегории. В самом дeJie, ра;iве группа «Хлеб)) не 
ПО;iволлет нам ·вспомнить мухинскую «Крестьлнку•) , в которой тема �та была во
плошена впервые. Но как, однако, И;iМенилсл с тех пор художественный строй об
ра;iов Мухиной, ее пластический л;iык. Как у1сошершен·сТ1Вовалось мастерство ,скульп
тора в и;юбражении обнаженного женского тела. Как бли;iок нашему чувству и 
нашему пониманию ее идеал прекраоного. В фигурах девушек, сидлших на сно
пах, мы находим такую лсную гармонию, такую свободу движений, такое полное 
слилние телесной и духовной красоты, наконец, такой ;iапас сил и ;iдоровьл, что 
кажетсл сама юность воплотилась в �той де1юративной группе. Но тема юности 
нера;iрывно свл;iана ;iдесь ,с темой труда, и лишь в единстве �тих двух ,сторон рас
крывается ,самое сушество ;iамысла Мухиной. Подчеркнуто декоративный харак
тер группы,- ее :необьгшая компо;iицил, как бы ;iамкнувшал в себе частицу ВО;i
душного пространства, ее пластические формы, в которых выра;iительность объ
емов столь причудливо сочетаетсл с выра;iительностью линий силу�та,- не только 
не ;iатемнлют ее содержанил, но, напротив, делают его особенно отчетливым. 

Смелость творческих исканий, неприл;iнь к шаблонам, строгал мужественнал 
манера исполненил - вот чем характери;iуетсл ·стиль Мухиной. В сравнении с но
выми ПJЮИ;iвед,ениями 'ее работы 20-х годов - «Крестълнка•) , «Ветер•) - пред·став
ллютсл давно пройденным �тапом. Принципы социалистиче·ского реали;iма, ко
торые лежат теперь в основе прои;iведений Мухиной, превраш;ают ее искусство в 
искусство большой ЖИ;i'Ненной правды. И понлmо, что лучшие И;i 13-гих прои;iведе
ний - парижскал статул и памлтник А. М. Горькому как высшее проявление таланта 
Мухиной ;iНаменовали нечто гора;iдо большее, чем личную творческую удачу 
скульп11ора. С творенилми Мухиной свл;iан целый период в истории vоветской 
скульптуры, ра;iвитие и углубление ее идейного содержа.пил, новое, более широ
кое и многообра,зное отношение к художественным ;iадачам, путь к синте;iу. Выра
жал самый дух социалистической �похи, главнейшие, существеннейшие черты 
ЖИ;iНИ �советского народа и его ·высокие устремления, работы Мухиной вошли в 
наше искусство как прои;iведенил советской классик·и и как обра;iЦЫ новог.о мону
ме:нтального стилл. 

Ра;iумеетсл, стиль �тот складывается не cpa;iy. Вначале во;iникают лишь ;эле
менты, предпосылки, содействуюшие, подготавливаюшие его формирование. ;iатем, 
сое�инялсь, �ти �лементы обра;iуют некое •идейно-художественное единство, вы
ражая уже осо;iнанное стремление к новому �стетическому идеалу. 

Проявлению и выражению �того идеала в монументальной скульптуре в И;iВе
стной 1мере служили и те работы, которые были сом.аны длл оформленил советско
го па,вильона на Международной выставке в Нью-Порке. 

В отличие от парижского павильона, павильон СССР в Нью-Порке имел, как 
уже говорилось выше, цилиндрическую форму, подобную не;iамкнутому кольцу, 
с несколько выступаюшими вперед компактными объемами пропилеев и открытым 
внутреН'Ним пространством. В центре �того пространства на шестидесятиметровом 
обелиске была установлена огромнал статул, со;маннал по модели ·скульптора 
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В. Андреева. Статуя и;юбражала рабочего Советской страны с пятиконечной ру
биновой �ве,здой в руке. В сущности тема прои�веденил В.  Андреева бли;шо сопри
касалась с темой парижской группы. Обра,з рабочего символи,зировал власть 
народа, торжество социалистического строя, е·динение трудлщ;ихсл всего мира. 

Обелиск нью-йоркского павильона и венчаюmал его· скульптура, контрасти
руюmие с гори,зонтальными формами ,здания, вносили в архитектуру павильона 
очень �нергичный идей·ный акцент. Однако статуя В. Андреева не отличалась ни 
тем 1богатством содержа�нил, ни той полнотой Ш11астическо110 выражен.ил темы, ко-

u м u торые мы видели в ·скульптурнои группе ухинои. 
Большая по объему ра·бота, свл,заннал с оформлением парижского и нью-йорк

ского �павильонов, ·выпала на долю И. ЧаИкова. В первом случае речь идет о скульп
турном фри,зе длл пропилеев, фланкировавших вход 'В павильон. Во втором, о ба
рельефах, расположенных с наружной стороны ,здания между пилястрами. В основу 
и,зображенил и тут и там были положены мо11ивы индустриального и ·сельского тру
да, народ1ных пра,здников. Чайков, ещ;е недавно находившийся под влиянием кон
струкmви,зма, стал теперь :на путь со.здания реалис11ических прои,зведений. Одна
ко требования реалистического метода были поняты им недостаточно глубоко. 
И фри,з его, и барельефы отличал�ись иллюстративным характером. Если в них и 
можно было ,заметить стремление скульптора к широкому охвату новых жи,знен
ных ЛiВЛ·ений, то вм,есте с тем им недоставало подлИН11О1Го ·жи,зненного многооб
ра,зил. Отдельные фигуры мало отличались друг от друга, по,зы и движения своди
лись к двум-трем повторлющ;имсл положениям, внутреннлл в,заимосвл,зь отсутство
вала. Бросались в гла,за однообра,зие компо,зиции, монотонность решения. 

Реали;iм в творчестве Чайкова проЛIВллет.ся в �то �время больше к·ак об
mий принцип, как тенденция, чем как глубокий и последовательный художествен
ный метод. Sто ска,зываетсл и в его шту дилх обнаженной натуры - <(Женский 
торс)) ( 1932-1934 гг. ) , <(Девушка с медальоном•> ( 1939 г. ) .  и в компо,зиц·ии <(Со
ветская ,семью> ( 1936 т. ) , претендующ;ей :на широкую символическую трактовку 
темы. 

Сравнительно более глубокими по мысли и ·более ,завершенными по форме 
были портретные 1ра1боты Чайкова, сред'И юоторых надо выделить портреты 
К. Н. Истомина ( 1935 г.) и С. В. Г�ерасимова ( 1939 г.) . 

Самое и,звестное прои,звздение Чайкова <(Футболистьп> ( 1928- 1938 тт.; стр. 161 ) 
по,зволлет говорить о нем 1окор1ее как о мастере декоративной скульптуры. По сво
ему .с;южету и по самому ха:рактеру nруппы она тесно ·свл,зана с теми ранним�и ра
ботами Чайкова, в которых его особенно ,занимала проблема движения в скульп
туре. В <(Футболист.ах•> �та проблема получила предельно концентрированное вы
ражение. В борьбе ,за млч фигуры футболистов легко преодолевают пространство, 
сгибаются в прыжке, выпрлмллютсл, в,злетают на во,здух. Группа Чайкова техни
чески очень смело воспрои�водит �тот сюжет во всей его �ффектнос11и, со всей 
присуmей ему динамикой. Sтим, однако, и исчерпывается то .впечатление жи,знен
ности, ко11орое вы,зывают фигуры П1Граюших. В ос�ал:ь�ном их телам и JIИ'Цам: 
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" ф " " не хватает то['о 11Ки,зненного 11юлнокро�вия, тои 1 Иl;эичес�ои кра1сюты и тои f)нергии, ко-
торых тр0бует 13тот сюжет. 1В сушности, прои;эведение Чайков-а ·Привлекает наше 
внимание только причудливой компо;эицией и необычными ракурсами: своей чис
то ;эрелишной стороной. 

В со;эдании цикла барельефов для павильона СССР в Нью-Йорке, кроме 
И. Чайкова, участвовали: армянский скульптор А. Сарксян и сибирский скульптор 
С. Надольский. Сарксяну принадлежали два рельефа «Советская Армению> и «Со
ветский А;эербайджаю> . По примеру Чайкова, Сарксян ввел в компо;эицию релье
фов атрибуты индустриального и колхо�ного труда. Рабочих Советского А;эербай
джана он и;эобра;эил на фоне нефтяных вышек,  колхо;э·ников Армении - в окруже
нии виноградных ло;э и хлопчатника. Оперируя большими плас11ическими формами, 
Сарксян не побоялся обилия деталей, которые нередко обработаны в подчеркнуто 
Аекоративном плане. 

После Парижской выставки скульптура нью-йоркского павильона, характер ее 
свя;эей с архитектурой уже не ;эаключали в ·себе ничего принципиально нового. Но 
скульптура 1вновь утверждала свое ;эначение в 1Искусстве синте;эа , помогая iIIолней 
и .глубже выявить идеи, ;эаложенные в архитектуре. Нет необходимости говорить о 
том, что скульптура, вводимая в архитектуру, естественно, подчиняется обшей 
идее ·сооружения, но подчиняется не механически, а творчески. Архитектура, даю
шая основу синте;эу, отнюдь не умаляет роль скульптуры, которая, как 1мы видели 
на примере парижского павильона, может быть определяюшей для идейно-художе
ственного обра;эа сооружения. Работая с архитектором, скульптор выступает не 
как иллюстратор чужого ;эамысла, но как соучастник сложного творческого процес
са. Синтетическое решение ока;эывается тем более совершенным, чем последова
тельней проявляется стремление к синте;эу в каждом и;э искусств, его обра;эуюших. 
Со;эдавая целостный синтетиче·ский ансамбль, архитектор и скульптор в �то время 
уже со;энательно идут навстречу друг дРУ'ГУ . 

• •  

Важную роль 1играет ·скульптура в а'рхитектурных ан.сам:блях канала Мос�ва
Нолга. Прои;эвед·ения с,кульптуры располагаются ;эдесь на всем протяжении трас
сы. Монументальные статуи в аванпорте, скульптурные группы на башнях шлю;эов 
и насосных станций, барельефы, ра;эличного рода �мблемы и другие �лементы де
коративного оформления - все �то служит ра;эвитию а1рхитектурной темы канала. 

Монументы Ленина и Стал1ина, сооруже1нные �по моделям С. Меркурова в а1Ван
порте канала, отличаются пр·ежде всего своей пространствен.ной выра;эительностью. 
Высоко поднимаясь над поверхностью воды, они господствуют над окружаюшими 
постройками и пей;эа1жем. Обе статуи хорошо видны и;эдалека и не только днем, но 
и ночью, когда их ос·вешает си·льный свет прожекторов. Фигура Ленина (стр. 165 ) 
дана Меркуровым в стремительном полуобороте, со слегка поднятой головой, фи
гура 1Сталина - в состоя11ии спокойной сосредоточенности. 
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В своей работе для канала Меркуров только отчасти мог опереться на творче
ский опыт предшествуюmих лет. Ранее со;эданные им статуи не были как правило 
1свЛ1;э·аны с каким-либо определенным арх.И'Тектурным анса.мблем. 

Для художественной концепции Меркурова существенное ;эначение имел вы
бор материала для монументов. Статуи вырублены и;э серого украинского гранита. 
Пьедесталы облицованы теми же породами камня грубой обработки. Отдавал пред
почтение граниту перед другими скульптурными материалами и в прежних рабо
тах, Меркуров с тем большим основанием выбрал ·гранит для своих прои;эведений 
на канале. <(В нем,- говорил он,- я нахожу во;эможность выра;эить силу, моть, 
величие, простоту, стойкость. Гранит любит компактность, компо;эиционную соб
ранность, обобmение. Он мало пригоден для выполнения деталей. Больше чем ка-

u б u кои-ли о другои •материал, он дает во;эможность ·выра;шть характерное, главное, 
обmее�> 1 •  

Но, направив все свое внимание на  выражение моmи, величия, рассчитывая 
в первую очередь на обmее впечатление, Меркуров стал на путь того чре;эмерного 
обобmения скульптурных форм, когда �ти последние приобретают и;эвестную схе
матичность. Предельно упроmал пластические объемы, он вместе с второстепен
ными деталями опустил и детали сушественные, бе;э которых скульптурный обра;э 
многое потерял в своей жи;эненной выра;эительности. 

Не лишены интереса некоторые подробности, относящиеся к истории со;эда
ния монументов. Весь процесс работы был ра;эделен на ряд последовательных ста
дий. Сначала Меркуров выполнил модели статуй высотой в один метр. Вслед ;эа 
f)тим были сделаны трехметровые модели. Потом модели ра;эмером в пять метров. 
На последуюших f)тапах работы вместе с художественными проблемами решались 
сложные ;эадачи конструирования гигантских статуй и;э отдельных гранитных бло
ков весом от 13 до 33  тонн. И;эготовление деталей фигур прои;эводилось по спе
ц·иальным шаблонам. Особую трудность представляла обработка огромных глыб 
гранита, и;э которых и;эвалны головы. 

Когда обработка гранитных блоков была ;эакончена, для сборки монументов 
во;эвели .сорокаметровые леса. Поста·вл.еН111ые у их подножия мод·ели статуй 
служили монтажникам для проверки местоположения отдельных частей, их 
отношения к целому. Установка гоrовых деталей осуm·е·ствллла·сь с помощью 
крана. 

Подобно прои;эведению Мухиной, монум.енты, во;эдвигнутые на канале Москва
Волга, явились не только делом рук скульпторов, но и крупными инженерными 
сооружениями. ртот синте;э художественного творчества с советской строительной 
техникой - особая черта монументального искусства 30-х годов. 

Некоторое представление о масштабах и характере всего сооружения дают 
следуюшие данные: каждая статуя состоит и;э ста тридцати пяти гранитных час
тей; высота каждой фигуры - шестнадцать метров; высота каждого постамента 

1 «Творчество)>, 1939, J'li 12, стр. 10. 
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:Каиа.1 Москва-Вода (теперь кава.1 имев и Москвы) .  
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десять метров. Такие огромные ра;iмеры окульптурных и;iвалний ·встречаются от
носительно редко и могут быть оправданы только особыми условиями их местопо
ложения. В данном случае ре;iкое увеличение масштабов статуй против привыч
ных несколько смягчается благодаря большой протяженности канала. Восприятие 
их подгота·вливается постепенностью перехода от меньших масштабных величин 
к большим. 

В смягчении масштабных ра;iличий И;iвестную роль играет также простран
ственная компо;iиция скульптуры: монументы аванпорта во;iдвигнуты на ;эпически 
вел·ичавом фоне <(Московского морю> в окружении бескрайнего волжского пеЙ;iа
жа. Отатуи, украшаюшие ;iдание речного вок;iала в Химках и башни шлю;iовых 
сооружений, имеют обрамление в виде строгих линий канала и ограничены в сво.
их ра;iмерах ра;iмерами самой архитектуры. 

Скульптурные статуи на канале по большей части выполнены специальной 
мастерской Москва-Волгостроя. По своему местоположению они, как правило, тес
но свя;iаны с архитектурой. И;iображая рабочих и колхо;iников, стро'Ителей и вои
но·в, сцены труда, отдыха, спорта, прои;iведения скульптуры rвоплощают обра;i че
ловека наших дней и :вносят в архитектуру важный идеЙ·ный акцент. На главном 
;iдании шлю;iа No 2 четыре фигуры - рабочий, строитель, чекист , техник - непо
сред•С'Jlвенно ·включены ·в компо;i1ицию башен. Башни шлю;iа являются как бы по
стаментами длл статуй, тог да как последние, в свою •ооередь, служат .их ;iаверше
нием и придают конкретность архитектурному о·бра;iу шлю;iа в целом. 

Такое решение с теми ил1и иными вариантами характерно и для других шлю
;iОВ. На башнях управления шлю;iа No 6 скульптурн:Ь1е фигуры ритмически повто
ряются по четыре с каждой стороны канала. Стройные вертикали башен органиче
ски свя;iаны со статуями. 

Своеобра;iным характером отличается оформление шлю;iа No 3. Место скульп
турных статуй и групп на угловых башнях шлю;iа ;iанимают месь объемные И;iО
бра·жения старинных паруtсных кораблей, напоминающ·их каравеллы Христофо
ра ·Колумба. Ажурные с:илу'i:)ты ;Jтих корабл·ей, 'Вьmолн·енных И;i латуни и ок
сидирова.в:ной меди По чертежам В. Мовчана, ясно рисуются на фон1е неба 
(.см. стр. 124 ) • 

Широкое, но не всегда удачное применение монументально-декоративная 
скульптура нашла в ансамбле речного вок;iала в Химках. У основания его цент
ральной четырехгранной башни, выше кровли мания, поставлены четыре брон;iо
вые фигуры - красноармеец, краснофлотец, охотник и колхо;iница. Однако влия
ние ;этих статуй на oб:i:gee решение ан•са:мбля мало ощутимо. При рассмотрении 
сни;iу они кажутся слишком не;iпачительными. Ни ра.змер их, ни пропорции не на
ходятся в соответствии с внушительными вертикалями колонн, опоясывающих баш
ню вок;iала. 

Статую Ю. Кун <(Водный путь», установленную на оси гла'Вного входа в Хим
К'ИIНС!КИЙ реч�ной вок;iал, можно ·рассматривать как �попытку •с·о,зrдан.ия новой па�р
ковой скульптуры. Jlе:шю ступая, движется �навстречу nосетителю фигура д·е.вушки 
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И. Е ф и м о в. Фонтап ю�а. Гранит, бронза, стекло. 1939 �од. 

Цевтра.11ьвый речной вок;iа.11 в Химках. 

с чуть удлиненными пропорциями, в тонком облегаюшем тело платье, несушей над 
головой �мблему водного пути,- сделанную и;з нержавеющей стали модель парус
ного кора1блика. Пластически обра;з, со;зданный Ю. Rуи, не;замысловат, но мотив, 
положенный 'В основу компо,з�иции, не лишен интереса. Имени.о ему статуя обя;за
на овоей 1выра;зительпостью. 

Важным средством обогатенил архитектуры канала служит декоративная 
скульптура, нередко приближаютаяся к орнаменту. Смысловая свя;зь архитектур
ных форм с теми ил1и иными декоративными формами достигается благодаря тому, 
что �ти последние в большинстве случаев (1подобно статуе девушки с корабликом) 
носят ·�мблематический характер. R области декоративной скул1ттуры бе;зусловно 
относятся ажурные каравеллы шлю;за No 3, лепной орнамент па ;здании речного 
�вок;зала, гербы, �мблемы, решетки, обильно у�к�рашаюшие сооружения канала. Во 
внешнем оформлении трассы канала часто ·встречаются декоративные компо;зивии, 
главным ·�лементом которых являются лкоря и якорные цепи, как �то можно ви
деть :на утловых башнях шлю;за № 7 или на решетке ·около ;здания насосяо:rо 
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шлю.за No 4 ,  тде якоря, цепи и ;энамена сплетаются .в орнамент, .вкомпонованный 
в роМ!бовидные рамки. 

В несколько усложненных формах ·110т же декора11ивный MO'llИB повторнеrоя в 
решении ограды речного вок,зала. Описанная компо,зиция чередуется с компо,зи
цией, составленной и,з спасательных кругов и шаров в сочетании со ,знаменами 
и пятиконечными ,зве,здами. 

Наконец, iНадо ска,зать о фонтанах, сооруженных на флангах ,здания Химкин
ского речного во:к,.зала, г.де обрамляюшие его га-11л·ереи :переходят в торцовые ,залы, 
типа ротонд. Южное, правое крыло вок,зала украша•ет <(Фонтан югю> ( стр. 167 ) • 

У противоположного крыла находится <(Полярный фонтаю> . Для исполнения фон
танов были привлечены ·скульпторы-анималисты. Автор первого - И. Ефимов, вто
рой был .со;цан молодым 1с.кулЬIIl'rором А. Rа:рдашевым. 

Rомпо,зиция южного фонтана r�ффектна. В центре просторного бассейна, во
круг гранитного лотосообра,зного постамента группируются девнть кованных и,з 
меди дельфинов, играю:�:gих в струях воды. Т1ри верхних, как бы догоняю:�:gих друг 
друга, расположены на больших стеклянных шарах. Струя:�:gаяся вода, обтекал 
про,зрачное искряшееся стекло, напоминает морские волны, над которыми в,зле
тают сверкаюшие на солнце упругие тела дельфинов. Несмотря на причудливую 
конфигурацию, движения животных не каж�утся •слу�ч·айными. Они лодчинены явно 
отутимому внутреннему ритму. Фонтан со,здает живое естественное впечатление 
играюmей дельфиньей стаи. Дельфины выполнены с пора,зительной свободой и 
легкостью. Кажется, что они фи,зически не свя,заны с постаментом и лишь сопри
касаются с ним в точках скрепления. 

В отличие от <(Фонтана юга»,  который вы,зывает мысль о солнечном юге, 
о Черном море, <(Полярный фонтан», с его белыми медведями вокруг скалы 
и <штичьим ба,заром» в верхней части компо,зиуии, рождает представление о при
роде севера. 

Тему фонтана Rардашев раскрьmает достаточно ясно, хотя не бе,з ,заметных 
погрешностей исполнения, и, в целом, более ординарно, нежели �фимов. 

Впрочем, упрек r�тот можно адресовать и к некоторым другим- авторам. Среди 
nро�ве1дений скульпту;ры, оформлmо:�:gих кана.11 Мос�mа .... В.олга, мы находим :н·емно
го таких, которые могли бы с.11ужить примером подл�инно оригинальных решений. 
Однако, в,зятая ·В целом, скульптура канала, в ее отношении к архитектуре, спо
собствовала со.зданию ансамбля, который в то время являлся единственным в своем 
роде и уже по одному r�тому имел ,значение принципиального новшества . 

• •  

С середины 30-х годов большое ,значение для ра,звития монументально-декора
тивной скульптуры приобретает строительство московского метрополитена. Соору
жение метро, подобно сооружению канала, потребовало решения не только инже
нерно-технических, но и целого ряда новых художественных вопросов. 
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На трассе канала вопросы flTИ были свя.заны главным обра.зом с проблемой 
больших открытых пространст.в, в условиях метро - по преимуществу с .замкнутым 
пространством под.земных интерьеров. 

В архитектуру первых станций метро скульптура вводилась еще не всегда 
удачно. Еще не ясен был вопрос о способах их соединения, ·о соотношении функ
циональных .задач и .задач идейно-художественных, о месте скульптуры в архитек
турном пространстве. Формы свя.зи архитектуры с другими видами искусств толь
ко нашупывались. 

В flTOM отношении особенно поучителен опыт оформления станции метро 
<(Плошадь Революцию) . Роль пластических и.зобра.зительных форм в со.здании идей
но-художественного обра.за flTOЙ станции, построенной по проекту архитектора 
А. Душкина, трудно оставить бе.з внимания. Правда, их влияние в ансамбле рас
пределяется неравномерно: скульптурное оформление совершенно не .затрагивает 
наружного павильона, но на под.земную архитектуру оно ока.зывает самое непо
средственное во.здействие. 

Следуя обшим принципам архитектуры метр�, А. Душкин · воплотил тему стан
ции <(Плошадь Революцию) в простом, но торжественном мотиве невысоких, ритми
чески повторяюшихся арок, обрамленных красным мрамором и обра.зуюших род 
порталов. 

Свою конкреrи.зацию ·и ра;mитие архитектурная тема получает в прои.з
ведениях скульптуры, ра.змешенных в архивольтах порталов ·и составляюших це
лую �алл·ерею обра.зов - .рабочих и солдат, колхо,зников и ученых, пионеров и фи.з
культурников - людей, творивших революцию, патриотов Родины, ·рожденных и 
воспитанных советским строем. 

Для статуй, украсивших под,земный вестибюль, выбрано двадцать сюжетов, 
каждый и,з которых повторяется четыре ра,за. Расположение фигур не случайно, 
в нем есть своя логика. По концам центрального перонного ,зала и боковых плат
форм У'становлены статуи <(Матрос)) , <(Парти,заю) , <(Солдат)) - фигуры, 1воскре
шаюшие в памяти первые дни революции и гражданской войны. Ближе к центру 
находятся <(Колхо,зница)> ,  <(И.зобретателы) , <(Шахтер)> , <(Фи,зкультурницю> , <(Девуш
ка с книгой)) и т. д., в которых мы у.знаем людей flПохи первых пятилеток. В архи
вольтах центрального ,зала парные фигуры помешены друг против друга с таким 
расчетом, чтобы усилить обшее впечатление. 

Исполнение статуй для станции <(Плщцадь Революцию) было поручено коллек
тиву скульпторов под руково.дством М. Мани.зера 1, который не только направлял 
весь ход работы, но как .автор участвовал в со.здании flСКи.зов, корректировал мо
дели, внос�ил исправления в уже ,законченные веши. Внимание скульпторов было 
привлечено, главным обра,зом, к сюжетной стороне. Пластические .задачи ставились 
как бы п.опутно, и их решение сводилось часто ·к тшательной внешн·еЙ отд·елке 
формы. 

1 В бригаду Мани�ера входили ученики - сту,�;епты Академии художеств М. Владимирская, .!1. Жданов, 

Е. Фа.11ько и другие. 
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Правда, в трактовк·е фигур есть свои ра�личил. Не1югорые и� них , такие как 
<сСолдат)) , «Парти,.заю> , «И�обретатель)) включ.ают ·�мементы жанровости, порой 
в них, как в <сДевушке с книгой»,  выступают интимно-лирически.е черты. 
В других С'l'атуях, как 'Например, <с�Маты> , <сОтец)) , можно щиутить подчеркнутую 
приnод�нлтостъ обра�а. Но ееть фигуры, отличаюшиесл иллюстративным харак
тером. 

С другой стороны, нель�л не видеть, что некоторые существенные недостатки 
скульптурного цикла вытекают и� общих недостатков синтетического решенил. 
Под�емная галле'рея статуй, которой нель�я отка�ать 1в широте ,31амысла и в у дачной 
трактовке ряда фигур, включ;ена в архитектуру станции iНесколько механически. 
Между масштабами статуй и архитектурными формами нет необходимой согласо
ванности; прои�ведения скульптуры тектонически плохо овя�аны с архитектурной 
конструкцией, фигуры кажутся слишком крупными, им тесно и часто неудобно в 
отведенных им нишах. Отсюда во�никла стесненность движений и искусственность 
положений целого ряда фигур. Иногда ддя оправдания вынужденной по�ы той или 
иной статуи Мани�еру и его по

"'
мошникам удавалось найти убедительную мотиви

ровку движения, но в большинстве случае·в они поневоле варьировали одну и ту же 
компо�иционную схему. Все фигуры либо сидят, либо поставлены на одно колено, 
что со�дает впечатление однообра�ия. При ;этом все они на своих невысоких поста
ментах слишком приближе'Ны к �рителю. Спу.скаясь в п.еронный ;iал, мы сталки
ваемся с ними почти вплотную, как с живыми людьми, ф�ически �аполняюшими 
все переходы под�емного вестибюля. Необходимая грань между пространством 
реальным и пространством художественным стирается, во�никает ощущение тесно
ты, перегру�ки, однообра�ил, мешаюшее нормальному восприятию скульптуры. 

Нель�я не попомнить в евя�и с ;этим, что автор станции сначала предполагал 
оформить под�емный �ал не статуями, для которых тру дно было отыскать подхо
дяwее место, а скульптурными рельефами. И�менив свое намерение в последний 
момент, он и 1вовсе был лишен во�можности найти в архитектуре �ала то евободное 
пространство, в котором нуждались прои�ведения круглой скульптуры. 

Как видно, ;это Первое и бе�условно важное начинание на пути синте�а в архи
тектуре метро еше не привело к гармоническому соединению архитектурных и 
скульптурных ;элементов, формируюших обра� сооружения в целом. 

Сравнительно менее трудной явилась �адача обогаwения архитектурных ан
самблей метро средствами монументально-декоративного рельефа, с применением 
которого мы вп.ервые встречаемся в оформлении ста·нций <сПлоwадь Свердлова» 
и <сД1инамо»,  ,а ,в дальнейше·м станций <с�лектро1.3а1Вод�mш.ю> , <tПа.рк культуры 
и.мели Го:р:ыкого)) и т. д. · ." 

Станция <сПлощадь Свердлова)) - одна и� красивейших на Горьковском ра
диусе метро. Сооруженная в н·епосредственном соседстве с крупнейшими театрами 
столицы, она со вкусом оформлена фарфоровыми барельефами Н. Данько 1 •  Скульп-

1 О творчестве Н. Даныю см. ТаJ(Же н ра;цеде «Художествеrшал промышленность». 
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тура Данько входит в интерьер станции не просто как средство украшения: она 
свл,зана со смыслом архитектурного обра,за и в и,звестной мере дополняет его. 

В рельефах, расположенных на сводах центрального перонного ,зала, Данько 
пока,зывает многообра,зие и богатство талантов в художественном творчестве на
родов СССР, столь ярко .проЛ'вллюшие1ся в танце и песнях русских, украинцев, 
гру;шн, белорусов, у,збеков и т. д. Большой де·кор.ативный цикл, ·Со,з.данный Дань
ко, включает четырнадцать отдельных компо,зиций ·С и,зображенилми народных 
певцов, му,зыкантов и тануоров ра,зличных национальностей. Фигуры в релье
фах решены ра,знообра,зно, выра,зительно, в движениях _ легких и плавных, проник
нутых тон!Ким чувством р:итма. Рельефы для станции .<(Плошадь (СвердЛ·О'Ва» вьшол
нены на Государс'11венном фарфоровом ,заводе им.ени Ломоносова. Данько как 
опытный мастер своего дела, конечно, учитывала вс·е сложные особенности ;этого 
прои,з.водства. ;заполнял почти вое ромбови�ное поле массой рельефа, и,316.егая :не
С·1юйственных фарфору острых углов, она ·строила и,зображение на округлых фор
мах, плавно ·понижаюшихсл от центра к краям 1 •  

Приподнятое пра,з.дничное впечатление, которое прои,зводит скульптурный 
цикл Данько, в немалой степени явилось ре,зультатом мастерства, с каким она су
мела подчинить своему ,замыслу трудный и капри,зный материал фарфора. Релье
фы Данько привлекают внимание и,зяшеством линий, тонкими нюансами формы, 
;эффектным блеском белой с ,золотом поверхности фарфора, который оеобенно хо
рош в сочетании с теплым колоритом светлых мраморных 1стен. 

Чередуясь с венками и,з фруктов, выполненными в том же материале, барель
ефы, помешенные на своде, обра,зуют ритмически повторлюшиеся ,звенья одного 
большого фри.за и благодаря .этому входят в систему обшего декоративного оформ
ления .станции. 

В сравнении с на·рядным, полным блеска интерьером <(Плошади Свердлова» 
под,земный ансамбль станции <(Динамо» кажется подчеркнуто сдержанным, даже 
суховатым. 

По своему содержанию оформление станции <(Динамо»,  как и многих других 
станций метро, обусловлено ее местоположением рядом с крупным стадионом. 
С темой спорта свл,заны и мотивы барельефов, украшаюших ·ее под,земный ,зал , 
и многофигурные компо,зиции ·скульптурных фри.зов на фасадах наружных 
павильонов. 

Для с;кульптора Е. Яноон-М.апи,з·ер 2, выполнJ11Вшей ;эти р·ельефы, сюжеты фи;ш
ческой культуры и спорта не были чем-то неожиданным и новым. Янсон-Мани,зер 
обрашалась к ·ним и прежде, находя у дачные 1решенил. 

1 Техпо.шгически с.11ожпый процесс сомапия бо.11ьших фарфоровых баре.11ьефов, которые и;эготов.11я

J1ись па ;эав.оде впервые, потребоваJ1 ра;эработки повог() комбяпироваппого способа формовки, соединявшего 

в одной операции ОТJ1ивку и отминку фарфорового теста. ,Значите.11ьные трудности представ.11я.11 также 

обжиг баре.11ьефов. 

2 Лнсоп-Мапи;эер Елена Александровна (род. в 1890 г.) . В 1925 году окопчи.11а ску.11ьптурпый факультет 

ленинградского ВХУТЕИН по мастерсRоЙ профессора М. Мани;эера. 
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Посетителям Центрального парка культуры и отдыха в Москве известна ее ста
туя <(Метательница диска)) ( 1935 г. ) .  Можно назвать и другое ее произведение -
статую <(Балерина Уланова)) ( 1940 г. ) .  Работы ;эти дают ясное представление о на
правлении интересов и стиле скульптора. В ее прои.зведенилх мы видим интерес 
к обнаженной натуре, стремление показать тело человека в движении, придать ему 
ощушение легкости, окрыленности, видим искания гармонии и красоты. 

Надо заметить, однако, что Янсон-Манизер далеко не всегда свойственно пра
вилыюе и глубокое понимание своей темы. Многим ее произнедениям не хватает 
жи.зненности, 'iЭМОЦ·ИОН·альности, красота их н.есколько холоднал, внешнля, нередко 
переходлщал в <(красивосты) , в нарочитую и1зьюканность. :В таких 1случал:х об·ра.з 
сильного, прекрасного человеческого тела подменлетсл салонным идеалом красоты. 
В ее произведенилх есть и наблюденные в жизни черты, но ;эти реалистические 
;')лементы изображенил приходлт в столкновение с искусственными приемами кон
струированил человеческой фигуры. 

�то противоречие творчества Янсон-Манизер пролвилось и в работе над рель
ефами длл станции <(Динамо>) ,  особенно в :многофигурных композицилх наземных 
павильонООJ. 

Рельефы Янсон-Манизер оформллют углы .зданий. Со стороны главных выхо
дов скульптор поместил мужскую и женскую фигуры, символизируюш;ие футбол и 
плаванье. В скульптуре на боковых фасадах разработаны сюжеты тлжелой и лег
кой атлетики и спортивных игр. В рельефах на задних фасадах показаны воени
зированный спорт и отдых. Во нсех ;этих фигурах оmушаетсл искусственность по
строения, застылость пластических форм, несоответствие между отдельными живы
ми моментами и наигранной красивостью о·бmего решенил. Трудно говор.ить 
при ';этом о каком-лwбо ·едикств·е скульптуры и архитектуры. Масштаб релье
фов не соразмере:н с массивными объемами паrвильпнов. Высоко расположенные, 
;'}ТИ рельефы плохо читаются и сраннительно мало влилют на образ стащ�ии 
в целом. 

Барельефы для .подземного .зала, и.зображаюшие толкание ядра, бег, футбол, 
бокс и другие виды спорта, выn:олненные в виде м едальонов на сводах, в целом 
удачнее рельефов на фасадах. 

Напоминал по манере исполнения прежние работы Янсон-Манизер, ;эти ба
рельефы заключают в себе и некоторые новые черты. В изображениях спортсме
нов - <(Бегунью), <(Фигуристкю) и других, пом·еm·енных внутри станции, .больше 
видны конкретные, жизн,енные на1блюд.енил, приблююаюm;ие с·кульптора к оо.зда
нию правдивого пластич.еского образа. В му�жских фигурах ;это приближение 
к Жи;iни оообенно заметно. 

Со.здавая свои барельефы для фарфора, Янсон-Манизер верно учла декора
тивные свойства ;этого нового для нее материала. Благодаря фарфору медальоны, 
размешенные в подземных залах, приобрели блеск и плотность фактуры - каче
ства, помогаюmие выделить рельеф на матовой поверхности гладко оштукатурен
ных сводов. 
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Сложные художественные проблемы, во;эникавшие в ходе строительства мет
ро, решались, ра;эумеетсл, не сра;эу, и некоторые и;э отмеченных выше неудач и 
ошибок были естественны на первом ;этн.ае поисков. Синт·е;э искусств в ра;эветвл,ен
ном комплексе под;эемных и на;эемных сооруже1ний требовал не внешних украше
ний, а органической в;эаимосвл;эи архитектурных форм с ра;эличными и;эобра;ттел1.
ными ;элементами, начинал от простого лепного орнамента и кончал многообра,3-
ными сочетаниями круглой скульптуры с барельефами и стещюй живописью. 
;3адачи синте;эа осуществлялись с тем большей полнотой, чем больше опыта на
капливали строители и чем более тесным становилось творческое содружество 
архитекторов и скульпторов. 

• •  

В конце 30-х годов со;эдание Всесою;шой сельскохо;элйственной высташш от
крыло на пути ;этого содружества новые во;эможности. 

На строительстве выставки была ;эанлта целая армия скульпторов - почти сто 
пятьдесят человек. Число работ, выполненных ими, достигало полутора тысяч. При 
;этом в ансамбле выставки нашли применение все и;эвестные формы свл;эи скульп
туры с архитектурой: компо;эиции на фронтонах, статуи, венчающие ;эдапил, мо
нументы, органи;эуюшие большие пространства плошадей, скульптурные фигуры и 
группы перед фасадами павильонов, монументальные рельефы на их стенах, 
скульптура фонтанов и так на;эываемал парковал скульптура. 

Большую роль сыграла скульптура и в оформлении интерьеров. 
И;эображал людей нашего времени - рабочих и колхо;эников, трактористов 

и доярок, винод·елов и ·Охотников - советские скульпторы споообствовали ра;эвитию 
и углублению ·содержания выставки, раскрывали самое главное в ней - обра;э че
ловека советской страны, свободный труд народа. 

Оформлению нового архитектурного ансамбля в и;эвестной мере помогли уже 
ранее со;эданные прои;эведения. 

Приве;эенная и;э Парижа группа В. Мухиной была установлена на магистрали. 
ведушей к Главному IВХоду выставки. По мысли архитектора гигантские и;эображе
нил рабочего и колхо;эницы должны были во;эг.11авить панораму выставочных па
вильонов. Прои;эведепие Мухиной и в самом д·еле подготавливало посетителей 
выставки к восприятию ее содержания. В обобщенном символическом обра;эе оно 
раскрывало общую идею всего выставочного ансамбля. 

Однако монументальная группа не могла пе проиграть от перенесения ее 
с архитектурной вышки парижского павильона на ни;экий постамент. В скульпту
ре Мухиной движение фигур, их пропорции, характер обработки пластических 
объемов, силу;эт статуи, ее компо;эиционпое построение - все было точно рассчи
тано на определенный ракурс и определенную высоту, которая подчеркивала мо
тив полета в стремителыюм движении двух гигантов. Вместе ·с ре;эким наруше
нием ;этих расчетов ока;эалась нарушенной и целостность обmего впечатления. 
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Новый пьедестал с его небольшими ра,змерами, его формы, лишенные того рнер
гичного нарастания профильных ,масс и той высоты, которыми отличался па
вильон СССР .на Парижской выставке,-,заметно ослабили ге·роический пафос ста
туи, силу ее монументального ,звучания 1 •  

Более последовательно принцип синте,за искусств был проведен в оформлении 
арки Главного входа. Арка рта явил.ась ре,зультатом совместной работы архитекто
ра JI. Полякова. и скульптора Г. М.011овилова 2• Рельефы, декорируюш;ие портал, 
были тесно свя,заны с его архитектурными формами и во многом помогли раскрыть 
тему сооружения ( стр. 175 ) • 

В обобш;енных, широко ра,звернутых -сценах Мотовилов пока,зывает новых лю
дей советской деревни, их труд, торжество социалистического ,земледелия. Живость, 
которой достигает скульптор в и,зображениях человеческих фигур, воспрои,зведе
ние отдельных моментов сельскохо,зяйственного тру да с его новейшей техникой, 
в,зятые в качестве атрибутов гирлянды плодов, цепи и колеса трактора, снопы ко
лосьев - все рТО отмечено чувством современности. 

В соответствии с ,замыслом архитектора Мотовилов поместил два главных 
рельефа на свободных плоскостях стен по сторона1м шmроrко раскрытого централь
ного проема пор:гала. .llишенные опр.еделенных архитектурных границ, рельефы 
рТИ, тем не менее, удачно вписаны в архитектуру: компо,зиционно они располагают
ся по вертикалям, а в верхних своих частях повторяют гори,зонтали портала. Ритм 
вертикалей, господствуюш;ий в архитектуре, является определяютим и в рельефах. 
Мотовилов тонко передает мотив нарастаюш;его вверх движения от нижних фигур, 
поставленных на цоколи, к фигурам, ,завершаютим компо,зицию. Впечатление 
единства архитектурных и скульптурных форм усиливается благодаря точно най
денным в масштабе ра,змерам ртих фигур и сопутствуюш;их им атрибутов. Вместе 
с тем, масса рельефов, наложенная на гладкую поверхность портала, рождает впе
чатл,ени1е декоративного у,зора, который н·е 1нарушает плоскость е11ены. 

Рельефы, со,зданные Мотовиловым для Главного входа ВСХВ, ·были отнюдь не 
первым его опытом. Самые ранние его искания в области монументально-декора
тивной скулнптуры относятся еш;е к 1921-1922 годам. В ту пору Мотовилов тяго
тел к искусству примитива, и его прои,зведения отличались етили,заторским харак
тером. В своем дальнейшем творчестве он освобождается от стили,зации. И,зучение 
классических обра,зцов, длительная, ,серье,зная работа с ,натуры, наконец, сами тре
бования жи,зни - все рТО помогало ему преодолеть пережитки архаической мане
ры в выработке монументального скульптурно-декоративного стиля. 

1 В свя;ш с пepecтpoiiкoii се.11ьскохо;зяiiственноii выставки и открытием: ее пос.110 войны Б. Иофаном 

ра;зрабатыва.11ись проекты нового постамента д.11я 11той ску.11ьптуры. Министерство ку.11ьтуры и Москош:киti 

Совет обсужда.11и во;зм:ожность перенесения на другое место в Москве 11того выдаюшегося прои;зведения 

советской ску.11ьптуры, но окончате.11ьное решение еше не прияято. 

2 Мотови.11ов Георгий Иванович (род. в 1894 г.) . Окончи.11 ску.11ьптурный факу.11ьтет ВХУТЕМАС (учился 

у С. Конен-кова) . Участник выставок обшества <сБытие)>. Входил в АХР. 
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Г. М о т  о в и А о в. Рельефы на арке Г лавноzо входа 
на Всесоюзиую сельскохо.1яйственную выставку в Москве. Каме111,. 1939 �од. 
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В 30-х годах интерес Мотовилова к монументально-декоративной скульптуре 
приобрел характер настощцеrо увлечения. Именно к �тому периоду относятся его 
рельефы па воротах жилооо дома �Московского Худож·ественноrо те.атра (ул. Не
мировича-Данченко, 1933 г. ) и ·рельефы для В сесою.зной с·ельскохо.зяйственной 
выста1вки . 

.Здесь мы имеем в виду не только те рельефы на портале Главного ·входа, 
о которых уже шла речь, но и другое про}[,З'ведение Мотовилова - большой фри.з, 
и.зображаюший прамник урожая. По стене, соединя·вшей Главный павильон с его 
высотной башней, была протянута двадцатиметровая лента �того фри.за. Отдель
ные его части - группы, фигуры - лишь постепенно выступали перед .зрителем. 
Неторопливые сильные фигуры .землеробов, идуmих со снопами хлеба, тракто
ристы, направляюшие вперед колонну машин, молодые женшины, ра.змеренно сту
паюшие с кор.зинами фруктов; у;iбечка, несушая полный передник хлопка; группа 
колхо.зников, мужчин и женшин, ведуших племенного быка; девоЧ1Ка с тонкорун
ным ·бараном и мальчик, крепко прижимаюший горластого петуха, - все �то было 
удачно объединено компо.зицией в одно широкое и торжественное шествие, сим
воли.зируюшее успехи социалистического .земледелия и животноводства, достигну
тые благодаря колхо.зному строю. 

Несмотря на большую протяженность фри.за, Мотовилов сумел и,збежать мо
нотонности в его построении. Важное ;iНачение в �том случае имело хорошо най
денное, ритмичное членение компо;шции на г.руIШы, со.здание своего рода ми.зан
сцен, в которых скульптор добился живости и ра.з·нообра.зия действия, не впадал 
в то же время в жанровость и бытови.зм, · столь неприятные в декоративной скуль
птуре. Фри.з Мотовилова и его рельефы, исполненные для арки Главного входа, 
;шме'J·но выделялись в ансамбле выставки. 

Рр,льефы, служившие оформлению других павильонов, в большинств·е случаев 
были решены неудачно, плохо свя.заны с архитектурой. Порой они напоминали 
апликации, лишенные чувства жи.зни и пластически невыра.зительные. Горельеф на 
павильоне Москвы, с и.зображением сельскохо.зяйственных работ, был перегружен 
натуралистическими деталями . .  Еше более ре.зко бросались в гла.за недостатки ба
рельефа на фасаде па·вильона Поволжья: мертвяший схемати.зм компо.зиции, нару
шения пропорuий в фигурах, скованность по:,з, кеу,м1ение .заполнить прос�ан
ство рельефа и т. д. Немногим лучше был и  рельефы, поиеше·нпые в интерьерах 
выставки. 

В целом, искусство рельефа еше во многом уступало в тот период искусству 
круглой пластики. Советские скульпторы мало и неохотно работали в �той обла
сти, хотя интерес к ней был уже пробужден архитектурой метро и перспективой 
оформления •вновь строившихся обшественных .зданий. 

Прои.зведения монументально-декоративной скульптуры, со.зданные для Все
сою.зной сельскохо.зяйсmе·нной выставки 1939 года, в своем большинстве были со
средоточ�ены на шюшади Колхо.зов. .Здесь, .на фоне Главного павильона, были по
ставлены статуи Ленина и Сталина. Неподалеку, на ажурной башне, примыкавшей 
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к Главному павильону, во.звышалась группа «Тракторист и колхо,зница».  У входа 
в павильон .ilенинграда и Северо-воет.ока был помешен несколько уме.ньшенный 
вариант ленинградского памлтника ·С. М. Rирооу. Острым силу�том на ·вышке па
вильона Поволжьл рисовалась коннал стагул Чапаева. 

Мноf1ие статуи и гру:ппы на плош·ади Rолхо.зов �были свя.заны •С павильонами 
национальных республик. И.зобра,зительное ·искусство Украины, Белоруссии, Гру
.зии, Армении, уже выдвинувшее к �тому времени целую плелду талантливых ху
дожников, •Смогло пролвить себл и в области монументально-декоративной скульп
туры. И,з числа ·белорусских скульпторов в оформлении выставки участвовали 
;3. А.згур, А. Орлов, А. Глебов. Украинскал скульптура была представлена работами 
В. Иванова, Г. Пивоварова, Е. Белостоцкого и �. Фридмана. Гру.зил - прои.зведением 
В. Топурид,зе. Перед павильоном А.зербайджана были поставлены статуи дагестан
ского скульптора А. Сарыджи. В архитектуре павильонов работам �тих скульпто
ров в большинстве случаев отводилась .заметнал роль, хотл их прои,зведения и не 
в равной мере у дались их авторам. 

Недостатки �11И ·Ска1.зываJI1ись, ·как, ·н·апример, в группе В. ·  Топурид.зе «Rолхо.з
ная семью> , в перенесении на скульптуру приемов плакатной компо.зиции, в прл
молинейном внешнем истолковании темы. Иные работы, подобно прои.зведению 
скульптора А. Орлова <(Пограничник и колхо,зницю> , не поднимались над уровнем 
С1'ара11ельных, но в обш;ем иллюстративных решений. 

В соответствии с .замыслом архитек11ора, оообое место в ан·оам•бл1е плошади 
Rолхо;юв .занлли две скуль:птур.ные группы: <(Тракторист и колх.о,31ни.ца» ленинград
ских скульпторов Р.  Будилова и А. Стрекавина на башне Главного павильона и кон
нал фигура Чапаева на павильоне Поволжьл, исполненнал московским скульпто
ром П. Баландиным. Обе группы, которыми были обо.значены две самые высокие 
точки ансамбля, служили пространственными ориентирами на выставке. 

Вместе с тем, по своему положению и своему внутреннему смыслу, группа 
<(Тракторист и колхо,зница» ,  ставшал �мблемой выставки, должна была объеди
нить в одно целое стилистически ра.знооб·ра.зные �лементы ансамблл и дать ему 
наиболее сильный идейный акцент. Однако ни масштаб группы, ни трактовка темы, 
ни уровень художественного решенил не соответствовали �той .задаче. Варьируя 
в обш;их, ·но чре.звычайно обедненных и схемати.зированных чертах и.звестное про
и.зведение Мухиной, группа Будилова и Стрекавина не обладала ни могучими фор
мами последнего, ни всеохватываюш;ей широтой е1·0 содержанил. 

В·енчавшал павильон Поволжьл конная фигура Чапаева, хотл и неск.олько м·ел
кая по отношению к окружаюшей .застройке, играла более .заметную роль в ан
самбле плош;ади благодаря активному характеру обра.за, со,зданного Баландиным 1 •  
В,здыбленный ра.згоряченный конь и направллюш;ий его всадник с высоко поднл
той саблей, слитые в одном движении, отчетливо рисовались на фоне неба. 

1 Баландин Павел Александрович (род. в 1912 г.) .  Обучался С'Кульптуре в Абрамцевских художественных 

мастерс1шх и в Богородской школе скульптурно-художественной ре;3ьбы по дереву. 
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Длл анса:мблл плщgади Rолхо;юв Баландин выполнил еще одну работу - ста
тую <(Пограничнию> , поставленную у входа в павильон Даль1Него Востока. 

В <(Пограничникм Баландина можно было ,заметить черты, сближающие �то 
прои,зведение с <(Часовым» Л. Шервуда. В обра,зе советского солдата Баландин 
вслед ,за Шервудом стремилсл раскрыть его типические особенности - силу харак
тера, спокойную собранность, высокое со.знание воинского долга. Правдиво, хотл и 
несколько грубовато .решеннал фигура, вы,зывал впечатление мужественной неоо
крушимой силы, приобретала особое ,значение благодарл удачно найденным фор
мам свл,зи с архитектурой павильона, башни которого рождали обра,з крепости 
социали,зма на далекой окраине страны. 

Молодой скульптор, чьи работы не выходили до тех пор ,за пределы анимали
стической пластики, Баландин участвовал в оформлении выставки вместе с и,зве
стными представителлми �того жанра - В. Ватагиным, И. Ефимовым, А. Кардашо
вым, Д. Горловым и другими. 

Следует отметить, что в условилх Всесою,зной сельскохо;тйственной ·выставки 
прои,зведенил художников-анималистов приобретали особое ,значение. В ансамбле 
плоmади Кол�о;юв, в :интерьерах национальных и отраслевых павильонов и,зобра
женил животных были не только умествы, но просто необходимы. Они по самому 
своему характеру были свл,заны с содержанием выставки, с обшей картиноii кол
хо,зной жи,зни, с изображением природных богатств Советской страны. 

Анималистическую пластику можно было встретить в самых ра,зличных местах 
выставки. Особенно выделллись огромные скульптуры <(Корова» и <(Кобыла с же
ребенком» около павильона <(Животноводство•> ,  уверенно и мастерски исполненные 
И. Ефимовым, комло;шцил <(Быкю> rво,зле павильона <(Г.швмлсо•> и <(w3убробизою> 
П. Баландина, <(Олены> А. Кардашова пер.ед павильоном Дальнего Востока и т. д. 
В �тих несколько непривычных статулх скульпторы-анималисты стремились пере
дать суm;ественные особенности .нату:ры, подч·еркнуть с�воеобра,зную выра,зи11ель
ность каждого животного. ·В изобраЖ'епии .оленл Кардашов оттенил и,злm;ество 
пропорций, легкость форм, грацию движений. Напротив, <(Быкю> Баландина про
изводили впечатление · своей спокойной моm;ью, а в <(wЗуброби,зопе•> скулЬJJiтор ак
центировал выражение свирепой лрости. 

Прои,зведенил В. Ватагина, под руководством которого работала бригада 
молодых скульпторов, ,занимали видное мeCll'O rв nавил:ыоне <(wЗверовод·ство и 
охота•> .  

И,зображение большой группы хщgпых и прирученных животных, с фигурой 
охотника в центре, было дано в п·ес1юлько необычном длл Ватаrина д·екоративпом 
плане. В ·�том нель,зя не видеть одну и.з особенностей, овя,запную с требованилми 
оформления павильонов. 

Для И. Ефимова, мастерски владевшего декоративной формой, вьmолнепие 
�тих требований пе было ,затру днителъным. Апимали·стические компо,зиции, кото
рые оп со,здал для павильона Дальнего Востока, соединлли в се·бе неподдельную 
жи,зпепную выра,зительпость с острым чувством декоративного стиля. 
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Декоративным характером отличалась и работа Д. Горлова - прев-осходный 
ре.зной плафон в Читинском ,зале того же Дальневосточного павильона. Работал над 
плафоном, Горлов шел по пути преобра,зованил форм реальной природы в новые 
орнаментальные формы. 

Сельскохо,злйственнал выставка выдвинула множество художественных ,задач, 
J{аждал и,з которых имела свою специфику. Со.здание ·выставочных интерьеров ста
вило новые ху доже·ственные проблемы, до тех пор ете мало и,зученные. Во многих 
павильонах статуи и •скульптурные группы ·были включены в обmую ;экспо,зицию 
интерьера, соприкасались ,здесь с прои,зведенилми живописи, с предметами декора
тивного искусства и народного творче·ства, ·с выставочными стендами, а ,зачастую 
и с натуральными ,3кспонатами. В ,3ТИХ условиях трудно было предупредить пере
гру,зку павильона, и,збежать ра,зноголосицы, найти смысловую и художественную 
сора,змерность всех составных частей интерьера, определить место скульптуры 
в нем. В отличие от статуй, поставл.енных 1в открытом пространстве, прои,звед·енил 
скульптуры внутри павильонов потребовали иных решений. Многие и,з них носили 
станковый характер. 

Сюжеты статуй, раеположенных в национальных и отраслевых павильонах, 
были тем•атичееки и об:ра;mо �овн,заны с их основным содержанием. Группа <(Охот
ник и лесоруб)) В. Синайского в ,зале Карелии, <(Колхо,зница с виноградом» и <(Кол
хо,зница с хлопком)) С. Лебедевой в интерьере Северного Кавка,за, <(Дехкаю> и 
<(Дехканкю> А. Антропова и Н. Штамма в павильоне <(Х.1юпок)) , <(Якут-охотнию> 
И. Ефимова и <(Якут с оленлмю> П. Добрынина в ,зале Якутии, и,зображенил людей 
ра,зличных сельскохо,злЙ·ственных профессий - <(Трактористкю> П. Баландина, <(До
лркю> М. Листопада, <сСвинаркю> В. Дерунова, «�Зоотехнию> С. Попова и т. д.
в �этих прои,зведен:илх, при всех их художественных ра,зличилх, видна была одна 
обmал тенденция: стремление пока,зать советского человека-труженика, обрисовать 
его типические черты. 

Всеоою,знал сельскохо,злйственнал выставка способствовала в и,звестной мере 
и ра,звитию портретной скульптуры, не столько портретных бюстов, давно по.11у
чивших распространение, сколько портретных статуй. В большинстве своем �это 
были и,зображенил новаторов сельского хо,знйства, ученых, стахановцев. Многие 
и,з �этих портретов были удачно свл,заны с оформлением павильонов. В вводном 
,зале Главного павильона пооетите.11ь моr увид•еть собрапную воедино u·елую .галле
рею портретов-статуit Алексея Стаханова, академика Т. Д. Лысенко, Марии Демчен
ко, Герон Советского Сою.за М. М. Громова, народного певца Джамбула и других 
просла11ленных советских людей. 

Как видно, в ансамблях Всесою,зной сельс:кохо�лЙ·ственной выставки скульп
тура �аняла большое место. Однако сколь ни велико было ее ,значение, ,здесь мож
но говорить только об относительных у дачах. И дело не только в том, что многие 
прои�веденил были недостаточно продуманы, а на других ска�ыва.11ась поспешность 
Исполнения или недостатки профессионального мастерства; �эта неровность каче
ства - явление обычное на многих выставках, тем более па таких больших и не 
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имеюших специально-художественного характера, как ,сельскохо;тйственнал. Мы 
имеем в виду промахи, которые были допушены в самих формах, приемах соеди
нения скульптуры с архитектурой и которые поучительны для дальнейших поис
ков спите.за искУ'сств. Тут надо иметь в виду и случайный характер ;этого соедине
ния, и часто нстречаюшуюся перегру.зку, и принципиально ·неверный иллюстратив
ный подход к .задаче, и стилистиче1ский ра,знобой. 

Проблемы монументально-декоративной скульптуры, выдвинутые строитель
ством В.сесою,зной сельскохо.зяйственной выставки 1 939 года, при всей своей спе
цифичности были тесно свя.заны с обшими проблемами архитектурного ансамб
ля, или, говоря определеннее, с обшими .задачами социалистического градострои
тельства. К их решению наши скульпторы подходили .заинтересованно. Во,зможно
сти и условия совместной ра·боты скульпторов и архитекторов проверялись прежде 
всего в ходе оформления вновь строяшихся .зданий. 

В. Мухина, работавшая в 1 934 году над проектом фри.за для дома Межраб
пома на плошади Маяковского и над оформлением фасада tГостиницы «Москва)> , 
настоятельно подчеркивала, что вне синте.за .задача ;эта пе может найти успеш
ного ра,зрешения 1• Говоря о предпосыл·ках содружества архитектора и скульпто
ра, �Мухина считала 'Необх,одимым, 'Чтобы архитектор в само·м начале определял 
роль и на.значение скульптуры в архитектуре .здания. «Нам бы хотелось,- гово
рила Мухина,- что·бы архитектор всегда .заранее учитывал место скульптора 
в проектируемом им сооружении (если он дей·ствительно хочет, чтобы 1скульпту
ра оформляла его сооружения и была архитектоничн.ой) . Хот.елось, чтобы архитек
тор приглашал для консультации скульптора тогда, когда он только решает те 
плоскости и точки, которые будут предоста'влены для скульптурной обработки. 
К сожалению, почти все ар:хситекторы относятся к скульптуре, как к моменту 
исключительно декоративному)> 2•  

В самом деле, с1кульпторам, которые участвовали в оформлении домов Мо
сквы, Аенинград·а и других городов, в. большинстве случаев приходилось приспо
сабливать свои пр01:1.зведения к уже готовым .зданиям. Вопреки интересам дела 
архитектор приглашал скульптора лишь к моменту окончания строительных работ, 
чтобы ·.заполнить ниши или случайные компо.зиционные пустоты. 

1 Фри;з В. Мухинон для дома Межрабпома, длинон в 75 и высотон в З метра, был посвяшен теме 

ннтернациональнон пролетарской в;за1имопомщ(!и в бою, в труде и в науке. По ;эски;зам Мухиной над осуше

ствлением ба.рельефа работали скульпторы С. Булаковскин и О . .!Iишева. В нишах цокол1.ного ;этажа го

стиницы (<Москва» Мухина, в соответствии с ;замыслом архитектора А. Щусева, предполагала установить ста

туи стратонавта, водола;за, шахтера, альпиниста. На шестом ;этаже по бокам вынесенного балкона со стороны 

улицы Гор'-кого бы.ш отведены места для дв)'Х пятиметровых статуй (<Наукю> и (<Техникю>. Ни одна и;з ;�тих 

работ не б"1ла доведена до конца, как не были реали;зованы и некоторые другие начинания - проект скульп

турного оформления дома И. Жолтовского на Моховой улиuе, над которым работал -G. Меркуров, проект ста

туи, венчаюшен ;здание театра Советской Армии, испо.11ненный И. Шадром и т. д. 

2 В. М у х  и н  а. ;3аконы творчества, условия сотрудничества.- В сб.: (<Вопросы синте;за ·искусств•>. М., 
1936, стр. 97-98. 
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В декоративной скульптуре 30-х годов поверхностный подход к ;шдачам 
оформления архитектуры отчасти обълснлетсл пережитками конструктиви;iма. 
Вомействие конструктиви;iма, нарушившего ошушение живой свл;iи между архи
тектурой и скульптурой, ска;iалось в непонимании места и роли скульптуры в ан
самбле манил. С другой стороны, правильному решению проблемы ·синте;iа меша
ло некритическое пе·ренесение в советскую архитектуру И;i архитектуры второй 
половины XIX века приемов внешнего ·скульптурно.го декора. Прои;iведенил 
скульптуры, которые должны были ра;iвивать и дополнять мысль архитектора, 
нередко преврашались в придаток к архитектуре, в ;экл·ектичное украшательство. 

При ;iНачительном количественном росте монументально-декоративная скульп
тура ;этого периода дает сравнительно немного примеров продуманных решений, 
которые вытекают И;i компо;iиции ;iданил, И;i единого архитектурно-пластическо
го ;iамысла. R их числу можно отнести большой многофигурный фри;i Н. Томско
го на мании горсовета в Ленинграде, а в Москве - рельефы Г. Мотовилова, 
оформллюшие ворота жилого дома Художественно:r10 театра на улице Немирови
ча-Данченко. Однако и в ;этих работах .есть немало ул;iвимых моментов. 

В дальнейшем и архитекторам, и ·скульпторам �предстояло •серье;iно ;iаду
матьсл над лроблемами стиля, но �В .пе•рвую очередь они долтны были учесть н-еко
торые новые особенности монументально-декоративной скульптуры, свл;iанные 
с архитектурой современных много;этажных ;iданий, которая требовала не только 
иных масштабов, иных пространственных решений, но вообше во многом услож
няла самую ;iадачу применения скульптуры в городском ансамбле . 

• •  

В ходе совместной работы все более отчетливо определялись две осно•вные 
формы творческого содружества архитекторов и скульпторов. Rо'гда архитектор, 
со;iдавал ;iдание, включал в него скульптуру, то вне ;iависимости от ра;iмеров по
следней и от ·ее .рол�и в а·нсамбле, она нвлллась Л'ИШЬ ча,стью ц·елого. И, само ·ообой 
понятно, скульП'11ор должен был JЮД'fинлть с:вое про:щз�вед·ение ;iамыслу ;iO/fЧetГO. 

Иное В;iаимоотношение между представителями ;этих двух искусств склады
вается в работе над скульптурным памятником, особенно над па:млтником порт
ретным. �десь ведушал роль, конечно, принадлежит скульптору, ;iамыслу которо
го должна отвечать архитектурная часть памятника. Ра;iумеетсл, ;iадача архитек
тора не сводится к И;iготовлению пьедестала для уже готовой статуи. Участвуя 
в процессе со;iданил памятника, он щgет полного соответствия между архитектур
ными формами и скульптурным И;iображением, в единстве которых получает ;iа
конченное выражение идея памятника. 

На протяжении 30-х годов, как и в предшествrюшее де·слтилетие, усилил мно
гих советских скульпторов были направлены . на со;iдание памятников Ленину. 
В ;эти годы С. Меркуров сооружает монумент Ленину в Ереване, М. Мани;зер -
в У льлновске, Б. Королев - в Ташкенте, Н. Томский - в Воронеже, Г. Нерода -
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в Архангелыже и т. д. При тех или иных, иногда очень сушественных отличиях 
в трактовке и в приемах исполнения, в памятниках �этих есть одна обmая черта: 
ра,звивая или углубляя тот обра,з Ленина, который уже сложился в скульптуре 
предшествуюшего периода, все они проникнуты стремлением воплотить его в 
больших, монументальных формах. Обусловленное тем самым увеличение обших 
масштабов памятника приводит к ,заметному во,зрастанию его градостроительной 
роли в архитек·турном анса:мбл·е города. 

Пока,зат.ельно, что еооружение памятника Ленину в Ереване ( 1940 г. ) было 
уже в самом проекте свя,зано с со.зданием нового городского ансамбля. Площадь, 
на которой установлен памятник, па.званная именем Ленина, раосматривалась как 
место народных пра,зднеств и демонстраций, как центр обmественно-политической 
жи;ши города. Естественно по;этому, что в решении монумента большую роль 
играют его архитектурные части: трибуны и,з полированного гранита, располо
женные у подножья и по бокам памятника, ведушие к нему лестницы, парапеты 
с ре,зным верхом, высокий пьедестал с колоннами и карни,зами, богато ра,зукра
шенными национальным орнаментом и т. д. 

В фигуре Ленина, исполненной и,з красной кованой меди, Меркуров в основ
ном повторил компо,зицию уже ,знакомого нам гранитного монумента, установ
л·енпого у входа в IК·анал Москва-Волга. Скулыr110р лишь сл1егка и,змепил .выра,зи
тельный ораторский жест Л·енина, поворот его головы, внес в и,зображение фигу
ры несколько больше деталей. 

Вли,зкими вариантами гранитного монумента явились и другие прои,зведения 
Меркурова конца 30-х годов, в том числе статуя В. И. Ленина в ,зал·е ;iаседаний 
Вер�ховного Совета в Кремле ( 1939 rг. ) . Иным, 1бол·е:е кам·ер.ным строем оrrли
ч·ае11Ся rолыю одн:а фиrгу�ра, поставл1енная на Совете.кой шюша:д�и в МоСI�ве 
перед ;цапнем Института маркси,зм.а-ленини,зма, гд.е Ленин и,зобра1жен 1сидяmим 
( 1939 г. ) .  

В Ташкенте памятник Аенину вместе с пристроенными к нему трибунами так 
же был установлен на одной и,з центральных плщJ!адей города, перед Домом Пра
вительства. Открытый · в 1936 году он явился в то время одним и,з самых крупных 
городских сооружений. Высота его достигала почти двадцати метров. Расска,зывая 
о своем ,замысле и с1Воей работе над монумен11ом, В. Королев писал: <•В 1;этой гро
мадной статуе мне хотелось и,зобра,зить с наиво,зможной простотой Ленина-три
буна, Ленина-вождя и органи,затора масс. Огненный темперамент Jlенина, кото
рый ,запомнился мне при его выступлениях на митингах, я переводил на я.зык 
монументальной скульптуры, ее ,законы форм и компо,зицию) 1• 

Надо, ОД111а1rо, ·ооа,зать, что :в 11ашкентском памятнике ,замысел �этот раскры
вался л'Ишь в той мере, в какой �этому способствовал не Аишенный выра,зит.ельности 
силу�эт статуи и обш;ий монументальный ра,змах про.и,зведения. Добиваясь в реше
нии обра,за острой характеристики и яркого жи,зненного впечатления, Королев 

1 Б. R о р о JI е в. СкуJiъпторы о себе.- (1Творчествм, 1935, N! 10. 
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М. М а н и з е р. Памятник Т. Г. Шевченко. Бронза. 1939 �од. 

Киев. 



сумел найти длл памлтника в целом верный абрис фигуры. Во всем остальном, 
пос1юльку рТО касалось пропорций, анатомии, пластичеmюй формы, выбора дета
лей, трактовка памлтника отличалась рски,зным харак·те·ром, и в ней, как и в преж
них работах скульптора, вновь пролвились пережитки импрессионистической ма
неры, столь чуждые самой природе монумента 1 •  

Иначе, как мы увидим, решен памлтник В. И. Л1е'н:ину в Улыrновск·е ( 1940 г. ) 
р·аботы Мани,зера ( вклейки ) • К обширному списку ранее ·со,з.д·а:нных лрои,з:ве
дений Мани,зера в рТО времл присоединяютсл новые работы, в числе которых па
млтники С. М. Кирову - в Кировограде ( 1936 г. ) ,  В. В. Куйбышеву в городе 
Куйбышеве ( 1937 г. ) ,  Т. Г. Шевченко - в  Каневе ( 1938 r. ) и в Киеве ( 1939 г.; 
стр. 183) и 1нrоюторые д�ру�гие. 

В рТИХ новых работах нель,зя не видеть продолжения и ра,звитил, но отчасти 
и повторенил уже и,звестных прои,з1ведений Мани,зера с характерными для него 
приемами мод·елировки объемов в духе академической скульптуры. Памятникам 
Тарасу Ше·вченко ДJIЯ .Киева и К·анева прямо предшесFвует работа Мани,зера над 
памятником порту длл Ха·рькова. Монумент В. И. Ленина в Ульяновске лВJiлетсл 
·с:воего рода игогом многол.етнего груда, ртапами ко11орого ·были памлтники вождю 
в Ха1баровске, Петро,з1аводск.е, Минск·е и т. д. 

Как раньше, так и теперь, Мани,зер стараетсл подчеркнуть монументальный 
ха·рактер своих прои,зведений с помош;ью больших, тш;ательно ра,зработанных по
стаментов (проекты которых по преимуш;еству принадлежат архитектору В. Вит
ману) . Но качественно новую особенность творчества скульптора можно усмот
реть в его стремлении освободить памлтник от второстепенных жанровых дета
лей, от риторического жеста, от чисто повествовательных моментов. 

В ходе работы Мани,зера над статуей Ленина длл Ульяновска нарастание 
()моциональных момен11ов имело такое ж� ,значение, как отка,з от чис·то внешней 
м�тали,зации ради глубоких обобш;ений, vади внутренне оправданной концепции 
намлтника. В статуе Ленина длл Ульяновска, как прежде в памлтник,е длл Петро
,завод·ска, Мани,зер жжал форму цельную, пластич·еmш собр·а1нную. Но самый обра,з 
Владимира Ильича он пе:редает и шире и многообра,зн1ее. 

Монумент В. И. JТенина 1в Ульяновске устан.овлен ·в центре города. Ше·стимет
ровал брон,зонал фигура высоко поднлта над окружаюш;ей ,застрой,кой. :Замкнутал 
ко:мпо,зицил статуи соста-ВJiяет контраст с ее внутренним, но напрлж·енным строем. 
Привычный в памлтниках 20-х 1годов ж·ест протянутой вперед руки сменлется ,здесь 
сдержа·нным, но сильным и естественным движ1ением вс·еЙ фигуры. Волевой, под
черкнуто решительный поворот непокрытой 110ловы Ленина особенно лсно выра
жает характер ртого двюкенил. Фигура Ленина мак 1бы противостоит ·напору 'Вет
ра, дуюшего с Волги и ра,звеваюш;еrо полы ·ело накинутого на плечи пальто. Тща
тельно воссо,здавал хорошо ,знакомую внешность Ленина, его портретные черты, 
Мани,зер 1сумел ·СО,здать истор.ич·ески-конкретную фигуру вождл революции. <("Ленин 

1 В 1 955 году статую работы Королева ;�аменил новый монумент, со;�данный по проекту М. Мани;�ера. 
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М. М а н  и з  е р. В. И . .11 ени11. Фрам�е11т памятпика в У .льяповске. 
Гипс. 1940 �од. 



М. М а н и з е р. Памятиик В. И. деии11у. Бропза. 1940 �од. У.1tьяиовск. 



Н. Т о м  с к и й. Статуя кузнеца-новатора Александра Бусы�ииа. Гипс. 1937 �од. 

Собственность ску.11ьптора. 

в Октябре", \В 'бурном окруж,ении, твердо стояший и смотрщgий вдаль, в буду
шее)) 1,- так определя.ет скульптор идею своего .проR,З"ведения, ·воплщgенну.ю в па-· 
мятник·е, {) коrором можно говорить как о самом большом д·остижевии ма,стера на 
пути ооциа.11истиЧ,еского реали,зма. 

Сопоставляя памятники Jlевину, со,зданные . ра,зJiичными скуJiыпторами, нетруд
но ,заметить, чт.о 'при всем несходстве 1решооий, �в о'снове •'ИХ Jiежит •С'I'ремление 

1 М. М а н и �  е р. Ску.11ьптор о своей работе, т. 11. М., 1952_, стр. 20. 
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ll. Т о  .ч с к и й. Барельеф на партале здаиия .;/ енин�радско�о �ородскоzо Совета. 
Бетон. Фра�меит. 1939 �од. 

Jlенявград. 

поощзать .lleнwн.a. как IВОЖД·Л .народных .маос. Об �том свид,етмьствует ·и 1намлтник 
Jlе.н·ину в Воронеже ( 1940 г. ) ,  работы Н. Томского. И;юбражал Jlенина в живом 
и сильном движении, с при,зьmно простертой рукой ка,к бы в момент выступле
ния перед народом, скульптор ра,звивает и усиливает тот обра,з и ту концепцию 
ле'Нинскоl'о памятника, которые сложились уже в предшествуюшем десятилетии. 

Н. Томский принадлежит к тому поколению наших скульпторов, которое 
вступило на путь самостоятельного творчества в середине 30-х годов 1 •  Статуя 
ку,знеца-новатора Александ·ра Бу.сыгина ( 1937 ·г.; стр. 185) на Воесою,з·ной художе
стве'Нной выставке <(Индустрия социали,змю> сделала имл скульптора и,звестным. 
Работал над f}тим портретом, Томооий со,здал убедительный типическиii обра,з. 
И,зобра,зив Нусыгина � фартуке и рукавицах, с ,зажатыми в левой руке ку,з·нечны
ми клешами, в предохранительных очках, ·Сдвинутых на лоб, Томский отнюдь 
не стремил·сл воопрои,зве·сти какой-либо определенный прои,звоJfственный момент. 
Атрибуты труда в f}той статуе овн,за·ны с более широким ,замыслом. Идея прои,зве
денил, со,зданного Томским, состоит в том, Ч'11обы пока,зать труд как творчество, 
обла.гораживаюшее и во,звышаюшее чело1Веша наших .д'ней. ·Вместе с тем в 1СJJ1оооб
ност.и ,ску.1.1ЫIТора уловить характерное, сберечь .и П·ере.дать ·И'RД.Ивидуа<Jiьно непов
торимое, уже ·в то время illро.я:вилсл ·его тала!Нт портрети.ста. 

Работа Томского в области монументально-декоративной ск·ульптуры с само
го начала велась в сотрудничестве с ленинrрадс.кими ,зодчими. В контакте с архи
текторо1М Н. Троцким со,зll{авалсл барельеф на портале .llенинградсхого город�ского 
Совета ( стр. 186, 187 ) .  Барельеф �'ЮТ сыграл ,за1метную роль в архитектуре огром-

1 Томсюий НИ'ltо.1ай Васи.1ьевич (род. в 1900 r.). В 1923 rOAY поступя.1 в Петроrрмский хуАожественно

промыш.1еииый техникум, rAe ;занима.1ся в мастерской ску.1ьптора В. Jlишева. Окончив техникум, неско.11ько 

.11ет работа.11 под руковоАством В. Jlишева по реставраuии Аекоративной ску.11ьптуры на маниях Jlенинграда. 
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Н. Т о м  с к и й. Барельеф па партале здапил А епип�радско�о iopoдc1Coio Совета. 
Бетоп. Фра�мепт. 1939 �од. 

АенипграА. 

ного мания. Стометровый фри,з, вк.11ючивший пятьдесят шесть фигур, высотой бо
.11ее пяти метров яви.11ся в то время прои,зведением, един·ственным в своем роде. 
И,зображая советских .11юдей ра,зных профессий - рабочих, ко.11хо,зников, инжене-

т u б u u u ров, воинов,- омскии с пу .11ици·стическои ·прямr0тои с.11едова.11 своеи теме, выра-
женной в с.11овах Советской Конституции: <«СССР есть социаJ11истическое государ
ство рабочих и крестьmп>. Надпи.сь �та, помешенная в монум.ентальной, окайм
ленн.ой ,знаменами раме, приобре.11а в ре.11ьефе ,значение идейного и компо,зицион
ного центра, к которому с двух сторон направ.11ено движение фигур. 

Фри,з Томского неско.11ько однообра,зен по своему построению, в ритмах его 
чуrВствуется монотонность, но б.11агодаря четкому рисунку и компактносm обра
,зуюших ето групп, он остав.11яет впечат.11ение концентрированной силы и волевой 
собранности. 

Важным �таном на пути, по которому поше.11 в своем ра,звитии Том·ский, яви
ла.сь его ра1бота iНад обр.а�,зом ·С. М. R�ирова. Небо.Jiьшой бюст Щi rп.11асти.11.ина 
( 1934 г. ) по.11ожил нача.110 длительным творческим исканиям, которые ,заверши
лись со·,зданием и,звестного памятника Кирову. 

В работе над портретом, идя от одного варианта к другому, Томе.кий стре
ми.11ся прежде всего к простоте и правде и,зображения. Постепенно уг.11уб.11яя свое 
поним·ание обра,за, ан и1ска.11 путь к обобшенному выражению в оку.11ьптуре 
типических качеств советского государственн.ого деятеля, по.11итического трибуна 
партии. Его проект памятника С. М. Кирову д.11я Jlенинтрада был при.зван лучши.м 
и,з множества проектов, представ.11енных на всесою,зиый конкурс 1 •  

1 Всееою1шый конкурс н а  памятник С. М .  Кнрову AJJ.Я .!ени.вграАа бы.1 объяв.JJ.ен в 1935 ГОАУ· В чис.1е 

его участников и:� .1евивrрадских ску.JJ.ьпторов бы.JJ.И М. Ма·ни:�ер, А. Шервуд, В. Симонов, М. Бабурин, В. ;J.1-
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Око.�ю двух лет шла работа над восьмиметровой фигурой для 1монумента. 
В рТО же время Томский успел ,закончить две другие фигуры для памятни
ков С. М. Кираву меньшего масштаба - на Аенингра�ском мясокомбинате ( 1936 г. ) 
и на Волховстрое ( 1936 г. ) .  Прои.зв·едения рТИ как бы подг.отовили понвление 
большой брон,зооой статуи для монумента, открытого в 1938 году .на плош;ади у 
Дома Советов КирО!ВСКОГО района в .llенинграде ( вклейка ) . 

В статуе Кирова все дышит жи,знью, рнергией. Смелый в,згляд и открытое 
лицо привлекают внимание своим решительным выражением. Характер Кирова 
ра·скрывается в его тmердом шаге, в широком уверенном жесте, в самих прооор
циях его невысокой, крепко сбитой фигуры, в его собранности. Обра,з строится на 
�онтрасте внешней сдержанности и внутреннего порыва. Движения фигурь1, про
стые и естественные, прекрасно согласованы с при,зывным жестом, и ртот жест 
больше всего ,запоминается. 

Обычный для 30-х годов полувоенный ·костюм - гимнастерка, фуражка, са
поги - вылеплен отчетл'Иво, но бе,з и,злишней акцентировки деталей. Одежда 
не преврашае11ся только в исторический атрибут, она органична и приобретает 
пластическую выра,зительность уже благодаря тому, что ясно обрисовывает фор
мы тела. 

В декоративном отношении складки одежды, академич.ески точно проложен
ные и кое-где слишком ра,змельченные, поч!и не играют роли, но линии распах
нуто·го пальто, подчеркиваюшие вертикаль фигуры и оттеняюmие ее движение, 
помогают со,здать выра,зительный силурт памятника. Хорошо свя,занный со своим 
архитектурным основанием монумент свободно ра1сположен в пространстве огром
ной плошади. Точки ,зрения на него многочисленны, но ориентирован он в ю�ном 
направлении, в •Сторону Путило·вского ,завода, носяшего ныне имя Кирова. 

Строгий прямоугольный постамент с трех с11орон обрамлен барельефами, 
и,зображаюши:ми рпи;�оды гражданской войны и социа.11истичес'Кого строительства. 
На лицевой стороне памятника укреплена мраморная доска с высеченными на 

u u К неи слова·:м:и вдохновеннои речи ирова. 
В памятнике, который со,здал Томский, в фигуре и барельефах, мы находим 

u u м отражеJ11Ие целои историческои рПохи. онумент напоминает одновременно и 
о nра,зе строительных будней и об их героике. Обра,з Кирова как бы вобрал в себя 
мысль и дело, революционную мечту и со,зидательную силу советских людей. 
Бе,зыскусственный и, вместе с тем монументально приподнятый, со;эвучный народ
ному представлению о личности Кирова, он глубоко ,запечатлел черты великого 
гражданина Страны Советов. 

. Выдаюшееся прои,з·вед·ение монументальной скульптуры 30-х годов .11енин-
�1 f • • 

град;ский памятник Кирову отчетливо выявил обш;ую тенд·енцию ·ее ра,звития. 

J1онен и другие. Жюри конкурса рассмотрмо около двухсот проектов, присудив вторые премии (первой не 

бы.11 удостоен ни один проект) работам Н. Томского (архитектор Н. Троцкий) и В. Пив.чука (архитекторы 

В. Романов и С. Иванов) . Во втором, ;iакрытом туре конкурса, неско.11ько видои;iмененный и у.11учшенный 

проект Томского получи.11 окончате;,11ьное ·утверждение. 
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Н. Т о м  с к и й. Памятник С. М. Кирову. Брон.1а. 1935-1938 �оды. денин�рад. 



Многосторонний охват жи,зни, чувство нового в ней, глубочайший интерес к чело
веку социалистической ;Jпохи,- вот чем определлетсл содержание и характер 
скульптурных памятников ;JТого периода. 

;3адачи памятника в �то времл порой перенослтсл и на прои,зведенил мону
ментально-декоративной скулЫiтуры. Примером может служить скулЫiтурнал груп
па Г. Нероды 1 <(;3а власть Советов)) ( 1932 г. ) ,  поставленная в парке Центрального 
Дом.а Советmюй· Армии 2• .в основу трехфигурной компо,зиции положен героиче
ский и даже в и,звестном смысле символический мотив борьбы ,за ,знамл: на ,земле 
есть только одно ,знамл, ,за которое стоит бороться и, если нужно, умереть. Но па
фос, с которым скульптор раскрывает свою тему, нес1юлию умерлетсл жанровым 
характером группы. 

Нерода в ;JТИ годы ете только подходит к пониманию ,законов монументаль
ной скульптуры. Он постигает их постепенно, по мере накопления творче·ского 
опыта. Его самыми интересными решенилми в ;JТОЙ области лвллютсл памятник 
поnИiб:mим красногвардейцам в Сы,зра.ни ( 1934 r. ) .и проекты памятников Серго 
Орджоошкид,зе ( 1939 г. ) и писателю М. М. Коцюбинскому ( 1939 г. ) .  

Обmее количе.ство памятников, оооруженных в 30-е годы, сравнительно неве
лико, но саман ,задача их со,зданил, как об ;Jтом свидетелЬ1ствуют конкурсы тех 
лет, по-прежнему стояла в центре внимания скулЫiторов. На выставке конкурс
ных проек11ов памятников С. М. Кирову, Ф. ;3. Д,зержинскому, Г. R. Орджоникид,зе, 
В. В. Куйбышеву, откры11ой в 1940 году rв Государс11Венном Му,зее и,зобра,зитель
ных искусств, были широко представлены работы скульпторов Моск·вы и .liенин
града, Киева и Минска, Харькова, Одессы и других городов. 

В органи,зации :конкур.оов нашло свое .выражение желание народа сох·ранить 
память и увековечить обра,з тех людей, чья жи,знь и неутомимая деятельность 
быJ11и посвлmены борьбе ,за торжество Октлбр:ьской революции, служению социа-

u ли.стическои родине. 
Работа над проектами памятника <(Г.еролм обороны .liуганС!КЮ) ( 1934-

1936 гг. ) ,  пре�принлтал 1ю инициативе луганrских рабочих; конкурс на проекты 
памлмика <(Героям-<стратопавтам)) ( 1935 г. ) ,  проведенный Центральным Советом 
Осоа1В1Иахи1ма; конкУ'рс па памятник Павлику Моро.зову ( 1935 г. ) ,  объявленный 
по предложению <(Пионерс1юй правдьп>; коНJкурс А�о�во-Черноморского Крайис
по.mома на составление проекта памятника <(Героиче.ским бойцам 1-й Копной 
Армию) ( 1936 г. ) ;  рлд конкурсов длл столиц сою,зных реопУ'блик, в том числе па 
проекты памятников Шота Руставели ( 1936 г. ) длл Тбилиси, Чапаеву, Амангель
ды и Абаю ( 1938 г. ) длл Алма-Аты,- пример конкурrсных ,заданий, над решением 
которых работали советские скулЫiторы. 

Многочисленные проекты памлтп:итков, со,зданпые в 30-х годах, все более ши
рокий ра,змах проектной работы по,зволлют говорить о том, что идеи ленинского 

1 Нерода Георrий Васи.1ьевич (род. в 1895 r.) .  Обра;iование по.1учи.1 в мосиовсиом Учюшше живописи, 

ваяния и ;iодчестщ1., в и.11ассе С. Но.11нухина. 

2 Варианты IJTOЙ rруппы с иным архитектурным оформ.11евием находятся в rородах Сы;iрани и Орске. 
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плана <(монументальной пропаганды» по-прежнему определяют основное направ
ление ра,звитил советской скульптуры. Вместе с тем, необходимость повторного 
проведения конкурсов, большое количество неудавшихся проектов свидетельствует 
о сушественных недостатках в самом подходе к ,задаче памятника. В работе над 
памятником было не так тру дно добиться портретного сходства, но только лучшие 
и,з проектов соединяли в себе портретность и,зображенил с широтой понимания об
ра,за. Многое и,з того, что попадало на ·выставки конкурсных проектов, было мел
ко, бледно и невыра,зительно. Авторы таких проектов, работал над портретными 
фигурами длл памятников ,замечательным людям, не умели выра,зить ни их про
стоты, ни их величия. 

Памятник - ;это всегда нечто большее, чем просто портрет, памятник с осо
бой полнотой воплщ,gает не только личное, но и особенное, обшее, типическое. 
Обра,з в памятнике немыслим бе� большого, и,знутри прони,зь11Ваюшего прои,зведе
ние пафоса, бе,з большой обобшаюшей идеи. 

И,з многих конкурсов, которые были проведены на протяжении 30-х годов, 
самым плодотворным был конкурс на памятники А. М. Горькому. Объявленный 
в 1939 году конкур·с ;этот привлек многих скулЫIТоров, и ,заверша•вшал его 
выставка была поучительна в том отношении, что по,зволила сопоставить прои,з
веде.нил крупнейших мастеров ·советской скульптуры, шедших ра,зными путями I{ 
одной обшей цели 1 •  Собранные ·в Му�е,е А. М. Горького проекты, согласно усло
нилм конкурса, предна,значались длл трех городов - Москвы, .llенинграда и Горь
кого.  1В ·своем большиас'11ве ;это были серье,эные, ча·сто 1интерес:ные 1,замыслы. Од
на1к·о проектов, мно['осторонне и до кооuа решавших п:робл.ему пам·лтника, было 
НС:МIНОfЮ. 

Одни и,з участников конкурса более или менее бли,зко подошли к решению 
портретной ,задачи; другим удалось найти некоторые сутественные стороны обра
,за, черты, важные длл характеристики Пiисателл; третни более всего ,заботились 
о монументальности ма·сштаба. И только ,lfBa скулЫiтора - И. Шадр в проекте па
мятника длл Мо1жвы и В. Мухина в ста11уе, прмна.значенной длл города Горь
кого, 1сумел·и ра1ск.рыть ;э·тот обра,з 1В его подлинно человечес1юм и обтена:родном 
,з1начении. 

О статуе Мухиной мы уже говорили выше. Шадровсший обра,з Горького при
надлежит к лучшему и,з того, что скульптор со,здал в 30-е годы, и как бы ,завер
шает его творческий путь. Прои,зведенил Шадра ;этих лет соответствуют новому, 
боле·е ·Вьюокому ;эта:пу рщ�витил ()О1Ве11ской :скулЬ1JIТу�ры, как и прежде, во �:многом 
определяют ее идейный и художественный уровень. Выдаютий1сл мастер мону
ментальной скульптуры, Шадр вопл.отает в своих прои,з·веденилх типич·еские 

1 На выставке, открытоit в Myiiee А. М. Горького в Москве, бы.110 представ.11ено двадu;ать шесть проектов, 

припад.11ежавmих семнадu;ати авторам. В чис.11е их бы.11и В. Мухина, С. Меркуров, М. Маии11ер, И. Шадр, 

Б. Коро.11ев, В. Домогаwшй, И. Мепде.11евич, А. Матвеев, l'ру;шнскиit ску.11ьптор Я. Нико.11ад11е, украинские 

ску.11ьпторы А. Муравин, М . .Жысеико и другие. 
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И. Ш а  д р. Cepzo Орджоникидзе. Фра�мент композиции (/Год 19-й�>. Бронза. 
1937 zод. 

Гос. Третьяковская rа.11.11ерея. 



И. Ш а  д р. Красноармеец. Гипс. 1939 �од. 

Му;зей архитектуры 
Акмемии строительства и архитектуры СССР. 

обра;3ы людей вел-икой социаАистической �похи - револю:уиоmюго 1борца, строите
ля, воина. Достигая ;3релости, реалисmческий метод Шадра становится все более 
полным выраж.ением принципов еоуиалиС'J1ичее:ко!'о реали;3ма. 

Я:рко ·индивидуальные, 1своео6ра·,3'ные черты тторЧ'еств1а 1Шадра не отираются 
от 1времени, •н·е ту.еюн•е:ют. Прощ�веденил Ша�ра !По-'лреж-не1м�у свидетельствуют об 
его актИJВном, страстном вторжении в жи,знь, ло-iЛрежнему щюнJIКiнуты духом ре
в·олюционной романтик.и. 
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И. Ш а  д р. А .  С. Пушкин. Эскиз памятника. 
Броиза. 1940 �од. 

Гос. Третьяковская га.11.11ерея. 

.Эта особенность творчества Шадра 
вновь проЯJВиJ�а.сь и в его статуе Серго 
Орджоники,,µе ( 1937 r. ) , и .в �,сю1.зных 
проектах оформлен·ия советских павильо
нов на международных выставках в Па
риже · ( 1937 г. ) и в Нью-Иорке ( 1939 г. ) ,  
а также в фигуре <(Красноармейца» 
( 1939 г. ) , исполн.енной для Центрального 
театра Советокой Армии, и, наконец, в 
проектах п.амятников Пушкину ( 1939-
1940 гг. ) и Горькому ( 1939 r. ) . 

Статуя Орджоникид.зе - и.ш иначе 
<(Г,од 19-й», как ее на.зывал Шадр,- ;Jrо 
одно и.з самых ром.ант.ических его прои.з
ведений. Сюжетом для ·него послужил 
и.звестный ;ши.зод и.з жи,зн:и Серго Орджо
никид;iе. 1В годы гражданской вой·ны на 
Кавка.зе отряд красноармейцев, окруж·ен
ный врагами, пробирается чере.з горы. 
Шагаюший впереди Орджоникид.з·е д·ер
жит н·а руках подобранн.ого ·В пути реб·ен
ка. Он оберега·ет его от р·е.зких .порывов 
ветра, ·согревает на своей irpy ди. 

В ра·б·оте над статуей Шадра вдохнов
ляла идея соц1иалистиче-ского гумани,зма. 
Благодаря своему страс�ому революци
онному пафосу, своему глубокому ч·е
Л·овеч·еС!Юому смыслу �ro прои,3вед·ен.ие 

поднимается до ,значения символа. Бур
ное ,движ·е1ше фигуры, преодо.11еваюшей 
встречный .ветер, бурка, в.злетаюшая 
наподобие крыльев, юношеская реши
мость и бесстрашие .II'ИЦа Орджоникид.зе 

( вiщuh·a) ,- все �то Шад·Р сум.ел с.ое/.fинить :в обра.з, iIIOJfHЫЙ во.звьши�IШоЙ силы. 
Пафос действия в прои.зведениях Шад'ра, его стремление раскрыть в и,зобра

жении советского человека героический характер проявляются и в статуе <(Крас
ноа1рмеец» ( стр. 191) .  Юноша в туго .затянутой 1111инели ,солдата и :в 6удепн·овском 
шлеме, стояший на страже, и с оруж•ием в руках готовый встретить врага, пред
стает в статуе Шадра как мужественный .зашитник Родины, как олицетворение 

гро,зной военной моши совете.кого госу дарсmа. Пла1стич·еоки ·идея �того прои.зведе
·ния .выраmена в формах м·ен.ее бурных, но столь же �·ерDИЧ'НЫХ, к·ак и в ФИ·гуре 
Серго Орджояm<ид\,Зе. При �том, несмотря на динамич·ескую компо.зи·цию, статуя 
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<(К.расноарм0ец», ра,ссчитанная ·На свя,зь 
с ,архитектурой, ·облад·а,ет той простран
ствен:ной устойчивостью, отсутствие кото

рой (как отмечалось выше) столь оmути
мо ска,залось 111а шадровском проекте 
скульптурной группы для Советског·о па
вильона на ПарижС1КоЙ выставке. 

Станковых прои,зведений, ,за исключе
ние'М ра,зве рски,зного автопортрета, сде
ланного не.задолго до смерти ( 1941  г. ) ,  
в творчест.ве Шадра рТИХ лет мы почти нс 
встречаем. Статуи, проекты памятников, 
надгробия,- вот ра·боты, которые цели
ком ,захватывают скульптора. Художник, 
идуший по пути широких и смелых обоб
шений, ма.стер больших монументальных 
форм, Шадр в то же время тонко пости
гает лириче,ский рмоцион.ально обостре�н
ный характер ,скульптурных надгробий. 
Его надгробные памятники Н. С. Алли
луевой ( 1933 г. ) и Е. Н. Немирович-Дан
чен.ко ( 1939 IГ. ) 1на Новодевичьем ·клад
бише принадлежат к лучшим прои,зведе
ниям советокой м.емориальной скульпту
ры. ·В 'рТИХ работах Шадр, далекий от вы
ражения пессими,зма ·или смятенного от
чаяния, выступает как певец печального 
ра,здумья и с�ветлой человеческой грусти. 

В конuе 30-х годов творчество Шад
ра бoJiee чем когда-либо насыwено верой 
в чело.века, горьковским утвержде·нием 
прогрессивных сил жи,зни, Действенным 
горЬ'IЮВС'RИМ гумани,змом. Примечательно, 

И. Ш а  д р. А. М. Горысий. МодеАь фи�уры 
дАя памятиика в Москве. Броиза. 1939 �од. 

Гос. Третьяковская галлерея. 

что худо1жественное воодушевл·ение, всегда свой.ственное Шадру, и его интерес 
к п1сихол·огической стороне проЛiВляются теперь не столько в подчеркнутой рКспрес
сии пластических форм, сколько в их напряженной сдержанности. Порывы чув
·сmа, �сильные душевные №JИЖ0нrия, работа :мысли - 'Все �·ю как бы уходит в глубь 
про�ведев:ия. Ска,з.а�нное отчасти отн,ос.ится к :проектам памятника А. 'С. Пушкину 
( 1939-1940 гг.; стр. 192 ) ,  к ,замысJiу памятника М. Ю . .Jlермонтову ( 1940 г. ) и в 
особе'ННости к проектам памятника А. М. Горькому. 1Во всех �тих случаях Шадр 
проходит трудный путь исканий, ведуwий от сложных, порой пр·отивор·ечивых ре
шений, ко 1все большей простоте и ясности. 
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Обра� Пу�шк'Ина, каким ·ОН �рисуется 'В ;э,с11<и�ных проектах Шад·ра,- одно И.З 
самых в�ох1ноненных его 11вор·ений. Шадр и,з11браж.ает Пушкина как 1бы у,стрем
ленным навстречу своей по;этической мечте, ведушей в будушее. Пушкин пред
стает перед нами в момент стра·стного душеВ1Ного порыва, в о.рео.71,е роман
тики. Широта 1и1стоJiкован.ия темы соединяется в '3ТОМ обра;iе ,с глу�боким .11ирИ'че-

u u б 'ск·и,м чу�вС'mюм, во,звышенная приподнятость 'с 'реаJiис-гическои !Простотои и ·сво о-
дой решения. 

Для памятников А. М. Горькому Шадр СО;iдал три проекта: И;i них два для го
рода Горького и один для Москвы. В последнем, который был одобрен и принят 
для осушествления в столице, скульптор особенно полно и глубоко воп.11отил свой 
;;�амысел. 

В начале своего творческого пути Шадр бл1и;i·КО соприкасался с Горьким. Он 
говорил о пролетарском писателе, как об учителе ЖИ;iНИ, о великом мудреце. В ;этих 
словах - ;iерно того обра;iа, который впоследствии нашел свое выражение в мону
менталнных формах памятника. В статуе Горького, как того хотел скульптор, во
плотились «;iрелые годы гения, прожившwо огр.омную ЖИ;iНЬ, отдавшего все свои 
ои'.11ы, весь свой талант народу, людям, которых он умел так Jiюбиты> 1 •  

В фигуре для памятника Горький и;iображен таким, каким мы помним его в 
последние годы его ЖИ;iНИ ( стр. 193 ) • На нем просторный костюм и па.11ьто со сво
бодно лежашими складками. В руке Горького - широкополая шляпа и палка. Го
лова с корот1ю подстриженными волоса·ми, ;iНакомые черты лица, вся его характер
ная внешность переданы с большим портретным 1сход.с11вом. 

В трактовке статуи нет ничего нарочитого, предв;iятого. Прои;iведение Шадра 
покорлет овоим глубоким реали;iмом. Обра;i, СО;iданный им, прост и человечен, как 
прост и человечен был Горький в жи;iни. И;iображая Горького идуmим и как бы 
на мгновение остановившимся, скульптор леI'КИМ движением устр·емляет фигуру 
вперед, подчеркивая ;этот компо;iиционный мотив ;энергичным поворотом головы и 
ра1;iворотом rпJieч. То . же выраже1ни·е у·стремленности повторяе11ся в лиуе Горького, 
в его в;iгляде, который таит в себе целый мир мыслей, душевных движений. «Ве
ликое богатство мыслей и чу�вств в ;этом человеке,- говорил Шадр,- но нет в нем 
ни усталости, ни равнодушию> 2• 

Смерть помешала Шадру превратить своей проект памятника в монумент. Он 
успел подготовить лишь модель фигуры �и отлично вылепленную голову Горького 
( вклейка ) . Нужны были большие У•СИЛ'ИЯ и :исключителыю б'ере:а::ное оm.ошение к 
;iамыслу И. Шадр'а, чтобы по остаiВШимся материалам со,здать памятник,- ;iадача, 
которая, как и;iвестно, не решается путем простого увеличения модели. Работу ;эту 
после войны превосходно выполнила В. Мухина в содружестве с Н. ;iеленской и 
;i .  Ивановой. 

В конце 30-х годов работу над памятниками на основе уже утвержденных про
ектов вели и некоторые другие скульrпторы: В. Аишев в Jlенинграде ;iаканчивает 

1 Цит. по кн.: «И. Д. Шадр•). Ката.11ог выставки. М., 1947, стр. 14. 

2 Там же. 
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И. Ш а  д р. А .  М. Горький. Гипс. 1939 �од. 

Гос. Третьяко11ская галлерея. 



большую статую для памятника Н. Г. Чернышев·скому, И. Рабинович - модель па
мятника Павлику Моро.зову для Мос.квы и т. д. Но сооружение ,этих памятников, 
так же как памятников Горькому, относится уже и послевоенному време111И. 

" .  

Выше мы уже говорили о теооом в,заимод·еЙ•ствии монументальной и станио
вой скульптуры. 

Укажем хотя бы на ту непосредстненную свл,зь, которая сушесmует между 
многочисленными проектами памяrnиков f1оголю, Горьиому, Д,зержинскому, Киро
ву, Куйбьппеву и их ,портретами, со,здававшимися в соответствии с условиями 
конкурса. Прои,з·ведения Мухиной и Шадра, mщзанные с проектами памятников 
А. М. Горькому, в ,этом плане особенно характерны. ;значительно трудне·е уловнть 
то обшее, что есть, скажем, 1в портрете архи11ектора С. А. ;3амкова Мухиной и в ее 
групп·е <(Рабочий и колхо,зница» . Вещи, о которых идет речь, на первый в,згляд 
кажутся никак не свя,занными одна с другой, однако именно благодаря порт.рета1м, 
исполненным с натуры и воосо,здаюwим обра,з человека наших дней - борца и 
строителя, стало во,змоmным воплошение тех в,зятых и,з самой Ж!и,зни типических 
ч·ерт, иоторыми Мух!ина наделила своих гига1нтов и,з нержавеюшей стали. 

С другой стороны, некоторые новые черты в ра,звитии скульптурного портрета 
30-х годов обусловлены расширением его обmественных функций. Портретные про
и,зведепия мы встречаем теперь не только в выставочных ,залах, но и в архитек
турных интерьерах обmе.стве·нных ,зданий, где они по своему хара·ктеру прибли
жаются к мону.ментальной скульптуре. 

Большая группа так1Их портретов была со,здана, как упоминалось, для Глав
ного павильона В.сесою,зной сел&скохо,зяйственной выставки. Работа над ,этими ста
туями оставила ,заметный след в творчестве М. Рынд,зюнской, С. Лебедевой, И. Чай
кова, Г. Кепинова и некоторых других скулыrrоров. 

Но особенно широкую и,звестность и,з прои.э:ведений ,этого рода приобрела ста
туя Серго Орджоникид,зе ( 1937 г. ) работы В. Боголюбова и В. Ингала 1• Многолет
нее 11Ворческое содружество ,этих скульпторов ,завя,залось еше в стенах высшего 
учебного ,заведения, где их учителями были такие последовательные привержен
цы академических традиций, как В. Лишев и В. Симонов. Вместе с тем академи
ческая лю11ия далеко не определяет характер творчества Боголюбова и Ингала. 
В большей мере оно свя,зано с теми идейно-художественными тенденциями, кото
рые у11вердились в скульптуре 30-х годов. Жи,знь социалистического обшества, со
ве11ок1ий человек, обра,з которого оба скульптора с самого начала их творческого 
пути стремились 'Воплотить в своих работах,- вот что направляло их мысль и пи
тало их чувства. 

1 Богш1юбов Веньямин Яковлевич (1896-1955) .  Первоначальное художественное обра,зование получил 

в и,зостудии Кронштадтского военно-морского клуба. Окончи.1 ленинградский ВХУТЕИН в 1931 году. 

Ингал Владимир Иосифович (род. в 1901 г.) .  В 1931 году окончил ленинградский ВХУТЕИН. 
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Для творчества Боголюбова и Ингала существенным было определение глав
ной ;iадачи. Однажды сделав с.вой выбор, оба скульптора на·стоЙЧ'иво и последова
тельно шли к намеченной цели, которую они формулировали, как <(сомание ЖИ;i
ненно пра'Вд'ивых и мону.ме�нтальных обра;iов людей нашей великой ;эпохи» 1 •  Их 
наиболее характерные прои;iведения - ;это скульптурная группа С. М. Киров и 
Г. R. Орджони�ид;iе ( 1938 г. ) ,  проект памятника Ж·ертвам .llенского расстрела 
( 1938 г. ) ,  проект памятника В. П. Чкалову ( 1940- 194 1  гг. ) . 

К обра;iу Орджон1ИКИД;i•е Боголюбов и Ингал :впервые обратились в 1935 году. 
Но их первая статуя была еше очень несовершенна. На протяжении двух лет они 
работалrи 1с неосла·бевающим напрлженаем. Более двадцати ;эски;юв, в которых варьи
ровалась ко.мпо;iиция фигуры, десятки ;этюдов натурmиков, необходимые, чтобы 
внес11и в статую ошушен:ие живой пластичес1юй формы, многочrисленные наброски 
деталей, поиски выра;iительного жеста, мимики - лишь после всего ;этого скульп
торы сочл:и себя подгоТО1Вленными для окончательного оформления своего творче
СКОIГО ;iaMЫCJia. 

Обра;i, соманный Боголюбовым и Ингалом ( стр. 197 ) , чре,з�вычайно рельефен. 
Главное в нем - ;iаконченная обрисовка характера. При внешней ;экспрессии ме·сь 
одновременно чувствуется большая сд·ержанность, все построено на контрасте сво
бодного пространствеmюго решения и напряженной внутренней оилы. Орджониrки
д;iе, делающий шаг вперед, в то же время слегка отклони.11сл на;iад. В скульптуре 
хорошо оттеняется то выражение стра·стной .воли, которым проникнута фигура ора
тора. Обшему впечатлению собранной силы, решимости во многом слу.жит пласти
ческая выра1;iительность жеста - крепко сжатая в кулак левая рука, широкий 
В;iмах правой. . .  ;iамысел статуи был под·ска;iан одним 'И;i памятных выступлений 
наркома тяжеJiоЙ промышленности, г01Вор1ившего об у·спехах социали;iма. Но обра;i, 
соманный .11енинград·СJКИ1М1И скульпторами, отнюдь не иллюстративен. В фигуре Ор
джони11шд;iе они сумели передать дыхание ;эпохи, пафос великого строительства. 
Живость и конкреmость И;iображения, его ярко индивидуальный, подлинно порт
ретный хара1Ктер соч.етаются в работе Боголюбова и Ингала с глубокой типи;iацией 
обра:;iа, с широким обо.бшением. 

В ра1боте над портрета'Мiи ;этого рода про.явилось дарованrие еще одного ленин
градс1юго скульптора, В. Пинчука 2• Его :имя впервые �стало И;iвестным благодаря 
компо;iиции <(Аенин в Ра;iливе•> ( 1935 г. ) . В •iЭ'IIOM ·Про�ведении обра;i вождя, прямо 
свя;iанный с определенным периодом .его деятельности, приобретает характер исто
ричеmого портрета. Правда, ;этой в основе верной трактовке не х·ватает посл·едова
тельности. Обра;i Jlен1ИНа ри1суется не столько в а'(шекте революции, сколько в бы
товом плане. Жанровый характер компо;iициц, . натуралистическая обрабо11ка дета
лей плохо ВЯЖ}"11СЯ ·с темой прои,3ведения. 

1 Цит. по кн.: И. Б р о д с к и й. В. Боголюбов. В. Инrа.11 . .11., 1950, стр. 20. 
2 Пинчук Веньямии Борисович (род. в 1908 г.) . Первоначальное обра;iование по.11учи.11 в одной И;i киев

ских художественных студ11й. В 1927-1928 годах бы.II во.11ьнос.1ушате.1ем мексиканской национа.11ьной Ака
демии И;iЯJIJllЫX искусств. ·nернувmись на родину, Пиичук ОКОНЧИ.11 Академию художеств. 
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В. Б о i о А ю б о в, В. И н,  i а А. Cepio Орджопикидзе. Бропза. 1937 �од. 

Гос. Третьяковская rа.1.1ерея. 
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Шире, вернее подошел Пинчу�к к обра,зу .7Ieнm1a в своем проекте статуи для 
памлтника�маяка в .liеНiинград«:жом порту ( 1936 г. ) и с успехом решил ;эту ,задачу 
в монументальном бюсте ( 1937 г. ) ,  который был пока.зап на выставке «Индrстрия 
социали,зма» .  На ';этот · ра,з скульптор сумел с 

·
болншой полнотой ра·скрыть исто

рическое содержание своей темы, оо,здать обра,з, в котором широта обобmения со
четается с монументальной выра,з.ительностью. 

Проблема монуме111тального скульптурного портрета была выдвинута, как мы 
помним, еше ·в начале 30-х годов. Новая тенденция с:ка,за.11ась прежде ·вс.его на уве
личении ра,змера портретов. В своих бол·ее сушествеmных и глубоких оmюванилх 
она пролвилась в попытках соед,инить ,задачу Пlаихологического портрета с ,задача
ми монументальной скульптуры. Первый и О'fень с.ерье,зный шаг аа ·;этом пути сде
лала В. Мухина, вслед ,за н.ей пошли другие. Хара1ктерно, что даж·е такИ'е сложив
шиеся мастер.а, как Г. Rепинов и С. Лебед,ева, не порывал с портретной традицией 
20-х годов, вместе с тем участвуют в решении новых худож·ественных ,зада'ч. 

Творче·ские иска111ил Rепиноrва в ;этот период ш;rи по ра,зным ли111илм - ;эски,зы 
оформления набережной Москвы-р�и, проекты памлтниrков, опыт многофигурной 
компо,зиции <•Металлу.ргю) ( 1937 г. ) .  Однако главным оставался портретный жанр. 
И,з прои�веде:mий Rооинова ,заслуживают Вllllflмaнил портрет .71. Ру,зера ( 1934-
1935 гг. ) и <•Гру,зин-комсомолец)) ( 1935 г. ) , напоминающие работы предшеств-ую
щих лет. Но о его достижениях, пожалуй, в большей мере свидетельствуют статуя 
Героя Советс1юго Сою.за М. М. Громова ( 1 939 г. ) и бюст И. В. Сталина ( 1940 г. ) ,  
портреты ·монументального характера, со,зданные R·епиновым после многих лет 
работы над камерными портретами. 

:Задача монументального портрета, ка·к его понял RеП1инов, во многом сопри
ка,салась с ,задач·еЙ ео,зданил статуй и бюстов для памятников, что и обусловило ха
рактер решения. 

Работал над статуей М. М. Громова, ску.пштор отка,зал.сл от обычных аксессуа
ров летчика - шлема, очков, кислородного прибора и т. д. Он стремился выделить 
главные черты. В портрете .Г'Ромова, в его вьюокой фигуре, неторопЛJивых движени
ях, в ·С'Трогом лмце ,з.апечатлелось выражение спокойного мужес'11Ва, дrшевной силы, 
ГОТОВНОСТИ К деЙ·СТВИЮ. 

В портрет.е И. В. Сталина Rепинов еше более решительно исключил и,з поля 
своего ,зрения все малосуmественное, преходящее. Тем отч·етливее выступает ое-нов
!Ное. Переда,вал ·В обобmаюшей 'Ji)актовке черты госуда�рствен:ного деятеля, Кепи
н.ов вместе с 11ем не отступил от жи,зненной конкретности обра,за. 

У окульпторов, работаmпих в ;эти годы над портретаМJи И. В. Сталина и ,зача-
стую вы1юJIНлвших их в дух·е культа лиЧ'носm, мы СJравнителЬ1но редко находим 
столь верное и строгое решение. 

Прои,з·ведение RenlflНoвa и по своему содержанию и по форме ре,зко отличает
ся от его раН1Них вешей. В ;этой работе т.рудно у.знать автора прежних интимных, 
психологических портретов. И, однако, именно в психологич1еской выра,з�ительно
сти ;этого портрета прол.вю�ась самая сильная сторона творчества Кепинова. 

198 



С . .11 е б е д е  в а. Портрет Героя Советскоzо Союза летцшса В. П. Чкалова. 
Бронза. 1937 zод. 

Гос. Третьнковскал ra..t.11epeл. 



Ска;ШН'НОе в еше болншей 1мере ·отНОС1НТ1СЯ к 1порт�ретным 'ра1ботам с. hбед,евой, 
которым в скульптуре 30-х годов принадлежит особое место. Прои;iведен.ия С. Ле
бедевой во многом определяют 01бш�ий у;ровень портретной ооульптуры тех лет, 
хотя именно в ;JTOT период она немало внимания уделяет и дру11им ху�ожест:венным 
;iадачам. Небольшие ;Jтюды обнаженного тела, памятные еше со времени выставок 
ОРС, и тесно свя;iанная 1с :н1ими :серия фая1нсовых ·стату,3ток, своеобра,зная в с.воей 
декоративной выра;iительности <(Девочка с бабоЧiк,ой» ( 1936 г. ) ,  статуя <(Шахтер» 
( 1937 г. ) ,  пока';iанная на выставке <(ИН'дУ'С'f1РИЯ ооциал1и:;iмю> , фШ'ура А. 'Стах·ан.ова 
( 1939 г. ) ,  исполненная ,,ля Главного павильона В.сесою;iНОЙ селъск,охо;iяЙственной 
выставки,- все ;JTO ука;iывало на стремленИ'е Лебедевой расшИ'рить границы сво
его творчес11ва. Особенно примечательны в ;JTOM отношении проекты памяmиков 
А. С. Пушкину ( 1937 г. ) и Ф. S. Д;iержинскому ( 1940 г. ) .  Но ни одна И;i ;JТИХ работ 
не привела к таким ;i'Начительным художествеmным ре;iультатам, как ообсmенно 
портретное творч,ес11во Лебедевой. Портрет был той областью, в которой особенно 
полно проявилось ее оригинальное дарование. 

Почт.и все ;iНач:ительные прои;irведения Jlебе�евой на ртом ;Jтапе ее творчества 
относятся ко второй :половине 30-х годов - портреты П. П. Постышева ( 1935 г. } ,  
В. П. Чкалова ( 1937 г. ) ,  И. Ф. Тевосяна ( 1937 г. ) ,  В. И. Мухиной ( 1939 г. ) ,  
С. М. Михо;Jлса ( 1939 г. ) ,  О.  Л. Книппер-Чеховой ( 1940 г. ) и другие. 

Каrк 1и ,прежде, :в основе ;Jтих ШУр'ЛРетов лrе�жат ,3тюды с на'I'уры. Дело тут не 
только в том, что ооульптор доверяет более всего своему непоС!редственному чув
С1lву. Приемы ;Jтюдного И;iоб·ражен:ия напоминают о себе и в уже ;iаконче11ных пор
третах; в ;Jтом пролвляется с·воеобра;iие манеры Лебедевой. В ее творчестве аеобхо
димо ра;iличать ;Jтюд как стадию в работе, свя;iан:ную с И;iуче111ием модели, и ;JТЮД
ную форму воплощ;ения, способную с·охранить трепетность ЖИ;iНИ. Для примера в 
одном случае можно В;iЯТЬ портрет В.  П. Чкалова ( 1937 г. ) ,  оставшийся на стадии 
;JТюда, в другом - портрет В.  И. Мухиной ( 1939 г. ) ,  в котором свежесть ;Jтюдной 
формы ·соединяется с классически ясным ;iавершением портретного обра;iа. 

У портрета Чкалова е'сть своя история. Jlебе:дева ·едва успела его начать, как 
;Jнаменитые перелеты Чкалова ;iаставили ее надолго отл,ожить работу. Впослед·ствии 
же ;iавершить ;Jтюд, сделанный ;ia два коротких сеанса, помешала тра11ичеооая ги
бель Ч'калова. От мысли ;iаiюнчить портрет по фотографиям Jlебедева от1ш;iалась. 
<�Портрет велик·ого героя, который я начала лепить с натуры,- обълвила она,
продолжать по фотос�н.имкам я не х1очу. Ни один фотоснимок не в состоянии пере
дать живой игры лица Чкалова, характерного выражения его гла;i, неповторимой 
выра,зительноrти его фигуры, походки, посадки головы)> 1 •  Отли·тый в 1броп13·е ';JТЮД 
остался в неприкосновенности, 1ю черты, которые .ltебедева ;iапечатлела в нем, 
были настолько точны и определенны, характеристика так выра;iительн.а и обра,з 
намечен та1к целостно, ч·то ;iдесь ска;iано все н·еобходимое о великом л·етчике -
о ·его мужестве, дер,заниях, о �воле к побед·е, и осталась лишь посЛ'еднля отд.елка. 

1 С. Л е б е 11 е в  а. Воспоминания о витя;iе.- «Советсное искусство•>, 18 декабря 1938 г. 

199 



С . .J е б е д  e .fl  а. Портрет архитектора И. Ф. Тевосяна. Бронза. 1937 �од. 

Куйбышевский художественный му:�_ей . 

.Этюд головы В. П. Чкалова ( вклейка ) совершенно исключает пред.положени-е, 
будто .в данном случае ·не;эаконченность портрета во�во�1111сн в mрИ!нцип. Никто не 
впра.ве упрекнуть скульптора ;эа ее желание сберечь в портрете не только обшее 
впеч.атл.еяие, но и малейшие крупицы тех драгоцеILНых наблюдений, которые быJГи 
оделаны с натуры. Мастерство С . .JJ!ебедевой да•же в бегJГом на:броске прон.влн·е11сн 
в умении наметить гла1вное, обрисовать характер, найти жи.эн·ен:но убедятельные 
детали. 

В своих портретах .llебедева бол·ее всего дорожит инд�ивидуалъными особенно
стями модели. В ·отЛJичие от художников, которые ;эара•нее составляют мнение о 
людях, чьи портреты они делают, .llебедева приход�ит к постижению человеческих 
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С . ./1 е 6  е д е  в а. Портрет артиста С. М. Михоэлса. Гипс. 1939 �од. 

Со6ствепност1. ску.н.птора. 

характеров лишь в процессе работы над портретом. И, если даже в �тюд;ном п-орт
рете Чкалова ей удалось постичь типичесжое, обшечеловечесrкое, то в портрете 
В. И. Мух.иной ( в".дей1'а ) с;rилиие нмовторимо личного и типич.еского достигает, ка1к 
мы уже говорили, подлинно класеи·ческого совершенства. Целому дрен1но строгое, 
сдержанное выражен·ие сочетается в ;�том портрете с мягкой жеНiствеmюстью, про
никнов·еиная 1во�вышеиная духовность обра;iа - с тонким лири;iмом. 

В 30-х годах у Лебедевой складьmае11ся овой стиль, своя художественная ма
нера. Ее портретное творчество исключает понлтие по;iы, ;�ффектных поворотов, 
;iаученных выражений. Лебед.ева стремится вь11.1Вать ·СiВоими 111.рои;wедениями п·ред
·СТа·вл·ение о 1живом человеке, 1и ·;�то ошушение Ж'И;iН'И 1Jiроникает 1в .самую факту.ру 
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ее пор11ретов, iПроявляется в характере пла.с-rической формы, в каждом ·е·е и,згибе, 

в к·а·ждой �инии. 

Кажуmаяся 1бег.1ость О'б·рисов1ш в портретах И. Ф. ТевосЛ'На ( стр. 200 ) 'ИЛИ 

С. М. Михорлса ( стр. 201 ) 1В действ·ительпо1сm найд·ена скулыптором, как опреде

ле1111ый прием и та1ит 1в себе глу�бокое проникновение в характер ч·еловека, в его 

духОВ'НЫЙ IМИiр. 
Портрет Мих�лоа пр.mнадлежит �к лучшим прО1И$'Ведениям .llебе.девой. .Jlицо 

.замечательного драматиче·С!К·О!ГО актера 'Внешне некрwсивое, но внУ'11ренне ,значи

тельное и необыкновенно 111одви�тное ;запечатлелось rв •ртом портрете во 1всей его 

характерности. Кто ·видел >Михорлса на сцене !ИЛИ illa О'раторской трибуне, тот �пом

нит rкак порщзителыю ·ме:пялся ·его облик в моменты 11ворч ес.кого подъема. В чер

т.ах .Мих·орл1са .Jlебедева ·сумела лередать ·самое тру дн.ае - мимику лица, а :вместе 

с ней движение мысли, проЯJВЛение чувст,ва. 

Пора;зительно, что .Jlебедевой у дается .на1Полнить жи,знью даже те портреты, 

которые с:д·еланы на 0С1Пове иконографии. Ее пор'Щ)ет Пушкина ( 1937 r. ) ,  оо,з'даН

ный к столетию ·Со дня с:мерти пО"рта, выле1Плен так горячо, с такой острой непо

сред1стве·нпостью 1передает ;знакомые черты, как есл'И ·бы перед гла1,з·ами ·скулЬ1J1тора 

была ·са,ма натура. 

Р1а·ссматривая проtИ,зведения .ilебедеrвой, мы не можем пройти мимо ·ее д·етских 

портретов, вдумчИiвых и полных теплого чувс11ва. Таковы портрет Нан:и Бруни 
( 1934 г.; стр. 2оз) , <(Де:воЧ'Ка с косичками» ( 1936 г. ) и другие. В них так же, как 

в пор1'ретах, на,31ванпых выше, иного тонких на·блюдений, и они так же отлич·ают

ся ос11ротой психологического ·рисунка. 

Средства, которыми поль,зуется Лебедева в своих работах, просты, естествен

ны, ;Jкономны, многое она передает только намеком. Но вместе с тем, она во всех 

случаях стремится выявить главное. С ;JТОЙ целью она нередко прибегает к смелой 

акцентировке характерных черт, к усилению фактуры портрета. Последняя в си

стеме выра,3ительных приемов Лебедевой отличается своим ра,знообра;шем и играет 

очень ,заметную роль. В ;Jтой свя,зи надо ска,зать, что проблему ,законченности в 

творчестве .Jlебедевой пель,зя рассматривать, отвлекая·СJ> от метода ее работы и от 

ее понимания ,задач портрета . .Законченность пе всегда выражается в ювелирной 

отделке деталей, и ее нель,зя отожде1ствлять с ,заглаже:н:постью формы. С точки ,зре

ния целей, которые ставит перед собой .Jlебедева - найти и раскрыть в портрет

ном обра,зе ведушие линии характера человека, его внутреннее <ш» ,- ее портрет

ные прои;iведения, в большинстве своем, носят вполп·е ,законченный характер, и ее 
u u 

приемы никак пель,зя смешивать с нарочитои импрессионистическои не.завершен-

ностью формы. 

Творче·ство .Jlебедевой в прошлом подвергалось порой несправедл.ивой крити
ке. В прои;iведениях ее видели подражание импреесиони,зму, ее художественные 

приемы ставились под ·сомн·ение. Сейчас нет необходимости доrка,зьmать, что но

ваторские искания .ilебедевой нера,зрьmно свя,заны с искусством реалистического 

портрета. 
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С. Л е 6 f' r) f' в а. Портрет r1сульптора В. И. Myxuuoii. Гипr. 1939 �од. 

Гщ·. TJH'т1.лi;nR1'1>:111 r:i.1.1rp1•11. 



С . .11. е б е д е  в а. Портрет Вани Бруни. Гипс. 1934 �од. 

Гос. Третьяковскал га.мерен. 

И;i более молодых с:кульптороо бли;iко к С. Лебедевой стоял И. Словим 1• Прав
да как портре11Ист Словим ваше.11 себя пе cpa;iy. На его портретных работах, отпо
сщgих1ся в ·1930- 1933 l'одам, лежит 01UI·еч·а·юк ст.ил·и.зау,ии. В:месте с теи в ран
них вщgах Слонима виден интерес к ;iадачам декоративной скульптуры ( <(Театр•> , 
1932 г.; фаmюовый барельеф <(Де11и», 1 934-1935 гг.) ,  свя;iанпый с увлечением 
��спресснони;iмом. О днак.о в далЬ1НеЙшем �лементы стили;iации в его творчестве ис
че;iают. Графическая подчеркнутость манеры, нарочитость, тяга к деформации усту
пают место плас11ИчесRИ выра1;iительпьm и п·равJР[Вым �тюда-м с натуры. Его тала1Вт 
портретиста лучше всего пронвля011Ся в та1«их прои;iведепиях как <(Марусю> 

1 С.11овим И.�ья Аьвович (роА. в 1906 г.) .  Окончи.� московский ВХУТЕИП в 1930 году по мастерскоii 
И. Ефимова. 
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( 1934 г. ) ,  «.lleнa» ( 1935 г. ) ,  «;iина» ( 1935 г. ) и особенно <(Гаврюша» ( 1934 г. ) . 
.llирические по сшоему характеру, рТИ портреты, подобно работам С . .llебедевой, 
привлекают своей непосредственной искренностью, бе;iысмусственностью. В их 
основе лежит способность скульптора верно схватывать неповторимо индивидуаль
ные черты, его стремление сохранить в портретном обра;iе свежесть первоначаль
ного восприятия модехи. 

И;i прои,зведений следуюших х·ет выделяется портрет ,с1кулмrrора И. Г. Фрих
Хара ( 1940 г. ) с его �нергичными чертами и характерным выражением чуть 
выпуклых гла;i. Портрет р'ГО'Г вылеплен свежо и у.веренно. И все же портретное твор
чество Сло'Нима, В;iятое в целом, еше не по;iволяет говорить о нем 'В �тот период 
нак о сложившемся мастере. 

В ра;iвитии сташювого портрета ;iамстную роль сыграли прои,звсдения �. Ви
ленского, Д. Ш1варца и Е. Бслашовой,- скульпторов, танжс начинавших в �ти 
ГО/\Ы свой творчссний путь. 

Работы Нилен·ского 1, прочно св�анные с традицией .реали;iма, дают ясное 
пре.д·ставление об 'p'Jlaпax его ·медленного, но очень последовательного ра,звития. 
Даже в самых ра1Нних его �ешах - голова негритянки ( 1932 г. ) ,  портрет отца 
( 1933 г. ) ,  портрет сына ( 1934 г. ) - видны серье;iность подхода, искания пе;ихо
л огической выра,зительности. 

;за �тими, вначале интимными портретами, следуют ·бюсты В. В. Куйбышева 
( 1935 г. ) , М. И. Калинина ( 1938 г. ) ,  ·ртюды ,с и;юбражениями рабочих, которые 
в годы Отечественной войны получают свое продолжение 1В И;iвестной <(Уральской 
серию> Виленского. 

Вместе с расширением круга портретов нее больше определяется художествен
ная по;iиция окульптора и его метод. Портреты выдаюшихся представителей со
ве11ской на�и и искусства - R. Н. Игумнова ( 1939 г. ; стр. 206 ) , С. А. Чаплыгина 
( 1939 г. ) ,  А. Б. ГольденвеЙ;iера ( 1941 lf'. ) - уже могут служить свидетельством ;iре
лых решений. <(Дар ;iоркого и точного пластического видения, художественная 

б 
" "о ъективность , не допу.скаюmая проИ;iвольных авторских акцентов,- вот что, по 

определению одного H;i наших нритиков,- составляет отлиqительную особенность 
портретного искусства Виленского» 2• И самом деле, в основе его творч·ества ле
жит не интуитивная способно·сть быстро СJQВатывать самую суть характера, как 
у .Jlебедевой, а спокойное сооредоточенное и,зучение, объективный анаJIИ,з. Но ана
ли,з составляет у Виленс·кого лишь одну сторону, .�rишь предпосылку решения, не
отделимую от ,задачи синте;iа. Виле1нский обычно долго вживае11ся в обра;i, а когда 
дело касается историч·еского портрета, может работать над ним годами. ;iамети·м 
в р"ГОЙ свщ.эи, что истОRи �его послевоенных портретов Н. ,в . Гоголя можно найти 
в чре;iвычайно сод:ержателыюм рСКИ;iе, который вьшол�нен tКак ра,з в серед.пне 
30-х годов. 

1 Ви.11енский ,Зиновий Моисеевич (род. в 18!19 г.) . Специа.11ьное обра;:ювание, начатое в Киевском худо

жественном учи.11ише еше в досоветское время, Ви.11епский ��аверши.11 в московском ВХУТЕИП (1922-1928) .  

2 Е .  Т а  г е р. Ску.11ьптор ,З. М .  Ви.11епский.- <сИскусство1>, 1955, № 6 ,  стр. 38. 
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З. В и л е тt с "  и й. Портрет !(. Н. Иzумнова. Гипс. 1939 �од. 
Гос. Третьяковская rа.мерел. 

В числе прои�вед·ений монументаJiьноrо характера, над которыми работал Ви
ленский, были проекты памлmикоrв М. В. Фрун�е, Н. В. Гоголю, фигура для памят
ника В. И. Jlенину в городе А�ове и т. д.; но успехи cкy.1IЬ'rn1opa 'В 1;этой обJI·асти 
быJl'И меньшими, ч·ем в портретах. Jlучшал и� .статуй, исполненных Виленским,
фигура Кирова. 

Творчество Шварца 1 в начале его пути бoJiee прлмо, чем творчество ВиJiен
СК()ГО, овл�но с �адачами монументаJ1ьно-де1юративпой скульптуры. Шварц rв ;эти 
годы участвует в оформJI.епии ка·паJiа М.()сква ... Во.па, выполняет статую <(Шахтер» 
для манил Горного института на Rалужокой улщJе, группу <(Семью> для жилого 
дома на улице Горького и т. д. 

В отJiичи.е от ранВJИх вешей (например, <(ДискобОJI)), 1934 г. ) ,  на которых Jie
жaJia печать подража'RИл аптич·пым oбpa;iiaM, монументальпо-де�коративные работы 
Шварца 1были свл�апы с соврем.еппыми сютетами. Однако в ху д,ож·ественнои 

1 Швар11 Дмитрий Петрович (1899-1961) .  Учи..tся в ташкентской ХуАожествевной шко..tе и в московском 
ВХУТЕИН ( 1922-1929) . 
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01111ошении �ти 1п1юи�ведения были ете очень несО1Вершеm1ы и во многом уступа

JIИ ero портретным работам. В статуях, которые Шварц ,со,здава.11 для выставок и 
архитектурных ,ансамб.11ей, щзображение Жи.'fllИ ,бы.110 нелрк1им, n:одч·ас :внешним. Но 
в его портретах, даже ранних, нас 111ривлекают инд•ивидуа.111шь1е краски и :непод

де.11ьная одухотвор'енность об.ра,за. 

Во,зьмем JIИ мы .11ирический портрет ·СЫН'а ( 1 933 г . ) , или С11роrую с точены
ми формаJми <�Голову кореянкю> ( 1 938 г. ) ,  и.11и <(Портрет юноши в .свитере» ( 1940 г. ; 

стр. :ю1 ) , в .11ице 1юторого с,воеобра,зно сочетаются черты муtЖского характера и еше 

не окончательно стертые детские черты,- :в к,а1ж.дом и,з \ЭТИХ 1JlilIOlf,ЗIHeдeний мы обна
ружим тот ·пристальный интере1с к внутреннему миру че.11овека и ту особую 'Про

ницателнность, которых требует искусство порт,рета. 

Примечательно, что в портретных �работах Ш1варца мы находим .в ;JTO время 

как ра1,з то, чего так не хната.110 е,го статуНIМ - ясную тем,у. В пор'Гретах, имею
ших �прямой 1социа.11ьный адрес, ';JTO :прежде вс·его �бросается в г.�ш,за. Еми и,з круга 

прои,зведений Шварца выде.11ить <(Портрет ра•бочеrо» ( 1937 :r. ) 'ИJJИ <(Голову гор-
1нл11ш» ( 1 939 г. ) ,  можно у,видеть, что ску.11нптор ·бра.11 их не только ради сюжета, 

а ра;�;и че.11онека, ради того, что можно О1ПределИ'ТЬ как нравственную ценность че

.11овеческой JJичности, е1ш,занную с соверше·нно опредеJ11rо1111ыми обшественными 

идеалами. ОбраfЗ ра1бочего 'В портретах Ш!Вар·ца ;JTO - обра,з передового чел,О1Века 

наших дней - �сильного, му�же·ственного, с лрко выраженным характером бор1ца 
и строителя. 

В <(Голове горняка» ;JTOT х,арактер обрисован особенно отчет1J11иво. Крупные 

черты лица, ·С широrк:ими, ;JНергичн·о обо,значенныМJи скулами, крутой JН)б, уuрямый 

подбородок, отк·рытый в,згллд - вс·е ;JTO объединено об:шим выражением душевной 

прлмоты и ·Опокойн.ой решимости. 

Отличие портретных вещ;ей Шварца от других его работ ска,залось и в под
ходе скульптора к натуре и в приемах и,зображения, простых и сдержанных. Жиз
ненной простоте выражения ·Соответствует простота конструкции, ясное чувство 
пластического объема, плотная, кое-где грубоватая лепка формы. В композиции 
портр·еТОIВ видны некоторые недостатки: и,звестное однообра,зие решений 1и нераз
витость портретной формы, мешаютие ску.11ьптору перейти от ;Jтюда к бюсту, как 

к ,законченному портретному произведению. 
Е. БeJIJamoвa 1 - скулнптор лирического ск.11·ада, что прояВJiяе'llСя во всем 

ее творчестве. На ее работах веегда лежит печать глубоко личного отноше
ния к людям и событиям, и ;JTO сообща,ет им оч·ень определ.енную рмоциональную 

окра·еку. 
Первые выступления Бе.11ашовой на выставках относятся к концу 20-х - на

чалу 30-х годов. Из ее ранних 111рои,зведений на-до на:,звать <с Ударницу Дюmрострою> 

1 Бе.шшова Екатерина Алексеевна (pol(. в 1906 r.). Обра�sование получила в Jlенииrраl(ском художе· 

ственном техникуме и в ленинrраl(ском ВХУТЕИН, где ее учителями были сначала В. Аишев и Р. Бах, 

а потом А. Матвеев. 
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Д. Ш в а р ц. Портрет юноши в свитере. Гипс. 1940 �од. 

Собственность семьи скужьптора. 
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R. П r . .i п ш о r1 а. Порт1и·т .1и11ы. 
Бро11.1а. 19.1!J тд. 

Oтi\r.A 11ыста1ю1i Xyi\0Жecт1ie111101·n фопi\:t СССР 
n Моск11е. 

( 1930 г. ) 'И KPffiIKO IВЪIJlffiIJHШ:НЫЙ 
острох1ара�ктерный <(Мужской !ПОрrерт1> 
( 1934 r. ) , 1напоми:наююий по типу гоJiову 
ра1бочего. Неск·оJ11Ы(о ПО',З�ДНее в поJ>'11Ре
те Н. В. Веретеннююва ( 1939 г. ) , уме
каясъ при,емами светотеневой JI·епки, Бе
Jiашова ишет новые, еше бoJiee ос11рые 
оттенки 1JIСИХОЛОГИЧ·0СКОЙ выра1,зиТМЪ'llО
сти !Портрета. 

В стилистическом отношении линия 
т.ворче·ства Белашовой на,ибоJiее не�ю
сре.д·ственно nримъIJК.ает к линии А. Голу,б
киной. Ра·боты БеJiашо·вой находят отклик 
в сердцах ,зрителей уже по одному тому, 
ЧТО ОН'И дышат OUJY!J!8HИ·eM ЖИ,ЗНИ. 

Сре·ди прои,зведений БелашО'ВоЙ 'В 
�тот :пери,од особое место ,за·н·имают и;ю
бра1жения детей: 'Портрет Нины - серъе,з-
111ой, оос�редоточ·енной; портрет ,З1ины -
курносой, с чуть недовольным выраже
нием рта 'И шир(ЖО ра!скрытыми ГJiа•,зами 
(стр. 208 ) ,  :этюд деаючк•и в .матроске, сое�
няюший в 1Себе портретный обра',з ·с чисто 
ж.а.нровым мотивом. �ти ра•боты ('все 
1939 'r. ) подкrпа1от ·св1ежестью вое.прия
тия, тешюrой отношения ciкyJIЫiтopa J( 
своим модеJllЯIМ. 

Передача н-епооред·ствен,ного впечатJiения, обшение с натур<)Й илрают !В mор
Ч·естве БеJiашовой реша-юшую poJiь. Од·Н·а1ю БеJI·ашова про&У"ет овои CJIJIЫ 111 :в ра
боте над обра.эом .JJ.енин•а, и ее портреты Л:ен·ин·а-юноши ( 1938-1939 �:т.) та.к же 
пол1ны чу�вства 1жи,зн,и, как портреты, '<'д'eJiaJl!Ныe ,с натуры. 

О.ообенностъ тв·орч·ества Белашовой в '�'ООТ п.ериод ООС'I'оит в том, что оно 

ра,звива.ется преимушественно на основе камерной пласти·ки. 
,Здесь следует отметить, что не у всех с.кулЬIII'ООров, работаiвших в �т.и rоды 

над ПоJУГреrом, мы обнаружим од;И1На1ковое понимание пробJiемы портретного обра
,за. ТИП1ичео.кое в портрете неред�ко искалось, ка'к н.еч110 суюоотвуюшее са1мо по 
себе, вн,е л;ичного · и ка�к бы накладываемое сверху на индивидуальные черты. 
Меж'Ду тем, иокуоство реалисти,чооко�го nOJ>'l1Peтa раокрывает обшее в ча,стном, ти
пическое в И'Ндивидуальном. Sroт путь бол.ее труД111ыЙ, он требует от скульпrора 
пристального и;iучения натуры, наблюдаrельности, глубокой nроницатмьности, но 
он 'единств·енно плод.отворный. ПоJУГре-rы, лишенные живых индивидуальных ооо
бенностей, даюшие схематические обшие IIIPИ\ЗiHarки профеооии, �и-охи, так же, 1шк 
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и портреты, даюшие подробное, но поверхностное натуралисти•1ес1юе и;юбражение 
индивидуа.шных черт данного человека бе,з О1бобшения, ока,зываются 'Внутренне пу
стыми, ,бессильными аередать обра,з людей нашего времени . 

• •  

Типический обра,з передового сове'l'екого человека ;шохи первых пятилеток 
раскрьшается в �то время не столько в портрете, скольк,о в прои,зведениях жанро
вой скульптуры. Речь ид•ет, конечно, не о rюсредс'l'венных работах на �ту те'МУ 
вроде <(Метростроевца» ( 1935 г. ) Н. Шильникова, <(Пrро.катчика» ( 1937 г. ) В. Ва
лева, <(Колхо,зницы-пятисотницы» ( 1937 г. ) М. Sпштейна или д'ругих схе·матичных 
фигур, в которых не было недостатка. Далеко не всем окульпторам, которые стре
мились ·воплотить в своих прои,з•ведениях обра,з сове'.llского рабочего, удавалось 
выйти ,за рам•к1и шаблонных решений и подняться до ПОДJГИJННО типического и,зоб
ражения человека наших д1ней. Для того чтобы оо,здать правдивые типические об
ра,зы, нужно было сначала как следует по�на1комит1>ся с прои,звод·ством, с усло
виями труда и быта рабочего клаоса и колхо.зного крестьян•ства, с представителя
ми О11Дельных профессий - шахтерами, металлургами, ·С'Dроителями, т:рактористами, 
текстильши·ками и т. д., то есть вплотную обратиться •К и,зучению жи,зни. 

В ход•е .подго11овки к выставке «Индустрия социали;iма>> сове11ские скульпторы 
получили такую во;i:можность. Неу д·ивительно, что с �той выста1Вкой свя,заны мно
гие п�рои,зведения, посвяшен1ные темам тру да - «Ку�ец Алек�сан,др Бусыгию> 
Н. Томского, <(Машиностроитель» Л. Шервуда, <(Металлург» Г. Мотовилова, <(Вой
!!Ы ,за металл» В. Симонова, «Юная стахановка хлопковых полей» М. Рынд,зюн
ской, <(Шахтер» С. Лебедевой, «Ка•менш1ию> И. Ра·биновича, <(Молодой рабо'fиЙ» 
В. Синайского, <(Трактористка» А. Грубе и ряд других. 

Выше мы уже ра·ссматривали некоторые и,з на·,званных ,здесь работ. Томский 
в статуе Бу.сьmина нашел черты особенно верные, воплотил яркий характер, 
в котором обшее, типическое выступает в форме неповторимо индивидуального 
портретного обра,за. <(Металлург» Г. Мотовилова ( стр.210 ) психологически не столь 
многогранен, но пафос труда выражен и в нем с большой силой. 

К со,зданшо обра,за оове11ского рабочего ра,зные енульпторы подходили по
ра,зному. Одни, кан ;3. Виленский в овоем <(;3акид'fиRе �лектропечю> , хоте111и по
ка,зать рабочего в самом процессе труда, другие, подобно С. Лебеде/Вой в ее <(Шах
тере», более всего ,заботилась о внутреннем оостолнии, тр·етьи уделюш много вни
мания атрибутам. 

Некоторые скульпторы смело шли по пути ши1роних обобшений, пытаясь, нак 
сделал Л. Шер1Ву д, воплотить в об1ра,зе советсного рабочего идею свободного ,оо,зи
дательното труда. Над стату.ей <(Машиностроитель» ( стр. �2l1) Шервуд работал 
около трех лет. Sтому предшествовало серье,зное и,зу•чение рабочих, ,занятых на 
предп�риятиях тяжелой промьrшлfщности Л,енинграда. На ,заводе <(Sлектрос.ила)> 

б " " 
внимание ск·улЬ1ПТора приuек .ра очии-юра,но1щJ!И1К, с велико.�rе1Пнои уmерен1ностью 
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/'. М о т  о в и л  о в. Металлур�. 
Бронза. 19.16 �од. 

Гос. Третьлковская rа . .ыерея. 

под1fинлвший себе сложные мехави;iМЫ. 
Но принявшись ;ia 11,'З'ображ·ение фигуры 
рабочего, Шервуд имел в виду отнюдь не 
портретную ,задачу. О его поисках боль
шого синтетического обра;iа свидетель
ствуют и первые варианты статуи, и;iвест
ные под на;iванием «Тяжелая промыш.11ен
носты) ,  «RрановЩ'ИК)), <(Юный титан)), и 
ее окончательный вариант. По мысли 
скульптор.а, фигура стоящего на роторе 
юноши-ра·бочего с обнаженным: торсом 
долж•на •была олицетворять советскую ин
дустрию, но Ш·ерву ду 1J1e у далось вопло
тить •свою тему ·С той ;тич·еской силой и 
с той IЖИ;iненн.ой ·Конкретностью, с какой 
он сделал ·{)то 1в <(Чаоовом)). 

Другой ·старейший скульптор Ленин
града В.  Симонов 1 ста·вил перед собой 
6олее ограll'И'Ч�ную ;iадачу. Но и он, по
добно Шервуду, те-му -и материал для 
своего прои;iвед·ения искал в повседнев
ной жи;iни советских людей, в их тру до
вых буднях. Готовясь к участию на вы
ставке <(Ин.ду·стрия социали;iМа)), Симонов 
побывал и в Донбассе, и в Макее'Вке, и на 
:Запорожстали. В 1937 году он пока;iал 
в Ленинграде интересную серию {)СКИ;iОВ 
под обшим на;iванием <(Строители wциа
ЛИ;iМа>). В ;iаметках о выставке ленин
градских художников Г. Преснов писал: 
«В рабО'I'ах скульптора сохранил.ось жи
вое, почти первон.ачальное восприятие . . .  
характерных по;i, движений и типов шах
теров, и нет никакого штампа)) 2• Ска;iан
пое надо отнести и к {)тюдам, и;iображаю-
U!ИМ сталеваров, на основе которых со

;iдана скульптурная группа <(Бойцы ;ia металл)) . В людях, и;iображенных Симо
новым, много правдивого, в их облике ;iапечатлел.ись типические че·рты советско-

1 Симонов Васи.11ий .llьвович (род. в 1879 r.). Обра:tовапие по.11учи.11 в Академии художеств, которую 

ОIЮПЧИJI В 1908 году ПО KJiaccy В" Бек.11емиmева. 

2 r. П р  с с в .о в. ;заметки о выставке .11енипградских х;удожников 1937 года.- (<Творчество•), 1938, J1i 4, 

стр. 6. 
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го рабочего первых пят.илеток. Но ;JТЮ.Д
ный материал ,здесь мало переработан. 
Прои,зведению не хватает обобmаюmей 
мысли, ,завершенности пластич.еского об
ра,за. Как бы боясь утерять трепетную 
жи,знепность непосред·ственного наблюде
кия натуры, Симонов останавливается па 
полпути. 

Три года спустя в группе <(;3а вла·сть 
Советом ( 1940 г. ) Симонов во всеору
жии приемов старой академической пла
стики добивается ,законченности во внеш-· 
ней отделке ценой утраты свежести и бе
,зыскусственной простоты и,зображения. 
Отступая от натуры, он тут же ока,зьrnает
ся в плену аффектированного решения, 
впадает в театральность. 

Проблема ,законченности ху дожс
стве·нного про·и,зведения в скульптуре 30-х 
годов щце не стояла с той остротой, с ка-
1юй она была поставлена в послевоенный 
период. Тем не менее, многие скульпторы 
практически сталкивались с ;JТОЙ 1пробле
мой и, не умел еше найти д.11я нее пра
вильного решения, пытались выбирать 
между живой, но часто не,завершеН'НоЙ 
формой ;Jтюдного и,зображепия и той лож
но понимаем.ой ,законченностью, которая 
мертвит прои,зведение искусства. Как не 
вспомнить ,здесь Крамс1юго, требовавшего 
от и.скуосrnа «,за1юнченност.и ·бе,з ·сухости». 

JJ. Ш е р в у д. Машипостроитель. 
Гипс. 1937 zод. 

Собственность семьи скульптора. 

;3аметные уёпехи на пут.и к ;JТОЙ тр уд1юй цми мы ·находим в т.во.рчесТiВе 
скулJjпторов, .вышедших 1И,3 та.к на�ываемой <«матвеевской школьн) . Мы имеем 
в виду такие 1111рои,зведения, как «Молодой .ра1бочий» В. Синай·ского, <(Шахтер ,за 

"П�ра1вдой"» М. Ба1бурИ1На, <(Фа1б\,За.вучtl'ИЮ) Н. Савватеева, <(Строительница» Г. Шуль

ца и н·екоrорые дру;гие. Первое, что п.р.ивлекает ·во в·сех ·;Jтих 1веmах,- вьrр�
тельность 1их nлас11ич·е·ского л,зыка, ч уждого ,всяким илJl'юстративным 1приемам. 

У всех ;JТИХ С1Ку1;шпторов ра1бота с натуры прлмо .с�в.щзана с 001·ределенн.ой 
художественной 1,3ада1ЧеЙ, что лсно видно хотя бы 111а примере <(Шаrхтера ,за ".Пра1В
д.ой"» БабурИ'На 1• Пла·С'Шl'Ч·еские каЧ'еСТ1Ва �той ·статуи не сра1,зу бросаются 1В гла.за,  

1 Бабурин Михаил ФеАорович (ро,.,. в 1909 r.) . О1юпчил А11а,.,смию ху,.,ожеств. 
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Г. Ш у л  ь 14. Птиlf/l/Ща. Гипс. 1936 tод. 

Гос. Руссю1й му11сй. 

но как .много ,значит ,здесь жи.,зненная простота и ·правдtИ1вость мотива, выраж.011-
ф u u на.я в самом пост.роении игуры, пространственнои в;эаимосвя,зи ее частеи. 

СвGИ.х учrошков Матвеев учил смотреть на пластическую форму ноооверх
ностно, видеть не толь'Ко рельеф предметов, •1ю и их внутре.нлюю конструкцию. 
Матвеев требовал творческого отношения к натуре, не простого копирова'Н'ия, 
а построе.ни.я скульптурной формы на основе 1внимательног.о и,зучени.я натуры. 
Сочинять, говорил он, не нужно, не следует также улучшать мод.ель, но натуру 
нужн•о органи�овать, найти верное соотношение ча·стей, и;э которых складывается 
Ц·елое. 

Объективное раскрытие внутреннего строя ·натуры, лежашее в основе метода 
Матвеева, определяет его подход и к ,задачам памятника. Об ;этом свидетель
с1'Вуют 1Прое.кты ·памятн:и11юв :В. И. Ленину, Т·арасу Ш·евченко, А. М. Горькому, над 
которыми .он работал в тридцатых ГQдах. В отличие от мн'йгих иллюстративных 
проектов, попадавших на кон:курС'ные выставки, лрои;э.ведения .Матвеева полны 
глубокого ·ВНУ11Реююrо смысла. В ;это1м оm<>шении оообе·нно выдел.я·ется проект 
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В. С и п а й  с к и й. Статуя (/Молодой ра6очuй1J. Бронза. 1937 1од. 

Гос. Треп.нковrкая rа.1дерея. 



памятника Горько.му. Пра�вдина фигура. выJiепJiенная Матвеевым,- правдиrв и 
обра.з; со.зданный ДJIЯ памятника. 

Примером гJiубоко продуманного подхода к натуре может сJiужить «Автопорт
рет» ( 1939 г.; стр. 215 )  Матвеева. В н·ем весь чеJI.овек - его характер, его отноше
ни·е к жи.зни. 

Матвеев бе.зупречно точно, с какой-то подчеркнутой обнаженностью передает 
анаrомическое строение гоJiовы, Jiица. И, вместе с тем, ;это строение имеет свою 
художественную Jiогику, обJiадает всей поJiнотой пJiастичеокой выра,зитеJiьности. 
В «Автопортрете» Матвее1ва нет ни одной Jiишней черты, все отобрано, В'Се от.11и
чаетсл предельной сжатостью, и там, где у другого автора мы могJiи бы встре'I'ить 
тот ИJIИ иной сJiучайный момент, там у Матвеева видна жеJiе;шая .закономер
ность решения. 

Характери.зуя творческий путь скульптора, метод его работы, биограф Мат
веева правиJiьно отмечает, что <(в жи.зни и искусстве он всегда цениJI естествен
ность, простоту КJ1а1ССИЧ0С·КОЙ НОРМЫ)) 1 • 

Принципы так на.зываемой матвеевской шкоJiы, подобно принципам а1Кадеми
ческой скуJIЬIПТУ'РЫ, опираJI·ись на традиции КJiаосического искуоства. Однако важ
ное отJiичие Матвеева от академистов .закJiючаJiось в том, что, отправляясь от 
КJiассич.еских обра,зц.ов, он считаJI :неО'бходимым 1постоннно ·обновJiлть их с помош;ью 
проникновенного и.зучения натуры - живых Jiюдей. Матвеев воСJпитываJI в своих 
учениках способность самостоятеJiьно видеть rв:атуру и, таким обра.з.ом, естествен
но пробуждаJI у них чув.ство современности. 

Много ценных наб.Jiюдений, верно схваченных детаJiеЙ, говорщJ!их о наJiичии 
;этого чувс'l'ва, мы находим в работах А. МаJiахин.а ,  Б. Rаплннского, А. Стемпков
ского, Г. ШуJiьца и других учеников Матвеева. 

И,з них Г. Шульц 2 осО'бенно удачно соединиJI принципы матвеевской пJiасти
ки с современн.ой темой. О том, наскоJiько бJiи.зок быJI ШуJiьц к Ма11Вееву в пJiа
стических приемах, можно судить по отJiично сдеJ1а111.ному ;этюду обнаженной жен
ской фигуры ( 1935 г. ) .  Но у ШуJiь.ца, как впрочем у ·всех учеников Матвеева, 
быJI СJВОЙ путь, и его <(Птичница» ( 1936 r.; стр. 212 ) ,  <(СтроитеJIЬНИЦЮ) ( 1937 rr. ) , 
<(ГеоJIОГЮ) ( 193 7 г. ) свид1етеJ1ьствуют о том, что он ставиJI и peшaJI та1кие .задачи, 
которых мы не найдем у Матвеем.. 

В еше боJiьшей степени ска.занное относится :к В. Синайс1юму. ПocJie фигу
ры ((Осоа1виа·Х1и>мовца» о:дной его статуи <(МоJ11одой ра1бочиЙ�) ( вклейка ) доста
ТО'ИЮ, чтобы говорить о нем, как о сJiожившемсл маrстере с опредеJiенной и посJiе
доватеJiьной линией творч1ества. 

С точки ,зрения глуб.ины и правды об,ра,за, ·его типичности статуя Оинайско
rо принадJiеж.>аJiа к J1у1чшим прои,зве,дениям выставки <(Индустрия ооциаJIИ,ЗМЮ), 

1 Л. П а с с е х с с. А. Т. Матвеев. М., 1960, стр. 5.'>. 
2 Шульц Гавриил Александрович (род. в 1904 г.) .  В 1927 году окончИJI ленинградский ВХУТЕИН. В 1932-

1935 годах был в аспирантуре Ака�емии ху�ожестп. 

213 



Выра;штельный мотив движения, психологическая характери.стика, отношение де
талей к целому - все продумано и все полно смысла. Обра,з, со.зданный Синай
ским, привлекает нас прежде всего богатством и К'раоотой своего человеческого ео
держа1ния. Скульптор, раекрывая перед нами духоm1ый мир молодого рабочего, по
ка,зывает становление нового человека, рост личности, ,заключаюmей в се:бе лре
Iiрасные качества того поколения, которое воспитано в ·социаЛ'истич,еском обmестве. 

Компо,зиция статуи в основе своей классична, молодой рабочий стоит, опи
раясь на правую ногу и чуть выдвинув вперед левую. Голова его слегка припод
нята и повернута в сторону. Одна рука свободно опушена, другая, согнутая 
в локте, повернута раскрытой ладонью вверх. Вместе с тем постановка фигуры 
подкупает своей 1бе,зыску�оственност1>ю . . Кажетс·я, что она лишь фик,сирует н·епрои,з
вольное движение юноши. Есть в фигуре, вылепленной Синайским, некоторан 
угловатость не вполне сформировавшегося подростка. Но в ней есть, вместе с тем, 
и пластическая гармония, источником которой является сама жи,знь. О жи,знен
ности Синайский ,заботился в первую очередь. И ему у далось самое трудное: со
четать в своем прои;шедении свежесть �тюда с полнотой и ,завершенностью обра,за. 

Сам А. Матвеев, оставаясь верным своим обmим принципам, ставит и решает 
в �тот период художественную ,задачу, ,значение которой для ра,звития советской 
скульптуры трудно переоценить. В 1937 году на выставке ленинградских худож
ников он 'выступил с 1Пр0tи,зве;Депием, 1в котором и,зображение Оlбнаженного тела, 
цзлтого не,зютс:имо от ,какого-либо сюжета и б1е,з !Помощи каких бы то :mи было 
атрибутов, претворялось в прекрасный обрщз человека ( стр. 21в ) • При �том Мат
веев в ,своей <(Жен,ской фигур'е» дал' не 1Jiовторение од�ного m,з уже со,зданных клас-

" б " сикои идеальных о ра1,зов, но сам пО1Пытался оо,здать та'кои 1ид·еа..I 1арекрасного, 
011Веч·аюший 1Пред1ставл·е·нию соврем,енного человека .( вклейка ) • Матвеев тем самым 
о1Шiрыл д..'lя ,r,оветского ,реал,истиче·ското :искуоства об..Iа1стъ кра,еоты, которая до того 
л�ибо иmюрировалась вульгари,заторами как <(Н·еум·естн,ая», либо опоошJJЯлась штам
пами ве'11Х!ого ака1демиче.ского класеици�ма ил>и стату�тками ·салопных <тю>) .  

Прои,зведение Мат.веева 'был·о вьюоко оценено .многими ;критиками. Л:·енин'град
скиii кри11J11К Г. Преснов 'Писал о rrринципиа..Iьно новом 0111юшении его к натуре. 
<(Скщзыва·ется большее �внимание, лучше ск�:,зать, большее доверие к ней. Целост
ный пла·стиче'еюий обра1,з �о,зникает теперь в его ра�боте ,с гора1,здо болипей непо
вредственностью. Sто вед�ет его лри хорошем ,з:н.ании 1са·мого мастерства скульпту
ры, При ·С·ерье�1юм ,зн1а111ии человеческого тела 111 �акО'нов его движения, к живому, 
уб1едительпому и 1Вме1сте с тем 1с·т1югому реал:и·стичес�кому обра�,зу)) 1 •  

В самом дeJIJe, Н1и11югда ,еще Маnеев 111е оо',здава..'1 прощmедепия ,с11оль Ж1И,знен
ного при воей ,евоей �сдержанности, столь гapмoll'Jf'Чllo соед�инлюmего �в ·себе чу�всmо 
реал:ьпосm 'с чувством 1стр011ой :пла1с11ической фО'рмы. Реал1щзм метода Матвеева ви
ден ·,зд�есь и в кооmо',зиуионпом реше'Нии фигуры, с ·ее !Простым и ясным мотивом 

1 Г. П р е с п о в. ,Заметки о выстав11е левинград с1шх художнююв 1937 года.- (сТворчество•>, 1938, № 4, 
стр. 7. 
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А .  111 а т  в е е  в. Автопортрет. Броиза. 19.19 �од. 

Собственность с�;ульптора. 

положенных на голову рук, и в приемах лепки, тонко передаюших столь же тон

ко наблюденные детали, и в вьшвлении тех неповторимо индивидуальных осо
бенностей модели, которые придают статуе почти портретную выра,зителыюсть. 

Некоторые критики полагал.и, что сама ,задача, поста.вленнал Матвеевым, 

была чересчур отвлеченной и даже бесплодн·ОЙ. С ;tтим никак нель,зл согласиться. 

В и;эображении обнаженного тела, в красоте его .�rИJНиЙ, в благородстве и беско

нечном богатстве его форм многие поколения скульпторов находили способ откры

вать и выражать художественный идеал своего времен.и, свое отношение к окру
жаюшей действительности, соое мировосприятие. 
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А .  М а т в е е  в. Ж епская фиzура. Бронза. 1937 �од. 

Гос. Русский мy;ielt. 
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А .  11'1 а т  в е е  в. Женская фиzура. Бронза. Фраzмент. 1937 zод. 

Гос. Русский му;iей. 



В нашей скульптуре мы еще оравнителмю редко встречае,мсл с прои,зведения
ми та'коло рода. Jlишь иногда полвллютсл они на выставках, с1вл,занные по преиму
ществу с сюжетами фи,з,ической культуры и с�порта, 1или давал пример штудийно
го, как е..,о на,зывают, и,зученил натуры. Только в отдельных случаях работа 
с обна,женной :моделью наталкивает скульптора на ,замысел, имеющий самостоя
тельное ,з�начеН1ие, ведет его от подlf'отовителЬ1ного ;этюда к со,зданию ,за,вершенного 
обра,за. 

С дру1юй стороны, и,зучение обнаженной модели, ;этюды, штудии натуры, 
играют, как и,звестно, важнейшую роль в 11ворчестве скульптора. В ;этом нетрудно 
убед,иться, ло,знакомившись в мастерской ·скульптора с т еми ';этюдами, которые, 
как правило, предшествуют со,зданию ,завершенных прои;шедений, ибо верностr, 
натуре является первым услов.ием реалистического твор•1ества. Но повторить па-
1·уру буквально, воспрои,звести со нсей тща11ельностыо анатомическое строение 
модели и ее внешни·е особенности - не слишком ли ;это мало для искусства? 

Работа скульптора над обнаженной моделью является плодотворной толыш 
тогда, когда ему удается передать в статуе движение и жи;шь. Статуи фи;шул1,
турников, которые появляются на выста'вках 30-х годов - <(Девушка с мячою> 
( 1935 г. ) Е. Степаняна, <(Дискометательница�> ( 1935 г. ) О. СомО1ВоЙ, «Метательни
uа гра1натьш ( 1935 г. ) Т. Смотровой и т. д.- в большинстве случаев лишены ;�то
го качества. Не следует полагать, что натурщик, поставленный в по,зе дискобола 
или и..,рока в млч, тем са'мым уже пер,едает жи,зненное движение. Он нее равно 
остается ,за1стылым и невыра;iительным. 

Беда на,,з,ва1нных .скульпторов, особенно Сомовой и Смотровой, ,заключалась 
в том, что они воtшринимали натуру, со1Вр,емrошого советского человека не непо
С'Редстве:нно, как бы не собственными гла,зами, а чере,з при,зму ложно к.шссиче
ских канонов академи,з1ма. Не творчесrкое и,зучение непрев,зойденных обра,зцов 
древне..,реческой кла,ссики, а прямое подража�ние их по,здним подобиям, выхоло
щенным и обе,зличенным акаде,ми,змом - вот что становилось помехой на пути и 
ряда д1ру..,их талантливых сове�ких скульпторов, отчасти обу,словленной полу
ченным ими воспитанием 1 •  

В своем ра,звитии ·Советской скульптуре еще преД'столло преодолеть пережит
ки ложноклассических тенденций, подобно тому, как были преодолены тенденции 
отвлеченной со,зерцателнности, свойственной прежде <(матвее·нской школе�> ,  или 
пережитки стили,заторства. 

Метод социалистическо..,о реали,зма ока,зал ,зам,етное во,здействие на скульпто
ров, которые принадлежали в прошлом к ,стили,заторскому направлению. 

1 В 20-х годах в борьбе против влияния кубофутури;iма, конструктиви;iма и т. д. в советеких худо
жественных ву;iах, естественно, большую роль сыграло обрашение преподавателей и студентов к тради!!ИЛМ 
академического обра;iованил, требовавшим И;iучен.ил анатомии человеческого те.Iа и т. д. При ;этом не всегда 
удавалось сохранить главное, l!енное в ;этих традИl!ИЛХ и убере•1ьсл от многовековых наслоений бе;iЖИ;iнснных 
штампов а�шдсми;iч:а. 
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М. Рынд,зюнская 1в овоем творчестве побеждает архаиче·скую усJiовность ран
них прои,зведений. f)то ска,зывается прежде всего в том, что она освобождает обра,з 
и,з пJiена сковьmавшеrо его материаJiа. В рТИ 1Годы Рынд(.Зюнская по-преж�нему и 
с боJiьшим увJiече�нием работает 'с натуры над 1и,зображениями Jiюдей советских 
ре1С1пубJ1ик <Оред1ней А,зии - та.джи11юв, туркменов и т. д. Ее лучшие �работы - порт
рет 11юрта Jlахути ( 1935 IГ. ) ,  11юр'J1)ет МамJiакат ( 1935-1937 'ГГ. ) , �статуя «Тад
lЖИК-к.ра�снопаJ1оч1шrю> ( 1934- 1937 IГГ. ) ,  наконец, статуя Д·жам•була ( 1939 IГ. ) для 
В1сесою,зной селЬ1скохо,зяЙ·с11венной выстаВ1Ки. 

Своеобра,зной оообенностью всех рт.их прои,зведений является декорати1вность 
их формы. И вместе с тем, 11ю МiНогих работах Рынд,зюнская добивается большой 
асихологичес.кой выра,зительности. В <(Джамбул·е» ей удалось дать на редкость 

б u u уелостную характеристику, портреmое и,зо ражение, которое при вс-еи своеи 
декоративности ,заключает в себ.е .глубокую обобшаюшую мысль. Колоритная 
фигура I\З',захского а·кына воспринимается 1каR олиц·етворение народной мудро
сти, народной пор,зии. Черты национальной характерности приобретают в данном 
случае особую выра,зителыность в с'Илу того, что широкий рпичеокий ,замысел ле
жит 1в самой основе прои,зведения. 

И,з прои,зведений Рынд,зюн·ской выделлются портрет Ма.млак.ат и в особенно
сти статуя «Ю·ная стахановка хлоако:вых пол•еЙ» ( вклейка ) • Портрет и статуя с.де
ланы с одной модел.и. В фигуре юной стахановки Рынд,зюнс:кая лишь ра,звивает 
тот, проникнутый ясным Ч)71ВСтвом жи,зни и пластиче.с,ки целостный обра,з, который 
уже дан в портрете обаятельной таджикской девочки Мамла::кат. 

Rомпо,зиция статуи подчеркнуто фронт.алЬtНа, в обработке камня, и,з которого 
вырублена фигура, есть нароч;итая грубоватость,- р�И средства ·служат Рьmд,зюн
екой, чтобы перевести обра,з и,з бытового плана в план монументальный. Вместе 
с тем скулЫiтор очень бережно передает черты лица Мамлакат, оттенки ее душев
но.го состонния. Самое ·большое достоинство лрои.звед·ения Рьшд,зюнской ,змлю
ча·ется ·В том, что она раскрывает обра.з ·в ·еrю iВнутре�нней динамике. 

И,з.обра1жая <(Юную стаханО1Вку хлопк·авых полей)> , медленно и торжес11венно 
несуш;ую в про11янутых ладонях легкие комоЧRи хлопка , Рынд,зюнокая пока,зы
вает ее не в момент 11ру да и не как жанровую фигуру, а трактует ее ·в плане рПИ
чеmюм, чему прекра1сно ооответствует и монумент.альная обобш;енность пласти
ческой формы. ДоверчИiВО протЛ1Ну.в перед 1ообой руки и ка1к будто преодолевал 
неуверенность, робость, юная таджичка делает тот решаюmий шаг вперед, кото
рый выводит ее и,з тесного простrра1нства, и,з тысячелетней ленивой оо,зерцательно
сти старого феодального восrока в широкий светлый мир оове11ской жи,зни, мир 
радости, труда, счастья. 

Постепенно раоставался с пережитк.ами сmли,заторства и А. Грубе 1 ,  белорус
ский скулЬ1Пт.ор, обосновавший·ся в послевоенные годы в Москве. 

t Грубе Александр Васильевич (род. в 1894 r.) . Специальпоrо обра;юванил не получил. ·  Как скульптор

профессионал участвует на выставках с 1925 года. 
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М. Р ы н д з ю н  с к а я. Юная стахановка хлопковых полей Мамлакат Нахан1ова. 
Гранит. 19.16-1940 �пды. 

Гос. Третьяковская галлерея. 



«Трактористка�> ( 1936- 1937 гг.; стр. 220) Грубе принадлежала tК лучшим про
и,зве·д·снилм �выставки «Индустрил соци·али,зма».  Крестьлнскал девушка 1В комби
не,зоне и с гаечным ключом в руке,- один и,з типических обра,зов новой колхо,зноii 
дере:вни, со,зданных нашей скульптурой. При �том, черты нового переданы не толь
ко во внешности, они пролвллютсл и как черты характера - настойчивого, силь
ного, сложившегосл в обстановке свободного тру да, который стал жи,зненной необ
ходимосrью. 

«Трактористку�> Грубе можно рассматривать как прои,з�веде:ние станковой 
скульптуры только с опреде·ленными оговорками. Ее пропорцИJи, ее масштаб, са
ман трактовка темы, приемы и,зображения не укладываютсл в рамки бытового 
жанра. Тлготение к монументально-декоративной скулИiтуре характери,зуют твор
чество Грубе, так же как творчество Рынд,зюнс·кой. 

В искусстве их есть еше одна обшал черта. Грубе, подобно Рьшд,зюнской, 
привык работать с твердым скулЬ'Птурным материалом, и в его 1Вырублен1ных и,з 
дерева статулх можно ошутить то напрлженное чу�вство формы, к·оторое нередко 
утрачивают скульпторы, имеюшие дело только с глиной. 

В 30-е ·годы еше не многие окульпторы владели ,знанием твердых материа
лов (мрамора, камня, дерева, брон,зы) , умением их обрабатыват1,. 

В мраморе и дереве собс'11Венноручно работали Домотацкиii, Булаковский, 
Мотовилов, Рынд,зюнскал, Грубе. Некоторые д1руnие мастера, если сами и не дер
жали в руках тролнку и молоток, то во всяком случае понимали, сколь выигры
вают их прои,зведенил благодарл применению подлинных мат.ериалов . .Меркуров, 
как мы уже говорили, особенно ценил граrнит; Мани,зер - предпочитал броп,зу; 
Мухина же ·варьировала ра,зличные материалы в ,завиоомости от художественных 
,задач, которые она решала, и, коrд.а �то понадобилось, омело обратила1сь к такому 
rнеи�еданпому в ·скульптуре материалу, как нержавеюшал сталь. 

Подходл ·к проблеме материала пе только с технической, но и с художествен
ной стороны, наши скульпторы все лсней со.знавали, что ,завершенное прои,зведе
ние не может быть со,здано бе,з ,знапил свойств каждого данного материала. 

Советским скульпторам в те годы пред1столло ,здново решать проблему рабо
ты в материале, исходл и,з нового примененил принципов реали1стич·е1ской ·скулып
туры. Дело в том, что официальная академ:ическал школа с ее принудительной 
канони,зацией класСJических обра,зцов в течение длительного времени культивиро
вала ['ИПСовые слепки, прививал русской скулнптуре бе,зра,зличие к подлиrнным 
материалам. С другой стороны и в другом смысле, к такому же пренебрежитель
ному отношению к материалу вела и импреСJсиооrистическал концепцил, ста:вив
шал пластический �тюд с натуры - лепку - выше многовековой традиции валнил 
и,з твердых материалов и требовавшал сохранения следов лепки и,з глины или 
воска в самой фактуре прои,3'веденил. Наконец, скульпторы-формалисты и стили
.заторы, со своей стороны, немало потру диЛ'wсь, чтобы дискредитир01шть материал 
скульптуры, как один и,з необходимых компонентов художественной выра,зитель
ности прои,зведенил. Утверждал, будто не идейное ·содержание, а именно материал 
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А .  Г р  у 6 е. Тра1Стористка. 
Дерево. 1936-1937 �оды. 

Собствс1111ост1. С/\у.11ьптора. 

и выл.вленис его свойств лвлнютсл ,задачей ху

дожника и определяют смысл и характер его 

работы, они представляли в перевернутом виде 
в,заимоотношенил формы и содержания в про

цессе т·ворчества. 
Неудивит·елЬ'но, что к решению пробле·мы 

материала яН<огие скульпl'оры-реалиеты под
ходили отупью, а часто и пе бе,з опаски: слиш
ком свежи были в памяти чу довитные по сво
ей нелепости ,эксперименты кубистов с дере
вом, металлом, стеклом, I\артоном и т. д. 

Впрочем, с рецидивами формалистическо
го отношения к материалу мы встречаемся и 
в ,этот период. В некоторых и,з ветей, пред
ставленных па выста·вке «Скульптура в дере
ве», рец·идивы ,эти пролв'Ил.ись с особой на
гдлдностью. Длл примера можно на.звать вети 
Б. Са.ндомирс:кой, кот.орал по�прежнем•у при
держивалась в своих ра·ботах ра,з и навсегда 
,заученных формали·сrических схем. <(В.се те же 
набухшие бедра, ,зачем-то укороченные ноги, 
сре,за1нные ,затылки, н·о1сы в форме ножа и рты 
в виде тели, все те же жесткие, острые грани 
и ле,зутие вперед ,зак·руглен.ные "ра;эдра1Конен
ные" объемы»,- писал Л. Ромм о работах 
Сандомирской, справедливо осуждал <шее �ти 
утрированные формы, прои,звольные пропор
цию> , как подражание формалистической ,за
падной скульптуре 1 •  

Ра,зумеетсл, сам·а тенденция воинствую
шего фо·рмал1и,зма откровенно кубистического 
или футури•стического тол,ка, с ко1'орой мы не
редко встречались на выставках 20-х годов, 
тепе·рь ·несколько �и,зменила0сь. В 30-е ·годы �ко
гда под.а·вллюmее 6ольшин•С'I'ВО сове11ских ху

дожников ео,знательно •стре.мидось овлад·еть в с�воем творчес11ве методом 1<юци.али
стического �реали,зма, формалисты уже не М'ОIГЛИ высту�пать ·С открытым .з·абра
лом. Однако пережитки формали,зма иногда более, иногд·а .менее яв·но еше прояв
ллю11сл в прои,зведенилх целого ряда скульпторов. Некоторые скульпторы полагали 
будто формали,зм, ск·оль он ни плох 1са.м по ·се�бе, ·пошед ·все же <ша поль�,зу>> , 

1 А. Р о м м. Uсновные тснАснции нашей с/\у.11п-rу ры.- (<Т1юрчество)>, 1935, № 10, стр. 10. 
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открыл <(новые�> выра,зительные приемы, ((1nомог�> овладеть профессиональным 
мастерспюм и т. 1Д. В,зтллд ;Jтот, отраж.а:вший 1с11ремление формалистов сохранить 
свои принцИ'пы хотл 6ы ·В у·ре,занном и ,зашифрованном :виде, был лодвергнут спра
ведли1вой :к·ритике rв ходе ·юй 1борь·бы ·с а1Нти:реа1листичесmими тенден·цилми в и·скус-· 
стве, к которой при.звали в 1936 году статьи ((Правдьш . 

Как видно, пережитки формали,зма еше столли 1на пути ра,знитил еоветс1юй 
н u u скульптуры. ·О, ·с д·ругои стороны, и в неменьшеи �степени ра,звитию �;этому меша-

ли тенденции натурали,зма, попытки 1выдать нату;рал.и-стические работы ,за работы 
реалистические, стремление подчинить и,зобра1жение живого мноrообра,зил жи,зни 
,заранее данным �шаблонным обра,зцам, ,заученным приема·м и;ю-браженил. Немало 
вет;ей, в особенности моделей длл ма�осовой скуль1Птуры, щ1готовлллось в �ти годы 
по шаблону, по схеме, :вопреки требованилм жи,знеН'НоЙ ·правды и высоко'rо художе
ственного вкуса. 

Натурали,зм в скулЬ1Jiтуре выступал рука об руку с 1ремесленн.иче.ством. Мерт
влт;ее влилние стандарта 1ска,зьmалось и в �выборе типажа, и 1в ,заученности !Пропор
ций, И В IПОВТОрЛеМОСТИ МОТИВОВ ДВИЖеНИЛ, .И 'В трафаретном ИСПОЛЬ,ЗОВаНИИ ОДНИХ 
и тех же атрибутов. 

Некоторые скульпторы упрот;енно представллли �себе обра,з советското чело
века , полагал, что в статуе стахановца важно 111одчеркнуть �молодцеватую осанку, 
в фигуре фи,зкультурницы - атлетическое телосложение, в портрет.е ученого - глу
бокомыслие и т. д. Такой подход отнимал у ·окулЬ1Птуры во,зможность отражать 
жи,знь советского человека правдиво, ·глубоко, во в.сей сложности и многообра,зии. 

На фоне ·всех ;JТИХ уродливых о'Ilступлений от жи,з.нrоmrой правды, от реали,з
ма , от подлинного художественного творчества особенно л.сно вырисовывалась тлав
·Нал ЛИ\НИЛ ра,звитил ·советской �скульптуры - линил 1социалистичеmшто реали,зма. 
Сила скулЬ1пторов, овладевших методо'М соц·иал:истичеС1*0ГО реали,зма, nролвлллась 
в присут;ем им чувстве современности, в правдивом отражении еоциалистической 
действительности. 

Выражал интересы народа, решения ЦК Коммунистической партии по вопро
сам литературы и искусства на1правллли ра,звитие ·Советсжой художественной куль
туры, nри,зывал делтелей искус1ства к тлубокому по.знанию жи,зни, к и,зучению лю
дей со1ве"Гского обт;ества. Партил ставила перед живописцами, ·скулЫiторами ,задачу 
совершенс11Вованил художественного ·качесwа. Все ·бол·ее очевид�ным �становилось, 
что проблемы идейного содержанил в скульптуре не могут быть решены вне про
блемы художественного мастерс1 ва. И мастерс11во ;это формировалось, крепло 
в .процессе .исканий нового, 'вместе с расшир·ением и утлублением творчес·ких ,за
мыслов, вынашивал которые, наши скульпторы п1риобретали необходимую свободу 
в обрщцении ·с выра,зительными средствами пластики и у�мение раскрывать ·в своих 
прои,зведе'нилх типичес·кие черты социали стичес.кой ;эпохи. 



ж и в о п и с ь  

Р. С. К а у ф м а н  

" ... 

ивопи.сь 30-х годов, в особе·нности второй половины •;Jroгo деслтиле
'l'ИЯ, огличае11ся лсно 1выр,аженными черт.ами ·нового ,эга1па , ха.рактер
ным:и для воего ·еоветс.кого ·искУ'с.ства предвоенной поры. Между тем 
ра;эвитие ЖИJво11шси не �пало :в те ll'Оды такой ·ре,з1юй п·ерем.ены на

правления, какое почти поrnостью nр·еобра,зило тогда облик нашей архитектуры, 
и не сопровождалось такой см·еной ведущих .ма.стеров, какую мы на·блюдаем в 
графике. 

Но1Вое 1В живописи явилось е�орее ре.,зультатом постепенной ;Jволюции, кото
рую нетрудно проследить по iПрои·,зведениям художников. Правда, :к началу но.вого 
;Jта�па нема.�rо ·живопи·сцев ушло и,з жи,зни, и мы не увидим уже :на 1Выстюшах новых 
картИJн Касаткин.а, Архипова, Грекова. Вскоре не стал·о и таких •видных деятелей 
ооветСК()ГО ,ИJокусства как Бродокий, Малютин, Петров-Водк'Ин. В то же в·ремя по
нвил.ись новые имена, с каждой выста1Вкой молодые жи:вопИ1сцы играют все оо,зра
стаюшую роль 1в обшем идейно-художественном �ра,3'витии �советской .живописи. При 
;Jтом преемствеН!Ная .свя,зь меж�у новыми те·нденциJJIМи живо11ш.си и передовыми 
явлениями 111р·едше1сТ1Вуюmеrо ;Jтапа не нарушила:сь, она выступает В1Полне очевид
но в ТIВорчестве ·советских ху дожншюв. 

Омелее обрашаются к •Современности мастера, сложившиеся ,задолго до Октяб
ря. Та с.держанная со,зерцателиюсть, которая ·составляла характерную черту мно
г.их и,з них, у.ступает теперь место пытливому 'И'Нтересу к советской действитель
ности и совет.с-кому человеку. Шире становятся идейные обобшения в их про
и;mеденинх, прониюнутых новым ду:�юм. Самым ,значительным ·р.е,зультатом �того 
процесса Jl!В'ИЛИ•СЬ портреты М. Нестерова. Но и •Синтетические полотна А. Рылова, 
в которых о6ра,з �природы слит в·оедино с историко-ре.волюционным или жанровым 
сюжет.ом, и болыпие, <(·итоrовые» пей,зажи В. Бакшеева, портреты и тематические 
компо,зиции И. Грабаря, плафоны Е. Аа111сере, де•корации к горъковсним пьесам 
R. Юона, ·исторические портреты Н. Ульянова - все ;JTO тесно свя,зано с новыми, 
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СЛОЖИВШИМИСЛ 1В СО·Ветскую ;эпоху ;эстеТИЧеСКИМ.И IВО,31,ЗреНИЛМИ, С тво·рче·ским метО
ДОМ ·социалистического реали,зма. 

Роль ;этих живописцев в художественной жи,зни приобретает большее ,значе
ние, чем прежде. В них видлт теперь уже не только хранителей ценных традиций 
прошлого, но и мастеров нового искусства, проникнутого иделми 1социали,зма. 

Вот пример, который стоит ВС111омнить, говорл о месте ;этой плелды ,старых ху
дожников в 1советском ис.куостве. На выставке <(Художники Р СФСР ,за XV лет•) в 
Ленинграде ( 1932 г. ) их прои,зведенил были ра,змешены ·среди картин .их более 
молодых сотоваришей по бывшим группировка·м. Некоторые и,з· старых мастеров, 
как Нестеров, Бакшеев и другие, вон.се не были там представлены. А на москов
ском Варианте ТОЙ же ВЫСТаВКИ, ОТКРЫТОЙ 1епустл 1ВСеГО ЛИШЬ ПОЛГОДа, rпрои,зведе
НИЛМ ;этих художников были отведены два больших ,зала, которыми и начиналась 
;экспо,зицил картин. И если устроители ее думал.и таким обра,зом лишь подчеркнуть 
роль мастеров старшего поколенил в у�креплении традиций реали,зма в советском 
искуостве, то ,зрители и молодые художники открыли в них новых художников, 
современнейших и,з современных. 

По-иному сложилась в ;эти годы су дь:ба той группы художников, которал 1СО
ставллла в недавнем 111рошлам основу АХР. Перед лицом IНовых ,задач .и новых rво,з
можностей ра,звитил .искуества среди ;этих жив001исцев �стали намечать:с1я расхож
денил, 1110,з�нее еше более утлубившиесл; хотя внешне 'Вее обстолл·о как будто 
по-прежнему. Т.оваришество, ск·репленное обшей 1борьбой, и тепе.рь до некоторой 
степени сохранллось. Однако в условиях широкого 1J1ри,знания реали,зма и его у1С1J1е
хов в ра,зличных теченилх советского искусства ;эта ·группа терлла 1былое единство. 
Личные свл,зи ост.авались, творческал обшность ослабевала. 

Прежде 1все110 обнаружилось, что не все ·живо111иецы, ;соста1вллвшие �боевую силу 
;этого передового в 20-х годах объединенил, 1в ·еостолнии держатьсл на уровне новых 
требований, rп·редълвл.енных ·к искусству ра,з1вит.ием ооциалистичеекого обшества. 

Рядом с выдаюшими·ся достижениями Б. Иогансона, nродолжаютимся ра,з'ВИ
тием творч·ества П. Котова, В. Крайаева, В. В. Мешкова, Б. Лко:вле·ва, .и тем творч·е
ским подъемо'М, который пе1реживали тогда С. Герасимов и Г. Шеталь - художни
ки, примкнувшие к Ас1социации уже iВ 'Конце ее деятельности,- стало особенно 
,заметно отставание других художников, чь:и ,заслути 111а 1предшествуюшем ;этапе 
были неоспоримы. 

На фоне обшего углубл·ения принципов советского иокусства ,зам·е11ней стано
витсл поверхностность об.ра,зов М. Авилова и П. Соколова-Скалл, натурали,зм <mо
становочных» 111ортретов В. Лковле.ва, тяжеловесная декоративность <шарадных•) 
картин А. Герасимо1ва. 

Итак, ра,звитие ·социалистического реали,зма, для котарого АХР так много сде
лала в свое времл, ока,залось своего рода испытанием для ее бывших членов. 

Глубоко и,зменившимисл :вступили во вторую половину 30-х годов художники, 
составллвшие когда-то <(Обшест.во стан,ковистоВ•) .  Л:ишь немногие и,з них су
мели ,закрепить ,за еобой место в реа.11истическ.ой станковой живопиеи. Одни, как, 
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например, П. Вильяме и Н. IПифрин, более плодоrворно и полноценно проявили 
себя в театрально-декорационном искусстве, другие ушли в оформительскую рабо
ту, третьи, в их числе Д. Штер·ен1берг, остались в суmности на старых по;шциях 
формали;iма 20-х годов. Но остовское направление дало новому ;�тапу советской 
живописи и сил1шых мает.еров-реалистов: А. Д·ейнеку, К) . Пименова и бли;iкого J\ 
пим Г. Нисского. Сохранив ;цоровые черты своего ·былого творчества - интерес 
к современной городской культуре, к новому человеку, к щ�мененному им неЙ;iажу, 
к особым ритмам ·и формам нашей жи;iни,- ;.�ти художники освобождаются от 
стандартноrю однообра,з.ия и схемати;iма в передаче натуры. При ;�том они отнюд1. 
не пол·ностью отка;iываются от ·с.воих -приемов ;iаострения обра;iа и той особой ло
гики компо;iиционного мышления, по которым можно было у;iнать бывшего 
(< ОСТОВЦЮ> . 

И;i всех течений советской живописи, восходяmих в своих истоках J\ /\Орсво
люцио:нному периоду или .ко времени во;iникно:вения советских художественных 
группировок, пожалуй, меньше нового можно обнаружить у части живописцев, со
ставлявших ос·новное ЯlfPO ОМХ - А. Лентулова, А. Осмеркина, В. Р.О'ждес11вrонжого. 
Самый крутой поворот на пути ·всего �того течения нашей живописи остался дале
ко 1ПО;iади, где-то около середины 20-х годов, когда отрешившись от догмы се;iан
НИ;iма, они - одни ·с болышей, друг.пе ·С меньшей последовательностью - стали стре
миться к жи;iненности, к художественной 1Правде. С тех пор на;iванные 1масте.ра, 
хотя и не остановили.сь в овое·м ра;iвитии, двигал·ись вперед довольно медленно. 
Многие жи;iненные проблемы, получившие отклик в 1прои,зведениях других худож
ников, даже столь бли,зких им 1в прошлом, как П. Кончаловский и А. Куприн, оста
л.ись ·,за пределами их творческих :во;iможностей. 

В предвоенные годы выд1винул.ся ряд м.а1стеров, которые либо ме:ньше, чем все 
на;i·ванные выше ху дожн.ики, 1были свя,заны со .сложившимися раньше течениями 
совете.кой живописи, либо представляли с.овеем новое поколение, выступившее 
лишь в ;�то вре:мя. 

Среди первых следует на.звать П. Корина - ху дожни·ка, уже и,з.веетного по ред
ким выступлениям в 20-х и 1в начале 30-х годов, В. Ефанова, �привлекшего внима
ние своими �ффектными групповыми портретами, А. Пластова , в самобытных про
и,зведениях .которого можно было рашю,знать новый вариант ра,з.вития традиций 
<(Сою,з.а •рус·ских художн.и1юв» ,  ;iНачительно обогашенных рсал.истическими устрем
ле·ниями, 1бла·годаря ·бли;iости ма.сте·ра к народной жи,зни. 

Что ·Касаетоя тех художников, которых в целом �можно определить 1шк поко
ление 30-х ['Одов, то в большинстве ·своем бли;iкие к РАПХ, они сумели вскоре пре
одолеть влияние ·рапховского до�мати,зма, ,заставлявшего их .со,зда:вать ·бе.,зжи,знен
ные �схемы и наивно-дидактические иллюстрации вместо 1п.ра.вдивых !IIОлнокровных 

б п u u u художественных о ра,зов. од во,здеиствием 1социалистическои деиствителЬ"ности 
,заново сложились художественные силы :;.1'110го поколения, давшего еоветс.кому ис
кусству Кукрыниксов, ·выступа·вших с живО111.исными 111рои,з�ведения·ми, начиная с 
1932 г. , С. Чуйкова, по;.�тическое дарование ноторого окрепло в напряженных твор-
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ческих исканиях во ,второй половине 30-х годов, Т. Гапонеюю, сложившегося, как 
жанриста, Н. РомадИIНа, испробовавшего С'Вои силы в историко-революционном 
жанре и портрете, прежде чем укрепиться в обла·сти лирического пей,зажа, Ф. Шур
пина, В. Одинцова, Ф. Малае'ва, Ф. Невежина, И. Лукомского, А. Бубнова, К. Доро
хова. Их интерес к большим 'Вопросам жи,зни и ис.кусства, их прои,зведения, часто 
ока,зывавшиеся в центре внимания на выставках, их активная, нередко авангард
ная роль в художественной жи,зни, ,составили одно и,з главных явлений советсной 
живописи рассматриваемого периода. 

В конце 30-х годов в советскую живопись стало уже вливаться пополнение, 
подготовленное реформирова111.ной школой. Первый отряд молодого поколения дала 
ленинградская Академия художеств. Очень скоро обратили на себя внимание име
на В. Серова, И. Серебрлного, В. Орешникова, унаследовавших от своих учителей 
интерес к историко-революционной теме. 

Предст.авление о творческих силах живописи 30-х годов будет неполiНым, если 
пс вспомнит�. о художниках, живших и работа'вших в других городах Рос,сийскоii 
Федерации. События, происходившие со времени революции в художественной 
жи,зни Москвы и Ленинтрада, находили отклик в самых отдале'ННых местах стра
ны, где также порой кипела борьба направлений в искусстве. Правда, квалифици
рованных ху дож�ников ,здесь было мало. Все, что в их среде было молодого, актив
ного, тянулось к центру. Остававшиеся, главным обра,зом мастера старшего поко
ления, давно осевшие на периферии, в некоторой своей части не принадлежали и 
до ·революции к передовым напра1вления·м русского искусства. Среди них были жи
вописцы, хорошо и,звестные по ве,сепним Академическим выставкам и по репро
дукциям в «Ниве» и « Солнце Россию> . В их картинах давали 1себя ,знать характер
ные черты по,зднего академи,зма и откровенная, провинциально непосредственная 
прикрашенность, салонная слаша,вость. Проживавший в Пен,зе И. Горюшкин-Соро
копу дов и,здавна слыл типиЧ'Ным представителем ;этих тенденций. Их влияния не 
и,збежал и такой одаренный живописец, как А. Бучкури (Воронеж) . Были они ,за
метны и в картинах Ф. Сычкова, меньше ска,зались в творче.стве И. Куликова (Му
ром) , Н. Шлеина (Кострома - Яросла:вль) , одного и,з старейших советских пей,за
жистов И. Крылова (Новочеркасск) , архангмьского живопи'сца и писателя С. Пи
сахова, П. Бенькова, поселившетося в Средней А,зии и внесшего большой вклад 
в формирование реалистической живописи У,з,бекистана, сибирского художникн. 
И. Тютико.ва. После революции все ;эти художники, как и их сотовари:wи в Москве 
и Ленинграде, испытали о,здоровляю:wе·е во,здействие сове'I'ской дейс'I'вителъности. 

Апрельское постановление ЦК партии в 1932 году ока.зало и на мастеров пе
риферии благотворное влияние. Во многих областных и республикан,ских центрах 
советская об:wественность больше стала проявлять ,заботы о местных художествен
ных силах. Ска,зался, конечно, и об:wий подъем художествеНIНоЙ жи,зни в ·стране. 
В творчестве периферийных живописцев намечаются определенные сдвиги. Смелее 
беруrся они ,за историко-революционную и современную темы. Новые чувства и на
строения передают теперь их портреты и пей,зажи. 
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Почти все .эти художники, поJiучившие в свое время основательную профес
сионаJ11шую подготовку в Академии художеств, в .моС'Ковском УчиJIИЦ!е живописи, 
ваяния и ,зодчества, в Rа,зааском, Поо,зенском художественных училишах, много 
CИJI отдава.iи у себя на местах педагогической работе. ПодготовJiенным ими мо
лодым живописцам суждено было iВпоследствии ·сыграть ,заметную роль в ра,звитии 
советской х у дожествеmюй культуры. 

Иная по сравнению с 20-ми годами 1ра.с·становка художественных сил и иное, 
чем прежде в,заимодействие ра,зли'Fных течений в живописи, новые черты в творче
стве ·старших маете.ров, выдвижение 'Мол·одо�го поколения �живопи<Щев,- все .это 
отражало перемены, проиоходившие в искуС'стне, а в конечном итоге в самой 
жи,зни. 

В.се жанры живописи претерпевают серье,зные и,зменения, ибо новые черты 
жи,зни, новые формы быта, н овый облик человека и преображаемая советскими 
люднми пр.ирода, наконец, новый в,згляд людей на современность и на прошJiое 
вносят новые черты в содержание всех жанров . 

• •  

С середины 30-х годов историко-революционные картины уже н е  столь оче
видно преобладаJiи на темат.иче·ских выставках, как в предшествуюmий период. На 
выставке <•Индустрия социаJiи,зма» ,  где ,закономерно господствовала современная 
тема, прои�ведениям, воссо,здававшим доревоJiюцио.нное прошлое или .события ре
волюции и гражданской войны, бьIJI отведен лишь небольшой вводный ,зал. Мало 
было пока,зано таких .картин .и на выставке ХХ-Jiетия PRRA. На периодических же 
выстаiВках появJiялись Jiишь единичные прои,зведения историче.ского жанра. И все 
же ,значение �_этого жанра не только не ослабевает, но, наоборот, еше 1более во.з · 
растает. 

В 20-е годы сюжеты 1ревоJiюции и гражданской войны не ,в меньшей мере лв
Jiялись частью ·Совре.менной темы, чем сюжеты, почерпнутые в новом быте совет
ских людей. Греков со.здавал ху доже·с11венную хронику гражданской войны почти 
так же по личным в1печатле·ниям, :как Чепцов - •СIВОИ картины :и,з ·жи,зни 1совет.ской 
дере�вни. Естественно по.этому, что rолда границы между �бытовым и историче
:ским ·жанрами щце 1Не так четко ра,зJI.ичались, как 111римерню 1С середины 30-х годов. 
Не случайн·о, �юпро1с о жанра:х, .сравнителЬ1но мaJI.o ,затраrи:вавшийся 1В критичеокой 
лит.е·ратуре 20-х - нач•аJiа 30-х годов, теперь ча·сто nоднимается в печ.ати. 

Самоопределение исторического жанра, ,закономерное и н еоб:х:одимое, проте
каJiо, однако, в трудных условиях. Исторические живописцы уже в �ти годы стали 
испытывать 1Во,зрастаюшее влияние культа лиЧiности И. В. Сталина. �то обстоятель
ство отрицатеJiьно ска,зывается 1На трактовке и,зображаемых событий ревоJiюции, 
гражданской войны и, в первую очередь, на рас.к.рытии роли ,народных маос. :Здесь 
историчеокие живописцы ока,зывались ,зачастую :ВО власти идеалистичеокой кон
цепции. 
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К счастью, не все они были полностью ,зах,вачены ;пим влиянием. В ·силу ли 
осо,знанного неприятия исторической идеи, непомерно во,звышающей одного чело
века над миллионами, или же и,з-,за интуитивного тяготения к пра·вде жи,зни и прав
де искусства, рлд мастеров оставался ве·рен тем традициям и,зображения револю
ционного движения, которые сложились ранее. Обращаясь к прошлому, они смот
рели на него,- как при,зывал к ;этому Горький,- <(с высоты достижений на
стощцего, с высоты :великих целей будущего)) 1• Такой 1в,згллд на •прошлое, присущий 
самой природе социалистического реали,зма, по,зволял им оставаться объективны
ми ·в и,зображении минувших событий и в то же время раскрывать нынешнее, ,со
временное 011ношение к ним советского человека, открывал простор для ху доже
ственных исканий, для ра,звития мастерства. 

Внушителнного ре,зультата достиг на �том пути Б. Иогансон. 
В 1935 году, будучи на Урале, он исполняет несколько ,заводских ,интерьеров, 

тогда же пишет жанровую картину «Цех пит,анию> , в которой и,зображает ,за
водскую ·столовую в ча·с обеда. На выставках предвоенных лет Иоганоон чаше, 
чем прежде, выступает с пей,зажами. По большей части �то - не лишеН'Ные неко
торых живописных достоинств �тюды, которые по,зволяют сделать вывод, что пей
,заж, как таковой, лежит вне сферы оооовных творческих интере·сов художника. 
Появлени.е в 1937 году такого ,замечательного прои,з·ведения, как картина <(На 
старом уральском ,завод'е)) ,  отодвинуло на второй план все �ти работы. 

Картина больше свя,з.ана с графическими работами художнюш. В 1935-1937 
годах Иогансон исполняет д·ва цикла рисунков: иллюстрации к <(Кубанским ,запи
сяю> В. Ста1вского и к роману М. Горького <(Мать)). Он понял ,задачу иллюстратора, 
как ,задачу воспрои,зведения реальной картины классовой борьбы и тех типических 
и, в то же время, 1юнкретных обра,зов людей, о которых расска,зывали книги. При
обцжение к ярким социально-насыщеН!Ным обра,зам горьковского романа, ;этого пер
вого монументального прои,зведения соu;иал,истического реали,зма в литературе, 
намного прибли,зило Иогансона к реальному представлению о героях ,задуманной 
им картины. 

<(Моя картина "Урал демидовский" 2 , - расска,зывает Б. Иогансон,- была ,за
думана мною в 1935 .году во ·время пое,здки по Уралу. Я побывал в его старых 
и новых индустриальных ·uентрах. В одном и,з них набрел на u;ex, не переобору
дованный с древних времен. Sто ·был каменный сарай с толстыми кирпичными ,сте
нами, похожий на тюрьму,- наследие старых ,заводчиков Демидовых. И когда я 
увидел рядом u;ехи советских ,за'Водо'В, родилась идея картины. Мне представилась 
ужасаюшая обстановка, в какой работали и боролись с капитали,змом ра:бочие де
мидовских ,заводов. Я много говорил с рабочими, помнившими 'доре·волюu;ионные 

1 М. Г о р  ь к и й. О социа.11истическом реа.11и�ме.- Собрание сочинений в тридцати тс�мах, т. 27. М., 

1953, стр. 12. 

2 ПервоначаJ1ьное на�вавие картины (<Па старом ура.11ьском �аноде'�· 
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порядки, и они мне расска.зывали, как их отцы и ,'tеды убегали от дсмидовской 
кабалы в леса. ;этот ра,зинокий дух по.зднее вылился в со,знательную революцион
ную борьбу уральского пролетариата с уралыжими ,заводчиками. Столкновение 
двух классов, двух социальных психологий л решил дать в своей картине. ()го 
столкновение персонифицировано в обра,зах ,заводчика и рабочего. ()то мой люби
мый ме-год решения живописной темы» 1 •  

Действие :картины ( 1�веmая вклейка ) ра,звертываетсл в дигейной мастерской, 
куда художник в1вод,ит ,зрителя в тот момент, когда х о.злил в •со.провождении при-
1ш,зчик·а обходит .завод. о.становле:аный прика.зчиком, что-то нашептываюшим ему 
на ухо, хо.злин, обернувшись внимательно вгллдывает·сл в ·сидлmего во.зле горна ра
бочего. рта ситуация по,зволлет автору естественно противопоставить рабочего с его 
товаришами капиталисту и прика,зчику и подчинить на,зреваюmему драматическо
му конфликту ра,звернутое в картине действие и характеристики персонажей. 

Еше передвижникам порой удавалось уловить и передать в своих прои,зведе
нилх ,з1реюший в ,народных недрах протест. Иогансон, который, несомненно, опи
рался в ·своей работе на ;эти традиции, идет дальше в раскрытии жи.зни русских 
рабочих второй половины XIX века. В картине «На старом уральском ,заводе>> ра
бочий,- и в ;этом ее автор точно следует ,за евоими предшественниками,- пред
ставлен правдиво и естественно (стр. 229 ) . Перед нами человек с простым лицом, 
с большими сильными руками труженика, одетый в грл,зные лохмотья, обутыii в 
лапти. Герой картины полон �внутреннего благородства и даже величия, источник 
которых следует искать прежде всего в борьбе рабочих, в их само.забвенном поры
ве к свету, к будутему. Воссо,зда:нный Иогансоном тип 1рабочего 70-80-х годов 
прошлого ве1{а глубоко героичен, и в ;этом - в первую очередь - ,заключено то но
вое, что отличает ка1ртину. 

;энергичными ма,зкам:и вылеплена голова рабочего. В �выражение его гла.з ху
дожник сумел вложить ум, силу, непримиримость. О том же говорят его сильные 
руки и вел полная сдерживаемой мощи фигура. ()то яркий и цельный характер. 
Широко написанные рубаха, фартук обра,зуют выра,зительные красочные пятна, 
переливающиеся множеством оттенков в сумраке .заводского интерьера. Они вы
деляют фигуру рабочего, не нарушал обmего темноватого колористического строя 
картины. 

Своеобра.зие характеристики, данной Иогансоном владельцу ,завода, состоит в 
том, что он предстает в картине каким-то неуверенным, внутренне растерянным 
перед тем неожидан;ным протестом, который встретил •среди рабочих. ;3а внешней 
внушительностью его облика проступает действительная слабость. 

Выраженное в двух основных фигурах содержание могло быть найдено лишь 
в 1ре,зультате доJiгих поисков. Что путь исканий ;этих обра,зов художник проделал 
вполне со,знательно, отдавал себе ясный отчет в том, чего он добивается, что ишет, 
подтверждается ,записью его беседы с юными живописцами, имевшей место в дни, 

1 Б. И о г а  н с о н .  Выстав1<а <(Индус1·рин сопиа .. ш;Jма•>.- «Учите.11ьскан га;Jета», 29 марта 1939 г. 
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когда картина еше стояла на мольберте. Пока,зывая один и,з ;нжи,зов, Иогансон об
ратил внимание своих юных слушателей на недостатки ;эски,за. «Фигура капита
листа слишком ,значительна, слишком твердо стоит на н�гах, фигура рабочего сла
ба,- говорил он.- В картине я хочу и;эобра,зить хо,зяина не тве·рдо стояшей фи
гурой, а опираюшейся на палку, тогда как фигура рабочего тверда» 1 •  

Су:шественную роль играют в картине обра,зы ·второстепенных действуюших 
лиц. Прекрасно написан мальчик-ученик, стоя:ший в глубине мастерской. В его 
и,зможденном личике художник сумел передать противоречивые ;эмоции - детский 
испуг и недетское понимание серье,зности происходя:шего. Глубоко правдивы обра
,зы двух старых рабочих, которые стоят по,зади гла.вного героя прои,зведения. Осо
бенно сильное впечатление прои,зводит суровый обра,з старого литейшика. Весь 
прокопченный, почти черный, он во,звышается над правой группой как олицетво
рение мрачной жи,зни ;этих людей. Есть в ;этой фигуре нечто от касаткинских шах
теров, что вполне ,закономерно: ведь именно таким содержанием наполнены обра,зы 
картин Н. Касаткина - ;этого пионера пролетарской темы в русском дорево
.'Iюционном ие1\усстве. 

Инт.ерьер лишь обобшенно намечен художником. Однако он дает вполне до
статочное представление об обстанов1ке и внешних условиях действия. Ничто не от
влекает внимания ,зрителя от многогранно раскрытой художником темы. Выдер
жанный JJ темных тонах колорит строго соответствует реальным жи,зненным 
обстоятельствам выбранного художником сюжета. Свободный от аморфной черно
ты, он отличается ·богатством ц·ветовых оттенков, объединенных единством обшей 
тональности, которую нисколько не па•рушают отдел:ь�ные сочные красочные пятна 
и сильные удары света, играюmие действенную роль в ;эмоциональном содержа
нии прои,зведения. 

Спустя три года после появления картины <(На ·старом уральском ,заводе>) 
Иогансон выступил с ·Картиной <(В дни Октября в Смольном>) ( 1940 г. ) .  Нетрудно 
понять ту 1шутреннюю логику идейно-худ•ожественных интересов, которая приве
ла Иогансона к теме Октябрьской революции. Однако и1сторическая концепция, 
так удачно раскрытая в его предшествуюmих прои,Зведениях, не получила на ;этот 
ра,з глубокого и художественно яркого воплощения. В новой картине не было 
того внутреннего напряжения, которое раскрывало ·бы историчеооий смысл собы
тия. И,зобра,зив В. И. денина и И. В. Ста.�гина .среди красногвардейцев, матросов 
и солдат, художник не сумел выйти ,за рамки иллюстративного подхода к теме, 
хотя и стремился оживить обра,зы людей, наполнявших Смольный. 

Итак, высшим достижением Иогансона в рассматриваемое время остается кар
тина <(На старом уральском ,заводе>) .  Именно в ней получили дальнейшее ра,зви
тие творческие принципы и живописные качества <(Допроса коммунистою) 
( 1933 r. ) . Интерес к большим социальным явлениям прош.шго, стремление пер
сонифицировать противостояшие друг другу классовые силы истории, столкнуть 

1 Б. И о г а  п с  о п. Как л работаю пад картиной.- «Юный художник», 1937, :№ 11 ,  стр. 8-9. 

2.10 



П. К р ы л  о в. Наташа Куприянова. 1934 �од. 

Гос. Третьяковская rа.11.11ерен. 

ИХ В драМаТИЧеСЖОМ конфликте, при,МеНЯЯ ДЛЯ �ТОГО традИЦИИ реаЛИ;iМа Пере
д'ВИЖНИКОВ ,и ра;iвивая их в соотв·етствии с жи;iненным ООiытом н.ашей ре.волю
ционной �похи,- такова суmность творческого метода Ио:га·нсона, выра;iившался 
в �том прои;iведении как никогда прежде лоно и це.Jiостно. 

Родственные ему тенденции встречаются также в работах других художни
ков. Sто, 1В первую о·чередь, ·с·воеобра;iные исторические картины Rукрыниксов. 

Впервые ко.Jiлектив.но исполненные исторические полотна Rукрыни.к,сов по
яви.шсь на их первой выставке в 1932 году. Sто была серия сравнительно неболь
ших компо;iиций на темы гражданской войны. Серия открывалась картиной <•На
ционажи;iация фабрикю); ;ia ней следова.Jiи <•Въем белыю> , <•Гоопода интервенты>) 
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и т. д. От глубокого художественного раскрытия ;этих тем картины 1932 года были 
еше далеки. Они страдали иллюстративностью, прямым перенесением в живопис
ное прои,зведение приемов журнальной карикатуры, неясностью пространствен
ного построен.ил, грубовато-;эски,зной манерой письма, словом, явным несовер
шенством примененных средств выражения. 

Слабые стороны картин 1932 года были обшими едва л.и не для всех тогдаш
них работ молодых художников. Обшим был также и тот путь преодоления ртих 
недостатков, на который вступили Кукрыниксы. Все больше времени и ,забот ста
ли отдавать они жи,вописному ;этюду с натуры. Особенно плодотворной ока,залась 
работа над ;этюдами и ,зарисонками во время их пое,здок по желе,зным дорогам 
страны в ,составе бригады корреспондентов «Правды)) . Карикатуры Кукрыниксов 
на транспортные темы привлекли, как и,звестно, весьма большое внимание, но 
мало кто .знал тог да, что помимо ;этих карикатур каждым и,з трех художников во 
время длительных стоянок на станциях было выполнено множество живописных 
ртюдов, ак,варелей и рисунков с натуры. В них Ку�приянов, Крылов н Соколов, 
каждый по-своему, передавали желе,знодорожный пей,заж и несложные сценки 
пр.истанционной жи,зни. 

Работа ;эта стала для Кукрыниксов важным ;этапом в процессе ов.шдения 
живописным мастерством. Она дала толчок ра,звитию всех трех художников. Вско
ре Кукрыниксы стали выступать па выставках с индивидуально выполненными 
работами. На первых порах в их ;этюдах еше ошушалась и,звестная робость и, 
нередко, ,зависимость от определенных обра,зцов старого искусства. ;эта осо
бенность (впрочем, ·свойственная тогда многим художникам их 1поколения) боль
ше ска,зывалась в пей,зажных ;этюдах Куприянова .и Соколова. Что же касается 
Крылова (учившегося на живописном факультете ВХУТЕМАС, ·В отличие от его 
сотовариmей, окончивших графический ) ,  то ·его дарование живописца вполне ра,з
вернулось уже в те годы. Он часто выступал с мастерски выполненными пей,заж
ными ;этюдами и написал несколько интересных портретов де11ей ( «Наташа Куп
риянова)) - 1934 г. ; -стр. 231 ) . 

Ра,зумеется, не одна лишь работа над живописным ;этюдом помогла 1\укры
ник.сам продвинуться вперед .в области и·сторической живопи1си. Сыграли свою 
роль и годы работы в «Правде)) и иллюстрирование книг рус·ских классиков, и 
обшение с А. М. Горьким. Достаточно сопоставить серию, со,зданную Кукрыник
сами в 1936- 1937 годах для выстав·ки «Индустрия социали,зма>) , с серией 1932 
года, И МОЖНО убедиться, ЧТО НОВЫе карТИНЫ не ТОЛЬКО ВЫШе ПО качеству ИСПОЛ

НеНИЯ, но и глубже по мысли, по своим ид·ейным обобшениям. 
Повал ,серия картин Rукрыниксов, объединенная обmим на.званием «Старые 

хо,злева>) , включала три компо,зиц.ии - <(Молебен на ,закладке фабрикю) , <(Ката
строфа на шахте)) и <(Бегство фабриканта)) (стр. 233) , свя,занные друг с другом 
не единством ра,звернутого в них действия, а ,закономерной последовательностью 
отображенных исторических явлений предреволюционной ;шохи, таких, как во,з
вышение класса капиталистов, усиление ;эксплуатации . рабочих, чьи жи,зни при-
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К у к р  ы н и  к с ы. Бе�ство фабриканта. 1936-1937 �оды. 

l'or.. Третьяковская rа.1.11ерея. 

носятся ·в жертву жажде наживы хо�яев, конец господства капиталистов в ре�уль
тате восстания рабочих. 

Не 'ВСе в сюжетах картин Rукрыпиксов было одинаково ясно. Rа�алось, что 
для окончательного уточнения их содержа.пил надо обратиться к какому-то лите
ратурному источнику. Нечто от книжной иллюстрации оставалось и •В компо�и
ционных построениях. В и-спол·нении деталей нетрудно обнаружить следы прямо
го подражания старым мастерам. Однако сильную сторону �тих полотен состав
ляли характеры .некоторых ·персонажей (старые и молодые хо�лева в <(Молебне)), 
врач в <(Катастрофе>) , прика�чик iВ <(Бегстве>) ) ,  ·историчеоки верно обрисованные, 
полные психологической выра�ительности. Сатирический �лемент присутствовал 
в картинах 1937 года, но сатира была �десь уже иной, чем в картинах 1932 года. 
Она больше была освобождена от условности га�етпо-журнальной карикатуры и 
теснее свл�ана с психологической характеристикой действуюших лиц. 

Следуюшим шагом на пути сложе:нил исторической живописи Rукрыниксов 
явилась картина <(Утро офицера цар.с.кой армию) ( 1938 г.; стр. 235) . Rукрыпиксы 
представили в �той картине .комнату офиц·ера в ранний утренний час, когда хо�яин 
посл·е :ночного кутежа с трудом подии.мается с ди.вана; его товариш спит, уронив 
голову на стол; деншик, убирал комнату, ·с бо�нью погллдыва·ет на своего хо�яи
на, а �а окном на плацу да.вно уже идет муштра ·солдат. Ху дож:вики сумел.и 
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в простом: �nи,зоде чере,з острый контраст обра;iов д·ещgиttа 1и офиуера поttа,зать 
кла�С1совый ха·рактер царской армии. 

Социальный •а'IIаЛИ,З в представленной м·есь художниками бытовой сцене 
тоньше, чем :В картинах 1937 года. В ней ·больше жи,зненной правды. Rаждал де
таль �шспрес·сивно написанного интерьера и натюрморта неприбранного стола уча
ствует в <срасска,зм,  составлял ед.иное живописное целое ,с действующими лицами 
картины. В ней вподне .сложился творческий метод живописи Rукрыниксов с ее 
реали;iiмом, ясным в,заимодействием характеров, акти,вной ролью фона и деталей 
в ра,з1вертывании ·сюжета при обшем сат.ирическом ,заострении обра,за. 

Историческая тема привлекла в 30-х годах еше одного щивописца - Г. Шега
лл, ранее работавшего в области бытового жанра и пей,зажа. Написанные им 
в �ти годы три исторические картины, ра,зличные не только по тематике, но и по 
приемам художественного исполнения, характери,зуютсл в целом во,зросшим мас
терством в и,зображении человека. Опираясь на классическое наследие реалисти
ческой живописи, Шегаль теперь ,за�репллет то новое, что наметилось в его рабо
тах н.ачала 30-х годов. Написанная им в 1935 году картина <сРа.сстрел желе,знодо
рожнJШов колчак·овцами в Rи,зеле в 1919 году)> л.вила.сь одним и,з ,значительных 
прои,зведений �предвоенной �оры ( стр. 237 ) • На 1поло11не и,зображе111ы только рабо
ч,ие; колчаrковцы к·ак 1бы остаются ,за рамой :к.артины. Представлял вЫJведенную 
на 1ра.острел �у�ппу рабочих, художник передал в е�воей картине ·сложную 
гамму человеческих чувств. В карmне есть сильные лиц·а, обра,зы, есть глуiбоко 
правдивые характеры. Серье,зным ,завоеванием художника лвилсл месь последо
вательный реали,зм в исполь,зо.вании живописных С'редств, �кспрессивный рисунок 
и уельность цветового ,решения, полностью соответс·гвуюшего обшему идейному 
,замыслу прои,з·веденил. По силе выражения ·�та картина намного превосходит все, 
что Шегаль писал ранее. 

Спустя два года длл выставки <сИндустрил социали,змю> Шегаль сомал боль
шое полотно - <сВождь, учитель, друг)> 1на 1современну•ю тем'У, и,зоб·ра,зив 11 ·съе,зд 
колхо,зников-у.дарников в Кремле. 

Художнику, который писал ·с натуры .пред.ставленных в е·го картине новых 
людей советской деревни, у далось убедительно передать их портретные черты, их 
характеры. Обра,зы единых в со.знании важности происходлшето и, вместе с тем, 
вполне индивидуальных, живых и непосредственных в проявлении своих чувств 
людей ·составляют сильную сторону картины Шегалл. Он хорошо .и,збрал точку 
,зрения на действие, происходлшее в пре,зидиуме совешанил колхо,зников, вклю
чив в компо,з.ицию статую .llенина, во,звышаюш;уюсл в нише над местами пре,зи
диума. Статуя своим динамиче·ским движением контрастно выделлетсл на спо
койной глади ·Стены и прекрасно свл,зываетсл с движением фигур в пре,зидиуме. 
Блатодарл �тому углубллетсл идейный смысл происходщцего, и вел картина при
обретает необходимую ей монументальность. Именно �тим оп.ра,вдываетсл верти
кальная форма холста, выбранная художником, ка.зал ось бы, вопреки тому, что 
д·ействие ра,зве·ртываетсл по тори,зонтали и ,занимает лишь нижнюю часть картины. 
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К у к р  ы н, и к с ы. Утро офицера царской армии. 1938 1од. 

Цеитра.tьный му;iей Советской Армии. 
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Светлые, но неяркие краски ее хорошо соответствуют ;iамыслу художника. Их 
спокойным и гармоническим сочетанилм картина во многом обл.;iана тем впечат
лением пластической лености, которое она прои·;iводит на ;iрителя. 

В пол.вившейсл чере;i год на выставке ХХ-летил PRRA новой картине <(Бег
ство Керенского», Шегаль попыталсл раскрыть историческое содержание, обост 
рял до гротеска характеристику главной фигуры. В ;эффектно написанном двор
цовом интерьере, среди нагроможденных в нем предметов, люди со всеми тонко
стлми их психологических характеристик ока;iались, однако, как бы отодвинутыми 
на .второй план. И;iобра;iительное повествование выгллдит ;iдесь сбивчивым. 

В те же годы Шегаль по-прежнему продолжал у деллть много внимания рабо
те над IIеЙ;iажем и натюрмортом, но интересы тематической живописи преобла
·"али тогда в его творчестве. 

В исторических картинах Иогансона, Rукрыниксов, Шегаля полу'l ило выра
жение то новое, что характери;iует состояние всего искусства в предвоенные годы. 
Утлубившессл историческое со;iнание не может уже довольствоваться пи доку
ментальным воспрои;iведением внешних обстолтсльств события, ни прибли;..штель-
110 намеченными характерами действуюших лиц, оно становится стимулом роста 
художественного мастерства. 0.бострившалсл социальная ;iоркост1, живописца ;iа
ставляет его стремитьсл к более полному, более сложному пока;iу жи;iненных явле
ний прошлого и современности. Обра;i человека становитсл более емким и имен
но чере;i него раскрываетсл идейное со;\ержание прои;iведений. 

Есть по;этому свол ;iакономерность в том, что к темам истории революции и 
гражданской войны обратились многие молодые художники 30-х годов. Они хоро
шо понимали ;iначение историко-революционной картины с ее большим социаль
ным ·содержанием, драматическими конфликтами, борьбой старого и нового. 

Три исторических компо;iиции исполнил тогда Н. Ромадин. Героической теме 
посвлтил свою первую картину А. Бубнов. R ;эпохе гражданской войны обратился 
в конце 30-х годов Ф. Illурпин. Над обра;iом коммуниста, герол гражданской вой
ны ра1ботал Ф. Невежин, пока;iа1Вший в картинах <(Брат предатель» ( 1937 г. ) и 
<сRоми·ссар�> ( 1938 г. ) · оrnрытое, прлмое столкновение классовых сил. Отмечен
ные искренностью, а иногда и свежестью художестве1Н11ых ;iамыслов, ;эти прои;iве
денил страдали все же серье;iными д·ефектами исполнения и не могли по;этому 
составить достаточно ценного вклада в советское искусство. 

В Ленинграде, где перестройка художественной школы началась раньше, чем 
в Москве, и где ра1боте над исторической ·картиной педагоги-реалисты (В. Савин
ск1ий, И. Бродский и другие) у деллли больше в1Ниманил, 'ВО второй 111оловИ1Не 30-х 
годов выступили м.олодые ху дожинки, н·аходившиесл под непо:сред·сТ1венным влия
нием своих учителей. 

,Здесь, в первую очередь, следует на;iвать В. Серова 1, у которого уже в его 

1 Серов В.11адимир А.11ександрович (род. в 1910 г.) . Учился в ленинградском ВХУТЕИН ( 1927-1931) глав
ным обра:юм у В. Савинского. Там же проходил аспир антуру под руководством И. Бродского. 
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/'. Ш е i а л  ь. Рисстре.� желl'.lllодорожmи<ов 1•0.z ttaкoв1�a.11u 1f !iи.1сле 11 1 !) 1 !) �оду. 
193б год. 

My;icii русского искусства в К11с11с. 

ранних ра,ботах - «На Юденича» ( 1934 г.) и <1Прие.зд В. И . .llенина в Петроград 
в 1917 году» ( 1937 г. ) можно ра,злич·ить нескольк·о бо.11ьшую, чем у Брод•окого, 
акцентировку характеров и более п.одчеркнуrое в,заимодействие и,зображенных в 
�тих картинах фигур и лиц. 

Другой пример непосредственного ра,звитил традиций со·ветскоii историко
рево.11юционной К·артины представJiлет творчество И. Серебрлного 1• Принесшая 

1 Серебряный Иосиф А.11ексанАрович (РОА. в 1907 r.). В 1924-1927 roAaX учи.11ся в ХуАожественном 
техникуме в .IIенинrраАе ПОА руковоАством А. Ры.11ова, в 1927-1931 roAax в .11еяинrраАском ВХУТЕИН, ОАНОвре
ме11но :�анимаясь в частной стуАии у В. Савинскоrо. Окончи.11 институт по театра.11ьно-Аекора11ио11вому отАе
.11ению, руковоАИМому М. Бобыmовым. 
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ему И;iвестностъ ра1бота <(Выступление В. И . .liенина на 11 Всероссийском съеме 
Сове'J1ом ( 1937 г. ) была ра;iработаrна как деЙ·отвие, il'дe !К·аждый И;iображенный 
художнююм человек и1грал ·свою определенную роль. 

Не во всех, конечно, исторических картинах, написанных в предвоенные годы, 
можно найти черты, характерные для новоrо �тапа ра;iвития советского искус
ства: углубленный социальный анали;i. явлений ·Современности и прошлого и ту 
новую меру жи;iненной правды, с которой теперь воплощался в картине обра;i 
человека. 

Иные историко-революционные полотна страдали прежними недостатками -
иллюстративностью, сухим документали;iМОМ. Несколько таких работ было испол
нено в те годы А. Мора.новым. Время от времени появлял.ись картины, в которых 
неглубокое воспрои;iведение событий революции художники пытались оживить 
внешне декоративными приемами. Такова, например, картина ((Смольный в Ок
тябрьские дню> ( 1936 1г. ) ленинградского художника В. 1\у;iнецова, выступавшего 
с истори·ко-революционными 1картинами еще со времен ранних выставок АХР. 
Встречаюrся такого же рода компо;iиции и у В. Сва·рога ( <(Смольный» - 1937 г. ) .  

Декоративное начало преобладает 11 в .исторических �ски;iах И. Горюшкина
Сорокопудова 1 ,  что, однако, не лишает некоторые И;i них,- как, например, два 
�ски;iа (30-е годы) , И;iображаюшие похороны В. И. Ленина,- �моциональной вы
ра;iительности. И;i других работ, исполненных �тим мастером в 30-х годах, ;iаслу
живают быть ;iдесь отмеченными несколнко ·суховатый по живописи, но, по-види
мому, верный по характеристике модели портрет художника Ф. Сычкова и широ
ко, декоративно написанный пеЙ;iаж «На родине весна�> .  

С прои;iведениями историко-бытового характера выступил в 30-х годах А .  Буч
кури 2• ;замысел двух - наиболее ;iначительных И;i них - свя;iан с литературными 
источниками: <(:Завтрак на сенокосе» ( 1932 г. ) с по�мой Н. А. Некрасова «Кому 
на Руси жить хорошт> , ((Вывод�> ( 1937 г. ) - с расска;юм М. Горького того же 
на;iвания 3• Писались �ти ·Картины долго, ;ia �то время менялись живописные 
приемы и самый творческий метод мастера, что привело (в особенности 1В <(Выво
де» ) к некоторой неронности живописи. И все же �ти прои;iведения (насколько 
можно судить по сохранившимся материалам) отличались евободой компоновки 
и ·силой выражения характеров действуюших лиц, что ·с'Видетельствует о большом 

1 Горюшкин-Сорокопудов Иван Силыч (1873-1954) .  Учился в Академии художеств (1895-1902) глаu
вым обра;юм у И. Репина. В 1908 году переехал в Пев.зу, где преподавал в Художественном училише. В 20-х 

годах входил в Пев,зевский филиал АХР. 
2 Бучкури Александр Алексеевич ( 1870-1942) .  Учился в Воронежской школе рисования ( 1893-1898) 

и в Академии художеств ( 1899-1905) у И. Репина. В 1907 году во,звратился в Воронеж. Преподаuа.л 
в Воронежской рисовальной школе, после революции- в Художественных мастерских и с 1925 года -
в Художественном техникуме. Расстреляв фашистскими оккупантами. 

3 Обе картины пропали во время Великой Отечественной войны. В Воронежском му,зее и;юбра;ште.ль

ных искусств хранятся - ;�ски,з первой картины, датированный 1919 годом, и один и,з вариантов второй кар
тины, исполненный в 1936 году. 
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художественном даровании авт·ора. Как по ·сюжетам, так и по живописному я.зы
ку обе картины ,занимают ос.обое место в ·с.оветс.кой ·живописи 30-х годов. О твор
чес.ких во,зможпостлх Бучкури в ртот период по,зволлет судить и такал помнлл 
работа, как «Автопортрет)) 194 1  года, превос�одно написанный ·Старым мастером. 

Вне Мос1е:вы и Ленинграда историко-революционные картины широкого 
идейно-художественного плана полвлллись и в 30-х годах еше довольно редко. 
Хотл на периферии немало трудились над и,зображением событий и рnи,зодов и,з 
истории революционного движения и гражданской войны, среди �тих работ пре
обладали небольшие компо,зиции иллюстративного характера, предпа,значенные 
длл краеведческих му,зеев. Тем большее ,значение приобретает на ртом фоне кар
тина новосибирского художника И. Тютикова 1 <<Сибирь кандальнаю> ( 1929-
1937 rг. ) с ее ,запоминающимися об·ра,зами по.11и1·ич.е·ских ссы.11ьных, идуш;их по 
ртапу под охраной вооруженной стражи. R·артина ·рта напоминает некоторые по
ло11на с выставки Х-л.етил Красной Армии, под непоср·едственным ·в.11илпием кото
рых она, очевидно, ·была начата. По несколько внешней романтической •ркспрес
сии ее можно сбли,зить с прои,зведепилми П. Соколова-Скаля. 

Новые картины caмoll'o П. Соколова- Скаля оставались бли,зкими ранним его 
работам, хотл обший прогресс советской живопис.и ска,залсл на творчестве и рТО
го художника. Наиболее удачными его работами можно считать <<Рабочий отряд 
уходит па фронт в 1919 году)) ( 1937 г . )  и триптих <<Щорс)) ( 1938 г. ) .  В них не так 
однотипны действуюш;ие лица, как во многих других его картинах, и более убеди
тельно выступает героическое начало, хотл основной принцип построения карти
ны остался прежним. Переданная в ней ид.ел выражена прямолинейно и обна
женно. Соколов-Скаля чаше всего выбирает кульминационные моменты действия, 
портому герои его картин nредстают в состоянии крайнего напрлженил или во,з
бужденил. Они <mереигрывают•> , что обълснл.ется не ·столько обшей романтиче
ской концепцией ,замысла, сколько недостатками мастерства: подчас логрешно
стлми в рисунке, пестротой неслаженных красок. 

В 1934 году, когда был еше жив М. Греков, во,зник ,замысел со.здания живо
писного памятника одному и,з выдаюшихся событий гражданской войны - Пере
копским боям - в виде панорамы и серии диорам. R участию в ртой работе был 
привлечен рлд художников-баталистов и пебаталистов. После вне,заппой щшчипы 
Грекова собранный им коллектив выдвинул и,з своей среды руководителем Г. Са
вицкого 2• 

1 Тютиков Иван Иванович (род. в 1893 r.) . Учи,1сл в Ка;iапской художественной школе, которую окон

чил в 1917 году. 

2 При выполнении ,зски;iов коллектив распределил свои силы таким обра;iом: ,зски;i панорамы <сШтурм Пе

рекопа» писали Г. Савицкий, В. Ефапов, П. Христепко; ,зски;i диорамы <сПереход чере;i Сиваш•• - Б. Иогансон 

и В. Крайнев; ,зски;i диорамы <сБой у Чонгарского мостм - Г. Горелов и А. Куликов; ,зски;i диорамы <сРа;iгром 

Врангеля у Юшуньских по;iиций•• - А. Моравов и А. Пржецславский; ,зски;i диорамы <сПервал Конная в тылу 

у Врангелш• - П. Соколов-Скаля и М. Соловьев. 

В 1938 году в Москве была устроена выставка ,зски;iов. Помпее опа была пока;iана в ряде других rо

родов; в начале Великоli Отечественной войны ,зски;iы погибли. 
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Работа рТОГО коллектива художников над рски,зами панорамы и диорам, длив
шаяся вплоть до 1938 года, явилась в предвоенные годы самым крупным начи
нанием в области батального искуоства, ,значение которого определялось не толь
ко широтой ,замысла, но и тем направлением, какое с самого начала принял их 
труд. 

В дореволюционной России панора'ма, ·раосматрива·емая царским ·Правитель
ст.вом как средство пропаганды своих военно-политических целей, страдала всеми 
пороками официальной батальной живописи. Народу, солдатам в ней уделялось 
мало внимания. В трактовку военных действий привносилось немало парадной 
фальши. Наиболее талантливые среди со,здателей старых панорам, как, например, 
Ф. Рубо, тлготились давлением, которое ока,зывал,и на 111их ц·арские чиновники. 

Советские ху дожинки, придерживаясь в своей работе над панорамой традиций 
Грекова, стремились прежде ·Всего пока,зать героический вооруженный народ, тво
рщgий свою судьбу, свою историю. Надо бы.iiо найти подлинно художественные, 
живописные средства во,здействия на ,зритедя. Натуральному плану отводилась ми
нимальная роль - роль просцениума, где не должно было быть никаких муля
жей, восковых кукол и т. п. 1 В рпи,зодЬ1 войны оргаяически вшrетались живые 
жанровые сцены. Особенно удались они Моравову. :Значительную роль играл пей
,заж. Наиболее привлекательной 1в ртом отношении бii�a диорама· Иогансона и 
Крайнева . рски,з панорамы, иополненный Савиwн11м .и Ефанов�1м, · а  также их рТЮ
ды и отдельные подготовительные работы к �тому �ски,зу отличались очевидными 
художественными достоинствами. 

Патриотическое дело, предпринятое группой видных советских живописцев, 
встретило живой отклик у советских людей. Тесное содружество мастеров ра,з
ных жанров, их творческое в,заимодейст.вие в ходе 'Работы над �ски,зами панорамы 
и диорам перекопских боев принесли свои плоды. Именно в �тих прои,зведениях 
(по крайней мере .в наиболее удачных и,з них) получили свое ра,звитие лучшие 
традиции советс:кой батальной живописи, традиции Г.рекова. 

В батальном жанре станковой живописи рТИ традиции во второй половине 
30-х годов ска,залисЬ ,значительно меньше. Со смертью Грекова искусство со.зда
ния батальной картины ,заметно ослабело. С �того времени и вплоть до начала 
Велико.й Отечественной войны нашими баталистами не было ·ео,здано ,значитель
ных прои,зведений, хотя картин на темы боевой жи,зни Красной Армии было на
писано немало. 

В картинах М. Авилова, поовяшенных теперь преимушественно современной 
жи,зни воинских частей, еше больше усиливаются те черты внешней «картинно
стю> в группировке бойцов, коней, машин, которые и раньше давали себя чувство-· 
вать и так отличали его прои,зведения от скромных картин правдолюбца Грекова. 
Авилов видит евою ,задачу прежде всего :в том, чтобы ·со,здать красивое ,зрелише. 

1 См. Б. А л е  к с е  е в. Батальные панорамы. К выставке макетов панорамы (<Штурм Перекопа».- (<Искус

етво•>, 1938, Jli 3, стр. 14. 
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Г. С а в и ц к и й. Beza. Эскиз. 19.19 zод. 

Гос. Третьяковская rаллерея. 

Даже относительно лучшая и,з его ра·бот - «Вые,зд ·пулеметных тачанок на по,зи
цию•> ( 1938 г.) - характерна в �том смь11с.;1е. 

Не •впол:не и,3'6е.жал подобного 1Недоста.т:к.а 1в ·О.воем больmО1м trюлотне «На ма
неврах. Вс�реча 1с кол�о,зникамю> ( 1938 IГ. ) и Г. Сави.цкий . .Больше удали·сь в f)ТИ 

годы ху д·ожн.ику работы, �с·о,эданные д.11я B1CXJB. Особенно :выра:,зительным в овоей 
дина:мик.е и 111ере�даче :опортИ1Вного ',Задора по.11учи.�юя у Сав1щ1юrо небо.11ьшой �·ски,з 
«Бега•> ( 1939 г.; стр. 241) для декоративного паН1110 ·н1а ту аке тему в одном и,з па
вилъООiов выстав'Ки. 

·Р.а.ссмат.ривая прои1,3ве�ения исторической и бата.11ьной живописи, со,зданные 
нашими художниками .в предвоенные годы, нель,зя не ,заметить наличие в них 
двух тенденций, имеюmих корни в прошлом и восходщgих к ра,зным Н3111равле
ниям жи.вописи XIX века. 

Одна и,з них воплотилась с наибольшей определенностью в живоп,иси Иоган
сона, Шегаля, Rукрыниксов. Ее характерные при.знаки можно распо,знать также 
в н.е,зрелых еше ра·ботах ·ряда .молодых живописцев, обратившихся к историко
революц.ионной теме. Все они опираются на наследие прогрессивных художников-· 
реалистов XIX века (как .русских, так и ,западноевропейск,их ) .  Не ограничиваясь 
�тим наследием, они со,знательно ра,звивают его или пытаются ра,звить в соответ
ствии с жи,знью и идеями социалистического обшест.ва. 

Д1руmя тещ�енция �екщза1J1а·сь в :прОИ1,Звед·ен1иях ху Д()IЖНИК·ов, О111ираюЦ!Их.ся 
и.а традиции по,зднеакадемической школы, которые ·ОНИ крепко уовои.�rи .еше 
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в мтюдые годы. �то, в первую очередь, Авилов и несколько периферийных живо
писцев старшего поколения. Новые черты, ст.ремление применить привычные сред
ства выражения к новому содержанию, идти .в ногу с современностью отра;iились, 
конечно, в прои;iведен.илх и рт.их художников. Однако в их попытках меньше 
нееомненных достижений, больше ·противоречивости, поверхностности в решении 
;iадач, стоявших перед советским искуество:м в рассматриваемое время . 

•• 

Бытовой жанр претерпевает в 30-х годах большие И;iМененил. Причину ртого 
следует искать прежде всего .в самой ЖИ;iНИ еоветской страны. Между 20-ми года
ми, с одной стороны, и второй половиной 30-х годов, с другой, лег великий рубеж 
социалистических преобра;iований, ·глУ'боко и;iменивших уклад ЖИ;iНИ наших лю
дей как в городе, так, в оеобенности, в деревне. Новые формы быта и (что оео
бенно важно для жанриста) новые В;iаимоотношения людей, новые настроения, 
порожденные в массах уопехами строительства социали;iма, требовали своего И;iО
бражения. 

Для воплощения рТОГО нового содержания уже нель,зя было довольствовать
ся ·передвижнической формой жанровой картины, которая с успехом применя
лась жанристами 20-х годов. Портому уже с начала 30-х годов жанристы �ищут но
вых лутей, обращаются к крупномасштабной ·картине, вводят в свои компо;iиции 
пеЙ;iаж как активный компонент содержания. Ра;iумеется, не все, что тогда в ртом 
плане делалось, имело положительное ;iНачение. Во;iникла опасность увлечения 
поверхностными решениями и всякого рода украшательством. Жанристы столк
нулись с теми же трудностями и противоречиями, что и исторические живопиецы, 
хотя форма проявления рТИХ тормо;iивших 1ра�вит.ие искусства тенденций была в 
бытовом жанре иной. 

Оптимистическое начало в мирощgущении советского человека неоспоримо 
усилилось в �ти годы. Однако те художники, которые воопринимали жи;iНЬ поверх
ностно, подменяли в ·своих полотнах подлинный оп11иМИ;iМ надуманным приукра
шенным И;iображенИ:ем ЖИ;iНИ, никак не еоответствовавшим действительности. 
Они не увидели, не поняли того, что ·Составляет истинную красоту �И ЖИ;iнеутвер
ждающую силу советского человека. Ни колоссальное напряжение сил миллио
нов людей, ни жертвы, принесенные ими во имя построения социали;iма, ни их 
полная воодушевления, но трудная Ж�И;iНЬ так .и не полу·чили последовательного 
воплщgения в большей части кар-гин на совре·меН'Ную тему. Труд бе;i препятствий 
и бе;i подвига, быт бе;i труffнос�ей и бе;i столкновений 'IJа';iличных сил, ЖИ;iНЬ как 
сплошной прамник - так стали понимать жанровый сюжет некоторые ХУ'дожники. 

Можно ·портому говорить о прогрессивных по;шциях тех живописцев, кото
рые ;iОрче вглядывали.сь в окружаюш;ую ЖИ;iНЬ, не склонны были мириться с рас
пространившимися в живописи по:верхностными нормами и стремились 111ротиво
поставить сочиненным бе;i подлинного ;iНания ЖИ;iНИ, нередко сусальным <шоло
жительным�> героям сод.ержательные, соотве-гствуюш;ие дей·ствительности обра;iы. 
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А. П л а с т  о в. [(упапие копей. 1938 �од. 

Собственность Центра.11ьвоrо му;эсл Советской Армии. Му;эей коневодства. Москва. 



А. П л,  а с r о в. Колхозный праздник. Фра�.чент. 1937 �од. 

Гоr. Русский му;iеЙ. 

�Зд·есь нами до.11жно быть на.звано имл А. П.11а:С'ГО1Ва 1 •  Неско.11ько небо.11ьших 
жанровых картин .и,з ко.11хо,зной жи,зни, полвившихсл на осенней выставке мо
сковских живописцев 1935 года, ера.зу же 1Прив.11ек.11и 1внима·ние :к �тому худ.ож,пи
ку, до того ма.110 к·ому и.зв·естпому. Его мастерство, своеобра,зпое и .выра,зите.11ь
пое, не бы.110 бе,зукори,знеппым. Однако ничто пе походи.110 в его работах па 
распространенные стандарть�. В со,здаппых им обра,зах пе бы.110 паттисаппого по 
опреде.11енпой схеме по.11ожите.11ьпого героя, ,зато бы.11а жи,зпь, передаппал в ее 
с.11ожности. Старое и новое тесно ·сл.11е.11ось в п.11астовских .11юдях, в его деревен
ских жанрах, где все �вместе выг.11лдит так же естественно, как в ·самой жи,зпи. 

1 Пластов Аркадий А.11ексавдрович (род. в 1893 г.) . Учился в московском Училише живописи, ваяния и 

:юдчества па ску.11ьптурпом отде.11епии (1914-1917). До 1925 ro,1a жил в деревне (Прислопиха Ульяновской об

.1асти). С 1935 года систематически выступает па московских выставках. Кроме живописи, много работает 

в области книжной и.11люстраuии. 
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Привлекал.и в рТИХ картинах полнота вы ражения натуры и пора;штельное ;Jнание 
деревни. 

А. Пластов вошел в советскую живопись 30-х годов, как вполне сложивший
ся .зрелый мастер. Окончив московское Уч1илиш,е живопиои, валнил и ;iОдчества 
с
_
ше в канун Октлбрл, он вернулся в родное село, крестьянствовал, работал в сель

совете, в колхо;iе, не оставлял при ртом ;iанлтий живописью. 
Пор.зил крестьянского труда, тесно свл;iанного с природой, нашла в нем сво

его живописца; И;iмененил, проникшие в старый уклад деревенской жи;iни,- сво
его постолнного хроникера. Пл·астов редко и;Jобра'жает 1событил, rимеюшие непо
средст.венно политический характер, но рТО не ;iначит, что он как худтюшri стоит 
на по;шцилх равнодушного наблюдателя. Сила и преимушество Пластова перед 
другими художниками, И;Jображавшими колхо;iную деревню, в том и состояли, что 
он всем складом своей ЖИ;iНИ слилсл с крестьянством. ;3та удивительная для ху
дожника-профессионала бли;iость к ЖИ;iНИ крестьян определяет и характер твор
чества Пластова. Не придуманные сюжеты, а жи;iнь родного села в ее непосред
ственных проявлениях дает ему неисчерпаемый материал для творчества. Папки 
Пластова хранлт портреты нескольких поколений ;iемляков. В его жанровых кар
тинах отражены их быт, их труд, дела и дни 1большого русского села. 

Несложные сценки колхо;iного быта - сенокос, сгриж1ш овец на колхо;iном 
дворе, пастух со стадом в поле, старик с 1ре1бятам,и 1в ночном у костра, купание 
коней в реке после гро;iы, радость крестьянской семьи, получившей от государ
ства корову, колхо;iный лрамник с деревенской ,снедью, выпиююй и танцами под 
гармонь - таковы сюжеты картин Пластова, полвллвшихсл на 1выстав1шх между 
1935 и 1940 годами. 

Живопись Пластова, его метод передачи натуры, приемы письма чем-то на
поминали прощшеденил А. 1Степанова, немного А. Архипова, иногда - жанровые 
картины С. Малютина. Так же как и они, Пластов тяготел к сюжетам не сочинен
ным, а как бы непосредственно списанным с натуры. Вместе с тем, в его полот
нах ,сильно выделялось особое лластовское начало. Освлшенные традицией ;iако
ны ко:мпо;iиции в них не соблюдались. Груimировка фи·гур - на первый в�гляд кан 
будто слу',lаЙнал, неоргани;iованная. Живопись предметная, местами грубая, по
коряла рНергичной лепкой формы, мастерством, ·С которым достигалось соподчи
нение ;iвучных цветовых акцентов, наконец, стихийной силой ЖИ;iНИ. Лучшие 
обра;iы его картин сильны ЖИ;iненной правдой, обостренно выраженной в людях 
и в 1пеЙ;iаже, ·составллюmем естественную ·среду длл них. 

Как складывался творческий метод Пластова, как стал живописцем ртот 
художник, учившийся на ·скульптурном факультете? Проследить его путь от ран
них работ до картин 30-х годов ·ртап ;ia �тапом не представллетсл во;iможным 
пожар унес почти все, что было сделано до 193 1  года. Каталог его персональной 
выставки, ус'Гроенной в 1929 году в Ка;iани, дает весьма смутное представле
ние о его ра1ботах того ·Времени. Немногое прибавляют к f)тому его плакаты нача
ла 30-х годов. Можно, однако, с уверенностью ска;iать, что успех его небольших 
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А.  П А  а с т  о в. К о.11хозное стадо. 1938 �од. 

СверААОвская картинная rаААерея. 
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жанровых картин на москов«жой выставке в 1935 году подготовJiен упорной рабо
той с натуры. С другой стороны, он быJI предопредеJiен состолнием советской 
живописи: коJiхо,зной теме как ра,з не доставаJiо тогда ПJiастовской сиJiы непо
t·редст.венного выражения жи,зни, ПJiастовской по�,зии, как бы напоенной соками 
;ieMJIИ. 

Картина <(КоJiхо,зный пра,зднию> ( 1937 г. ; стр. 243 ) , с которой ПJiастов высту
пиJI на выставке «Индустрия социаJiи,зма» ,  ·быJiа его первой ,зака;шой картиной. 
Художник смог ДJIЛ нее испоJiь,зовать свой огромный ,запас портретных ;:�тюдов и 
ранее испоJiненных набросков анаJiогичных сцен, а также натуру привыкших ему 
по,зировать односеJiьчан. На выставке, где быJiо представJiено много картин на 
подобные сюжеты, поJiотно ПJiастова выдеJiлJiось необычностью своего компо,зи
ционного построения. :Здесь не быJiо ни центра действия, ни гJiавных дейст,вую
ших Аиц: �вел пJiошадь ,заполаена Jiюдьми; в то время, как одни сидят еше ,за сто
Jiом, другие уже кружатся в ПJiлске, третьи гJiлдлт на танцуюших и т. д. Кре
стьяне и крестьянки, старики, моJiодежь и маJiые ребята - все они представJiены 
стоJiь живо, что кажется сама натура втиснута художником в раму его картины. 
Тесная и почти хаотичная компоновка фигур, несомненно усиJiивавшал впечат
Jiение жи,зненного правдоподобия, мaJio способствоваJiа .все же угJiубJiению содер
жания. В ;этом отношении посJiедуюцьие картины ПJiастова, менее сJiожные по 
своим сюжетам и бoJiee Jiаконичные по средствам выражения, столJiи выше 
« КоJiхо;шого пра,здника» .  

В них художник вновь обрашаетсл к и,зображению и,зJiюбJiенных им, ничем 
внешне не примечатеJiьных, и,зо днл в день повторлюшихс» лвJiений дере·венской 
жи,зни, которые он воспрои,зводиJI и прежде в mюих небоJiьших жанровых карти
нах. Но содержание ;этих картин становится гJiубже, нечто сушественно новое 
полВJiлетсл и в живописной форме. Таковы монументаJiьнал картина <(Купание 
канеЙ» ( 1938 г. ; цветная вк.�ейка ) с ее веJiичавым пеЙ,З�ажем и, в особенности, ((КоJI
хо,зное стадо» ( 1938 г. ; стр. 245 ) ,  где и,зображен ·Старик пастух, опираюший·сл на 
свой посох, собака . у его ног, могучий бык и коровы, пасушие.сл на жнивье под 
серым осеН'НIИМ небом. К'ра.ски, каlК 1бы ус,поооенные, иску;с�но с�бJiиженньге между .со
бой, со13дают единую, но 1не од:нообра,зн:ую тональную гамму, необходимую ДJIЛ ;этого 
вь1,3ываюшего на раздумья по;этического обра,за. По-ино·му по;этич'Но <(Ночное» 
( 1940 г. ) с его глубоким т.е.мно-темно�синим небом летней бе,зJiунной ночи, неи,з
менными д·еревенскими маJiьчишкам·и у костра, ·СJiабый отсвет которого Jiепит фи
гуру длиннобородого старика и ;;J'I\'Спрессивно выри1совьmает во мрак·е CIИJif;;JT дрем
JIЮЦJеЙ бмой JIОЦJади. 

Черпал сюжеты и натуру ДJIЛ своих прои,зведений тоJiько и,з жи,зни своего 
ceJia, художник не ограпичиваJiсл у,зкоместными интересами. Он, как и его одно
сеJiьчан.е, жил обшей жи,знью со всей страной, и ;это с�казываJiось в воосо,здавае
мых им о&ра,зах. 

Жи,знь советской деревни, новые настроен.ил ее Jiюдей нашJiи в ;эти годы отра
жение также и в 11ворчестве С. Герасимова - художника, и;iдавна приверженного 
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С. Г е р  а с и м  о в. Колхозный праздник. 1937 �од. 

Гос. Третьяковская rа.мерея. 

к крестьянской теме. Со.зданные им еше в 1933-1934 годах обра,зы колхо;3НИ
ков, столь непохожие на его крестьянские портреты 20-х г.одО'В, яви.11ись началом 
больших перемен в ·его и•скус.стве. 

У,же аа 111·е.рс.оналЬ1н.ой выста'Вке Гера0симова 1в 1 936 rоду ;1ю в·сю .силу ;3а;3.ву
ч·ала �новая, �более ч.и·стая, ,з·вонк.ая га1мма кра:с·ок . . в tПеЙ13ажах оета.11.0 60.11ьше све
та, простора, 'ВО\З�уха. Вмес110 сумрачных старых <•.мужиком теп•ерь С. Г.ера.си
·!'tюва 1ВJI·екли к ·с�бе люди, как бы вьmря:мившиеся, .смело см�отрщgие •на окруж·аю
mую жи,знь. 

В картине <•Колхо;3ный пра,зднию> ( 1937 г.; стр. 247) творческий метод С. Ге
расимова воплотИ.11ся полно, всесторО'll'Ве. 

И. Грабарь, вспоминая в <>дной И;3 своих статей о впечатлении, прои,зведен
ном поя1влением ;этой картины, расска.зывает: <•Картина С. Герасимова пора.зила 
нашу тогдашнюю художественную обшественность потря·саюшей СJiлой солнечно
го света, во,здушного пространства •И обшего ЖИ;3Нерадостного, пра,здничного на
строения ·собравшихся на пир крестьян после первых реальных успехов колхо;3-
ного строительства . . .  картина по своему И;3 .ряда воя выходяшему мастерству про
сто ошарашила художников старого и нового поколений, ;3аглядывавшихся на 
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особенно блестяшее выполнение голов и па такие детали, как с одного маху 

намеченный велосипед или блюдо с яичницей на столе. 

До сих пор ;JTO одна и,з не.забываемых картин советской живописи, выдержи

ваюшая выгодное сравнение с высшими достижениями пленерпой живописи как 

России, так и ;iападной Европы, но сегодня, несмотря на .все ее достоинства, мы 

,замечаем в ней и некоторые ·Слабые стороны: случайность, бе,здейст.венность 

отдельных фигур, и,з.вестную недоработанность .. . �> 1 •  
После со.здания «Rолхо,зно'Го :пра:,зд,никю> С .  Гер.а;симов лро�доJГжал много 

ра1ботать с натуры. Не сrювторлл.сь в �своих ';Jтюдах, 1Ста1Вя перед �собой новые rху

�ожественные .задачи, он ·стремил·ся rк цел&ности жИ1воошсно1го об.ра,за. Обнару

щить ;JТО можно было .в ·;Jффектных, написанных tВ 1RиJСловодске 13тюдах ( 1938 т.; 
стр. 249) . 

Еше яснее выступили �ти черты в пей,зажах, и,зображавших природу Под

московья. Лучшим среди них был довольно бол:ьпюй ';JТЮД <(�Зима» ( 1939 г.; qветная 

• ) в u u u 
б вl(.reиh·a • ;J'IIOM ,зимнем леи,заже с теМiнои ·Ма·ооои ле·оа .в глу' ин.е, вырщзительными 

очертаl}ljиями голых ветел, ни,зенькими 1С11роениЛiМИ, наполовину погруженными 

в снежные СУЦ)о6ы, и веоел:0 бегущей прямо на ,зритмя лошадкой� впряженной в 

санки, раскрылось �нечто оч.епь ,знакомое, родное. Пей�аж ;J'llOT невольно вы,зывал 

в ламя11и не1ю11орые прои,з.ведения Серова и раннего R . . Коровина, хотя в живопис

ном отношении давал иное воплошение традиционного мотива русокой ,зимы. 

С. Герасимов опять-таки не буквально сл1едовал их приемам передачи особой пре

лести серенького ,зимнего дня. Он выбрал для того же мотива деревенского пей

,зажа иное состояние природы - предвечерний час, когда сумерки еще не насту

пили и все кругом ,залито слабым отсветом 1вечерней ,зари. В пей,з.аже <(;iима» 

бол·ее определенно и тонко, ч·ем в других ртюдах С . .  Герасимова тех лет, харак11ери

,зова.ны частности. Его обра,з будил волную:mие .восnом·инаяия у ,зрителя и пере

давал ему то большое чувство люб·ви к .родине, которое несомненно воодушев

ляло автора. Пей,зажи ;Jтого времени по праву утвердили 13а мас11ером славу под

линного певца родной природы, крепко свя,занпого с традициями русского реа

ли,зма и творчески ра,звиваюmего рТИ тр адиции. 

В картинах молодых жанристов 30-х годов мы не  найдем ни той впечатляю

шей \IЮЛIНОТЫ ЖИВОIIИСIНОГО ВООIЛЩЦения нату�ры, НiИ той И01ЮВ1Ю!рИ·МО ·СВОеОlбра,зной 

точки ,зрения на жи,знь колхо,зного ·села, его людей и окружаюшую их природу, 

:которые ·раскрывались в 'IIро:щзвелени.лх Плас11ова �и С. Гераюимова. Причину ;Jтого 

слелует и.скать не тольк·о в .н·е:достатке профессионального умения, живописного 

ремесла, но 1и 'В тенд1ен1циях иллюстративности и схемати,зма, преодолеть которые 

наиболее одаренные и,з них стремились упорно, хотя и не всегда успешно. 

Им.енно с тюшм ·Стремлением, вероятно, и писал Т. Гапоненко 2 свою карти

ну «Выход колхо,зниц на работу» ( 1933 r. ) . 

1 Игорь Г р а б а р  ь. �амепш о живописи.- (1,Уитературная га;iета)>, 27 сентября 1956 г. 

2 Гапонепко Тарас Гурьевич (род. в 1906 г.) . У•ш.11ся в мос1ювс1юм ВХУТЕИН, который 01юпч11.11 в 

1!)30 году. Бы.11 членом АХР, помнес РАПХ. 
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С Г е р  а с 1i, м о в. Кисловодск. 1938 �од. 

Гос. Третьяковскал га.11.11ерея. 
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�апутаннал формалистами система 1щ>еподава1ния в художественной ш�коле 
дала ему слишком мало, чтобы справить.с.я ·с р·СiШением 1больших ;iадач реалисти
ческой живописи. К недостатку профессиональных ;iНаний присоединилась еше 
И;iвестная доля рап.х:ов1ского 1охемати;iма. Неу�ивительно 11ю�тому, что в НЩilВан
ной выше картине и;iображенным колхо;шицам в такой же мере не доставало убе
дительности характера, в какой пей;iажному фону - жи;шенной определенности. 
Однако несомненное да•рование жанриста ска;iалось в той убежденности, с какой 
он 'сумел все-таки передать настроение трудового подъема. 

Работа Гапоненко во;iбу�ила надежды, ока;iавшиеся не напрасными, что под
твердила написанная им в 1935 году картина «На обед .к матерям» (стр. 251.) . Ху
дожник, тяготея к новому в жи;iни, остановил и на еей pa;i свой выбор на харак
терном сюжете: в ра;iгар уборочных работ в поле приво;iят и;i колхо;iных яслеii 
грудных младенцев, чтобы матери-колхо;iницы могли покормить своих детей, не 
тратя времени на ходьбу в село. Свободно окомпонованная группа крестьянок об
ступила телегу, в которой приве;iли ребятишек. В обшую компо;iицию группы 
художник вплетает отдель·ные жанровые мотивы; в обра;iах женшин передает ма
теринские чувства. рто придает содержанию в·сей сцены теплоту, лиричность. По 
сравнению с предыдушей картиной месь более правдивыми стали характ.еристи
ки людей, более �моциональным колорит. 

С колхо;iной темой свя;iано также творчество Ф. Шурпина 1 ,  для которого, как 
и для Гапоненко, вступление в ху дожест·венную ЖИ;iНЬ совпало с рождением кол
ХО;iного строя. Живопись Шурпина с самого начала сушественно отличалась от 
творчества его сотовариш;а. Уже в 1ранних его прои;iведениях ошушалось тяготе
ние к �пиче·скому началу. Самый обыденный жан.ровый сюж.ет представлял·ся 
ему в величавых формах. Однако добиться определенного успеха в осуш;ествле
нии 11Iодобных ;iамыслов и �тому художнику не давала все та же слабость профес
сиональной подготовки, полученной в художес11венной школе. Как и другие живо
писцы �того круга, Шурпин, оо;iнавая недостатки своего художественного обра;iо
вания, самостоятельно обратился 'к и;iучению 1старых мастеров, копировал Иордан
са, пытал1СЯ применять его КОМ'ПО;iИЦИОННЫе приемы («В гостях у КОЛХО;iНИКЮ) - -

1934 т. ) .  В рассматриваемое время нее �то еше не дало ;iНачительных ре;iультатов, 
по крайней мере в сфере жанровой живописи, но несомненно положительно cкa
;iaJiocь на дальнейшем творчестве худож пика. 

При характеристике ,этого поколения живописцев уже говарилось об их стрем
лении воплотить свои яркие впечатления от бурных событий периода революции 
и гражданской войны, пронесенные ими ч.е.ре;i годы учебы 2• В своей автобиографии 
Шурпин расска;iывает о ;iапомнившейся ему на всю ЖИ;iНЬ группе красных конни
ков, остановившейся у деревенской ку;iницы поточить шашки. <•Л часто, уже будучи 

1 Шурпин Федор Саввич (род. в 1904 г.) .  Училсл в московском ВХУТЕИН, которыИ 01юнчил в 1931 году. 

Был членом АХР. 

2 См. «Историл рус�кого ис�;усствю», т. XI, стр. 344. 
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С. Г е р а с и м  о в. Зима. 1939 �од. 

Гос. Третьяковс1\ая га.11.11срел. 



Т. Г а  п о п  е п к о. На обед к .1�атеря.м. 1935 �од. 

Гос. Третьтю11сю111 галлсрсл. 

студентом, думал об �том сюжете»,- при,знается художник 1 •  В,злться ,за него 011 
смог лишь в 1938 году. Первый вариант исполненной им картины <с 1919 год» был 
,закончен лишь в 1940 году, окончательный - несколько лучший - в 1942 году. 
<с 1919 год» с ег{) революционной романтикой - единственная истарическая карти
на в довоенном творчестве Шурпина. Но именно �то прои,зведение ока,залось у него 
наименее подражательным, наиболее цельным и жи,зненным. :Здесь ска,залась дей
ственная сила традиции историко-революционного жанра ·советской живописи. 

Среди жанровых картин 30-х годов ,заметно выделялись прои,зведения А. Буб
нова 2, художника, менее поддавшегося в свое время рапховекому влиянию. Его 
ранняя ка'р11ина <сБелые в городе)) ( 1934 г. ) , еше робко ск·омпонованная и неувс
ре'llНо нарисованная, выделялась все же своим не банальным и не лишенным �пер
гии цветовым решением. Оно обостряло то настроение настороженности и треВ()ГИ, 

1 Мастера советского и,зобра,зительпого искусстnа. Прои,зведепия и автобиографические очерки. М., 

1951, стр. 582. 

2 Бубнов Александр Павлович (род. в 1908 r.) . Учился в И,зостудии г. Аткарска и в московском 

ВХУТЕИН (1926-t!JЗO). 
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которое состаr:.11яет главную пружину ее историко-революционного сюжета. В дадь
нейшем Бубнов обратился к бытовому жанру, достиг и в не•м и,звестных успехов. 
Несмотря на то, что его рисунок, а также компо,зиционное ·Построение сонершен
ствовались медленаее, колорит стал гора;цо выра,зительнее и чувство целого до-

" " п ст.игало порои ,значительнои силы. о;э11ому художнику почти всегда удавалось вы-
ра,зить обш;ее .на.строение, что выделяло его жанровые картины и помогало ,зри
телю ,запомнить их. 

Лучшая и,з его жанровых картин тех лет - <(Октябрины» ( 1936 г. ; стр. 2sз ) ,  в 
которой молодой художник и;юбра,зил семейный пра;здник по поводу рождения 
ребенка и наречения его по новому обряду бе,з крестин в церкви, бе;:J купели, ха
рактерна в ;этом отношении. Картина пос'Гроена на несложном, но жи;шенном 
в,заимодействии и;зображенных людей, в ней есть живые лица и множество верно 
наблюденных бытовых черточе.к. «Октябрины» Бубнова - одна и;з первых картин , 
и;зображавших пра;зднесrва.  В ней не было, однако, ничего пока;зного и ложного. 
Художник ;заботился о том, чтобы правдиво передать чувства своих героев. В тес
ной небольшой горнице собравшиеся весело приветствуют мшюдую мать, появ
ляюшуюся и;з-,за ,занавески с новорожденным на руках. Правдивы и симпатичны 
участники торжества; их простые лица естественны, проявления чувств, жесты убе
дительны и переданы с большой теплотой. �та атм.осфера есть и в цветовом ·строе 
картины. <(Октябрины» действительно соврем·енная жанровая советская картина. 

Особое место среди художников поколения 30-х годов ,занимает С. Чуйков 1 • 
Жи,знь кирги;зского народа , среди которого прошли ·его молодые годы, природа 
Кирги,зии, .ее бескрайние степи и ·величественные горные хребты стали родными 
для ;э·юго русского худ·ожника. Местное и национальное своеобра;зие жи;зненного 
материала привлекало его уже в самую раннюю пору творчества, когда еше до по
ступления в художественную школу он пытался передать волновавшие его обра;зы 
родного края. Чуйков оставался им верен и по;зднее, живя в Москве, ,зате.м в Ленин
граде. Однако на прои,зведениях ;это1Го десятилетия лежит печать схемати;зма, вос
принятого им в годы учебы. Чуткий к худож·ественной правде живописец, Чуйков 
не мог не видеть несоответствия своих работ ;замыслам, идеалам и самой натуре, 
которыми они были вдохнов.1ены. Чувство неу довл·етворенности собой ;заставляло 
его настойчиво искать выход. 

С 1933 года ,значительно больше времени, чем прежде, Чуйков проводит на 
родине, чтобы быть ближе к исто1fНику своего творчества. Деятельное участие в 
ра,звитии национальной культуры Советской Кирги,зии еше теснее свя,зывает его 
с жи,знью молодой республики. В обшении с ее людьми и природой художншt 
ишет краски и формы, способные передать овоеобра·,зие жи;з·н'И, национальный 

1 Чуйков Семен Афанасьевич (род. в 1902 r.) . )<'чи.1ся в Учительской семинарии в r. Верный (Адма

Ата ) ,  в ташкентской Художественной школе ( 1920- 1921 ) ,  в московском ВХУТЕМАС - 8ХУТЕИН ( 1924-

1929) . В 1931-1935 годах органи;эовал во Фрун;ю художественную студню, художественный му;эей. В течение 

ряда "ет во;эг"аи"я.11 Сою;э художников Кнрги;эской ССР. 
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Л. Б у 6 11 о в. О11,тябри11ы. 1!)36 щд. 
У.1ынювск11ii uбластнон художественныli му,зсli. 

облик и новые настроения поднятого Советской властью и.з нишеты, бесправия и 
отстадости народа. 

Формирование творческого метода Чуйкова протекало и на .этом .этапе медлен
но и трудно. Ска.зывался недостаток мастерства, особенно в рисунке. Но главные 
трудности были даже не в .этом. В самом подходе к натуре надо было И;iбежать 
сухого .этнографи,зма, с одной стороны, и субъективи,зма - с другой. Последнее 
было опаснее для молодого художника, учившегося у педагогов-формалистов. 

Надо вспомнить, каким влиянием поль;iовался во ВХУТЕИН П. Rрнецов, со-
" б " .здававшии в своих прои,зведениях осо ыи мир <(востока)) , в чем-то хотя и навеян-

ный ·реальными впечатлениями, но сильно .эстети,зированный и переданный в наро
чито декоративном плане. 

Чуйкову надо было все .это самым решительным обра;iом преодолеть, чтобы 
реалистически воспрои,звести свою ·родину, передав ее красоту .и по.э;iию. В том� что 
в совете-ком искусстве покопчено со всякого рода <(.эк.зоти,змом)) ,- немалая .заслу
га Чуйкова, который подошел к и,зображению жи;iни родной и бли;з�кой ему Совет
ской Rирги;iии с большой любовью к ее народу, уважением к его традициям, 
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С. Ч у й  tc о в. Oxoтuutc с бер1Сутом. 1938 zод. 
/'ос. мpcli 11;юбра;штслы1 ых 11сl\усств Кир1·и;3с1юii ССР. фрун;.�с. 

пытливым интересам к овоеобра;iным формам его жи;iненного уклада. Помогла ху
дожнику в ;Jтом советская ,.эпоха, пробудившая �тот край от вековой спячки, по
мог и сам кирги;iскиii народ, 111ревративший свою бедную родину в цветушую со
ветскую респу1блику. 

С середины 30-х годов намечается сушественно важный перелом в творчестве 
Чуйкова. Особый интерес в ;Jтой свя;iи имеет при;iнание самого художника, кото
рый вспоминает, что в поисках собств·енного пути он вернулся тогда к самым ран
ним своим, еше совсем не;iрелым работам 1918- 1920 годов, где нашел больше 
ж�щз.нен1ной 1nра1вды ·и нrоюсред.ственного чуmс11Ва, rч·е·м 1во �в·сех карти·нах, :испол:нен
ных в течение последуюшего десятилетия. Теперь в 30-х годах ;JТИ живые 3ерна 
подлинного искус·ства начинают давать всходы. 

Написанный .в 1935 �году пей�аж <сКирги3ский мотим действительно продол
жает и ра3вивает то восприятие природы, которое было 3апечатлено еше в юноше
ских работаос. В ;Jтюде <сЖ·ена табущgика» того же года художник идет дальше 
по ;Jтому пути. �Здесь уже видно то пристальное внимание к естественным дви
жениям и сдержанным проявлениям чувств челО'Века, которые по3днее получат та-
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С. Ч у й "  о в. На �ранице. 1938 �од. 

Гос. мрсй Восточных 1;у.11ьтур. Мос1;ва. 

1юе по;этическое выражение в живописи Чуйкова. Художник стал много и увлечен
но работать с натуры. В 1937 году он пишет молодого кирг.и,за-охотника и ,затем 
на основе ;этого ;этюда со,здает картину <(Охотник ,с беркутом» ( 1938 г. ;стр. 254 ) с 
ее монументальным обра;юм человека, исполненного со.знания своей силы и до
стоинства. В 1938 году появлле11сл его полнал по;этического очарования карти
на <(Вечер в табуне», предвосхщgаюшая лири,зм его будуших прои,звед·ений. 

На выставке ХХ-летия PRRA Чуйков выступает с картиной <(На границе» 
( 1938 г.; стр. 255 ) .  ;это наиболее повест.вовательная и динамичная компо,зиуия у ху
дожника. Девочка-подросток на кон·е во весь опор примчалась к посту погранич
ника, чтобы ска,зать о ,замеченном ею нарушителе границы. В,зволнованный жест 
девочки .и опокойное внимание пограничника ясно раскрывают смысл происходя
шего и правдиво пока,зывают глубокий патриоти,зм советоких людей. 

Другие прои,зв·едения того же пер.иода отличаются от ;этой картины своим спо
койным и ·Величавым ритмом. В них почти нет ни действия, ни расска,за. Все w-u средоточено художником на передаче внутреннего состояния и настроения людеи, 
и только по цветовому решению все они бли,зки к картине <(На границе». 

2.5.5 



У Чуйкова в �ти годы постепенно вырабатывается особый колористический 
строй живописи. Палитра его довольно богата, но сильных и ярких цветовых ак
центов он и,збегает. Все краски несколько приглушены и тонко сближены между 
собой. Все, что и,зображает художник, так полно местного своеобра,зил, что и цве
товая гамма его живописи кажется очень натуральной и как бы порожденной са
мой природой Кирги,зии. 

Рассматриваемый период ра,звитил советской живописи интересен прои,зведс
нилми, отра,зившими то новое отношение к труду, которое утверждалось в период 
строительетва социали,зма. iЭтой теме тогда уделялось много внимания в печати. 
Работа художника в �той области пооШJJялась. На выставках 30-х годов появля
лось немало картин, и,зображавших труд рабочих на ,заводах, в шахтах, на строй
ках, труд колхо,зников, трактористов, труд рыбаков на морских просторах, быт и 
работу геологора,зведочных групп в тайге, в горах. Не было недостатка также и 
в сюжетах , повествуюш;их о соревновании, о новаторах, о трудовых победах� Тем 
не менее качественный уровень многих и,з �тих прои,зведений был не на,столько вы
сок, чтобы обеспечить им долговечность. 

Повинны в ;пом, конечно, в первую очередь сами авторы подобных прои,зве
дений, однако надо вспомнить и о сопутствовавших их со.зданию обстоятельствах. 
Как среди художников, так и в печати укоренилось слишком легкое, поверхност
ное отношение к �той, в суmности, новой и отнюдь не легкой теме. Ка,залось, что 
она лежит на самой поверхности жи,зни, что картины на тему труда написать го
ра,здо леr.•1е, чем другие жанровые картины, и их писали, что на,зываетсл <•сходу» , 
наспех, по скудным подготовительным работам, сделанным 'В течение кратковре-· 
менной командировки ( а  то и просто по фотографиям) , не обременял себя долгим 
и,зучением жи,зненного материала , его обдуманным отбором и т. д. 

Не самый худший, но вполне характерный пример такого прои,зведенил мы 
находим среди картин В. Яковлева. Его искусство до того почти не ,знало �той темы. 
Он и в 30-х годах продолжал писать натюрморты <шод Снайдерса•> и картины, 
приближаюш;иесл к натюрмортам, благодаря ,введению в них такого обилия мерт
вой натуры, что посл·еднлл порою подавляет и,зоб'раженного среди нее человека. 
iЭта тенденция дает себя почувствовать в его портретах 30-х годов с их сугубо по
становочным и, так ска,зать, декламационным стилем - портреты артиста Малого 
театра М. М. Климова ( 1935 г. ) ,  арфис'ЛКи В. Г. Дуловой ( 1935 г. ) и другие. 

Появление картины, на которой была представлена большая группа рабочих 
среди обычных прои,зводственных строений, было расценено критикой как пока,за
тель того, что и искусство В. Яковлева ,  ка,залось бы ,застывшее в ·своих условно
академичесrких формах, испытывает освежаюшее во,здействие советской жи,зни. 
Поводом к со.зданию �того прои,зведения лвилась подготовка к выставке <•Инду
стрия социали,змю> , органи,заторы кото·рой уговорили художника поехать на Урал 
,за материалом для картины и,з жи,зни рабочих-старателей ,золотых приисков. Ху
дожник расска,зывает, что ера.зу же по прие,зде па место он увидел во.зле драги 
группу беседуюших старателей, которую и решил и,зобра,зить. Не тратя времени 
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П. [( о т  о в. Лраспое Сормово. 1937 �од. 
Сарато11с1шИ Гос. ху11ожествеп11ый му;3еЙ 11мен11 А. 11. Ра1111ще11а. 

на и,зучение их труда, жи,зни и на отбор натуры, он воспрои,звел то, что увидел, 
со всей скрупуле,зной точностью, на которую был способен, тшательно передавал 
внешний облик персонажей, их одежду, инструменты в их руках и т. п. Не б·е,з 
и,злюбленной им картинной ;Jффектности ·скомаоновад он фигуры рабочих, но, как 
и во многих ,lfругих с:воих работах, в картине <(СтаратеJrи пишут пи·сьмо И. В.  Ста
лину» ( 1937 г.) он удел.ил главное вниман'Ие не Jiюдлм, а подробной отделке второ
степенных частно·стей. Передать всю глубину человеческих характеров он •не смог. 

Немногим ху дожни.кам, ·работавшим над темой тру да, у далось подняться над 
преоблада·вшим тогда уровнем ее воплошения. Среди них в первую очередь долж
ны быть на.званы П. Котов и И. JlуRомский. 

На выста·вке «Индустрия социали,зма», где невыра,зительных прои,зведений, 
посвлшенных труду, было особенно много, картина Котова «Красное Сормово» 
( 1937 г.; стр. 257 ) ,заметно выделялась. У дача Котова не была случайной. Худож
ник и до ;Jтого много работал над индустриальными темами. Ска,залось та�ж·е уси
лившееся как ра,з с середины 30-х годов тяготение мастера к портрету. Наконеu, 
большое ,значение 'Имело и то, что картина ;:tта явилась как бы итогом длительного 
и,зучения натуры на месте: ей предшествоваJI ряд f)тюдов портретного и жанрового 
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характера. И$ первых следует упомлнуть ;этюд «Ударница-слесарЫ) ( 1936 г. ) ,  пред

восхишаюший лучшие 111ортреты Котова послевоенного периода. Среди ;этюдов жан

рового характера наиболее инте.ресна комnо;iиция «SлектроС1Варшицьн) ( 1936 г. ) . 
:Здесь предстаrыен иной, чем в картине, вариант В;iаимодействия двух женских 

фигур - более частного характера. Оба на:,З'ВаН'Ных ;этюда могут дать понятие о 

серье;iпости поиооов, предшествовавших со.зданию лучшей картины Котова. 

В картине <(Красное Сормово>) Котов уделил наибольшее внимание обра;iам 

двух девушек-;электросваршиц. Ра;iличные между собой, они сохраняют каждая свои 

неповторимо ЖИ;iненные черты: одна и;i них - более действенная воле:ван натура, 

другая - более медлительная, ;iадумчиван. Sто выявлено не только в выражении 

их лиц, по и в ритме движений фигур, особом у каждой, наконец, в ц,ветовых со

четаниях, несколько ре;iковатых у одной и приглушенных у другой. В то же время 

в обоих живо переданных портретах схвачены характерные свойства современной 

молоде1жи, воспитанные соuиалистич·еской .;эпохой,- чувство собствепн.ого достоин

сmа и горячая ;iаинтересоваll'Ность своим делом. 

Предвоенные годы в творчестве Котова являются периодом наибольшего подъ

ема. На его персональной выста-ВtКе в 1937 году можно было воочию У'бедиться 

в том, насколько работы последних лет превосходят его ·прои.эведенин, ;эк·спони

ровавшиесн на выстанках АХР. Об ·;этом свидетельствовал.и многие работы, ·в осо

бенности небольшие жанровые картины <(.Зям·оЙ в детский сад)) ( 1935 г. ) и <(.Зав

трак. Мол семья)) ( 1937 г. ) .  Ореди 1ютовских портретов того ·времени следует 

отметить небольшой ;этюд - погру двое и,зо:браж·епие Герон Советского Сою;iа 

М. М. Г.ромова ( 1935 г. ) и большой портрет скульптора И. Д. Шадра ( 1936 г. ) . 
Батальные и И'Сторические компо;iиции ;этих лет стоят у Котова ниже ·его портре

тов и жанровых картин. 

Во;iврашансь к теме труда и соманным в 30-х годах обра,зам рабочих, следует 

остановиться па творчестве И. Лукомского 1 - художника, ц·елеустремленно и пло

дотворно ИС1Кашпего ·средсmа преодоления сосемати;iма, привитого школой и рап· 

ховс1юй ·средой, в которой начала складываться его творческая индивидуаль

ность. 

Освобождаясь от слабостей и ошибок своего поколения, он оста:валсн верен 

идеалам, воодушевлявшим передовых советских художников. Традиции советской 

тематической картины как прои;iВедепия широких идейных обобшепий нашли в .llу

комском ревностного продолжателя. Тема нового человека, рабоче:го, 11юммуписта 

·становится 1В его прои;iведепинх прог.рам:мной. Ра;iрабатывая ;эту тему, оп с ред

ким упорством И;iучает натуру, обобшает, типи,з�ирует, отталкиваясь от достигнутого 

ранее его предшественниками, в частности, Г. Ряжским. 

В 1934- 1935 годах он работает над картиной <fСтроители Сталиногорского 

Х'И!Мического комбин.ата)) .  Среди ;этюдов , исполненных для Н·ее, порт,рет С . .Матвеева 

1 Jlукомскиff И.11ья Абедевич ( 1906-1954) . Окон•1и.11 московский ВХУТЕИН в 1930 году. Входи.11 в АХР, 
помнее в РАПХ. Со времени Ве.11икоff Отечественной воffны работа.11 в студии имени Грекова. 
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ll. JJ у к о м с к и й. Заводской партко.ч. 1937 �од. 

Гос. Pycc1;иii мрей. 

и «Комсомол·ка)) - .впоmе ;закончен·ные прои;зведенил, пожалуй, превосходл
шие силой выражен.ил характера саму картину. Следуюшим и весьма ;значит.ель
ным шагом на пути ра;звитил творчества .llуком·с'lюго была компо;зицил <(,:Заводской 
партк.ом)) ( 1937 г.;стр. 259) , -и;зображаюшал ,заседание парткома в момент приема 
в партию молодого рабочего. В высокой светлой К'ОМнате вокруг длинного, покры
того красным су�кно·м стола свободно группируются люди ра;зных во;зрастов и ха
рактеров. В,згляды всех обрашены к молодому рабочему, который, ·волнуясь, отве
ча·ет на вопро·сы. Художнику удалось по-ра;зн.ому передать те чувства товарише
ства, внимания и участил, ·кот.орые проявляют члены парткома к молодому комму
нисту. Строго, скупо 'Написанный интерьер ·служит хорошей обстановкой для сдер
жанно торжественного на·строенил героев, а вид и,з окна на ;заводские строения, 
мягко рисуюшиеся в моро,зно.м во,здухе, - выра,зительным дополнением к сцене, 
происходлшей в пар1uюме. 

�то прои,зведен.ие явилось итогом длившеЙ·сл два года работы, в ходе которой 
сушествепно .перестроилась вел система жи·вописных средств художника: от живо
писи тональной и темной он переше.,11 к .:tокальному, ,звучному цвету. 

259 
зз• 



В. О д и н  ч о в. Стихи. 1937 �од. 

Днепропетровский Гос. художественный му3ей. 

Лродолжая ра:бо'l'ать над обра,зами ра1бочих, .Jlукомский стремился п.е.ре
дать в них таюи·е ч·ерты, которые ясно говорили 1бы об ,ис11оричеокой �пох·е. Не 
бе,з у-спеха '�та высок,ая 13адача была им решен.а в графических портретах <•Рабо
чий пре.дре.волюцион.ной �лохи», <•Рабочий страны 1Со.ветов•> и <(Работн'Ица страны 
Сове1'ОВ•>, н1с.1юлн.енных в 1940 .году длн «Выста·вк�и но:вых п.рои,зведений советской 
rрафикю>. 

Есл·и tВ 20-х годах ж·а:нристы ·с11ремили1сь .запечатЛiеть вн·ешние 1и,зменения, 1Про
и;юшеД11ПIИе :в 1Ж:И·;i1НИ простых людей, дать 1почувс'I1ВО1Вать их новае жщзненное :поло
же:шие, то 1В зо ... х rодаос передовые художники переносили а·к�цент на внутренн.ий 
�рост ра1бочwо человека, стремясь 11юкщзать новый т.иn 11'У дщgеrося, ста1Вшего под
л·инным хо,зJ11и·ном ЖJИ,З'Н'И. �адача ,�та УiВЛекл·а тогда .художников ·самых ра:,зличных 
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!О. П и м е н о в. Новая IJ1oc1>вa. 1937 �од. 

Гос. Третьяковс11ая галлсрея. 



традиций, школ, людей ра,зных поколений. Ра,зумеется, не всем и,з них удавалось 
ее решить до конца. 

Так, появившаяся на выставке <(Индустрия социали,зма» живая и симпатичная 
жанровая картина О. Яновской <(В ложе Большого театрю) ( 1937 г. ) больше тяго
тела к прои,зведениям 20-х годов, несмотря на то, что ее живописное испоrnение 
уже соответствовало уровню, достигнутому художественным 1ра,звитием пред�воен
ной поры. Сама тема картины, представляю:�::цей ра·бочую семью, как бы впервые 
ока,за·вшуюся в столичном театре, больше соответствовала обстановке первых пос
лереволюционных лет, чем периоду ,завершения строительства социали,зма. 

На выставках 30-х годов нередко привлекали внимание жанровые картины ли
рического содержания. Появление таких картин несомненно отвечало внутреннеii 
rпо'Гребности ,зрителей, в первую оче1редь молод·ежи. 

Ряд художников, преимущественно молодых, «специали,зировалсю) на лириче
ской теме. ;3десь в первую очередь следует на.звать Ф. Антонова, выступившего еше 
в 1932 :rоду с картиной <(.llюбовы) и продолжавшето в дальнейшем работать над 
лирич·еской темой. Можно вспомнить также картину В. Одинцова <(Стихю) ( 1937 г. ; 
стр. 2ао) , в которой автор стремилсл воплотить и увлеченность своих героев по.э;ш
ей, и чистоту их чувств. 

В .этих, как и по многих других, менее ,запоминавшихся обра,зах подобного 
содержания, слишком явственно видны были следы мучительных усилий моло,1�ых 
художников добиться естественного выражения непосредственных .эмоций и на
строений. С лирической темой, требовавшей от живописца особо тонкого мастер
ства и целостного по.этического восприятия жи,зни, не легко было справиться ху
дожникам, которых ,затронули в свое время рапховский схемати,зм, надуманные 
.эксперименты формалистов и другие чуждые реалистическому искуоству тенденции. 

Впрочем, в творчестве В. Одинцова 1 работа над картиной <(Стихю) была лиш1 • 

.эпи,зодическим явлением . .Этот художник больше тяготел к темам об:�::цественного 
,звучания. ;3начительность их содержания он стремился выра,зить чере,з насьц:;gенный 
цвет и крупномасштабную форму, поль,зуясь также и другими средствами мону
ментали,зации обра,за. Некоторого успеха на .этом пути Одинцов достиг тогда в 
своих декоративных панно. В станковых же картинах добить·ся серье,зных ре,зуль
татов ему в рассматриваемое время е:�::це не удалось. 

Между тем искусство .этого периода ,знало примеры вдумчивой и целенаправ
ленной работы по преодолению былых отклонений от реали,зма. Ра,зительными пе
ременами отмечено было, как уже г01юрилось, творчество Ю. Пименова. Убедив
шись в 1б.есплодности прежних <(остовских» пои·сков, он не отка,зывается, одна1ю, от 
стремления выработать форму, столь же бли,зкую современному ,зрителю, как и 

1 Одинцов Владимир Григорьевич ( 1902-1957) .  Учился в Московском техникуме кустарной промышлен
ности (1922-1925) и в московском ВХУТЕИН ( 1926- 1930) . Входил в РАПХ. Преподавал в Московском инсти
туте прикладного и декоративного искусства и в Московском государственном педагогическом институте име
ни В. П. Потемкина, где ;:sаведовал кафедрой живописи. 
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современное содержание, но форму свободную, живую, способную выра,зить тон
чайшие оттенки еодержанил, передать тепло и трепетность самой натуры. 

Давалось �то не легко. Надо было сущестненно пополнить свои ,знанил, и,зме
нить пр.немы работы. Художник обрашается к :наследию Серова, Коровина, и,зу
чает фра1111цу,зmшх им1nреосиоаиrстов и, конечно, далеко не ·ера.зу добиваетсл успехов 
на с�воем новом пути. Он начинает ра6011ать над портретом. 1В искус.стве верно 
передавать неповто·рим·ость человеческого облика и характера Пименов видит путь 
освобождения от прежних жестких и условных норм. Его, как и других, влечет 
к себе обра,з совремеянIШа. Он :О'стро схватывает Н·овое в ОRружаюшей жи,зни. 
Интерес Пименова к человеку ра1спрострапяется на все то, что составллет его по
'Вседневный быт, на интерьер жилья и обстановку, несущие на сеrбе печать е1го вку
сов, привычек. Пименову хочетсл передать по�,зию обыден1ного. 

Нель,зл ·сЧ'итать случайным тот факт, что, ·Среди многих самых ·ра,зличных 
художников, пытавшихсл уловить и оформить в своих прои,зведенилх новый облик 
реконструированной ·столицы, передать кипучий ритм жи,зни ее новых улиц, лишь 
одному Пименову удалось решить �ту .,задачу. <(Нов,ал Москва» ( 1937 г.;цветная вклейка) 

пе только хорошо �во.плошает мотив д�ви•женил, пе только передает характерный 
u 6 u б u вид мо.1.жовскои ул1ЩJЫ, ка!К ы увиденнои и,з 1 ыстро движущеисл авт.омашины, ,за 

рулем которой сидит молодая женщина. Все и,зображенное на �том полотне сви
детельствует о 1по�тическом восприлтии ху дожпиком современной жи,зпи. 

В других картинах �того времени Пименов не сумел еще добитьсл ни �той 
убедительности воплощенил жи,зни, ни �той ПОiЭ,З'ИИ. Даже относительно лучшал 
и,з них <(Делегаткю) ( 1937 г. ) ,  и,зображающая юную девушку на трибуне Колон
ного ,зала Дома Сою;юв, которую приветствуют ее подруги, кажетсл решенной 
несколько более декорати·вно, чем �того допускал смысл и,зображенного лвл•енил. 
Выра·ботанная тотда Пим·еновым ·своеобра,знал система применения про,зрачных 
переливающихсл ра,зличными оттенками красок, со,здаютих как бы 1вибрируюцжую 
поверхность его картин, так хорошо ·соответствовавшал и,зобра,зительной ,задаче 
<(Новой Москвы» , ока,залась в картине <(Дел·е·гатка» в аекотором противоречии 
с ее крупными перв·Опланными фигурам.и. 

Раскрывшался в �той картине склонность Пименова к театральной ,зрелиш
н0>сти всего и,зображенил нашла себе выход в театральпо-декорациопном искус
стве, !Которое обрело в лице Пименова о,lfпого и,з лучших своих мастеров. 

Об,зор наиболее ,значительных л.влений ра,звитил ·бытового жанра 30-х годов 
нель,зя ,за·в1ершить, пе рассмотрев картин А. Дейнеки. Хотл уже с самого начала 
�Т·ОГО деслтилетия Дейн·ека обратился к монум·ентальной живопиС1И, и в �ту ·область 
искусства, чем дальше, тем ,заметнее перемещался центр его творческих интере
сов, он не прекрацжал ра·боты в области станковой живописи. В пей же он высту
пал главным обра,зом как жанрист, как мастер оовременной темы. Вклад, внесен
ный Д1ейнекой в ее ра,звитие, был тогда оообенно ценным. 

Отход от схематических построений ранних картин, который наметился в его 
прои,зведениях начала 30-х годов, в дальнейшем ,закрепляетсл. Мысль художника 
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А. Д е  й п е "  а. Обеденный перерыв в Донбассе. 1935 �од. 

Гuс. му�ей .tатышского и ру сского искусства. Рига. 



u u 
уже не кажется в его :картинах так прямолинеино выска;заннои, как прежде. 

Жи,знь на его полотнах ·выглядит теперь более сложной и как бы более непосред

ственно увиденной. Сушественную роль играет теперь в его живописи свет, а окра

ска предметов, оставаясь локальной, приобретает большую сложность. Рисунок, 

которым Д•ейнека yвepell'Ilo владеет, остается по.,,прежнему главным ·средством 

,заострения обра,за, ·но художник уже и,збегает нарочитой деформации предмета. 

;значительно расширяется круг и,зображаемых сюжетов. Среди его прои,зведений 

появляются портреты и пей,зажи, для которых �прежняя концепция д'ейне1юв·ско

го творчества, 1ш,залось, не оставляла места. При ·всех �тих ,знаменательных пере

менах не потерялось своеобра,зие характерного для �того художника в,згляда на 

окружаюший мир и воплощения его на полотне. 

Открывшаяся 'в начале 1936 года персональная выставка Дейнеки стала инте

ресным событием художественной жи,зни рассматриваемого периода. На ней были 

пока,заны .работы двух послед'НИХ лет, �тюды, исполненные во в·ремя пое,здки ,за 

границу (в США, Францию и Италию) , и написанные на их основе картины. 

Те и другие свидетельствовали о ещ·е более обострившейся наблюдательности, рав

·но как и о 1во,зросшей ·социальн·ой ,зоркости художника. Дейнека отдал должное 

нью-йоркским небоскребам и автомобильным дорогам Америки, но не прошел 

мимо духовной ·бедности господствуюшего класса. Выра,зительным воплошением 

последней явилась картина <(Скукю> ( 1935 г. ) .  

Среди работ, которые Дейнека •приве,з и,з Америки, очень содержательны про

и,зведения, посвя:ш;енные неграм. В �тих картинах, согретых с·очувствием худож

ника к его моделям, к их нелегкому положению, усилилось �моциональное нача

ло, недостава�вшее творчеству Дейнеки. Среди них выделялась своей психологи

ческой выра,зителъностью небольшая картина <(Негритянский концерт» ( 1935 г. ) 
и пол•ный ,затаенной печали портрет ((Юноша негр» ( 1935 г. ; стр. 264 ) . 

В ряду лучших достижений ху дожнтика должна ,занять свое место картина 

<(У лица в Риме» ( 1935 г.; стр. 265) . В ней лаконично передан уголок старой части 

города, где на фоне старых домов прямо на ,зрителя идет молодой человек (•судя 

по одежде, рабочий, быть может, б е,зработный) ,  а в обратном направлении уда

ляются две фигуры монахов в !Красных сутанах и черных широкополых шляпах. 

Скупо, но вер.но передан паляший ,зной полуденного часа, выра,зителен абрис уда

ляюшихся и, видимо, оживленн·о ра,зговариваютих монахов, стремителен шаг м·о

лодого человека. Ни в нем, ни в монахах нет ничего нарочитого, в·се очень просто, 

но почему-то ,зритель улавливает ,здесь черту противопостав.71iения, как ·бы не.зри

мо проведенную между фигурой первого плана и фигурами, рисуюшимися в глу

бине. В последних чудится нечто враждебное к только что встреченному ими мо

лодому .рабочему, а в его посурове·вшем в,згляде ,зритель готов прочесть давнюю 

неприя,знь к монахам. Между тем в �той, как и в некоторых других своих карти

нах, художник крайне сдержан в психологичеооом ,заострении обра,за, полагаясь 

на силу обдуманного сопоставлен.ил фактов, способного вы,з-вать у современного 

,зрителя необходимые ассоциации и выводы. 
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А .  Д е  й п е  к а. Юноша неzр. 1935 �од. 

Гос. Русский му;iеЙ. 

Послужившая для ;этой картины материа.1юм акварель, исполненная Деiiне
кой ·С натуры в Риме, - толь·ко городской пей,заж. Монахи в кра·сн.ом в ней: - :все
го лишь я.ркое пятно, выра,зительно отrененное ро,зовато-охристыми стенами до
мов. Живопись картИ'llы несколько жестче, ·цветовые пятна не столь декоративны, 
как в ;этюде, но в ней меньше со,зерцательности и больше социального смысла. 

В период, когда со,здавались �ти веши, и в последуюшие годы Дейнека ПИ'сал 
целый ряд картин и,з отечественной жи,зни. Нечто новое появилось 1и в ;этих про
и;mедениях, в первую очередь, в картИ'НаХ спортивной темы. И,здавна привержен
ный к теме спорта, ху дотн.ик теперь держится ближе к реальности, и,зображая ,здо-
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А.  Д r' 1i 11 е "  а. У.t1и1,п 11 l'uJ.tt�. 1 93,5 ·1 од. 

l'щ:. Трl'ТЫ1tювскан га.1.11�rж11. 

ровое молодое тело, и добивается большей полноты передачи натуры, включаю
шей и пей,заж, и свет, и во,здух. Еше более сушественна в новых спорти,вных 
картинах Дейнеки естественно и полно раскрытая в них свл,зь с с·оветской дей
ствитеJiьностью и интересами советского человека. Претние ра1боты художника 
на подобные темы передавали по преимушеству спортивную динамику. Приметы 
жи,зни и времени вводились в них крайн е скупо и подчас схематич·но. Теперь же 
спорт пока,зан как часть nовседневноrо б ыта и порождение больших социаJiьпых 
перемен, преобра,зивших нашу страну. 

Картина <(Обеденный перерыв rв Донба:ссе» ( 1935 г.; цветная вклейка ) может дать 
яCiIIOe nре.дста.uение об �той тевде111.ции. Не спорт.ивнал игра ·сама по себе интере
·сует .здесь художви1ка, а в первую оч·ередь ра.бочал моJiод·ежь, ее радостн·ое ю,з�буж
деии.е шрой, сиЛJFие 1оолнечноrо света на воде, столь Ж'е радостно о,зарлюшее, ка,за
лось бы, скучный, 1бу дничный пей,заж с желе,знодорожной насыпью на ,заднем: 
плаве. 
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Еше более привлекательна картина <(Будуmие летчики)) ( 1938 г.; стр. 267 ) ,  
представллюшал трех обнаженных мальчиков н а  берету моря в Севастополе, наб
людаюmих ,за полетом гидроплана. Хотя ,зритель видит только их 'СIПИНЫ и ,затыл
ки, ему полностью передаются их горячая ,за1интересованность самолетом, их жи
вал реакция и даже в какой-то мер.е с.воеобра,зие индивидуальности каждого и,з них. 
На.звание карт.ин.ы как нель;iл лучше 1соот.ветс11вует содержанию со,зданного Дейне
кой обра,за. 

И,з портретов, исполненных Д.ейн·екой в ;пи годы, следует выделить <(Портрет 
С. И. Л. в соломенной шляпе» ( 1936 г. ) ,  и,зоб·ражаюший молодую женmину в чер
ном платье и светлой шллпе. В ее лице, ре;шо повернуrом в сторону, во в,згллде, 
устремленном в одну точку, художником схва·чены черты внутренней в,зводнован
ности, ·напряженной ра1боты мысли. ;это живой, вполне индивидуальный характер. 
Подобно ;этюду <(Юноша негр)) , картинам <(Улица в Риме)) ,  <(Будушие летчики)) ,  
«Порrрет С.  И. Л, )) свидетельствует о новых тенденциях в творчестве Д·ейнеки, вы
ра,зившихсл также в пей,заж-е <(Вечер)) ( 1937 r. ) .  

Однако ни в О№ОЙ и,з станковых картин Дейнеки они не получили такого 
отчетливого выра:женил, как в большом ;эски,зе неосушествленной стенной роспи
си. Под на.званием ((Первая плтилеткю) ( 1937 г. ; стр. 268 ) он фигурировал по,зднее 
на выставках. Худо·жник и,зобра,зил ,здесь крупным планом группу строительных 
рабочих. Над ними как бы реет в во.здухе 1и,зваяние .знаменитой Самофракийской 
Ник·е - воплотение ра�ости победы. В ел ;эта 1юМ!fllо,зицил - 1сим�вол, но символ на 
редкость жи,зненный. ;эти идуmие вперед - реальные люд.и, вчерашние ·крестьяне, 
грубо и бедно одетые, но полные со.знания .величин своего дела. Реален и пей,заж, 
среди которого и,зображены строители; по в·сей вероятности, ;это парк культуры 
и отдыха, недавно ра,збитый на окраине нового города. 

Не.задолго до войны, в 194 1 году, Дейнека исполнил по ,зака.зу Гос. Литера
турного му,зел картину <(Левый марш)) ( стр. 269 ) • Она очень своеобра,зно вос
со,здает сод·ержание ,знаменитоrо стихотворения В. Маяковского и верно пер·едает 
его идею. Дейн·ека и,зобра,зил в своей картин.е тех, к кому обраше:но стихотворе
ние по;эта,- революциоН'Ных матросов. По Дворцовому :мосту в Петрограде чет
ким стремительным шагом прямо на ,зрителя идет колонна моряков в черных буш
латах •с винтовками на ремне. Невский ветер играет ленточками их беско,зырок 
и красными флагами на мосту. Объемно, плотно написанные фигуры матросов, 
почти телесная материальность их обветренных лиц в соединении с прекрасно 
переданным оmушением простора, влаж·ного во,здуха, креП1Коrо ветра, со,здают 
обра,з, в котором,- выражаясь словами Маяковского,- <(весомо, rгрубо, ,зримо)) 
воплотился символ исторических дней Октября 1917  года. В искусстве Дейнеки 
немало ·со.звучного и схожего с по;э,зией Маяковокого, что ска,залось в ·;этом про
и,з.ведении. 

Картина <(Ле·вый марш)) перекликается ·с написанной ,за 14 лет до нее <(Обо
роной Петрограда.) .  Их .роднят некоторые, оста1вшиеся неи,змененными в творче
ском метоjfе Дейнеки черты, такие, как обоб:шенное до ·символа содержание 
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А.  /1 е й  н е  к а. Будущие .1tетчики. 1938 �од. 

Гос. Третьяховскан rа.ыерея. 
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А .  Д е  й н е  к а. Первая пяти.летка. Эскиз. 1937 �од. 

Собственность художника. 

со;шательное ,заострение обра,за, которому пол•ностью подчинены .рисунок, цвет 11, 
в особенности, ритм. Но именно сопоставление �этих же прои,зведений помогает 
ясно понять, как 11,зме.нююсь ,за �эти 14 лет творчество Дейнеки, насколько ·все 
в еоо Rартивах стало более по.J1нокровным и бо.J1·ее б.�rи,зким жи,зни. 

Все новое, что в·ошло в �эти гqды в творчест:во Дейнеки и так расширило его 
во,зможяости, я.вилось в конечном итоге выра•жением обших ,закономерностей ра,з
вития советского искуоства. Подобно в·сем ооветским живопиоцам, Дейнека стре
мился выра,зить мировос.п:ри.ятие JIЮдей, построивших социа.1и,зм и на новых осно
вах ·СтрОЩJ!ИХ всю свою жи,знь. Он ·не иопытьmал 1При �этом необходимости ни 
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А.  IJ е й  u е к а. Левый марш. 1941 �од. 

Гос. А11тературиыil мy::ieil. Москва. 

в и;юбражен.ии каких-либо исключительных событий и случае.в, ни в нарочито при
поднятой передаче жи.знерадостных чувств своих тероев. Он брал ·И.З жи.зпи про
стые сюжеты и умел ·ра·скрыть их социальный емыс.11. 

R �тому же приш.1.1и, как мы в'Идели, и Пластов, и С. Гера·симов, и Гапоненко, 
и Бубнов, и Лукомский, и Чуйков, и Пименов - каждый евоим особым пут.ем. Тем 
еамым они все утверждали коренные •принцШiы реали.зма и отстаивали един
ственно верное направление советской жаяровой живопис·и. Прогрессивное .значе
ние ·�той ·.заслуги передо.вых художников в 30-х годах ста1Ноо·и11с.я .яснее в истори
ческоif перспекти·ве ·Минувшеrо с тех пор :времени . 

•• 

То новое, чrо было дост.и:гвуто ·ВО второй половине 30�х ·годов .историческим'И 
живооrисuами 'И ·жан0ри1ста.ми, еше 60.1.1ее рельеqшо выступает в портретной живо
'ПiИСи. Постижение челоаве:ка, д.1.1л которого прообра�о.вание жи�и во имл великой 
це.ти ·ста.110 естественной ·СФерой про.яв.il'ени.я .1.1учших •сторон его ·характера, двига
ло :вперед искусство лортрети·стов, щохновл.я.я :их 1На поиски нового .в людях �ох·и 
соц•иали.зм·а, побужд·а.я их к ·Совершевство1Ванию ·живопи•сного .мастерства. В .и·сто
рию со.ветсшой живооиси �портрет 30-'Х rодов 1Вошел :ка.к одно и.з наиболее .ярких 
ее .явлений. В п·ортрете ·С наибольшей опред�елен:ностью 1щютиВООiоста�ви.1.1и друг другу 
две непримиримые тенденции: поиски глуб·окой жи.зне·нной правды и стремление 
придать и,зображаемому лишь внешний блеск. 

Явлением огромното идейно-художественного ;шачени.я становите.я в �ти годы 
портретна.я жи·вопись Нестерова. В течение многих .11ет ·старый мастер наблюдал 

.за и.змененилми в жи.зни советской интеллигенuии. Обшалсь со многими делтеллми 
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науки и искусства, Нестеров не только подметил в ;этой среде ,зарождение но
вого, но ,вполне осознал ,значение ;этого нового, его типичность длл нашего време
ни. Со страстью nринллсл старый мастер за художественное осмысление новых 
черт, открытых им в советских людлх, и посвятил ;этому все свои силы и ,знания. 

Сложившуюся в ре,зу.11ьтате ;этой работы нестеровскую концепцию портрета 
.можно смело уподобить серьезному научному открытию, ибо она ока.зала большое 
влинние на дальнейшее ра,звитие ·советского портрета. 

Нестеровскал концепция свл,зана с проблемой типического в портрете. Если 
раньше в советской живописи преобладала тенденция обобшенного выражения 
типических особенностей советского человека путем соединения в одном синтети
че·ском обра,зе сrвойств, встречаюшихсл поро,знь у ра,зличных людей, то Нестеров 
выбирал среди и;э.вестных ему людей тех, кто, по его мнению, был особенно отме
чен ;этими новыми чертами. Нестерова, по его собственному при.знанию, <свлекли . . .  
к себе те  люди, путь которых был отражением мыслей, чувств, делний ИХ>) 1 •  Со
здавал портрет такого человека, художник со,знательно ,заострял в нем то, что 
могло лучше вылвить его деятельное, т.ворческое начало. 

Нель·,зл, ра,зумеетсл, утверждать, что такой подход был не.знаком советской 
IIOJ>'!Wemoй ж-ивоnиси Д·О Нестерова. В отде.11ьных п:рои,зве,11;енилх лор11ретистов он 
давал себл ,знать и прежде. Однако в самих советских людях те особые черты, ко
торые определялись нашей .великой ;эпохой, формировались постепенно. Естествен
но по;этому, что вначале обнаружить ;эти черты было труднее; в 30-х же годах они 
со.зрели достаточно, чтобы повлиять на творчество портретистов. 

Длл понимания того, как постепенно складывался нестеровский метод порт
ретирования, многое дают статьи, ·воспоминания и богатое ;эпистолярное насле
дие мастера, представллюшие большой историко-художе·ственный интерес. Но 
полнее и нагляднее воплотился . ;этот метод в самих художественных прои,зведе
нилх выдаюцжегосл советского портретиста. Меньше вс.его художник склонен был 
довольствоваться лишь обцжим выражением типического, он вс·егда доискивался 
особого, 1свойственного лишь данному человеку начала, которое говорило о твор
ческой, со,зидательноИ: деятельности. Отсюда неповторимость компо,зиционных и 
ко.11ористических решений нестеровских портретОв. Отсюда же непременное стрем
ление написать человека в его рабоч·ей обстановке 2• Нестеров не писал ,за1казных 
портретов, он сам выбирал с.вою модель и долго и,зучал ее, прежде чем бралсл 
писать. 

Портрет И. Д. Шадра ( 1 934 г. ; стр. 211 ) характерен во всех ;этих аспектах. 
В нем по.11ностью воплотилась нестеровскал концепция портрета, подступами к ко
торой были работы конца 20 - начала 30-х годов. ;заинтересовавшись Шадром -

1 М. Н е  с т е р  о в. Давние дни. Встречи н восnоминанил. М., 1959, стр. 14. 

2 Не.11ь;iл не отдать до.11жное биографу Нестерова С. Н. Дуры.11ину, очень кстати напомнившему, что в 
дорево.11ю11ионное время Нестеров писа.11 свои портреты вне ус.11овий работы моде.11и, даже, когда пос.1едней лв
.11л.11сл че.11овек такой титанической творческой 11еятельности, как JI. Н. То.1стой. (С. Д у р ы  JJ и н. Нестеров 
портретист. М.- А., 1iJ49) . 
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М. Н е  с т е р о в. Портрет ску.�ьптора И. Д. Шадра. 1934 �од. 

Гос. Третьяковская га.ыерея. 

скульптором и челО'Веком,- Нестеров, так же как .за четыре года до того при ра
боте над портретом братьев Кориных, дои,скивался основного ответа на вопрос: 
что же во внешнем облике Шадра может отра.зить сушность . его жи.знен.ного дела? 
Еше и еше ра.з набрасьmает он обший абрис его фигуры. Он делает ;JTO �Каждый 
ра.з поспешно на первом попавшемся клочке бумаги, чтобы сохранить в, ·ка_за.II'ось 
бы, случайно проявившемся порыве скульптора отражение внутренн·ей творческой 
работы мысли. В окончательный вариант портрета и.з ртого почти .ничего не вой
дет, ибо там работа начинается .заново. 

Для выражения своего идейного .замысла Нестерову нево.зможно бы.110 обой
тись бе.з 111ривлечения интерьера, бе.з введения в портрет дополнительных атрибу
тов. Выбор их, порой неожиданный, в действительности таил ·в себе глубокую 
мысль. В 111ортрет Шадра художник вводит Бельв,едерский торс, мщвные формы 
которого, по очень ве·рному nре№о.11ожению Нестерова, могли вы.звать у .зрителя 
ассоциацию с монументальными творениями св.ветского скулштора. 

Перед ;Jтим торсом Шадр стоит в ра·бочем халате и фартуке, с .крепко .зажа
тым в руке инструментом. Художник пока.зыва·ет, какого напряжения фи.зических 
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и духовных сил требовало от скульптора со;iдание ·его беопокойных, полных рево

люционной романтшш обра';iОВ. Весь кор!Пус его подался 'ВПраво, туда, где, вероят

но, находится невидимая яа портрете работа самого скулwтора, к ней устремлен 

его напряженный ишутий в,згллд. В соответствии с 13тим Шадр и,зображен не в 

центре хол·ста, а в левой ·его части, лицо не повернуто к ,зрителю, а дано в про

филь. Скульптор ушел в свою работу, оп. поглотен •ею :весь бе,з остатка. 

При таком построении портрета между ,зрителем и представленным в порт

рете человеком не может �во,зникнуть прямого обтенил. Живость .и теплота его 

в,згллда не могут быть н епосредственно воепринлты ,зрителем, которого художник 

как бы •приглашает вместе с собой со,зерцать со стороны, и,зучать модель в ее 

непреднамере.нном самовыражении. 

Почти все портреты Нестерова компонуются в дальнейшем по такому прин

ципу . .  В портрете Шадра, первом в данном ряду, f!TOT принцип проведен более 

четко и прямолинейно. Поfjтому обра,з скульптора кажется ,здесь суховатым. Рису

нок, f'КСПрессивный и несколько <сколючий», играет главную роль в со.здании та

кого .впечатления. Колорит в f!TOM портрете менее действенный, чем в по,здней

ших работах Нестерова. 

Осенью того ·же 1934 года Нестеров приступил к работе над портретом ака

демика А. Н. Северцова. Прошло почти д есять лет с тех пор, как он со,здал пер

вый портрет овоего старого друга, портрет, который ценили и люди, ·бли,зко ,знав

шие Северцова, и художники. Что же ;iаставюю Нестерова вернуться к своей дав

ней модели? 1 
Как и на .первом портрете, Северцов и,зображен не  ,за работой, а во время 

отдыха. Но в то время ·Как на первом портрете довольно про,заически представ

л·ев усталый человек, глубоко усевшиЙ·сл в кресле, на втором •портрете перед ,зри

телем во,зникает поi)тический обра,з старого мастера науки, человека, прекрасного 

в •своей .интеллектуальной силе. В �том .прои,З'вед·ении ра·скрываетсл иное, несрав-

1Ненно более высокое понимание искусства портрета. 

Нестеров ·вводит ,зрителя в домашнюю обстановку ученого, в обстановку по

коя. Художник одел свою модель в uветистый, переливаютийсл в·семи красками 

спектра, ·восточный халат. В u·ентре вни:м:анил портретиста голова .и руки моде

ли . .Здесь в полной мере nролвилось живописное мастерство художника. Осветен

·вал -сильным светом, .льютимсл справа, седан голова ученого выделяется •с почти 

скульптурной четкостью на темном фоне . .Jlицо, погруженное в полутень, пере

дано с мягкой f'КШiреосией. Рука с раскрытой книгой принимает на себя всю силу 

1 Биограф мастера С. Н. Дуры.1ин говорит о новом живописном решении, о том, что новый портрет кра
сочнее, что в нем си.1ьнсе ска;:�ывается репинскал тралиuия, в то время как в старом портрете бо.1ьше ;:�вучит 
перовское нача.10 (см. С. Д у р ы  .1 и н. Нестеров портретист, стр. 105 ) .  Само по себе ;это ;:�амечание не .1иmено 
основания, но оно все же не лает ответа на вопрос, постав.1енныil выше. Портрет 1934 г. насто.1ько от.1ичен 
от портрета 1925 г., что не.1ь;:�я не увилеть в вем иноil ;:�амысе.11, иную илею, а она-то, вилимо, и воелушевила 
мастера на новыil трул, на поиски нового живописного вопJ10111евия старой моле.tи. 
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М. Н е  с т е р  о в. Портрет акаде.чика И. П. Пав.fова. 1935 �од. 

Гос. Третьлковская галлерея. 



светового у дара и составляет самое яркое пятно в картине. �а ним кажется eme 
гуmе полумрак ,затененного .интерьера. 

Игре '(Шета и тени, выра,зительности красок отведена в портрете Северu;ова 
несра:вненно более действенная роль, чем в портрете Шадра. Бе,з ;этих, чисто жи
вописных средств вряд ли у далось бы достичь той многогранности воплщgения 
жи,зни и ч·еловека, какой Нестеров добил1ся в 1портрете Северu;ова. По сравнению 
с обра,зом Шадра, обра,з Се1верu;ова не толыю :более ,сложен, но и более ;эмоцио
нален. Портретист сумел тонко передать ·в нем свою любовь 'К старому другу . .llи
рич,еское начало станет отныне столь же характерным для пестеровских портре
тов, как и выражение в них творчес'КоЙ 1силы современников художника. 

Впоследствии Нестеров па,зывал порт.рет Северu;ова 1934 года в числе трех 
лучших ра1бот периода последtНего расuвета своего творчества и он, конечно, 
не ошибал·ся. Появление ;этого прои,зведеиия в 1934 году - ера.зу ж·е вслед ',За порт
ретом Шадра - ука,зывало па то, что старый художник нашел новые во,зможности 
воплоmения обра,за труженика и со,зидателя, что ем·у были 'Ведомы многие сред
·ства худо1жес1'веннwо постиж1ения ч·е.л:овека. И дей·ст:вите.11ън,о, пос.11е ;этих двух 
столь ра,зличных прои,звед·еlНиЙ Нестеров ,со,здал eme один :портрет, в котором его 
плодотворная идея получила дальнейшее ра,звитие и который принес художнику 
em.e более широкое при.знание. 

О своей работе над портретом великого русС'Кого фи,зиолога И. П. Павлова 
Нестеров оставил интереснейшие воспомина111ия. По ним можно шаг ,за шагом 
восстановить луть художника к первому портрету 1930 года, а от него - ко вто
рому 1935 года и получить ясное понятие о ,задачах, которые он перед собой ста
вил, о трудностях в их решении, о печалях и радостях творчесwа, 'СО'Лровождав
ших · его работу. Умно и живо расска,зьmает художник о наблюдениях над своей 
моделью, не прекраmавшихся вплоть до окончания второго по�ртрета. 

Обраmаясь ныне к первому портрету, мы 1Находим в и.ем серье,зные достоин
ства. И. П. Пruвлов пред�с11авлен на террасе ,за чтением книги. При ;этом на кар
тине щюбражен человек, не просто смотрщgий в 'Книгу, но внутренн·е реагирую
ший на прочитанное. Портрет получился весьма похожим. У далась художнику 
также и передача окружаюmей обстановки, особенно света на террасе, густой ,з·е
лени ,за ее 0К1Нами . . .  рта ра,бота, однако, не удовлетворила художника. Почему 
же Нестеров остал1ся недоволен портретом, понравившимся мпогочисл·енным ,со
тру дпикам ученого, понравившимся самому Павлову, который, как и,звестно, отно
сился критически к овоим портретам, испоJI'Ненным .другими худ'ожпиками? На ;этот 
вопрос отвечает сам Нестеров: <(Л мог тогда уже видеть иного Павлова, более слож
ного, ,в более ярких его проявлениях, и я ви.дел, что необходимо написать друrой 
портрет ;этого совершенно ,замечательного человека".)> 1 

После 1934 года, после портретов, rв которых окон1штельно сложилось credo 
Нестерова-портретиста, художник понял, что именно Павлов - ;этот величайший 

• Цит. по кн.: С. Д у р ы л и н. Нестеров портретист, стр. 159. 
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М. Н е  с т е р о в. Портрет xupypia С. С. Юдииа. 1935 �од. 

Гос. Третьлковская rаллерел. 

ученый, человек неу1станной творческой мысли, новатор и борец �а передовую 
науку - .явллется идеальной моделью для нег.о, и он решюrся .приступить �к осуше
ствлению того �амысла, который �ародился еше в пер'Иод ра·боты над первым 
портретом. Новый Портрет писался в Колтушах, где шла напряженная работа 
целого коллектива научных сотруднико.в, руК'оводимоrо "Великим естествооопыта
тел·ем. По;i'ироваrни·я в обычном �смысле слова, в сушнос11и, не было. Сеан·сы проте
кали ло утрам, когда ученый, сидя �а стол.;'м, обычно выслушивал 1mюих помошни
ко'В, просматривал новые научные журналы, увлеч·енно ра�го'Варивал, спорил, 
горячился. Но ;это ка.к ра� и нужно было Нестеро"Ву, дей.с�енный �амысел кото
рого не терпел по�ы. Обстановка кипучей паучrной ра·боты, наnря.жеmюго Т'Ворче
ства, исканий воодушевляла старого ма.стера. <(Жи�нь месь живая, интересная". 
Я работаю с остервен·ением» 1 - писал он в одном и� своих писем в Москву. 

На 111ортрете 1935 го.да (цветная вкАейка) И"Ван Петрович Паmлов и�обра:жен 
в кресле �а столом. Руки ·его ,с к·решю сжатым·и 1Кула1К1а:ми опушены на стол. Руки 

1 Цит. по кв.: С. Д у р ы л и н. НестРров портретист, стр. 164. 
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М. JJ е с т  е р  о в. Портрет скуАьnтора В. И. Мухиной. 1940 �од. 

Гос. Третьлковскал rа.11.11 ерел. 

сухонькие, старч.еские, со в,здувшимися жилами, не прои,зводлт, однако, впечатле
ния увлдания и Н·емщgи, наоборот, в них вопл·отилась ;энерг.ия, сил·а, так Ж'е, как 
в JIJИЦe, 1Наnиоан:ном в профиль на фООI·е ок1н.а. 

Некоторые детали, введенные 'В портрет (диатрам�ма на столе и вид и,з окон 
на •строения научного городка в Rолтушах - д·етиша ученого, :вписанные по его 
лич1rому желанию, когда пор11рет в .основном был у�же ,за.кончен) , усиливают 
сюже'Аlо-повествователъное начало в ;этом •щющw1е�ении так же, 1К1ак положение 
самой фигуры в правой части полотна, обрашенной �влево к невидимому собесед
нику (1,здесь отча·сти прпменен тот же компо13иционный прием, что и в портрете 
Шадра ) .  Вм·есте с тем и сама портретная характеристика И. П. Павлова, даlЖе вне 
свя,зи с доп:ОJl'Пительными деталями, В'Ведеиными Нестеровым, дает глубокое пред
ставление о JI'И'Чlllocти учен'ОТ'о. 

Среди портретов, со,здан-ных Нестеро!Вым в 20-х и в первой полов·ипе 30-х го
дов, 111ортрет Павлова выделяется своим светлым 'Колоритом. Все в нем предстает 
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П. [( о р и  и. Портрет а1tадемика Н. Ф. Гама.11е1� . 1941 zод. 

Гос. Третьлковскал га.11.11 ерел. 

окутанным В(),здухом и ровным раоселнным светом. Короткие и несколько нерв
ные у дары кисти лепят ,здесь форму очень мягко, деликатно. Нет ре,зкого ,заост
рения обра,за, столь очевидного в портрете Шадра, и нет тех контрастов овета и 
цвета, которыми достиrnута характеристика Северцова. 

Несмотря на преобладание светлых тонов в предметах, в одежде модели, 
в домиках, видимых и,з окна, нет ре,зких белых пятен. Отсвечивает едва улови
мым лиловато-ро;ю�вым оттенком скатерть, смлгч·ена ,зелень травы ,за окном. Ни 
в од1ном П·ортрете Нестерова больше не 1В·стретишь такой как бы наnоеll'НоЙ светом 
колористичес�ой гаммы. 

Рядом с ;Jтим прои,зведением Нестерова первый портрет Павлова его же ра
боты Rажется ;Jтюдом, в котором схвачено лишь самое обшее в Jrичности ученого. 
Новый портрет стал наиболее помедовательным воп"1ошевием нестеровского по
нимания ,задачи советского портретиста . 

• Однако на ;JТОЙ работе не останавливается процесс ра,звити.я Нест�рова как 
совеrекО1Го портретиста. В том же 1935 году он сомает новый ва·риант 11ортрета 
хирурга С. С. Юдина ( стр. 274 ) ,  которого он ,за два �·ода перед тем писал во время 
операции (Гос. Русский му,зей) .  В новом портрете (Гос. Треть.яковская галлерея) ,  
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П. К о р и  п. Портрет художпика М. В. Нестерова. 1939 zод. 

Гос. Треты1ковскал гал.1ерсл. 

11де Юдин и;ю6ражен во В'ремя лек1ции, особенно остро п·ередаlН внешний О1блик 
;этого всегда ;эк·оnрес·сивно проявлявшего себн человека и - вместе с тем - глубо
ко, не бе;э некоторой доли :критики пока;эан его характер. 

Иногда старый художник терпит неудачи, на�пример, в портрете академика 
О. Ю. Шмидта ( 1937 г. ) ;  порой находит новые интересные решения, па,прнмер, 
в двух очень ра;эличных портретах художницы Е. С. Кругликовой ( 1938 г., Гос. 
Треть.яковская галлерея; 1939 г., Гос. Русский му;эей) . Но �ти работы 'ВТОрой 
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половины 30-х годов говорят о в,се еше не  у�гасших творческих во,зможностях ста
рого живописца. И, дей·ствительно, в 1940 rоду они проявились с новой силой 
в портрете скульптора В. И. Мухиной ( стр. 275 ) .  

Портрет ,этот долго не  давался художнику, много меся1цев длилась работа, 
начатая еше осенью 1939 года. Обший ,замысел нового rпрои,зведенил сложился 
ера.зу, ибо направление поисков давно уже было Jiа'Мечено мастером. Мухина, 
как и Шадр, и,зображена ,за ра1ботой. Но ряд ча.стностей, имевших отношение 
к компо,зиции портрета, к его атрибутам, длительное времл оставался не решен
ным. Намеченная Нестеровым коМJПо,зиция, рассчитанная на передачу творческо
го порыва, страстной ,заинтересованности работой и динамической ,экспрессивно
сти творения самого скульптора, требовала такого сложного сплетения противо
положных, в,заимно пе,ре·секаюшихсл движений, которое иного живописца оконча
тельно поставило 1бы втупик. Нес'Геров, в конце концов, вышел и,з положенин, 
найдл контрастное цветовое построение, уточняюшее основные движения скулнп
тора, работавшего над воплошrоrаем стремительно несушейсл фигуры. Как и 
в портрете Шадра, длл Нестерова ,здесь внешне верная передача облика скульп
тора полностью подчинялась ,задаче выражения красоты творческ.ого акта. Несте
рову �отелось дать попять ,зрителю, что перед ним со,здатель всемирно и,3'вестной 
скулЬ111Ту�рной гру�ппы <4Рабочий и колхо,зница)),  и он добился ,этого, не прибегал к 
�,зображению последней. Самый процесс со.здания портрета Мухиной с его трудно
стяМJи и победой явился творче,ским подвигом художника в последнее - восьмое 
десятилетие его жи,зни. 

Т1ра�ицил и,зобраmенил человека, сложившаяся в портретах Нестерова, напи
санпых после Вели,кой Октябрьской социалистич·еской революции, уходит своими 
корняМJи в демократическое иску�сство той поры, когда молодой Нестеров начинал 
свою творческую деятельность, напутсТ1Вуемый оСiНовоположниками идейного реа
ли,зма. Вернувшись в советское времл к истокам, пита1вшим ero творчество в юно
сти, Нестеров сум·ел обновить ,эту традицию, на�полнить ее мироощущением лю
дей, 1перестраиваюших мир. Она ока,залась по,этому очень плодотворной для совет
ской живописи, была ера.зу же подхвач,ена другими портретистами и находит свое 
дальнейшее ра,3'витие в наши дни в творчестве нового поколения живописцев. 

Первым 1среди ,сО1ветских ху дожни1юв, тесно сО1Прикоснувших·ся с принципами 
нестеровсrкой 1ЖJИ1ВОIIIИ·си, rбыл П. Корин - друг и у�ченИJК Не·СТ·ерова. Несомпен
ну�ю 1овл.зь ,с порт,рета1ми Нестерова :не11ру дно rпросJJ!е'дить ,в 1ра1ботах Корина 30-х го
дов, И1бо в ниос 1Корин следует своему учитеVJ:ю illlpeждe 1ВСе1'0 в на�правлении выбора 
модели. Он та1Юже :пишет rпортр'еты писател,ей, а1р11истов, ученых; его так же, как Не
стерова, :привл.екает в них прежде �всего иmуюая rмысль, mорчеекое гор.ение. Одна
ко ·сходство между 'ПОJУ11Ретами J\орИJНа и 1Портретам�и Не,стерова ока,зывается в 
конечном итоге н,е очень большим. Достаючно '(ЮПоставить любое nJРОЩЗведение Ко
рина с любым 1Портретом Нестерова, ·1J11()бы 'Стало очевиднымр,а:,зличие меЖу'fу,этими 
1Портретами. Творчесrкий метод Ко-рина - �то ,метО'д ученик.а, но не подраrжателл. 
Между ,со,з'данным в 1932 :году 'Портретом А. М. Горького, ·которым Корин начал 
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ll. Г р  а 6 а р  ь. Портрет ш.:адемиn,а С. А. Чаn.fы�ина. 1935 год. 

Акаде�1ил 11аук СССР. Москва. 



И. Г р а б  а р  ь. Зимний солнечный день. 1941 �од. 
Гос. Третьяковская rа.ыерея. 

свой путь портрети,ста, и серией его портретов, похожих на прои,зведения Нестеро
ва, и вместе с 11ем столь .отлич1ных от них, прошл:о �семь лет. �а ;это время Корин на
писал несколько портретов, еше не достигаюших обра,зной �илы, характерной для 
его ра:бот конца 30-х - нач.ала 40-х годов. 

Дело тут, щ�нако, не столько в ка�чест.ве испол.нения, сколько в неопределен
ности портретной концепции. 

Новое начало сложилось вполне в портрете М. В .  Нестерова, напи1санном Кори
ным в 1939 году ( стр. 211 ) .  Фигура старого худотника, сидяшеrо в кресJ11е, катется 
.нарочw:ю 1ра;mернутой в профиль: выдвинута вперед голова с обострившими·ся стар
ческими ·чертами, ре.з-ко отк1И111ута левая ру.ка с ра',здвипутыМ!и пальца:м1и, белым си

ртом рисуется на темном фоне правая рука ·СО скрючеН'Ным ми.з-ин.цем. �а широ
кими окладками ч·ерного костюма угадывается сухое IЮСтлявое тело, угловатые 
д�вижекия которого ,затруднены. Портрет пок.щзыв·ает :ху до.ж�ника в ра,згов.оре, 
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в ·споре с неи.зображенным .ообесе№иком. В его л1ице, в ооо жестах IП'Одче·рки
·ва1ется и illeM·omь тела старого ·ма.стера, и 1сила е:го духа. 

Вс.е портреты Корина �той поры написаны с блеском не·сомненного, хотя и не
сколько необыЧJНого живоп1юного мастерства. Их линии угловаты, к�ра1оки жес'Шш 
и ре,зки. В них Корин также привержен к леденяmе-::юолод1ным противопоставл·е
ниям черного и белого. Таковы портреты писателя А. Н. Толстого, артистов 
Л. М. Леонидова и В. И. Качалова. Sти же особеНIНости легко ула1влИ1ваются в одном 
и,з лучших прои,з:веде111ий художника -в портрете академика Н. Ф. Гамалея 
( 1941  г.; стр. 276) , в котором кон·тра:ст белого халата и черного костюма выступает 
особеiНно ре,зко. Старый ученый пока,зан ху дож�нИ1Ком ,за рабочим столом, на кото
ром стоит микроск'Оп. Га:мал·ея отвернул1ся от стола и строгими, вдумч<Ивыми г.ш,за
ми смотрит на ,зрителя. 

В портретах Корина редко пролвляется непосред·с11веннО'сть вооприятия нату
'РЬ� художн.ик·ом. Лирическое ·начало, ·играюmее ·Столь 13начительную роль в обра
,зах, со,зда::mных его уч�ителем, в работах ученика чате всего отсутствует. ПослеД1Ние 
являются в большей мере ре,зультатом анаJ11итичеmюй работы мысли художника. 
Характер портретируемого, его творч1ес;кий порыв пред·стают в прои,зведе:ниях Ко
рина более обнаженно, чем в портретах Нестерова. Выдмяя одну сторону, одну 
Ч·ергу личности модели, Корин настолько ,заостряет ее, ч·ю она становится преоб
ладаюmей в оо,зданном им обра,зе. Но делает �то он О'ТНюдь не по холодному рас
чету, а по глубокому убеждению и со стра·стным увлечением. 

Нестеровское понимание преюра1сного в человеRе, в нашем совреме:нн;ике ле
жит в оонове корин1е:RИх обра,зов; �то не подлежит сомнению. Но только ли оно по
служило истоком для Корин·а? Как ни бли,зок ·Корину его учитель, ху дожпику доро
ги и другие традиции русской портретной живопи.си, например, некоrорые портре
ты Врубеля и eme в •бо.л:ьшей мере по,здние портреты Серова. Влияние послед.них 
можно уловить в ра,зл.ичных его работах и, быть может, в наибольшей мере в рас
смотреН'Ных выше портретах предвоенных л·ет. 

Среди прои,зведепий сов·етСJЮИх портрети:.стоlВ должно быть ра•осмотре:но ху доже
ственное творчество И. Грабаря, оо,здавшего и в �тот .период ряд ,значительных 
процmедений. К началу освеmа1емого ,зд·есь периода относя'I'СЯ две ра.боты. Sто :на-

u ф u u писанныи на 1 оне .снежного пеи,заtжа портрет дочери, рыжеволосои девочки-подро-
стка в ;зеленой шу�бке и синем берете ( 1934 г. ) ,  и портрет ·сына - мальчика лет де
сяти, преАставлеmюго ,за чтением ·книги ( 1935 г. ) .  Оба они примыкают к �тюду 
<(.Свет.жана)) ( 1933 г. ) и правдиво передают обаяние и 1ВНутренний мир :подростка. 

В те же годы Грабарь со,зда1ет свои лучшие портреты, среди КОТО'рых встре
чаются такие ра,зяичные по оод·ержанию обра,зы, как портрет Е. Г. Никулиной 
( 1935 г.) с его драматичООJСlи напряженным выражением и <(беспокойной)) а:сим
метрич.ной компо,зицией, и портрет старого большевика М. В. Моро.зова ( 1934 г. ) ,  
в �отором гру;mая фигура модели так уверенно и •спокойно посажена, а голова и 
добродушное, типич·но ру·сское лицо так живо написаны, что все вместе в,зятое 
слм-ае'I'ся в яркий, народный в своей жи,зненной основе обра,з. 

280 



П. /( о п  ч а л  о в с к и й. Портрет Вс. Э. Мейерхольда. 1938 �од. 

Собственность семьи ху,11ожвика. 



К rому же времен1и относится луч
шее творен.пе Грабаря - портретиста -
портрет академика С. А. Чаплыгина (цвет

ная вклейка) . ;.тот IВЫдаюший,ся математик 
с лицом ста,рого кре,стьннина 'Давно уже 
привлекал вним,ан.ие худ.ожников. Их 
обычно ,заинтересовывала необык·новен
ная пластик'а его лица с крупным мясис
тым 'Нооом, большим рrом и тяжелым под
бородком. Но живопИiсцы и скульпторы 
легко впадал'И в чре,змерность, переда•вая 
рl'И мщuные формы, и неи,з1беЖ1но теряли 
внутреннее .содержание ,замечательной 
личн-ости. Грабарь ·ОКа',зался выше ртих 
поверхностных увлечений. Он .искал гар
монии в ртом ·некра,сивом лице, его ,за
х1ватила ,зада'ча воплошен1ия неабыкно
.венного 'Ума ученого и ,зоркой проница
тельнос'llи его 1IFрик:рытых тяжелыми века
ми гла,з. Старому м,астеру р1'ОТ ,замысел 
полностью у дался. Его портрет С. А. Чап
лыгина порождает у ,зрителя живое и глу
бокое впечатление об ученом и ,заставляет 
вспомнить, чrо автор pT·Oro превосходного 
портрета был учеником Репина. 

В 1938 году Гра1барь ·снова обрашает-
ся к тематич,еской живописи и пишет кар-

П. Но и ч а л о в с к и й. Портрет 
студента-не�ра. 1940 �од. 

Собственность семьи ху 11ожника. 

тину <(Крестьяне-ходоки на приеме у В. И . .llеиина ( 1920 год ) )> .  В отличие от пер
вой ,его картины, рТа работа носит окорее историко-жанровый характер. 

Одновременно художник по-прежнему много ,занимал·ся пей,зажем. Jlучшим и,з 
его пей,заж,ей ртого периода нвляется <(.Зи:мный оолнечный .дены> ( 1941 r., стр. 279) . 
По обшему мотиву (.гу·стая вя,зь ветвей :на фоне :голубого неба) <(.Зимний солнеч
ный денм напоминает <(Февральскую ла,зуры> ( 1904 г. ) , но трактовка мотива в но
вом пей,за�е Лрабаря совсем иная. Там была итра ветвей и ла,зури, импреооиони
стичеокий пере;iвон овета и красок . .Здесь картин.а .3ИМВ1еЙ природы дана в ином 
аспекте: ,земля под сверкаюшим на солнце снеж·ным покровом, тропа между &е
дых ·ствол.ов бере,з, те.:мпеюший вдали ,бор. Деревья, снег и небо написаны плотно, 
материаль'но, но не сухо; тонко передана во;эдушв:ая дымка, окутываюшая темную 
,зелень хвойного леса вдали. Все наполнено бодряшей све*естью яркого ,зимнего 
ПОЛДНЯ. 

Широкое по д'Иа1Па,з·ону творчес'ЛВ·о П. Кончалооского, �работавшего 1В ра,зных 
жанрах ЖJивописи, дoJIIЖJНo •быть ра,ссмо'J1)ен,о ,в перв�ую очередь в овн,зи с пробл·емой 
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П. [( о  u ч а л о в с к и й. Глухари. 1939 �од 

Гос. Третьяковская га.ыерея. 

портрета. Между 1934 и 194 1  ·года·ми он .СОl,З'Дает цм;ую 1Гал-11ерею обра;юв с.воих 
современни·ков. Гора,здо больше внимания, чем прежде, у дмя·ет он теперь внут
реWI•ей, духовной жи,зни че-11овека. При .этом ш1астичесжое живопионое нача-110 по
П1режн.ему и·грает 1Первен1ствуюшую роль в ·со,зда·нии портретного обра�,за. 

Наnис:а1111НыЙ те1МIП.1ераментно, широко <(Профиль юнопrю> ( 1936 т. ) �прим·екает 
преж.д;е всего своей пласт.ич·оокой 1Вьrра;штелыюстью . .Мщ�ные фармы �преюра1ОНJОЙ 
голо/Вы �eprnrчrнo IВЫЛ·е!ПЛЕШЫ точ.1ю ·положеинЫМJи щт1оо'Ч!llыми МЗ$1КаМIИ. С01,зда1Н
ный ху.дожmmюм обра•,з ботат 1Н·е ОД!НОЙ лишь ФИ,Эич1еской Щ>асотой, но 111 ЖН1ВЬLМIИ 
чу�вст.ва1МIИ -и 1мысл1nш, одуосоmоряюш·ими ЛIЦ·О 1:ъюло.дого ч1еловека. В пО1СJiедую
ШИХ IIIOJ>11P0'm1ЫX раб·ота.х дух'ОВНое начало все бoJFee 13аН'ВJiяет о �0ебе, хотя формы 
его IВОПJIОQ!ения почm 1Всегда ра1,ЗJ11И"ШЫ. Ху д�оЖ!НИК не .повторяется в !Портретах 
.этой поры. 

В 1938 го.ду он н-аnисал портрет .народного артиС'М ресnуб-11·ики Вс. �. Мейер
хольда (цветная в1'Аей1'а) .  Необычно 11юмпо.зиц·ионное построение .эrой �а�ртины. В 

ниж:ней ча·сти ее ·и;юбражен М1ейерхольд, ле·жаший на диване. Верхние �ве трети 
,заняты вышитой т�анью (1с:ю,зане) светлого тона, ·ОО,здаюшей �В ·оочетании с темным 
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П. К о н  ч а А о в с "  и й. Верхушки берез. 1934 �од. 

Гос. Третьяиовсиав rа.11.11ерея. 
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н о стюмом м о,\слн И;iыснанную декораuшо. Она придает кар�ине нарлдность, 
но в:месте с тем и обострл·ет 'Вослрилтие душе.иного ·е>осrолнил портретируемого. 
О11ходл от 1Портрета, ,эритель уносит в ламлти усталый ,задумЧ'ивый в,згллд арrиста. 

К рлду л учших портретных обрщюlВ Кончаловского относитсл «Портрет сту
дента-негра» ( 1940 г.; стр. 2в1 ) . Молодой человек с пестрым шарфом, хорошо отте
нющgим его темное лиuо, стоит у .стены, немного .наклонившись вперед; одна нога 
его согнута в колене. Весь облик негра выражает внутреннюю млгкость натуры, 
глубокую интеллигентность и ,затаенную печаль - чувство, которое редко можно 
ра,згллд·егь в портретах Кончаловского. 

Работа Кончаловското в облас11и портрета, отмеченнал новыми чертами, ;iа
вершаетсл в ,этот период 1соманием ж1и;iнерадосm100'0 портрета пиоателл А. Н. Тол
стого ( «А. Н. Толстой в гостлх у художнw1ш» ,  194 1 т. ) ,  одного И;i своеобра;iней
ших прои;iведений мастера. Rритина ;iамечала, что личность А. Н. Толстого - вы
даюшегосл советского писателл - раскрыта ;iД·есь односторонне, упускал И;i ви
ду, что в данном сдучае ;iамысел художника ;iаключалсл скорее в том, чтобы 
;iапечатлеть интимный обра;i друга, чем сомать обобшенный обра;i писателл. Об 
,этом говорит и само на;iвание портрета ,  и искреннлл непосредственность его ·со
держанил, в котором нет ничего надуманного, все очень ·естественно, правдиво. 
Предстаменный художником красивый человек, так ·сочно написанный на фоне 
бревенчатой стены перед нак·рытым столом,-,э·то дей,ствителЬ1110 А. Н. Толстой, ка
ким он бывал в быту с ·бли;iкими дру;iьлми и в котором многое было со;iвучно ми
рощgушению жи,знелюбца Кончаловского. 

Меньше своеобра;iил и нови;iны находишь в ,эти годы в пей,зажах Rончалов
с1шго, по и ·Среди них попадаются прои;iведения, мастерски передаюшие трепет
ность живой природы. ;:Jде·сь в первую оч ередь приходит 1на память ,этюд «Верхуш
ки бере;i» ( 1934 г. ; стр 283 ) . 

Живописшое :мастерс11Во ху дож'lllика доститает поистин-е артистической ·вир
туо;iнос11и 1в жанре 111атюрмоrрта. В ·СОЧIНОМ .и;юбражении цветоо !И фруктов, ·в кра
ООЧ'НоЙ лепке их ра;iнообра;iных форм худож�111ик добиваетсл IВС>е новых rи: нооых 
нюан·оов, .вое более �полного 'Выражения Ж'И,З�:mи предметов, 1их В;iаимодействrи:я 
с окружаютей �средой и �светом. Т·аков, наприм•ер, «Натюрморт :на фоне ;iiИМнего 
окна» ( 193 7 г. ) , и;iображаюший битую дичь и овоши, сложенные на столе у окна, 
;ia 11ю1'орым ·вид�нее11сл лес !И дом�ик1и под ·сне�гом. В других, 1более лакон·ич1ных по 
сюжету 1И ·сд�ержаr:mных по uветовому строю, �натюрмортах художник достигает по
рой .пора,зител1шой полноты mьrраженил н.атуры. Т1ако:в од·ин и,з наибол.ее 1И,звест
ных 1его 1Натюрмортов «Глухарю> ( 1939 r.; стр. 282 ) .  ИмеНJНо !В ,3Т1И l['ОДЫ слож1илась 
репутаuия Кончалов.(ЖОIГО как 111епрев;юйдеmюго .мастера натюрморта, кото·рал для 
многих 1надолто ;iа1слонила е1го плод011ворную �ра16оту в других жанрах. 

В 30-х годах многие советmше художники ;iа1Ы1тереоо:вались особым типом 
портрета, который принлто на;iывать историчес1ким. Работа в ,этоit обла1сти ож1mлл
ла.сь 1с приближением ;iНаменательных юбилейных дат. Особен·но :крупные :з.ака:зы 
живописцы получили в свя;iи со столетием ·со д�нл :смерти А. С. Пушкина. 
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Н. У л ь  н н о  в. А. С. Пушкин с женой на придворпом балу перед зеркалом. 1937 �од. 

Вссt:ою;шыii )ty;ieii А. С. Пушкина. Лснинrрц. 



/(. Л о р  о х  о в. Неиецкая девуш1'а с 1сни�ой. 1938 �од. 
Гос. Трстьлковскал rа.11.11срел. 

И.з всех написанных тогда портретов Пушкина отметим ,здесь прои,зведепил 
Н. УJiьлнова. В живописных работах и в рисунках УJiьлнова обра,з Пушкина вста
ваJI то овелнный JIИрическим воJiнениrем его пJiенительных стихов, то в драматиче
с:ком проти.вопост.авJiении по�та 1Ненавистной ·ему вел•икосветской черни ( <сА. С. Пуш
кин с жrоюй на придворн.ом балу перед ,зеркало.м», 1937 г.;  : цветная вк.11ейка) , то в 
свл,зи с копретными фактами ·el'O биографии. В ри·сунках Ульянову удалось более 
Ц·ельпо вопл011ИТь свои интересные ,замыслы. Ж·ивописным же ра·ботам н·есколько 
мешал-а декоративная ма1Нера письма с ее чре,змерно ре,зк·ими и <ссырымю> для стан
ковой картины О()Четапилми красок. 

Нап·иса.111ный УJiьяповым по.здпее портрет М. Ю. Аермонтова ( 194 1 г. ) ока,залrся 
в �11ом 011Ношен�ии оовершенн·ее его живопи·о.ных портретов ПуШ!К'ина. Художнику 
удалось 1tак бы ,затллнуть во внутреН111иЙ мир по�та и со;мать портрет, ;tамечатель
ный не ТОJJЪКО своей исторической достоверностью, н:о и глубокой пра·вдой поихо
.шmrческой хараштеристИ1Юи. У льнпов и,зобра,з-ил Аерм·онтова сидщgим па №1Ване, 
облокО11ившимся па подушку. В его свободной по,зе, в том, как покоится его левая 
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А .  Г е р а с и м  о 11. Портрет С. А. Зотова. 1935 �од. 

Гос. Третьяковская rа.11.11ерея. 

руна на коленях, наконец, в сосредоточен1юм, направлекном чуть-чуть в сторону от 
,зрите.Iя В;iТ.1.rяде выражены чувс'lта и настрое.mия, так дивно воплщgенные в бе.з
жалостио пра1вдивых, гневных и в то же время горЬ1Юих С11Ихах поСJiеД'НИХ месяцев 
ЖIИ.ЗНИ Аермонтова. Со.зда'Н'ие портретов Пушки·на и Лермонтова .за·крепило �а Улья
новым репута1цию ма·стера историч·еского портрета. 

Т·ооерь не под.111ежит сомюmию прогрессивное ;значеНlие rого ПОО11Иман1Ия пре
к·ра·сноrо в ч·eJl'oB0R'e, какое вначале сложилось у Нестерова, а .затем - в той ихи 
иной М·ере - получило свое выражение в творчестве ряда других ма1стеров. �то 
явилось ЮJ>У'ПIНЫМ достижением советского искУ'оства. Вм�сте с тем в портретной 
живооmои 30-х го.дов были С'Вои СJ1абые стороны. У.зок был крут живописuев, су
мевших д'ООТой·но выра.зить новое в ооветских людях. И.з прои.зведений художников 
поколения 30-х годов, кроме на.званных выше портретов П. Крыло:ва и И. А}"КоМ
с1юго, ·С'l'оит �десь отметить особо портрет работы К. Дорохова 1 <(Ненерая девушка 

1 Дорохов Константин ГавриJ1ович (1906-1960). В 1930 году оковчи.11 московский ВХУТЕИН. 
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А. Г е р а с и м о в. Пос.1tе дождя. 1935 �од. 

Гос. Третьяковская га.11.1ерея. 

с книгой» ( 1938 г.; стр. zвs) ,  пополненный в традицилх обобцженных портретов 
20-х годов. Дорохов подм.етил в людлх ранее от.стал·ого народа Севера ростки но
'ВОЙ .совете.кой жи;ши, тлту ненецкой молодежи к свету, к ;шанилм, ;зарождение в ее 
сред·е подлинно народной интеллJ№енции. Обо ·воем �том художник повествует в 
своем лаконИ1tJном обра;iе, свободном от ·всякой nо;зы и риторических жестов. Его 
правдивое ·Содержание тем 0более nривлекателыю, что он.о ра·скрьrrо в обJrике ч·ело
ве�ка проС'11ого и скромного. Написанный в пр.ие:мах тональной живопи.си портрет 
свидетельствует о серье;шой 1перестрой.ке творч·еск.ого. метода, усво·енного молодым 
ху ДОЖНИКОМ В ШKOJie. 

Живоошсь 30-х годов не остаl'ВИла нам,- rи �это мотно считать ее самым круп
ным недостатком,- ни ом�ого ;з·наЧJите.11Ь1Поrо пор11рета рабОЧJего и КОJIХО�Н'И!Ка, но
вого героя ти,зни, та�к много сдела'Вmе·го во имл построенил соЦJиали;зма. ТШI пор
тре'М овобод'IЮГО 11pymemma, который ста.11 окла·дьmатьол у нас с первых mail'OOJ со

ветского ислrуоства, пе полу'IIИ.11 в �ти годы такого рщmитил, каlКого ;за1с.11ужива.11. 
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В. Е ф а  п о  в. На повой родипе. 1937 �од. 

Гос. Третьлковскал rа.ыерел. 

;3адумываясь над приЧiИнами ;этого серье,зного недостатка ооветс:кой портрет
ной ж:ивопиои 30-х годов, н·ель,зя не видеть ero о.вя;ш с во,зникшим в iЭТОТ период 
культом Jl!ИЧJНОС11и, повлюrвшим, в ча·стности, и на ра,звитие портретного жанра. 
В ;эти годы стал складываться определенный ((·С11илы> парадного портрета, далекий 
от коренных принци111о�в советской ;эстеТJШи и от соuиал1истичоокосо реалм,з.ма. R та
кому 'IIИПУ портрета обрашае'l'ся ряд живописцев, и,зображая И. В. Ста.mна. 

В особенности rnш,з.алась ;эта те'Нденция в творчестве А. Гераоимова, писавшего 
такие прои,звед·е'НИЯ уже нач·иная с 1933 года. Весьма симптоматичная особенность 
его парадных портретов ,заключалась в том, что истинной портретной характеристи
ки человека в них, говоря по сушеству, не было. Он.и не прои,зводили .впечатления 
жи,з�ненной достоверности и обнарутивали пристра·стие ху долшика к и,зображеmию 
малиновых ,занавесей, ,знамен с ;iОлотыми кистями пр·и ярком освещении софитов 
и т. д. 
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В. Е ф а  н о  в. Портрет Cepio Орджоникидзе. Саw�ина. 1936 �од. 

МестовахожАевие ве""вество. 

Но работал с натуры и бе;i пр8Д'В·амере11111ой, ;iaipaнee готовой схемы, Герас.и
мов уме.11 со;зда,вать прОО!;iведенил, которым ие.11ь;iл о-:mа;iать mи в правде характе
ра, 111И в ху,дожесmеmюй выра1;iите.11wости. Таковы, например, некоторые И;i испо.11-
Н!еI1t11ых в качест.ве ;.тюдов к большой каР'J'иве �еты к·оманд�иров Первой Кон
ной АрМ!ИIИ с их как бы бьюшей чере;i край жи•;i-н-Еm'НоЙ си.110й и сочной, хотл и гру
боватой, живописью. Особенно выра;iите.11е.н в ·�11ом смыс.11е портрет ·С. А. ;3отов� 
( 1935 г.; стр. 286) 1 •  

Те же каЧ'ес11Ва составляют гла1ВНую о·собrоrность .11учших натюрмортов и пей
;iажей А. Гера•симова, таких, нап.ример, как ;этюд <(После дождю> ( 1935 г.; стр. 287) .  

1 В бо.�1ьшой картине (�Первая Конная Армия•> (1935 r.) , представ.1яю111ей rрупповой портрет кома11,,11-
ров прос.1а11.1еввой краевой коввиuьr, ху Аожвик в ряАе с.1учаев не �:уме.1 сохранить по.1ожите.1ьяьrе черты на
писанных с натуры 11тюдов. На11явутая офяuиа.11ьвость, тяже.1овесвая декоративность подави.1а их. 
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И.зображеннал в ,этюде :мо:крал терраса, стеюншныii ку�вmин с цветами на мокром 

столе, влаЖ1Нал .зел,ень сада и сырой во.здух переданы материально, СОЧ'НО, радо

стно. Вое .здесь написано крупными �нергич:ными и выра;iiителЬ'Ными ма,зками, и ,эта 

ЖИIВОШН�1IШЛ форма полностью с.11ита с ОПТИМИСТИЧ0СIЮИМ соде·ржа1Нием обра.за. 

В оо,зда�вии параД1Ных по.�ю1100 более ис:кусным реЖJиосером и рисовальшиком 
по:юа.з·ал себл В. Ефанов 1 •  Ефа,нов - по 111реимушеству ПОР11J>етист. Его тема11иче

,с�и,е картины лвллютсл сшорее груmювы:ми портретами, оживл'{шными дейстВ1Ием. 

Тендещ�ил пара�ности, пролвивmался в прои,зведен�илх рлда живописце1в, ока.зала, 

ПО-!ВИДJИМому, определе!Нllюе влюmие и на Ефа1Нова, как бы дала толчок дремавшей 

в н1ем ,склонности к внешне �ффектной �Живописи. Rак уже говорилось, в компо;ш

цилх Ефанова было больше жиrЗ1Нен11юс11и. В его картинах вое ,выглядело гора.здо 

1более есте,стненным. Д1виженил, жесты, мимика, улыбки почти в1с1егда 1Ка1Жутся не
принужде1Н1Ными. f)ффекты оооетеН!ия, обилие цветов, красоч111ал игра уветистых 
платьев, предметов сливаются в еди:ное, умело соглаоованное, но несколько внеш
нее ,зрелише. 

Все \3ТО вполне проявилось уже в картине <(Не.забываемая встреча)) ( 1936-

1937 гг. ) , и.зображаюшей съе.зд ж•ен инженеров, руководителей прои.звод·ства и 
стронтел�ства, .зачинателЬ'НИЦ патриотического движения .за улучшение У'Словий 
быта и труда, ра.звернувшегося в 30-х годах. Правда, в ,этой картине в отличие от 
некоторых более по,здних прои.зведений ху дошника есть ряд непосредственно пере
данных лиц, характеров. 

Смешение акцентов с внутрен:неrо на внешн·ее больше обрашает на себя вяима

mие в другой картине Ефанова, написаююй годом по.зже и пооояш0'1111оЙ встрече 

слушате.�rей Военно-Во.здушной академии имени Жуковского с артистами театра 

· имени СтаН1иСJiавскоI10. 

Прида11ая карrи.не характер пышного красочного ,зрелиша, Ефанов мало ,забо

тил·ся о пом,едоваrелЪlности в применении живопи·оных оре�ств. При широком, 

а местами как бы небреmном письме в одежде и акоессуарах, он придертивался 

суховатой 1свето-теневой модел1ировк1И в лицах. Скво.зь пестрые I\раски его полоте'II 

то тут, то там проступает фотографическая чернота. 

Более целЪ1ной и ооглаоованной выглядит ефановс�кая ма1н1ера mисьма, хара'К

терная для того периода его творчества, в небольшой кар11ине <(На новой родине�> 

( 1937 г. ; стр. 288) . f)то портрет дев.очки-испа:н:ки в краС1Ном платЫiце, синей шапоч

ке и с белым кроликом в руках. Ее сму�глое лицо vo сверкающими в .задорной 

улыбк.е гла,зами и.злучает радость жи.зни, и ,это сод·ержа,ние весьма последователь

но выражено живописью портрета. 

R ,это.му же периоду относ�ится портрет Серго Орджониюид.зе (1937 г.) , отли

чаюшийся от ха.ра!Ктери;ював;ных выше картИIН одержа1ВНостью овоих темных тонов. 

Портрету Орджоникид,зе предшествовал рисунок головы ( 1936 г., стр. 28 ) ,  который 

1 Ефанов Васи.11ий Прокофьевич (род. в 1900 г.) .  Учился в Самарском художественном технюtуме 
(1917-1919) и в студии, руководимой Д. Кардовс1шм (1921-1926) . Профессор Московского художсстне11-
вого института 11мени В. И. Сури1юва. 

290 



И. В р о д  с к и й. Портрет И. В. Сталина. 1934-1935 �оды. 

Гос. Третьлковская rа.ыерел. 

по непосредственности схваченного художником, .видимо, очень характерного для 
модел;и .выражения, �начительно пре'Восходит окончательный вариант портрета, на
писанного ма·сляными краска·ми. 

Обрисова1Н.ными выше тендеiНциями н1е •исчерпывается К'руг хара•ктерных для 
портретной жИJВОIIиси 30-х годов явл·ений. Стремление прио:бшиться к новым дости
жениям реалистичес'Кого �иску.оства принимало у .каждого художника свои особые 
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формы. И,звестный интерес представляют в ;этой свя,зи новые ра,боты И. Брод
ского. Они по,эволяют говорить об осо,31Нанном С11ремлении художника отойти от 
сухой проток.ольной фик,сации натуры, которая была им когда-то выдвИ1нута как 
про·грамм.а. Советmшя ЖiИlвоп:и�сь с тех пор ушла далеко вперед, и старый метод 
Бродского обна.рутил rоюю непол111оценность. Он, ВИffИМо, не у довл·етворял уже и 
самого худоЖ1Н1ика. Бродекий иm·ет выхода и,з ста1вшего для него тесным крута при
ВЫЧIНЫХ приемов. ,Знаrкомнсь с его прои,зведенинми 1935- 1937 годов, мы нахоjfим 
сре�и них неоколько по111ы'l1ок дос11ичь более ширОК'ИХ идей�но-худож-ее11венных об
обшений, .IШ'Rих не встре11ишь в его прежних работах. 

R ·оередине 30-х годов относится лучшее и,з исполненных ;этим художником 
и,зображений И. В. Сталина. ЖивО!Пись портрета, темная, 1Почти ·монохромная, от
личается сложной светоте·невой ра,зработ.1юй, благодаря чему фигура кажется не
сколько выступаюmей .и,з рамы. ;3тот прием подкрепля·ет психологическую харак
теристику, в которой Бродскому удалось отойти от холодной официальности и 
ДОСТИЧЬ реалистической rВЫра,зитеЛI>НОСТИ обра,за ( стр. 291) , 

Портретному творчеству И. Бродского 1в ;пи .годы :присуши и д.ругие тенденции. 
Та'к, ооОlбым путем ид·ет ху дожни.к в своей работе над сО1,Зданием обра,за А. М. Горь
кого. Начало ;этой работы относится к 1935 году, когда Бродским 'был исполн.ен ри
сунок, и,зображаюmий Горького в широкооюлой шллпе, на фоне облачного неба, 
по которому стремительно носнтся чайки. Рисунок ;этот лет в основу портрета, на
писанного в 1937 году ( стр. 293 ) .  Пей,зажный фон играет 'В портрете большую роль, 
чем в ри·сун.ке. Море, ·С бьюmимися у скал волнами, и буревестник, распростер
ший крылья навстречу ·буре, превратили пей,зажный фон в действенный компонент 

JI u u содержания портрета. уч еолнца, прорвавшиися скво,зь тучи и освеmаюmии го.ю-
ву писателя, придает обра,зу романтический хара·ктер. Вместе с тем нарочитость 
f)тих приемов 1герои,зации делает портрет ·н есколько условным. 

Иную и, в некоrором оrнюшенwи, дате про11ивоположную ху дожес'11Вен111ую 
концепцию вопло11ила картина <(R. Е. Ворошилов на лыжной прогулке)) , ,закончен
ная в конце 1937 год·а. Пей,заж играет в ней тоже активную роль, в нем нет, однако, 
нич·е·го алл,егориqеrоюго. Он слутит ,здесь yme не оимволиЧlесrким фоном для пор
трета, а реалЬ1НоЙ жи,знеНJНоЙ средой для мо�ел1и, для лыжника, как бы толыко что 
полвивше:гося на с�неЖJном пригорке. Расс11илающийся до самого гори,зО1Нта ланд
шафт напоминает те �ИМ1J11И•е пей,эажи, которые ВродСIЮиЙ П!Исал в первые годы ре
волюции. Однако о·рган1ичеrоюй свя,зи пей:з·ажа с фигурой 1,здесь все же не :1юJiучи
лось, как не получилось и необходимой для подобного :замысла полноты жи,знен
ного выражения 111рироды и человека. 

RарТ'ИНа� 1937 года :зака111ч:ивается творчес'IIВО Брод·окого. Тяжелая боле,знь 
и омерть в 1939 году обрывают его делтельность. Прои,зведенилм, обо,значившим 
начало нового ,3тапа в творчестве художника, суж,z�;.ено было стать .заключительным 
;эв1еном его иСJКу�оства. 

Чтобы составить полное пр0дставление о ·живошюном портрете 1934-1941 
годов, не ·сле�ует у�пускать и,з виду того, что на выста�вка� тогда, как ·и теперь, 
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с портретными ·работами вьютупали и жанристы, и исторические живописцы, и пеii

,:шжи,сты. Однако опред·еJI1лющие тенденции рщз1витил rпортрета, его идейно-художе
ственная проблематика ле'нее всего выражена в творчестве тех мастеро!В, для 

1юторых ;этот вид ж1ивоn�иС1и состав1ил главную сферу делтелЬ1ности. Их было в те 

ГОДЫ немного. Т·еМ Не М1енее общие ,З3'КОНОМерНОС'11И 'ра,ЗВИТИЛ И'(ЖуССТВа рТОГО пе

риода выступили в поrртрет'е не менее выпукло, чем в друг!Их жа1Нрах. Обо,зревая 
портретную живолись, лешее пред1ста1вллешь себе основной <(водора,здел�> между 
прогресшrвными и Оl'сталыми лвл·енилми во ·всем искусстве 30-х годов . 

• •  

Н нредвоен:ные годы тенденции, осложнлвши,е ра,звитие других жанров, мень

ше проЯ1Вились в пей,заже и натюрморте. Пра1вда, ·в области и,зображооия природы 

11 мерllвой натуры в ;эти годы, как и арежде, не было н едостатка в прои,зв'едениях 
поверх1ностных, в ;этюдах, далеких от ка·ких-либо с'ерье,зных обобщений. Но как 

ра,з в противод·ействии ;э�И'М лвленилм, в стр,емл·ении ,закрепить и ра,звить положи

тельные начала, найденные ранее пред·ставителлми рщзных теч·ений нашей живо

писи, в их более уверенных по�исках обра,зов, способlНых .выра,зить умонастроооил 
передовых людей, и ,заключала·сь прогрессивная по�иц·ил, ,за�нлтал ·в 30-х годах ши

РО'К'ИМ кругом живописц·ев. 
Для художников старшего покол·е�нил,- а они как ра,з играл·и теперь серье,з

ную роль в ра,звитии п ей,зажа,- 111аетупа·ет пора подведения итогов. ТtВорч·ество 
В. Ба!Кшеева предста·вллетсл в ;этом о'I'ношении весьма пока,зательным. Вое то хо
рошее, что можно было найти в его ;этюдах с натуры, исполненных в 20-х и в на
чале 30-х годов, теперь начинает ле:но выступать в больших обобщенных об,ра,зах. 

Три лучших его пей,зажа <(.Jlетнrий вечер» ( 1 935 г. ) , <(Дорога в лес» ( 1935 г. ) и 

<(Неоеmrий дены> ( 1 940 г. ) со,зда1ны в рассматриваемый период. 
Целое десятилетие прошло с тех пор, как БаRше·ев ,запечатлел в небольшом 

;этюде, на,зва:нном им «Голубая в·есна», типичный для природы средней полосы Рос

сии M011lfB весеннего пробуждения молодого леса. В ;этюде ;этом лишь предутады
ваетсл во,зможность выражен1ил большой идеи, лежащей в основе испол�ненной де
сять лет С1Пустл каrртlfНы <(Веое111н1ий день�> , гд'е ;эта идея полуqила бол1ее J11Сное и 

,закооченное выраже'Н'ие. По ор1а'Внооию с ;этю�ом молодой лес в картlfНе кажется 
ч уть�чуть ра,зрежеН1Ным, ,зато в ней больше nipocтopa, бол�ее ощутимым стал ритм 

уходщgих вглубь оветлых стволов. Более отч1етхиво прорисованы тени от д'еревьев 

и благодаря им углубилось простран1ство. ПеР'едние деревья стоят ближе к первому 
плану, а в·следствие ;этого весь лес кажется более высоким, бол·ее стройным. В ко
ларите ;этюда доминирует проовеч�:wвающ;1ее сюво,зь частую сеть ветвей голубое небо, 
в колорите картины - теплые ох,ри,стые тона стволов и .з·емЛ'и. Благодаря все,му ;это
му МО'11ИВ в·есенней природы прио&рел rлубИJну, которой нет в ;этюде. Обра,з про
буждающегося от ,зимн1ей сплч:к•и лес·а вы,зьгвает у ,зрителя радостные ;эмоуии, он 
глубоко оптимистичен, не терял при ;этом ни своей СtК·ромJЮС'11И, ни с·воей Ж1И,ЗН1еп
ности. 
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Стремление Бакшеева добитнся художесrвеНJного обобmения тех мыслей 11 
обра;юв, !1ю11орые давно уже его 1волновали, 1сд·ел:ал�и труд 1ето 1в предное'Нные годы 

особепно плод011Ворным. Среди пей,зажистов Бакшеев, благодаря своим новым до

стижениям, ,заметно выдвигается вперед. 

В ;этот же период стали больше, чем в предшествующий период, привлекать 

внимание пей:,заЖJи Н. К·рымова 1с �их точными, 1строго ·вывер10Н111ыми тональным1;,1 

011ношенилми, 111ростотой 1мо11ива 1и пра'Вдивой передач1ей ·состоЛ!Пlия природы. Как 

ра,з теперь, когда 'В мс�кусство 1всту:пи.1ю новое поколение тивописц1ев, нуж-даmшее

ся так ОС11рО 1В ·помоmи 1старшrих ма.стеров для 111еобходимого 11J10IIOJI1Нe111ия того 1оку д

н ого ·,запа1са худотес11Вен:ных ,31на1ний, с которыми 1их 1вьmус11ила школа, !К·рымов

ские 1Ме1'оды 'Работы над пей,зажем могли найти широкое применение. Его про·и,з

ведения, 1Вьmоmенные ранее, ·ста111овятся в ;эm годы популярными в среде худож

ников, помогают творчесхому росту молодых живописцев. 

Что же �а1сае11ся новых работ Крымова, то 1и в 111их может быть отмечено 

с11ремлеН1ие со,здать 1ПеЙ,за1Ж-1К·ар1П11у и примеНJИть rв ней опыт, почерпнутый в мно

гол,етней �ра·боте ·С illaтypы. В ;этом ·смысле 111аибол·ее характерпым:и для пр·едrвоен

ного периода прои,зведенилми Крымова можно считать <(Утро в Центральном парке 

культуры и отдых·а имени М. Горького в Москве» ( 1937 г.; ц ветная вю�ейка) и ((.Л:ет

ний день в Тарусе» ( 1939- 1940 гr. ) .  
Перrвый �и,з ;этих двух пей,за1жей Крымова ;экспонировал·ся на выставке <(И11-

дус1'рия 1социа.7Iи,зма». Своеобра,з1ие его ,заключено 1В том, что он представляет 

не какой-либо ча.С'1111ыЙ моmв парка, а обmий nид 1его, как 1бы панораму, 1ВКлю

чающую большие га.зоны 'И цвеТНIИIК'И, ;занима1вшие .в то !Время, КОIГда пей,заж со

мава.11ся, ,31ПачителЬ1Ную часть парка. Немало труда ·С11оило, �видим·о, худ·ожнику 

ж�и:вопиа111ое обобmе1111ие 111еобьГЧ1ного мотива «1искуос11вен:ной» природы. Нель,зя 

не отдать должноrю �1а1стерству, с которым он добился ;этого, хотя ему не уда

лось досmчь такой те непосре·д1СТ1В·еtпности 1в передач·е чувС11'В и rна1строенил, кото

рой оп достиг.ал в своих ·маленьких пей,зажах. 

Своим путем идет в ;э11и rгоды о�ин <и,з rвидных ху дожни1ко�в ·старшего поко

ле;ния В. Бяльmицкий-Би,руля. Он работает по-прежнему много, со,здает ряд содер

жательных пей,зажей, проникнутых по;э,зией русокой при·роды. Хара'Кт.ерrно, что 

од'На 111·,з лучших ,за :ве1сь сове11сооий период его '11Ворче.с11ва '1\а.ртин - «Веrчер юного 

маю> ( 1940 г. ) была им со,здана именно в ;это время. 

Некот:орые и,з ма1стеров ·старшего поколеН1ия :принимали 1в ·;эти ['ОДЫ \Весьма 

малое участие в ра,звитии пей,зажной живоП1ис1и. Для И. Грабаря IПеЙ,заж отошел 

на второй плаlН, усту�пИIВ мес110 портрету. R. Юон, так 1много 1сдела'Вший для ра,з

витил советской пей,зажной живописи на предыдушем ;этапе, теперь поч11и цеJIИ'КОМ 

ушел в область театрал:ыно-декорационного искусства, где как ра,з в предвоен, 

ные годы 1им 1был осушес11вл1е1н ряд rкапитальных �работ 1 • Его 1сравнительпо редко 

полвллвшиеся тоrда пей,зажи, как, например, <(Начало 1веоны» ( 1935 г. ) ,  сохранял 

• О работе 1\. Юона в театре см. ниже в ра;'lдедс «Тсатрадьно-,11е1юрационпая живописы>. 
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высокий уровень мастерства, немногое прибаuяли к работам предыдушего 
периода. 

И.звестные 1и,змен.ения ·можно было ,заме'11ить 1В nрои,зведе:ниях К. Богаевекого. 
Про;эрачнее и радостней делаются крас�и ·еrго 1пей,зажей и ·более жи,зненными ста
нов�ся IИ!Х 11\ЮТИJвы, �которые художни!К ч ерпает вое ,в тех же давно 1и,злюбле.нных 
им местах 11юс·юч11юго ·берега 1\1рыма. Кар11ина <(Gкалистый ·берег» ( 1935 г. ) дает, 
пожалуй, �и1;илучшее 'Пред·ставление о новых 1веЛJН1илх 1в творчестве �того своеобра,з
ного мастера. 

Пей,зажная ЖИ'Волись 30-х ·годо·в обя,зана одmим 1и,з 1С1воих лучших достиже
ний А. КупрИJну. Его Н•еУ1Клон1ная, хотя быть может 1более медленная, чем у других 
nей,заяmстов, р!волюц�ия 1в �сторону реаJ11Ис11ич·еского nей,зажа большого жи,зненно
го 1оодерж1ания уmенчала·сь 1серЬ1е;mым у,спехом 1В 1937 году. <(Веасальскал доли
на>> Куприна теснейшим обра,зом свл,зана со !Всей его двадцатилетней работой п 
Крыму, :mре1дшество.вавшей со.зданию 'i:)Того ,з·амечательного 111роИ1,зведенил (стр.297 ) . 
<(Веа1салмжая до.111иню> 1каrк ·бы !Вобрала !В себя 1Весь опыт художествеНJного ос1вое
ния Куприным ла.ндшафта 'К'РЫ'М1<того пред.горья, 1с ·его долИJнами, древними горо
да.ми и �а1слонеmным !Горами ['Ори.зонтом. �11ому rпей,зажу n:редшес11Вовало множе
ство i:)тюдов, IВЫполrненных тут ж1е, в окреС'VНостях Бахчисарая, 1благодаря ч ему он 
смог отлит:ыся 1В та::кие ·строvие, лакоmичньrе формы. В.е.111ича1ВыЙ ритм 111ирамидаль
ных тополей, tКак бы �ра1остуn�ивших1ся, чтобы д1ать место дороге, уоил,и:вает oшy
melliИe .простора. 01К.айм.111енная 1Гора•МJИ долина не :кажется 1И,зол·ированной, а вос
принимается !Как ·ча1сть ог�роМJНого М!Ира, про�ираюm�еrгося ·вокруг. Для передачи 
тишИJНы 1На1ступаюшего 1вечера ху дож1111иком 1Найдео1а 1КолорисТ1ИЧеская гамма лило
вато ... се�реб�рИJстых тонов, 1Все отт0Н1R'И которых гармопнчесюи 1сJI1иты 1воед�и�ю. Клас
оичеокая яс.ность и ц1е.шность i:)того обра,за авиде11ел:ыствует о ,за:вершеоии 1в твор
чес11Ве ·ero а·втора �елого периода, !НапоJiнен1Ного 1111ока1Н1иями ,и, !Вместе ,с тем, о на
чале нового i:)тапа, 11югда RупрИJН mыступа1ет У'Же Ка!К ма1с11ер пей,зажей-шартин. · 

Той стройности и очевидной ,закономерности ра�вития, которые отличают 
почти все, что в i:)ТИ годы со,здает Куприн, не найти у других, бли,з1ких ему по исто
К·а�м mорч·ест�Ва ЖIИ1ВО.П\И'сцев, хотя и ОIНИ 111е 1стоJМ1и IНа месте. 

И,звестный мастер ·натюрморта И. Маm1юв в i:)тот период редко выступал на 
выста\В'Ках ,  .и 1в ·е!ГО �прои;шед1е1Нилх царили �иные чу�всmва .и �настроения. ;3десь все 
было iIIpOЧIНO 1и .ста11И'Ч!По, натура утверждалась в своей плодоносной силе , в осл-

u � ,зателЬ1Нои кра1соте плоrn, �соков 1и 1Кра1сок . .н'а',залось, над каждым .ма,зком живопи-

сец долго думал, прежде чем прикоснуться к холсту. Среди новых ра1бот в особен
ности наделена силой живописного выражеmия природы IВЩJ!·еЙ 1Небольшая карmша 
Машкова ((Анана1сы и 1бананьш ( 1938 г.; стр. 299) . Непритл,зателнно ·скромная 
в .оооей .телТО1В·ато�орич1невой гамме, опа 1С1Вид�ет0.11Ь1с11Вует о тивописпом мастер
стве, необыкповеНIПо м,зоЦJре1ННом 1В цв·етовой лепк•е. 

В меньшей мере отмечен·о 1В расС'матрива.емое !Время 111·ооооорнмыми художе
ств1енны:ми достижениями иcRyocmo А . .llентулова, А. Ос:меркИ1На, отдавшегося пе
дагогичес�кой работе , и В. Рождествооского. У 1ПослеД!Него , правда, боJ11ее полно 
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А. К у n р и н. Беасальс1'ая долина. Крым. 1937 �од. 

Гос. Третьяховскан rа.мерея. 

предстают теперь �nрирод•а и ж�и�нь людей нашего Севера. ОообеВJНо 011раД1110 о1'Ме
тить, 'ЧТО у ·�этого IНесколько однообра�НОГ·О ЖИ:ВООllИСЦа П'ОЛТВJIЯЮТСЯ бoJiee СJЮ'Ж
ные, ЧJем прежде, мотивы природы ( «·Белая ночь на реке Пинеге•) , 1935 г.; 
стр. зот) и обра1�ы людей, ·более 'Верно 1Воплошаюши·е наро№Iые :характеры ( так·ие, 
например, как ·оилЬIНо н·а111и.санный с н·атуры пор'JWет рыжебородого рыбака-111ом·о
ра, 1938 г. ) .  

Новые ч·ерты, овид·етель�ствоваJВШие о продоJIЖаюшемся ра�витии творчества, 
ра•скрываются 1в iЭ'NI годы �в 111·рООli,3ведооиях оmшвополощяика 1советокой пей�аж
ной ЖИJвописи А. Рыл·ова. Обновляется peneipтyiap 1сюже11ов его про.и;mеД<еR'ИЙ, что 
придало его 'НОIВЫМ полоnн·а·м 111·есколько необычное для п0ей�ажи•ста 1Наnра:влоение. 
Он сома·ет теперь кар11и.ны, 1В которых обра;i �при.роды играет боJiьmую роль, но 
не гJiавпую, ибо тлавная роль 011ВеД100а в !НIИХ ч1ел·о1Веку. 

Та'К'их 11Fрои,зведений Рылов .в последяий 111ериод �своей •Ж�И;mи 1сомал довольно 
много. На·иболее п,звестное ·Среди них - картина <(.llенин в Ра·;зливе>) ( 1934 r.;  

цветная вкАейка) . Приняв предложение .liенИ'Нградского Совета н0апи·сать картину на �эту 
тему, РылОIВ дол.го IНе мог найти такое художеСТtВ0111Пое �решеяие, которое ·глубоко 
выра·�ило бы историчес;к.ий смысл темы. <(Я... прочел все,- �расска·�ывает худож
ник,- что .ка•сается ·�этого •собь11111я, пробовал д1елать �ОК!�Ы •ра�.ll'ИЧIНЫХ мо.ментов 
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пребывания Влад1Имира Илыича у шалаша, но дело у меня llte .11адилось: выходили 
иллюстрации, жанровые 'Картmт.и, а не К'ОМ\ПО;i;ИЦИJИ для монументальной карти
НЫ)) 1 •  В�ерное р.ешение темы пришло тог да, ког�а художник оrка,зался от давно 
уста;нсmившейся (и, �стати ока,зать, пе да1вшей �н:и одного 1интерес.ного прои,зведе
ния) траД1Иц•ии IИ,зображения В. И. JlенИJНа у шалаша и обратился к идее <ш;юбра
,зить ·его идушим, аогруженным в мысль о революции .. .  )) 2• �,амысе.11 картины 
п·риобрел тогда ·сооюем 1И1Ное, 1рома1н11иче·с�ое 1,31вуча1ние, с11оль 1б.11и;mое художествен
ному мышлению РылОIВЗ. Об �том ,замысле, получившем 1вокоре ж:ивопшшое вопло
mен:ие в картине, находяшейся ныне в Гос. Русском му,зее, автор расска,зывает в 

·своих воспоминаниях: «На небе бегушие тучи, о,заренные пламенем ,зари. Jlенин 
с воmением ждет и,з города товариmа с вестями, который придет, Rак то.111:rко солн
це сядет и наступит темнота. Sтого гения ·революции мне хотелось и,зобра,зить иду-

6 u u u mим н,а·встречу ветру с о нажепнои головои, с лицом и 11юходк·ои, выражаю-
шими уверенность. Пей,заж ·до.11.жен акко.:мшаниро1Вать Jiенину, гореть и нолно
ваться)) 3• 

К тому 'ООоеобра,з;но:му тИJпу ка�ртины, ко'Горый сложился в 11Во.рчестве Рылова 
в 30-х годах, относнтся и такие его прои,зведения, !Как <(С донес'ением:.> ( 1936 г. ) ,  
где IНа ·первом плане �кспрессивно написана фигура вcafljllикa, <(Индус11риалИiые 
о:гни на Нолге» ( 1937 г. ) ,  мсторико-<революциОП'Ная картина <(Тяжелый путм 
( 1938 г. ) и другие. Прои;шедекия �ти тесно с.вя,заны 1со всей 1Предшес'I1Вуюmей ра
ботой Рылова 1в об.11,ас11и 1пей,зажа. И если вС1По:м:нить, ка1к чутко �тот мастер вос
прИJНима.11 явления обшес'lmен1НОЙ жrи,31ни страны, как неи,зменно 001 .стремился вы
ра,з�ить в обра,зах :n�ри:роды чувства и 1Настрое1Ния, !Которыми �Ж'И.11 на·род, ·станет 
впоJ11не ПОIНН'11НЫМ, что он в кООiце концов должен 1был попытаться выimи ,за пре
делы чи1стог,о пей,заж1а. Прои,зведеmия, со,зд·анпые Рыловым в 1934-1937 годах, 
внесли неч110 �новое ·в оооетооую ЖИВОП'И·СЬ, что !Не угас.110 !Вместе с10 смертью ста-

u б u poro пеи,за·ж�иста, а ы.110 iВ далИiеишем 11юдхваче110 молодыми ху дож111иками 
и 1продолжает жить в !Нашей жИIВоопrои. 

EcJrи �старого мастера Рыл.ооо ·В1Нутре111няя логи1ш ра\Зlвит.ия его искуоства при
вела IНа 1юм0еД1Нем ,�тапе е1го 1ЖJИ,зп:и от пеЙ',зажа к тематич·еской картИJН.е, то моло
дой худоЖJIШК РомаДJИIН ·В те же г.оды прохоil)ит как бы обраmый путь и .и,з 1и.стори
чеооого живописца п�ревраmа,ется в пей;iа:жиста. Н. Ромад1ИIН вступил в художе
ствеlН!Ную жи,знь :в 1само:м начале 30-х :rю.дов 4• Е�о 1картИiНы <(Интервенцию> 
( 1933 г. ) , <(Прифронтовой ;реrвко:м» ( 1935 IГ. ) и дРУIГИе ,зан·имали не последнее 
место 111,а iВЫс11а•:вках. В их конф.-11и:ктных, сщ�иалwо-\'31аОС11ре1Н1НЫХ сюжетах ·стави
лись те же вО1Просы, что и в лучших историко-рево.11юDионных картинах того вре
меНJи. Нель,зл ·было отка';iать им в .овоеобра,зИJи 11юМ1По;iиуиООl!Ных решеII'ИЙ. О Jl)На:ко 

1 А. Р ы .11 о в. Воспоминания. М.- Л., 1954, стр. 216. 

2 Там же. 

8 Там же. 

4 Роимин Николай Михайлович (род. в 1903 г.) .  Учился в Самарском художественном техникуме, 

в 1929 году окончи.� московский ВХУТЕИН. 
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И. М а ш  к о в. Ананасы и бананы. 1938 �од. 

Гос. Третьлковскан rа.11.11ерел. 

отсутствие серье�ной школы .ока;залось на художест.венн.ом кач·еС'IШе �тих ка·рт1П1. 
Нап:.:исЗ111JНал !JIM по,зже жа·нровал карти1на <сВечеринка» ( 1939 г. ) , �выд·елявшалсл 

u u б 
u лирическои трактовкои о mесwен1Но-;значимои ид·еи, та1к же ока·;за.11а1сь недостаточ-

но ПOJIJllOЦe:IIHOЙ по 1ис.по.11нению. 
Долго пос.11е оконча·нил ВХУТЕИН Ромад�ин прод.олжал омотреть 111а саюю 

работу, как 111а прод�ол·жоо·ие учебы. Он  у·С0рд'НО в:ооmрует старых мастеров и 
не то.11Ь1Ко стремится к углублению профеоеиональных ;31на1111ий, но и на.стойчmю 
щ;gет овой путь в 11юкуост.ве. 

R .111ирическо.му пей,зажу, в которо:м он, 111а11юнец, 1Нашел оебл в конце 30-х го
дов, Ромадин приб;шжалсл постепен·но. После 1Иооо.111ненил ряда .интиМJНых порт
ретов ( <•Пор'1'рет жены», 1937 г., <fМаJ11енъ.к1ал мама», 1939 г. и Д'руrие) и �кrn,рес
сивных интерьеров худоЖlник 1со.зд·ает ряд небольших пей;зажей , в �которых 
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непосредсmенные 'Впечатления природы перепла1ВИЛ1ись с художественными тра
дициями, усвоен.ны:м�и в дл1ителЬ1Ном и,зучении .мастеров прошлого. 

В простые моnшы !русской природы Рома�ин �В111осит почти .всегда настрое
ние внутренней в,з-волнованности, для выражения 11юФорой ра,з�нообра,зно иополь
,зует как колористичеСIК'ие, так �и компо,зиц;ионные 1средС11В'а ( <(Ветерою) , 1938 rr.,  
«По дороге)) ,  1939 г. ) . 'В fl�иx 111ей,зажах ·еше не вполне преодолена f!тюдность. 
Порой дает себя ,знать ,зависимость от тех или иных обра,зцов ,старой живописи. 
Но с каждой новой ·работой художник все уверенней обретает ,свой собственный 
л,зык, свой особый мир лирических обра,зов. 

В то время ка'l( целая 111леяда пей,затистов - от старейшего Бакшеева до 
молодого Ромадина - да:вал1а новую жи,знь да1вним традициям трактовки родной 
природы, в совете.ком искуос11В·е продолжал1и.сь поиски метод'Ов и приемов и,зобра
женил ЮDО �ювого, 'ЧТО внесл1и в облик роДJИНы социалrистические преобра,зования. 

Пионер индустриального пей,зажа 1В советской живописи Б. Яковлев продол
жал и в предвоенные годы ра1ботать в f!ТОЙ области. В 20-х годах мндустриалЬIНыЙ 

u б u MOllИB уrnерждал,ся f111ИМ худоЖ'НlИКОIМ как 1новыи о ъект идеино-худож1ес'11Венных 
wнтересо1в пей,зажистоо. Т1еперь же Яко'Влев ра,зрабатывает в своих индустриаль
ных пей,з.ажах тему борьбы чел1ооека оо с11их:ийными силами природы. :Эта тема, 
привлекшая Яковл,ева еше с начала 30-х годов, n;обуждает его искать для нее 
но!Вьш ко:м1110,зициОО11Ные и колори1стические реше�ния. В 1935 году ему у далось 
со,здать rJile�oлыю rвnе'Чатляюших прон,зведе:ний, поовященных индустриальному 
Уралу. Если сред1и них ((.Завод М.аm•е1,ЗIИТ)) еше ТЛГО'Геет 1К претнему 'IIИПУ инду
стриаЛЬ1Н1ОГО пей,зажа, то ка'J)'ШЮна <(На Урал·е)) ( стр. зоз) уже я1сно выражает но
вую концепцию. ИндустриалЬ1НыЙ мотив ,зд,есь не так бе�ра,здельно царит, ка�� 
преж�е, а овл,зывае'l'СЯ с ок1ружаютим ландшафтом. 

:Этот принцип !Построения индустриального пей,зажа лег :в основу целой серии 
карельских картин Б. Якошеmа (ча,сть ·и,з них была rrrредставлена на выставке <(Ин
дустрия 1социали,зма>) ) . В ,серии есть лрои,звед·ения, где природная стихил пред
стает �в своем, так ска·,зать, перво,здаmюм облике. Таков, например, пей;шж <(Ки
ва'Ч)) ( 1937 т. ) . Другие картины карельской ·Серии nосвяmены мотивам, где ·стреми
телы1ые потоки бурных вод обу,зданы бето111ными пло11инами и над 1ними nротлну
лись стройные кон1струкции ·С'ГалЬ1Ных мостов. Та.ков пей,заж f!ТОЙ серии <(Суна
строй» ( 1937 r. ) . 

Менее �амеmый след оста'ВИЛIИ в нашей живо111иси индустриальные пей,зажи 
В. В. Мешкова, хотя он немало напиоал их �в ;эти годы. Художник, по сути дела, 
уже отходил тогда от 1m1ду.стриалыюй темы и все больше искал выражения своих 
мыслей о родине 'В жa'lllpe трад1иционно1Го пей,зажа. Правда, �тим поискам не ско
ро суждено ·был·о увенчаться успехом:, и искуссwо Мешкова ока,залось несколько 
в тени в художествеНJНоЙ жи,3111и 30-х rодов, ·богатой �начительными лвленилми. 
В �ти годы он особе1111Но шюго е,здит по стране и неутомимо работает с натуры. 
ОбилЬIНыЙ материал f!ТОЙ работы редко наход�ит себе полнокрооное выраже
ниР п �артипах. Усвоенная в f!TOT период Мешковым довольно однообра,зная 
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А. Р ы 11 о в. В. И. денин в Разливе. 19.14 �од. 

Гос. Русский мрей. 



В. Р о ж д  е с 1· в е п с к tt й. Белая иочь ха реке Пихе�е. 1935 �од. 

Гос. Русский 11у15ей. 
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ман·ера жи1волИJС1И и уmлечение rприг.�rушенной rаммой сере.бристых полутонов пов-

11оряются в рл.д1е его работ, лучшая и.з которых - <(Р.а,здумье. У о,зера)> ( 1939 г. ) .  

Картина <(Ра,здумье)> ·С ее столь же лирическим, ·сколь и '�пиче·ским строем обра,за, 

уже пре№еmала новый путь выратения мыслей и чу�вс11В художника. 

БoJI·ee с0Dредоточ1енным и стройным по ВНу'llрrошей JIO['ИK·e своего художе

с11веmюго ра;mития nре�с11ает на д1аmI01М �тапе т.ворчес11во В. Крайнева. Оставаясь 

верным моей и,злюбл·еВJНоЙ теме оевера, он теперь как бы ПОД'Водит итоги годам 

своей работы над 1и:ндустриальным пей,зажем. Jlучшее прои,зведение �того жанра, 

широко представленного на выставке <(Индустрия социали,зма)> , написано Крайне

вым. Его картина <(Водосброс Туломокой гидро�л·ектростанцию> ( 1937 г.; стр. 304 ) 
свидетельствовала, что в направл.ении своих поисков Крайн·ев бли,зок к Б. Яков

леву. Подобно посJiеднему он стремится раскрыть индустриаJiьный мотив в гармо

нии rc окружающей природой. Однако в картине ,J\райнева меньше повествователь

ности и �больше непосредственно ·�иоциональпого переживания. Со,зданный им об

ра,з веJiичав и ·М·о:нументален. 

КаJ>11Ина предста!Влнет мщuные сооруж0111ия �лектростанЦJии rна фоне се1Вер

ноrо Н'ОЧJНого пей·,зажа. Огромные :маСJСы ·воды, сдерживаемые плотlfНоЙ, ус11реМ

ляю11ся в у,зкий проход eme ООffОСтроеmного водос1броса прлмо на ,зри11е.11я. ТУ'ок

лый свет б,елой ноч�и ок•раm:ивает m rв:ообьIЧlНые тона строе111ия, широкое водохра

яилиmе и гористый берег вдали. В.се, чrо месь и,3'ображено - дина·миче<Жая сrила 

воды и ее тлжел·ая ма,сса, крооость бетона и громады гор, наконец, ночное небо,

все передано с ·помоmью цвета. Кажется, 1Са'МыЙ IВомух окрашен в приглушенные, 

но напрлжеmные тона северной ночи. Природа и 11Ворение рук ч·еловечеоюих CJl'И

Jl'Иcь ,здесь в едlfНЫЙ и 'ПlрООра.оный обра,з. 

В ЗО-ос 1годах в советслrоi:i пей,заЖIНоЙ ЖИJвопис:и nоJ:mил·ся новый и весьма свое

обра:;mый маrстер в JIИЦ1е г. НrJЮСКО'ГО 1 •  Несмотря на Н·е,з<рмость ма1стерства, ран

ние пей,зажи Нисского были встреч·ены с почm всеобmей симпаmей, так как было 
лс1ю, что скво,зь схематическу:Ю <(осrоmскую)> форму в них пробивается ж:иrвое 

�моциональное на1ча.1ю, что молодой художник облrадает счастJI'И'ВоЙ способ:ностью 

обостренно оmуmать кра·ооту нового в и,зм·ен·енном социа.�rистическим строитель

с11вом ландшафте. 

Принадл·ежа к поколению, вошедпrему в искусство в 30-е годы, Нис·ский, кан 

болъmи:нс11Во его оверсmиков, пе получил оr..нова11еJ1ыrой подготовки в ху д'ОЖе

стmеmюй школе. Его первая <(,заJ11Вкю> на са-мос11оятеJ1ыrый путь в искуссwе пей

,зажа говори.Jiа о с.вя,зи моJiодого художника с традици.ей, ·Слоокивпrейся в со

ве11ской реа.�rисти·ч·еокой живопи,си. Между ·ero первым жме;mодорожным пей

,зажем <tОсены> ( 1932 г.; стр. 305 ) и 111аписап.ным почти �а \it·еснть лет до того 

пей,за'ж�ем Б. .fl�к!овл·ева <(ТраIЮПорт 111·алаживаетсю> неоо.мненно была н·ек·оторая 

обmность. 

1 Нисскиii Георгий Григорьевич (род. в 1903 г.) . В 1921-1929 годах учился в московском ВХУТЕМАС -
nХУТЕИН. В начале 30-х годов примыка.1 к (1И;юбриrа1tМ. 
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В. R к о в А е в. На Ypa;r,e. 1935 �од. 

Гос. Третьяковская rа.1.1ерея. 

З()З 



В. К р а й н е  в. Водосброс Ту.ломской �идроэ.лектростан:ции. 1937 �од. 

Воронежский Гос. му,зей и,зобра,зите"ьиоrо искусства. 

Ниссюий nроЯJВил оебя с са1мого начала как худоЖ111ик самостоятельный, со 
ово1Им особым складом художествешюго мыш.11ен.ия. Он не огрШЯИЧJИIВал·ся каким
тбо о;µюим крутом .мотИJВО!В. ЖеJiе;mодороЖIНыЙ 1Пе�аж, морС1Кие виды с кораб
лями и портовыМJИ сооружеяи.ям.и ( ((�оры яа рей�е•>, 1940 r. ) ,  жн;mь на наших 
больших реках и каналах, водный сп.орт ( <(Яхтю>, 1935 r. ) и многое другое при
ВJiекало ввима1J1ие �того пей�ажиста уже в те ранн.ие для его ТIВОрчесmа годы. Но 
чем шире 01щэьmался круг его художественных 1Ш'11ереоов и �е·м -овоеобsра,з·вее 
метод выбора объектов для тивоошси, тем бол·ее ваЖ1Вым стЗJНоiВилось для худож
яика и,зучевие Ж�И;ШИ, вакопле111И-е новых фактов дей·ствительност.и, как 111еобхо
димой 0С111овы для художесmенных обобmен·иЙ. Неу№JВительно п.о;этому, что пол
ноценные прои,зведения ;этого пей,зажн·ста относЯ'Юя к более ПО,ЗДIН'ИМ года•м. В рас
сматриваемый же П'ериод творчесmо Нисского было интереС1110 не столъ'Ко тем, 
что он.о да�вало тогда, скыько тем, что оно общgало дать в будушем. 

В 30-х rод·ах стал доволЬ1110 широко раопростра:нятъся жанр городского пей
,зажа и, что особенно важrно отметить, интерес х.у дожвиков привлекаJ11и теперь 
не 1столыю ар�итектурные цев!IЮС'11И прошлых ;эm>х, сколько черты нового строи
тельс11Ва и .но!ВоЙ жи,зни городов. Реконструкwия городов, сложение нового об
лика социалистического торода рождали новое пон·имаВ'ие красоты городского 
вида. 
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Г. Н и  с с 1с и й. Осеиь. 1932 �од. 

Гос. Третьяковская га.11.11ерея. 

Внима1ние худ·ожников в особенности привлекал менявшийся .на гла,зах облик 
Мос1«вы, ее ·1ю1вые плоm;ад�и, парки, большие мосты, перекрывшие и реку, и ,зано
во оформл·е111ные набережные, по.mвление новых, Н·еож·идан:но интересных сочета
ний и перспектИJв. Упо·МИJН•а1вшиеся выше пей,заж К•рымова <(Утро в Центральном 
парке культуtры и ОТ,,:lЫХа)) и картина Пиме.нова <(Новая Моеква)) могут бьпь на
.званы как примеры прои,зведений pToro рода. �ффектный ночной ·вид м·ос.ковской 
улицы написал Сварог. Ряд хороших городских пей,зажей был со,здан Шегалем, 
Б. Яковл·евым. Худож�них Б. Рыбчеmюв опеu�иаJ11и,з·ировал·ся в обла1сти город·с11юrо 

пей,зажа, выс·тупая с целыми с·ерилми картин и р.ису�нков, посвяm;1е:юных новой Мо
с�кве. В Л:ен1ИJ11Граде, где трад1иц�ии городского пей,зажа были оообен1н.о прочными, 
им ,за1НJимал.ось мн-ого ху дожrни·ко1в. 

На выста1вке <(Индуетрия соц�иал1и,зма» выделял.ся пей·,заж М. Ку,знецова
Волжского, на.3Ва1н�н:ый ((Тепл.оц·ентраль)) . И,зо6ражен1ие рлект.ростанции на берегу 
МоDЮвы-j>е:ки, .испоJ11НеIFн·ое су�ро:вой пор,зии ·wнду.стриалЬ1ной о:краины большого го
рода, было передано с тонкой гармонией тонов. 
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Предвоооное семилетие для пеii,,зажноii Ж!ИIBOmiicи, как и для других жанров, 
ока�алось �весьма пл·од,отворным. Шире, чем преж.д'е, ра,31вернулась д·еятельность 
художников, 0Х1Ваты1Вая все траД1Иционные 11ИПЫ пеЙ;iажа и порождая новые. Ряды 
пей,заЖJистов попохняЮ'11ся новыми молодыми силами. Стремление ,к содержатель
ному обра,зу природы, к выр.ЗJЖению в пей,заже умона,С11роения со:вет.оких людей 
стало все чаше прояmляться в творчес'Ше пей,31ажистов. Пей,заж-картина, ·выдlВIИну
тый на предыдут;ем �тапе как п1рограмма, нач1ал пре11Ворлться в реаль�ность. На 
оонове обшего м,еrода ·соуиал1ис11ичесrюго реали,зма 1в пей�аже, как и во всей 
советской живописи, проявляются с:воеобра,зные индивидуальные особенности 
художников, полнее ра,зюrваются их дарования, многограннее становится совет
ское изобра,зительное искусство. 

• •  



М О Н У М Е Н Т А А Ь Н А Я  JI� и в о п и: с ь  

В. П. Толстой 

". 

онументальная живопись - весьма специфическая область и,зобра,зи
тельного искусства, со своими особенностями и ,закономерностями, от
личными от ·станкового искусства, хотя оба �ти вида иокусства ра,звн
:ваются в pycJie единого творческого метода социалистич.еското реали,з-

ма. Советская монумента.�шная живопись рождалась вместе с Ве.JFИ�им Октнбрем. 
Истоки ее восходят к широко ра1слространенпым в годы гражданокой войны фор-

• 
мам агитационно-�маосового искуоства: огромным живО'Пионым па.нпо, уRрашавшим 
улицы и обшественные ,здания в дни революЦ'ИОНПЬIХ пра,зднеств, роописям аnит
пое,здов и агиrпароходов, а также первым стенным роопислм на .революЦ'ИОО1яые 
темы в клубах, па вок,залах и т. п. В �тих новых художествен.пьrх формах ска·,за
лось тяготение нашей �похи к мопументалwому иоку·оству. 

Большую роль в становлении пашей монументальн.ой ЖIИ'Вопи1си играет ,зна
менитый ленинский план <смонументалwой пропагЗJRдьп> , ста'Впm:Й 1ю-суmе·ству про
граммой действия пе только для скульпторов, по и для живописцев-монумента
листов 1 •  

Однако в годы гражданской .войны и последуюmие 20-е годы монументалwая 
живопись еще пе имела благопри.ятпьrх условий для овоего ра,з.вития. Материаль
ные тру дн ости восстановителwого и рекон,структивного периодов, .ненайдениость 
органичного стиля в архитектуре, отсутствие необходимых ка�ров монументаJ11и
сто11, а также некоторые фор·малистические теории в �той области - <С ОДIНОЙ сто
'роны ·и .непонимание подлинной специфики данног.о ,вида искусства с другой - все 
�то препятствовало уоилиям целого ряда худо.iЮН!иков утвердить в пашей стра111е 
монументалwую живопись как искуе�ство, o6pamrorнoe к широким народ1пым мас
сам, при.званное служить делу воспитания новых поколений в духе соц�иали,зма. 

1 См.: «Историл русс1юrо 11с11усства)>, т. XI, стр. 23-30; 101-107. 
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с u u u та1новле1ние нашеи монументальнои живописи проходило в нера;.;Jрывнои с·вя-
:.'JИ с освоением новой тематики, с поJ11Влением в совеrаком ис1кус·стве обра;.;Jа нового 
героя - человека труда. Борь:ба ;.;Ja те·матич·еокую ка!ртину, ра;.;J1ве1рну�вшался в 20-е 
годы, имела в ;это1м процеосе большое ,значение. Нпо�не ;,;Jакооюмерно, что ста.111ко
вая Ж<ивопись 1в ;этот период ;,;Jа1111имал·а ведуш;е·е положение: ведь имоо1ю ;,;Jдесь боль
ше в-сего сохраJнллась непосред1с•гвен1ная преем1стве;н.ность с передовыми демокра
тическими традициями доре1волюционного ис1Ку�оства. Советская монументальная 
живопись тогда ете только рождалась и притом почти на пустом месте: у нее не 
было ни опы11ных кадров, ни етоль ра,зпитых преем�сrве:mных СIВЯ;.;J·еЙ с прогре1ос1ив
ными лвле·ню1ми пред�революуион1ного иску�с1с11ва, какими были, например, тради
ции перед1вижничес11ва для ста111ковой тематич·еской картины. 

Правда, в 20-х годах во ВХУТЕИН ·и ряде друлих учебных ;.;Jавед.еэшй СССР, 
некоторые педагоги-художники (Н. Чернышев, П. Rу,знецов, В .  Фролов, В .  Беля·е�в, 
Д. Киплик и другие) пытались привить молодеЖJи интерес к монументальной жи
вописи. Одна1ш ;э11и попьrтки обычно были оторваны от основных идейно-творче
ских про1блем советского искуос'Гва и потому не приводили к серье;31ным положи
тель111ым ре;.;Jультата·м. О11вл1еченность «лабора'Горных» поисков в области монумен
тальной живописи не1ред·ко 11олкала художников на путь формализма и сmли;,;Jа
тор1с'ЛВа,  что мешало творче·скому ра,звитию молодых монум·енталистов. Так, 
например, первые работы в области етенописи выпускников московского ВХУТЕИН 
Т. Гапоненко, Ф. Малаева, Ф. Ненежина, Jf. Вя;,;Jьмен-ского, Л. Цирельсона (фрески 
в ка;,;Jармах .имени Д;.;J·ержинского, 1929 г. ; в клубе <(Jlролетарий» в Москве, 1930 г. 
и другие ) свидетел1>ствовали об и;.;Jвестном влиянии П. Rу;.;Jнецова с его ·стили
;,;Jатор·скими иска1нилми МО1Нументальной формы. Правда, не все их росписи были 
однородны: рядом с чре;,;Jвычайно схематичными и беспомщуными работам�и встре
чал:ись и такие, которые говорили о несомненном даровании авторов. В ;этих ра
ботах чувствуется понимание роли силу;эта и ритма в монументал1>ной живописи, 
имеются у дачные попытки обра;.;Jного решения темы. Такова, например, фреска 
Ф. Малаева 1 <(М. В. Фрун;.;Jе)) ,  выполненная им в ка;.;Jармах имени Д;.;Jержин<жого. 

Но ·все же основная масса работ ;пой группы отличалась идейной и ху
дожественной слабостью, явившейся следствием порочного метода , который на
саждался Р АПХ под громким на;,;Jванием <(творческий метод диалектического 
материали;,;Jма)) .  Вместо обра;,;Jного, специфиче·с�и монументального воплош;ения 
идеи классовой борьбы и международной солидарности, положенной в основу их 
росписи, авторы фрески в клу;бе <(Пролетарий)) прибегли к поверхностной, услов
но-схематической илдюстрации данного политического те;,;Jиса. Их надуманные, ли
шенные жи;,;Jненной пра1вды и красоты компо;,;Jиции отл.ичались пластичеекой невыра
;.;Jительностью, живописной ску до·стью, профессиональной беспомошностью. 

1 Малаев Федор Петрович (род. в 1902 г.) . В 1929 году окончил московский ВХУТЕИН. Со

стоял членом ОМАХР, АХР, ;штем РАПХ. Впоследствии работал nреимуJ!!ествешю в области станковой жи-
1ю1111си. 
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В. Ф а в о р с к и й. Детский сад. Фреска. 1933 �од . 
.Му;3ей охраны материнства и младенчества в .Москпс. 

В�послед,с11вии среди монументал1истов - членов Р АПХ - ,наме11илось раослое
ние. Некоторые и;i них, преодолев ошибочные уста1новки �того rнапра'Влrоrил, CO;i
дa.lliи ряд и1J11ереоных про�'ведений. R числу таких художников принадлежат Т. Га
поне�нк'О, Ф. Мала.ев и некоторые другие. 

При �воем ра;iЛИЧ'ИИ субъе�ктивных устремлеН!иЙ ху дож�ников-монументалнсто�в, 
ко1'о·рые работали в переход�ный период, примыкал к тем или иным течениям 1В 
искуостве, судить о них надо по объективным ре;iультатам их делтельrности. А �ти 
ре_зультаты порой ока;iывались в противоречwи ,с самыми лучшими их па'мерения
ми. Примером �то,му может служить творчество такого �нту;iиа1ста фреск�и, кап 
В. Фа'ворс1КиЙ. Художник отдал много сил для во;iрожденил МО'нументалююй жи
воnИJси. В. Фаворский пришел в монументал:ь�ную живоnwсь И;i графики. Он пытал
ся примеНiить в �той облас11и принципы ксилографии. «Бумага имеет много oбmero 

u u ф u ll со стенои и кн.ига - ('. арх'Итектурои,- писал аrворС1К1ии.- 1о�му предложение 
ра1списать". Му;iеЙ охра·ны материнства и младенчества в какой-то части мне ка;iа
лось счастливой во;iмож1ностью перенести мой опыт гравера в другую область. Но
вым моментом был масштаб и цвет)> 1 •  

1 Творчсс11ал трибуна. n. Фаворс1шй.- «Архитс1аура CCCPi>, 1933, № 2 ,  стр. 33. 
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В. Ф а в о р с к и й. Роспись п.н,афопа Лома моде.н,ей. Фреска. 1935 �од. 

Москва. 

Настойчиво ·ставя вопрос об органическом еди,н·стве сте:ноnиси с архитектурой, 
Фа1ВОрсtшй решал �ту П•р()бле�му од.носторо111не. Ои�нте,з монументалыюй ж1Ивописи 
и архмтектуры он и1с1шл н.е в гар1М1ОН.ическом оооw011с'I1Вии идеи и художественной 
формы стен<mИ!ОИ с тем арХJИТектурным сооружООJIИем, которое она украшает, 
а только в простом подчинении росписи архит.ектурны* плоmюстям. Тем самым 
обе.д!Нялись и,зобра,з·ительные во,зможности монум·енталыюй тивоnи·си. Примерами 
ранних работ Фа:ворсмого могут служить роспис'И в вес'Ilибюле Му,зея охраны ма
теринства ( 1933 г.;стр: 309) ,  плафон в Доме М.ОАел·еЙ на Сретенк·е ( 1935 г.; стр. зто) 
и другие. В �тих фресках есть Ч·еткос.ть oиJI�roв, тармония ритмов. О.диако стрем
ление художника к стили,зации под дре:вн·еру.сскую стенопись и жела1н·ие подчи
.нить :всё ·архитектурным плоскостям пр:иводило подча·с .к сх·емати,зму в и�ображе
ни.и современной жи,зн1и. 

Несмотря на �то, фрески �Му,зея охра1ны материаства, написанные В. Фавор
ским 1оов:местно .с JI. Бруни 1 (стр. 311 ) ,  явил�и·сь !Интересной попыткой найти иное 
решение д·ля монументальной живописи по 1сра1внению ·с .роописями ка;за,рм •им�
ни Д,зержин.с,кого, клуба <(ПроJiета;риЙ» и ·ИМ под«)lбным·и. 

1 Бруни Jleв А.11ексан,11рович ( 1894-1948). Учи.11ся в Академии художеств (не :�акончи.11) ,  а 1·акже в Акаде

мии Жю.11ьена в Париже (1912). Вхо,11и.11 в (<Мир искусства�>, «Макове111>, «4 искусства•>, «Сою� советских ху,11ож-
11иков1>. l'абота.11 11 области акварс.11и, мопумсптальноii живописи, с11у.11ьптуры. 
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Л. Б р у п и. Летс1сий сад. Фрес1са. 1933 �од. 

Му,зей охраны материнства и младенчества в Москм. 

Р·ешение, предложенное Фаворским и Бруни, ·Не было бесспорным, но оно было 
неоомненн·о более художественно-направленным, потому что вместо рапхов·с.кого 
примитивного ииюстрирования ;uободне•вных ло,зунг.ов художники искали ,здесь 
обра,зного воплотения т.емы специфическими сред·ствами монументальной живо
писи. Правда, ;это осушествлялось ,здесь ценой одностороняего увл·ечения ·плоокост
ными приемами стенописи, в уmерб ·новому содержанию и реа.11и·стической выра
,зительности ·обра,за человека. 

Поиски спеuифичесхи-монументального обра,зного воплоmения нашей дей
ствительности средствами ст.енописи было гла�вным, чrо объедИJН.яло творчество ра,з
лич.ных, не похожих друг на д·руrа ху Д ОЖIВJmю:в, ра•ботавших в ;эти rоды в области 
фреон�и,- Е. .lla:вcepe и А. Дейн·еюи, В. ФаJВорmюго ·и Н. Чернышева, .JI. Бруни и 
Ф. Малае�ва, С. Гера1оиМО1Ва ( стр. 313 ) и А. Гончарова. 

Борь·ба против бе,зы.д·еЙВоС'11И, ·стили,заторства 1и вулъгари,заторооого поошмаШ1я 
,задач монументальной живописи, которая прои1сход.ила в нашем искусс-Nlе в конце 
20-х - первой половИJне 30-х годов, была ов.я,з�ана со ;mачителЫIЫМ'И од�вШ'аМIИ в со
,з111а�ши и творчеС'DВе каждого ху Д'()ЖIНИКа, на ка'КIИХ бы по,зJЩИях он ра1нъше не 
стоял. Постепеяно и,зтивая в своем Т!Ворчестве �ти недостаmи, монументалисты 
на·сто.ятел:ьшо искали художес11веmные с.ред�с11Ва, 'КОТорые со011Ветс11ВО'Вали бы ново
му жи,зне111НОму сод•ержанию. 

Под вл:ю11Нием обтего хода ра,эв.иm.я сове11окого .иску�ос11Ва у�с.илилс.я процеос 
творческой перестройки и тех художников, которые ете не преодолели формали
стические ·и доrма'NIЧеские тенденции в решении специфических проблем фре
ски, мо,за'ИКи и д·екоративного панно, и тех, кто недоста'l'очно понимал с.воеобра,зие 
реалистических форм монументальной живописи в отлwrие от станковой. 
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Сама д·еЙствител1>ность опре·делила тот перелом, который происходил в обла
с11и монументальной жrивописи. Новые черты советской монументалыной живописи 
ока,зались уже в серед'ине и во в11орой половине 30-х годов, когда утвердились со
циалиС'тичеmше осшовы ЖJи�и, на ба,зе которых стал во,зможен подъем монумен
тального искусст.ва. Ра,з.витие со"ветской архите1ктуры и появление .ряда больших 
художественных ансамблей привели к тому, что монументальная живопись посте
пенно .ста.но:вится неотъемлемой их частью, выступая в синте,зе с архитек·турой. 
В со.здании таких ансам·блей, как ·Станции метрополитена второй очереди, гостини
ца <(Москва» ,  .здания филиала Института Ма-ркса - ;3н1гельса - .llенина 1в Тбилиси, 
Верховного Совета УССР в Киеве, важнейшие павильоны СССР на всемирных вы
ставках 1937 и 1939 годо:в и грандио,зный ансамбль ВСХВ, монументальной живо
писи отводится ,зам.етное место. 

Во второй половwне 30-х годов перед и,зобра,31ительным искусством встали но
вые большие ,задачи: художниюи работали над 11ем, чтобы в во,звышенных мону
М·ен11альных обра;;�ах воплотить и,змен·ения, происшедшие в жи;;�ни народа, просла
вить всемирно-исторические победы 1социали,31ма в нашей стране. Монументальная 
ж.wвопИlсь в оилу о:воих ооецифичесrких особенностей открывала перед художника
ми большие во,змо·жности для решения �той ;;�адачи. 

Вид�1юе место в ра,звитии советской монументалыной жшюписи ,занял в 30-х го
дах Е. .llaнcepe, который им.ел немалый опыт в �·11ой области, хотя только в годы 
со1ветской власти во в1сю ширь смогл·о ра;;�:вернуться его дарование монументалиста. 

В течение 20-х - начала 30-х годов складывал1ся реали·с·гичеокий метод .llан
сере-монументалиста. Большую роль при �том сыграли его многочисленные графи
чесмие и живо111исные работы, ·сделанные во время пребыван!Ия на Ка1вка�;�е в 
192 1-1933 годах. К чи1слу наиболее �начит:елыных живописных про:и;;�:ведений 
Jlaн·cepe ;этих лет относится триптих <(Красные парти,заны /J;агестана спускаются 
с rlOp на .ЗЩ!!ИТУ Советс1юй 1властю> ( 1929-193 1 т.г. ) ,  портретные ,зарисовки гру
;;�инских .крестьян, рабочих рудников, величественные пей,зажи Гру;;�ии. Именно в 
самой окружаюшей жи;;�ни, в своих современниках нах.одил Jlaнcepe ,значитель
ные монументалнные обра,зы, ·которые мы видим в ·его росписях 30-х годов. 

В пос11роении компо,зиций овоих росписей он стремил·ся <(ухша11ить обыде:нное, 
ЖJИJВОе д;вИJЖение» фигур 1 • .llaнcepe считает, что велИJКим принципом де�оратинно
сти л:вляется ((1скрьI11ость симметрии, порядка» 2• Огромное ,значение :в монумен-

u .lI u u б талмюи ЖJИIВ'описи прида,вал ансере чет1юи реал:1ютическои прора отке пластиче-
СК·ОЙ формы. В его живописи форма и цвет, светотень и колорит не·ра;;�рьишо свя
,заны д;руг с д·ру�гоrм: .lla:нcepe как бы <(рисует уветом», вьшвляя пл.асmче1С1Кую 
форму с nо1'tюшью градации теплых ;юлотисто-оранжевых и холодных голубоватых 
тон01в. Все компоненты художес,твенной формы мастер с11ре.мится подч:инить со,з-

1 Е. .il а п с е  р с. Неопубликованный дневник. 8 июня 1933 r. (:Здесь 11 далее дневники Е. Лансере цити

руются по кн.: В. Т о л с т  о ii. Советская монументаль ная живопись. М., 1958, стр. 82-83) .  

2 Там же. 
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С. Г е р а с и .1t о в. В �орном ауле. Роспись сапатория Наркомтяжпрома. 1937 �од. 

C{\Чll. 

данию монументальн.ого обрщза, подра,.зумевал под ;этим <(в-елич,ав·ость, гра111дпо.з
ность выраж·енил в пла1стиmе оильнейших по.�южений или переживаний» 1 •  

Первой кру�пной монумен11алыюй работой .llaнcepe после Октлбрл была ро·с
пи,сь фойе вновь .выс11роен.ного архитектором А. Дмитриевым Дворца рабочего в 
Харькове ( 193 1-1932 гг. ) .  В од1Н·ОЙ и.з д'Вух больших mомпо.31иций - <(Крым)) - на 
переД1111ем п.�rа:не и.зображен·а гру�п,п.а молодых ту�рпстов во времл похода. В другой 
компо.з-иuии пред·ставлен один 'И.З ;эnи.зодов гражд.анской войны на Rавка.зе - встре
ча частей Крае.ной Армии с местными парт.и.занами. Работал над компо$ицией сво
их росписей, художник сумел удач,но свл.зать их с интерьером Дворца: расположе
н·ие фигур и рИ'11мическое построение горного пей.за·жа вторлт движению марша 
лестниц, ведуших на второй iЭТаЖ. 

Сотрудничество .llaн·cepe с архитектором А. Д1митрие·вым, так же как и после
дуюшал его работа с арх·итектором А. Щусевым,- .п1ример плодо1"ворного творче
ского контакта, обеопечиваюQJЮ"О у·спех синте';iа архитектуры и монументальной 
ЖИ:ВОПJf!СИ. 

В 1932-1933 годах .Jlaнcepe пишет на стенах главного вестибюлл Государ
ственного му.зел Г1ру.з'ИIИ в Т,билиси две большие фрески: <(Выступление батумско
го прол·ета.риата в 1902 году)) и <(;3акладка ;3ак.авка.зск·ой Г�С бли.з Тбилисю) 2• 

1 Е. .11 а н  с е р е. Неопуб.11Икованныii дневн111<. 24 сентября 1939 r. 

2 ПосJ1едняя не сохрани.:tась. 
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:Ь компо,зици-и <(Йысту:п.11е.ние Ьатумского rtро.11етаrриата)) художник воосомает 
реа.11ьное исrоричоо.кое событие. Не отсту�па.я от исrоричеmюй П1ра1Вды, Jlaнcepe 
решает ко:м;по,зиu;:ию фрес1ш с учетом во,зм:шюностей и спеuифиюи стеНIНоЙ живопи
си. В качеС11Ве сюжета он б·ерет не какой-1Нибудь один ;ши,зод, а ра,з.вертьmает син
тетичеС1Кую юа1ртину ообыти.я: в центра.11ьной 11JYШie и,зображ·ена сходка рево.11ю
ц11онерО1В перед выступ.11ение:М батумсJКИХ про.11етариев; пока,занный на втором 
п.11а111е дра:мат.ический �1пи,зод штурма батумской тюрьмы .являете.я как бы есте
ственным с.11едствием того, что и,зображено на первом плане. 

Нар.яду ·С такой временной ооя;зью, в �той фреске ·сушествует и друга.я, �мо
UИО1На.11ьн·а.я ов.я,зь между и,зображевием сходки рево.11юпионеров и штурмом тюрь
мы: кажете.я, что напр.яже:mное внимание, с .юоторым смотрят впра'Во и,зображен
ные на переАнем п.111a]lle революц.ионеры, 011110С111Тс.я н.епосре�ствен1110 к сцене штур
ма, ра;mораЧИ1Ваюшей1с.я в rлубине. Такал д:вонка.я - временна.я и идеmю-компо,зи
цион:на.я - ·овн,зь всех частей фрески помоrаеТ пре1д1ста1вить событи·.я в их .11огиче
С'КОМ ра,звитии. 

При �ом .lla1нcepe соб.11юдает все 11ребова111и.я декоратИJвности стевоmrеи: ero 
монумента.11w.а.я фреска построена так, что не ра�уmает, а наоборот, подчерки
вает ПОIВерХ!Ность стены, которую украшает, �от� фигуры в �той фреске выr.11.яд.ят 
объе:м;ными и реалwыми, наход.яшими1с.я в трехмер111ом простравс11Ве. Объедин.ев:ию 
и.зображени.я с шюс:костью стены помогает оообое <(·ку.11иmюе» построение компо
.зиции в виде р.яда прос11равственных п.11а.нов, парал.11мъных п.11оскости стены, на 
Rоторой помешена фреС!Rа, но, в то же врем.я, как бы уход.яших в г.11убину и с.11ов
но <(таюших» во вла·тном во,здухе .морского побережья. Так вполне оргаю1111но и 
реали.стичеС1Ки решена в �той фреске проб.11ема единства и,зобра,з1итмьного и деко
ративного и1ача.11а в стеноШ11Си. 

Роспись му,зе.я Гру,зии бЫJiа важной ве::юой в творчес11Ве .llaнcepe. С нача.11а 
1933 года Лансере принимаете.я ,за подготовку к pocIIИJcи плафона огромноrо рес
тора�IШого �а.11а �щза111С1Коrо :вак�а.11а (,архитектор А. Щуоев) . История СО;iдани.я �тих 
росписей восХ<одш еше к дорооолюц110iНiНому времени. Не�адолго до Октябрьской 
революции, :в 1916 году, группе худ·ожнИJюов и� <(Мира И·скусства)> 1 бы.110 дред
ложмю расписать большой ;ia.11 Ка,заяского вок,зао11а. Центра.11ьный п.11афон Лан
оере �адума.11 тог.да в виде слоЖ1110Й и ПЫiIПJН·ОЙ .а.11легории в дух.е бароч,ных 
�rыафонов. 

Спустя семнадцать .11ет, в новых историч.еских условиях, Лансере, которому 
пред·сто.я.110 теперь одн.ому 'ВЗ.ПИсать многочисленные живописные вс·тавки на свод
чатом орнаментированном пото.11ке, подошм к решению �той ,задачи совершенно 
по-и:ному. 

В ос:нову ,замыс.11а Лансере положил идею единения наро�ов Советокого Сою
�а. Худотник подчерIШул в ооветокой деiствите.11ьности те нв.11ени.я, которые об
ра�о хара.ктери.эО1Ва.11и оообеяности ра;э.11В1Шых Rраев нашей РодИiНы. 

1 Алексаплру Бенуа, �- Серебряковой, М. Добужинскому, Е. Jlaвcepe, Н. Рериху. 
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Е. А а н  с е р е. Строите.1tьство Мос1'вы. Эскиз росписи n.1tафона ресторанно�о зtма 
Казанс1'о�о во1'за.1tа в Мос1'ве. 1933 �од. 

Собственность семьи хуложиика. 

Например, в компо;зиц.lflИ, поовлшеииой рековсrrру�кuии Мооювы, Jlaи·ce;pe . и;зо
бра;зш леса новостроек, а на первом плане - геоде;зиС1100J, прооuадыmаюших новые 
прямые магистрали столицы (стр. 315) . В «Мурмаи.е•> и;зображены двое рыбак·ов, 

поднимаюших пару�са оооей шхуиы, да uочок овИ1Нцового неба, виднеюший1ся ме
жду парусами, а у ;JрИТелл с.кл·адьmается .яркий обра:;з �ооо морС'Кого пол.ярноrо 
края (стр. 316) .  Сове-rокнй У ,збеRН1Стан воплошен художником в обра·�е мояодой 
жеишины, сбросив.шей паранджу и свободно pairnrpocтepmeй руки на�встречу воль
ному ветру. Такое же лркое олицетворение получи;� обра:;з А;зии, идушей к новой 
ЖИ;3НИ (Цветная 8'1САейка) • 

Компо;тции СIВОИХ ЖИ1ВО1Ш1оиых вставок JlaiВ.oepe построШI таи:, чтобы ОН11 есте
ственно и иепринуждеmю вх�одип :а при�отливые по овоеиу рисунку обрашения. 

Кооорит · �'11ИХ роСJПИсей построен на преобладаюших 'OOWIЫX .пu:оватых тонах, ко
т()J>ые, в �очетани-и с напрл:ж·енной и г.tубокой гаммой �желтых, хра·сных, коричнево-
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Е. JJ а п с  е р е. Мурмап. Роспись п,;r,афопа 
рестораппо�о за,;r,а Казанско�о вокза,;r,а в Москве. 

1933-1934 �оды. 

палевых цветов, :протwвопоста·вле
ны холодной окраске ,зала (бел ал 
лепнина, синий фон потол;ка и т. п. ) . 
Од·нако, R>ак при,з·навал ·сам худож
ник, .им был .недостаточ.но учтен _3a
J\OH <m.отуханию> красок на большом 
расстоянии, в силу чего живописные 
вета·вки выглядят ,значительно тем
нее, чем их лепное декоративное об
рамление: тем самым первоначаль
ная мысль - со,здать иллю,зорно-про
стра.нственн.ое углубление потолка -
нолностью .не осушествилась. 

Во второй полови·не 30-х годов 
нростран.ст.ве.нные живописные пла
фоны лолучают большое :распрост.ра
нение в (ЮВетск·оЙ архитектуре. Од
.ной и,з к·руПiнейших работ '3Того рода 
была рослись по'Гол.ка ресторанного 
,зал.а гостиницы «Москва», осуmест
вленная Лансере в 1935- 1937 ·годах. 

Во многом художник должен был 
_3аново решать целый ряд проблем 
плафонной живописи, так как 11ради
ции �того ·искусства ·были давно утра
чены. Правда, превосходное ,з.нание 
наследия :мировой живописи, а также 
олыт, накопленный самим .liaнce.pe, 
делали ·его н:аи.fiолее подготовлен·ным 
к решению 1'3ТОЙ .з·адачи. 

Обширное поле плщ!Jадыо в 128 
квадратных .метров нужно ·было ,за-

" " .пол·н.ить однои живописнои компо,зи-
цией. В •моих ·исканиях Jia,нcepe �ис
ходил и,з принц.ип-а - <ют у;словий 

М•еста к сюжету» . .Этот принци.п по.зrволлл лучше 01щзать роспись с архиl'ектурой 
и насытить ее ·жи;mенным содержанием, гармонируюшим с на.зн•ачением того ,зда
нил, В tlIOTOpOM '3Та рОСПИСЬ ПОМеЦ!епа. 

Сюжетом для роС1Пи1с�и ресторая1яого ,зала гостин·ицы «Москва)> дан-сере в;тл 
на�ро�ный пра,здн•ИJК. МотИJв но�1юго кар:наваJiа по,зво.1fил �д·есь со,здать в плафон
ной ·ком1ю.зщ1ии н·а�рлдное и яркое ,зрелиш·е: ·и,зображены оживленные ·пра,зд.нич
ные толпы людей с факелами на бал·конах и лет.к.их пере.кидных мостиках. Пра11да, 
1шртина �того пра.здпика .носит н·есколько отвJI·еченный вневременной характер, 
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Е. д а  п с е р  е. Азия к повой жизни. Эскиз росписи плафона рестораппо�о за.;r,а. 
Казапско�о вокза.1�а в Москве. 1933 �од. 

Му�ей архитектуры Академии строительстпа и архитектуры СССР. 



напоминая скорее венецианский карнавал, чем современный пра;цник. Отчасти ;это 
объя·сняется тем, что именно тогда Jiaн�epe переоценивает свое преЖJнее неприл,з
ненное отношение к пространственrным плафонам Тьеполо и увлекается его пра.з/\
ничными фантастическими решениями. 

Надо учитывать, что ;это был один и,з первых опытов такого рода, и Jiaнcepe 
('умел нока,зать большие во,зможности, тащциеся в подобных rrроетраrнствеНJНых ре
шениях. Пышный декора11и�вный стиль �той роDписи был вполне органичен длн 
такого парадного ,зала, решенного А. Щусевым в духе классици.зма с введением 
малахитовых стол1бов и пиля,стр цвета ля пис-ла,зури. 

Поис1ки комrю,зициоrнной 1схемы росписи прошли целый ряд стадий. Наконец 
Jiaнcepe остановил·ся на центриче·ской симметричной компо,зиции со стройным 
архитектурным костяком, делщцим все огромное прямоугольное поле плафона на 
три равные чаети. Четыре пе1рс�11е1кти:вrно уходяших ввысь столба по углам и пе1ре
кинутые между ними в �ва яру1са а·рки органи,зуют всю компо,зщ�ию плафона. Sтот 
архитектоничеС1кий каркас по;mолил художнику непосред·стве111но с1вя,зать простран
ство, и,зображенное в плафоне, с архитектурным интерьером и добиться с помощью 
чеrко обо;таченных проеrранс11венных планов впечатления большой глубины. 

Прос'11ранственно-иллю�орное решение потолка требовало от художника вы
сокого маетерства, большой подготовительной работы и творческого дер,зания. Ввиду 
обширной площади плафона ,здесь была непригодна обычная перспектива - потре
бовалось гора.здо ·бо.11ее сложное построение с т.ринадцатью точками схода и допу
тение других )r;словностей в перспективе и компо,зиции. Благодаря математически 
uыверенному уменьшению масштаба фигур, ·бьм достигнут последовате.11ьный, .110-
гически апра:uданный �переход от одного пространствен.ного плана к другому. 

Ва:жную роль в п.11афоне Jiaнcepe wграет ко.�юрит. Художник исполь,зовал 
u u u ф ,здесь идушии сни,зу ,зо;ютисто-же.11тыи сuет 1;эл·ектрич·е(ЖИХ огнеи и .аке.11ов и хо.11од-

ный, серебрието-голубоватый лунный свет, бесстрастно .11ьюший,ся с вьюоты ясного 
ночного неба. Соче·тание теп.11ых и хол·одных оттен:ков по.зволи.110 художнику лод
черк.нуть объемность, пространственаость всех форм, !Красочность ра,знообра,зных 
одеяний. Мотив вечернего освещения по,з1вол1ил, кром·е того, с пом:ощью кон
'Jf)ас11ов ,ооетлых и ,затененных планнв, усилить впечатле•ние прострааственной г.11у
бины лл•афона. 

Опыт Jia.н.cepe при со.здании плафона гостиницы ((Москва» бы.11 подхвачен ху
дожниками в ряде живописных п.11афонов, во,зникших вскоре пос.11е Великой Оте
честненной войны. Sтой 'К>рупнейшей 1п.11афонной росписи Jiaнcepe суждено было 
стать последней его ·работой в области 1JIJ1афонной жинописи. Два других, более ло.зд
них его ,замысла - плафон д.11я Большого театра ( 1940 г. ) и д.11я театра им.ени Мос
оовета ( 1944 г. ) ,  пред·с11авлявшие собой та,кж,е жив·описно-пространственные ком
позиции, оста.11ись неосуществленными. 

Над со.зданием монумента.11ьных живописных компо,зиций для потолка в 
довоеН1J1ые годы работал целый ря.д ху дожник.ов. Но лишь немногие и,з IНИХ д·о
бились успеха в ;этой можной и весьма специфической отрасли монументальной 
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А.  Д е й  н е к а . .llыжник. Мозаика. 
Пдафон на станции метроподитена ({Маяковская1J в Москве. 1938 �од. 

живописи. Преж.д1е всего �дееь СJI·еду,ет отметить работу одноrо И;i самых ярких и 
самобытных -ооветских ху.д-ожи.иков - А. Дейн.е:ки. 

Втора.я половина 30-х годов - период оообенво а�ктиввой и ПJl'Одотворвой дея
тмwости Дейн,еки в об.11а1сти мову;ме.вта.11wой живооmси. 

На станции второй очереди МОС'Rовокоrо метропо.mтена <cMa.mкOOOl(la.я•> 
( 1938 r. ) Дейвека одним И;i первых применu ом.а.11ьтовую мо,заику 1 •  Архиrев.11ор 
А. Д)"IIШиВ, решив стшцию в.ах едm1ый прос110рВыЙ ;ia.11 с двум.я рядами .11еmих 
сто.11бов, обJiqоваииых в·ержавеюшей ста.11ью, вве.11 МО;i8JИЧIВЫе п.11·афовы в к1аче
стве �верше.ни.я ве60.1ьmих ова.11ьвых купоJrОВ u·евтра.11ь1I0rо нефа. А. ДеЙlвеRа, ко-

1 Еше раиьmе попытки во:�ро,4ить искусство сма.1ьтовой но:�аики ,4е.1а.1и ху,4оапики В. Бор,4ичеико, 
сомавmий в 1934-1935 ro48X .4.1J1 театра ихеии Melepxo.IЬ,4a но:�аичвый фрИJ с и:�ображеиием сuеиическях 
персонажей Гоrо.1и (пе устаиоuев) ,  а тахае .1.. Феlвберr и Е • .1.авсере, выпо.1вивmие в 1937 roAy rера.1ьАи
ческую но:�аичиую компо:�ирю ,с.1и llA&BИJI Воеввоl ака,семии виеви М. В. Фруя:�е. 
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А. Д е  й н, е " а. Прыжои с шестом. Мозаииа. 

П.11дфон. па стан,ции метрополитен,а <fМаяиовсиая1J в Мосиве. 1938 �од. 

rорому было поручено со;зJtаJВИе ЖlflЮПИсяых ко'ШЮ;зиций для плафонов, правиль
но понял ;замысм ,эодчего и сомал прои;mе�евия, по овоему н·астроеиию и обра,з
ному ·C11J)OIO лерrоиикаю11JИеся Rак с са·мой архитектурой, тах и с полной си
.1ы и ·рад·ост.и по��ей 1В. М.атrовсtюrо, к·оrорая яесо:мненно .вдохноuuа обоих 

авторов. 
В обширяом цикле, оостояшем и;з 34 мо;за'ИЧ!НЫХ Шiафонов, ра�еока.заво о жи;з

ии С11раJНЫ сопиали;зма ;за одни суши. Посетитель, сошедший с �1окал•а11Ора, вид.вт 
вад rо.11овой мо�аиЧ1Ные компо;зиции, харахт.ери.зуюшие утро нашего обЫЧ11Юrо тру
�овоrо д.ня. По мере движения в глубь по;Qемrяоrо ;за.1·а яркие солнепые краски 
мо;заик мереут, и на смену плафонам, и;зобра<Жаюшим вапряжев1ный трудооюif день 
стра111ы, приходят другие, ра1сока;зываюшие о ее Jll()Чной жи;ши. Бога'11Ство впечатле
ний, чутвств, мыслей, рождеяных �mм мо,эаИЧ'Ным uик.11.ом, достИl'В.ется не только 
ра;звообра;зием сюжетов, но и всем его обра;зньrи строем. 
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Стремлсь I{ обобтению, ху дожюiк nри и,зображении человеческого тела rtoJtЪ· 
Е u u 

б 
u ,зуется локальными цветовыми пя11нами. rю палитра - красныи, черныи, · елыи и 

голубой л·окальные ц.вета, кое-где обогашенные ,золотой и серебряной смальтой, 
к,отор.ая ПiрИ СООГ1ВеТС11ВУЮQ!еМ ОСJВеЦ!еtНИИ дает �ффек11ные блики. Т,акое ЛаКОНИ'I· 
ное ц�ве11овое решение помогло художн1Ику ((.и,з�бетать рыхлости)) , (('Импреосиони

стичности манеры)) , говоря его ж,е слова,ми 1 •  
Болып1Ие коМ1110,зи ционные тру дно,сти ,ставил,а перед художником форма 111еболь

шого овального плафона, и,31ображ.ение в 11ю11ором �надо был,о строить !Простра1н
ствеН1но, перспентивно. Дей�нека пришел 1К ед1Шс11ве111но правильному 1В данном 1слу
ча1е ·выводу, что при �тих у:сл,оmях более удобно 1вын1ести точку 1схода 1,за пределы 
плафонного поля . .Это по,з,волило художнИJку 1ра«шоложить фигуры так, чтобы 1рит

м·иче·С'КИ л учше 1С1Вя,31ать их аилу�ты ,с ;юонфИJгурац'ией плафона. Особенно удачны 
в �том отношении 1юмпо,зиwии ((.llыmн!И'К>) ( стр. 318 ) ,  <(Пловцьп> , ((Прыжок .с ше
С'ГОМ�> ( стр. 319 ) , (( Стратостат)) И другие. В СIВОИХ мо,заиках н1а ·СТаНЦИИ ((Малков

·ОКаю> А. ДеЙJн.ека решителнно выступал 1протwв той теории ,м,онумен:тали,зма, ко
торая, « во имя "тектоники 'стены", допуС!К.ает Л1ишь �вухМJерные �решения и,зобра
жения)) . рту т еорию Д ейнек,а 111а,зывает 1беоооМJЩIJIЮЙ �перед лицом �практической 

,задачи 2• Однако в процессе ра,боты над :мо,заичными плафонами с,ка,зал.ся и,звест
ный ра,зрыв между ,замыслом плафонов и исполнением их в ма11ериале. При пере

воде :Картонов в мат.ериал мастерами Мо,заичной мастерской Академии художеств 
в АеНJИJНDраде, мо,заWП1ая поверхность плафонов, их фа�кту�ра, ока,зала,сь rнеоколь
ко <(,засушенной)) , равноценной по трактовке как основных, так и второстепенных 
частей IIOMIIJIO,ЗIИЦiИИ. 

Проблему единств·а �ю,заик с архитектурой, 111есмотря н,а то, что художник 
сдеЛ1ал ,все от него ,зависяшее, ,здесь не уда·лось впо.JIНе уд,овл01mорительно решить, 

так ·как мо,заики ока1,зал·и1сь глу:б1жо <(утопленнымю> 1в �вой1ном овальном куполе, 

в ре,зультате чего рассматривать их очень тру�дно. 

И все же, несмотря на �ти недостатки, первый опыт введения :мо,заИRИ в ,а,рхи
тектуру метрополитена ,себя n�оЛ1ностью опра1вдал. Р1а'бота Дейнеки !На 1станции 

<(Маяковская)) лвилась ,31Начительньrм �тапам в 1ра,31витии 1сове11с�кой ,монументаль-

1ной ЖИIВОЛИСИ. 
Другой !КруIIной рабо·той А. Дейнеки ,в обла,сти плафоНJНоЙ живописи был,а 

роспись потол.ка ,зала Бурлт-Мон,11олЪ1екой АССР ,в 1па1вильоне ДалЬlнего Востока 

на Всес,ою,зной 1сел1>скохо,зяй,ствен1НоЙ 1Выставке 1939 ,года. Плафон посвяшен и.з

весrnюму 1в то время женскому лыж1ному �пробегу Ула1н-Уд� - Мооова. По своему 
11юмпо,зиwиоошому прИJнципу ·он примыкает к мо,заичным плафонам 1На 1ста1Нции 
<(Малковс,каю> . 

На одном �конце 'ВЬIТлнуто'Го в длину трехчастного ,плафона художник поме
стил нес,колько сосен и лиственниц, харв1ктерных для далнневосточ·ного пей.зажа, 

1 А. Д е  й н е  к а. Мо;iаика метро.- «Творчество•>, 1938, № 11, стр. 16. 

2 л"  Д е  й п е  к а. Художники в метро.- <сИскусс тво•>, 1938, № 6, стр. 78. 
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а 1На другом -- Спасскую башню Rремлл. Спор11сменки ·и,зоб·ражены как бы на 
�ра,злиЧJных �этапах их пути к Мос�кве. Если те, кто 6JI1иже к ИJсходному пункту, еше 
целиком поглотены .самим движением, то ;по фигурам дmух !Крайних лыжниц уже 
H·CIHO mидно, что :К·О1НеЧ1НыЙ пу1нкт проб е·га бли,зок: они словно остановились на 
гре·бне горы, откуда �раС'Iшнулась ве.711И'Че·ственнал 1па1Норам1а Москвы. в u u " д u ажнои чертои .монументальнои живоои1ш еинеки нвллетсл то, что его ге-
рои - ;по rнаши 1соврем.енrники, пока·,зwнные � их реальной жи,з.rнеНIНlоЙ среде. 

Вмес11е с тем, 111екоторые IИ.З щюи,зведений Дейнек:и ;этого периода говорлт 
о непоследовательности и п�рО'JfИ1ВоречИ1Вости его ме'l'од,а. В rних еше 1сма,зыmается u u u ф .схемати,зм построении, интерес тол:ыко к 1вНJешнеи, моментальнои ик1сации д·ви-
жений человеческой фигуры. Таковы, наприме·р, паmно « Стаха1Новцы>) длл па1вильо
на СССР на Парижской выставке 1937 года 1 ,  а также отча·сти большие фрески на 
ВСХВ, помешенные на д·ву.х ооециальных титах при входе :в :ра,здел <(Новое в де
ревне)) - <(RрестьЛIН1с11юе 'Воостание)) и <( Спор на меже» ( 1939 г. ) . в основу �этих 1СJВОИХ iКОМIJIО,З.ИЦIИЙ ху f!iОЖIНИК ПОЛОЖIИЛ iЭСIКИ,ЗЫ rнеосушествлен
ных ·росписей клу�ба На1рком,зема ( 1934 г. ) , 1перене·сл оттуда И н екоторые прису
ЦJие ·�этим ;:.ски,зам особенности. 

11\онгра·стное :пр.отивопостамение -и,злюбленный компо·,зициоrнный прием Дей
н еки. Тююй прием по,з1юллет художнику .m�o 1И 1бросК'о, как •В 111л а1кате, вылвить 
осноВJНую идею прои;iiведенил. Ло�э11ому роооиси Д1ейнек1и, •С их динамичным д•ви
жением фигур и 1выра,31ительными силу�э11ами, так леmю и 1с;ра,зу <(читаютсю).  �то 
:первое МГIНовенное впечатление лв.л:ле11сл :в то же .время и �самым 1СJильным. 

Не11ру,11;но ·,заметить, что там, где особе1НIНости ·Монументальной компо,зиции 
тре>буют декоративно обобшенной трактоВ1Ки обрщза 'Че.ю;века, творче·ский метод 
Дейнеки по;mоллет гора,з�о успешнее rnpaJВJiлтIYcл ;с ,задачей. Там же, где 111а пер" 
вый план 'Выдвига001сл требование глубоког.о лСtИ�оJюгичес�кого ра1скрытил обра,за 
(например, в монументальных но.мпо,зицилх и сториче·ского характера) , ука,занные 
лриемы ·менее !Плодо11ворны. 

У же 1На основа111ии ра·осмотренных nрои,зведений Е. Л:а�нсере и А. Дейнеки 
можно 1су.дить об обшем iН·апра'Влении, rв :юотором ра;mи:валось искусство мону
ментальной ЖJИJвописи ра1сс:матриваемого периода, и шли исканил отдельных худож
ников, работа;вших в �этой области. 

Монумент.алыю-.декоративнал ЖИJвопwсь ВJсе 6олIУШе проrнИJкает ,в �эти годы 
в архи�ектуру наших новых гостиниц, санаториев, библиотек, клубов, театров, 
кинотеатров и других обmес·твенных ,зданий. Довольно широко · росписи приме
нлютсл в детских учрежденилх - Дворцах пионе-ров, детских театрах, школах и 
т. п. Наиболее интересными ·среди них л&11лI011сл вьmолненные Мастерской мону
ментальной живописи Академии архитектуры под руковоД'ствоJМ В. Фаворского и 
А. Бру�ни росписи Цен·трального д�ома пионеров и 01пнбрлт в Москве ( 1 935 г. ) и 
Дома пионеров в г. Калинине ( 1940 г. ) ,, а также фреСJКи .двух комнат народного 

1 Воспрои�ведено в кн.� В. Т о л с т  о it. �оветсная монументальная живопись, стр. 93. 
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В. В а с и А ь е в, Е. 3 е р  н о в а, К. К v n е ц и о, И. П а  с т е р  н а  к, Т. П о  к р  о в с к а я, Б. Ш а  т и А о в, 
И. Ш т а н  i е п о д  р у к о в о д  с т в  о м  Ю. П и м е н о в а. ФизкуАьтурный парад. 

Роспись в пави.11ьоне СССР на Международной выставке в Нью-Норке. Фра�мепт. 1939 �од. 

творчества в .Jlешmградск.ом Дворце пионеров ( 1937 г.) ,  написанные художвика

ми-паJiеmанами в характерном д.11я них умовио-декоративиом духе. 

Для того, 'Ч'Юбы 1110J1учить :преАстав.11еиие о npoueocax, происходивших 1В �том 

виде искуоства 1иа протяжеm1и 30-х rодов, иедует та�хте обратиться �к оформле

нию павильонов СССР ва международных выстапах в Париже в 1937 году и 

в Нью-Порке - в 1939 rоду и 1К а111оомб.11ю Всеоою;mой смьсхох.о;iлЙствен:н·оЙ вы

·сгавки 1939 года. 

В 111ави.11ьОО11е ,СССР ·на выставке в Нью-Порке мовумевта.11ьная живооrись уже 

�а.11·а ;mачите.1.пmое 1Место 1В ·�спо;шри. Паяно, уRрашавшие 'ВВОд'ный и ;iа

:к.11ючитеJ1ьвый ;ia.JJ:ы, бЫ.JJ:и бо.1100 органично СВЛ;iа.вы с архитектурой, чем в Совет

ск·ом пави.11ьоне на Парижсхой выставхе. 

При входе в пави.11ьон СССР на Нью-Иорксжой выставке открьmаJiось огром

ное панно <с;iват.ные .11юди стра.иы Советов)>. Авторы - В. Ефаuов, А. Бубнов, 
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П. С о "  о А о в - С "  а А  я. Взятие Зимне�о. 

Панно в r .llавном пави.11ьоне н,а Всесоюзной СеАЬСКОХозяйственной выставке в Москве. 1939 �од. 

Т. Гаrюн0111ю, Г. Нисский, В. 0ДИJП·цов, А. ПА·а-стов, ·К. Ротов, Д. Шмаринов, М. Сидо
ро;в, А. Аавров .и В. Крайнев - реша.11и компо.зипию своего п.авво .ха.к фронта.11ьвое 
шествие фиrур - мот.шв, который впервые быJI применен А. Дейвекой в панно <с Ста
хаповцы•> д.11я Парижmюй !Выставки. Отде.11ьпые портретные ф игуры ху,1tоЖ!В'ИКи 
объеДИ'НИJIИ 'В ЦeJIOC'IIJIYIO торжественную, ХОТЯ, может быть, 'И rH·EIOIIOJIЫIO •П.11аRаТ'НО

Д0МОЯСТративную кОМIЮ,зицию. Ра,збив сп.11ошвую шеренгу ·дем101rетравто1В па рлд 
хорошо обоwимых 1Wynп, 81Вrоры mю-йорК1С1Коrо па1mо и,э()егJIJИ �о.кучной 1мо.нотон
:ности. В иднеюшиеся аа IВТОJЮМ и 1J11a третьем п.11а:не фигуры уси.1f11'Вают впечат,11е
ние 0ЖИ1В.11еявог.о J1ю,1tокого потока, двигаюшеrося навстречу �ите,11ю. В'Ведепие 
в iporomcь .архитектурных !И пей,зажных i:).11емевтов !КООl!Крети;mрует картину всен·а
ро,1tНоЙ nра,зд'11И1ШОЙ демоВJстраuии. 

И.зображе1J11Ные па пере:д•нем п,11апе паmш ступени широкой .111естпицы непо
средственно переходят в аебо.11ыпой ступепчатый постамент, ва 11юторый бы,110 

установJiепо f:IT.O огромное IПOJllOТПO, а ску.Jiьnтуры, �ра1оположенпые •по его краям, 
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А .  В у 6 н о  в, Т. Г а  п о н  е н к о, Д. Ш .�t а р  и u о в. Мастера высоких урожаев. 
Птtно в Г лаеном павильоне ua Всесоюзuой сельскохозяiiственuой выставтсе в Москве. 

Правая сторо11а. 1939 �од. 

еше теснее свя.зали живопи·сную компо.зицию с арх·итектrрным пространством 
,зала. 

:Заключительный ,зал павилыта СССР \В Нью-Иорк·е украшало большое, овет
лое и Ж'И;i'Нерадос11ное па'Н11ю <(Фи.зкульту�р:ный rпарад)), 1Написанное 1бригад�ой 
худотников 'В •соста1в·е В.  Ваrсильева, Е. ;iернооой, R. Rу�пецио, И. Пастернака, Т. По
кро1Вс�кой, Б. Шатилова, И. Штанте 11ю гла1Ве с Ю. ПИ1ме:н.овым ( стр. 322 ) .  

На Всеоою,зной сел:ь�с.1юхо,зяйствmшой 'ВЫста1В1Ке 1939 !Года 'Монументальная 
живопись ·,заняла щце 60.11.ее �ва·жное ме.с110 :в ,9КС1110,зиц�ии 111а1вилыmов, выпол
няя функции <.:мону�мента�ыюй 1Пропаганды)). Ж·И1во1шtс.ные !IIai}fНO, фре:ски, .плафо
ны, роооис�и фа•садов внушали Посетителям ·выста1вки чувство гордости .за �овою 
Родину, при•д•авали отделЪIНЫМ п·авильонам ·своео&ра,3ный националЪIНыЙ •Колорит, 
а всему ан·самблю - пра,здничную припо№fлrость. 

Наиболее интерес.вые п·рои,з�ведения монум0Н'Тальной tживописи на 'ВЫста�вке 
бы.Jiи в Главном павильоне, павильонах <(Животн·оводство)) , Московской области, 
Дальнего Востока, R·ирги,зии, А,зербайджана, МОПР и некоторых других. 

В а•ван,зале Главного .па·вильона посетителя встреч:ал1и два больших историко
ревоJ1юциопных панно П. Соколова-Скаля. 

В ком1ю,зицию <(В.зятие :Зимнего)) ( стр. 323) художник удачно включил ши
рокую дугу арки Генералыюго шта·ба, в rпроеме 11юторой iВидна Дворцовая пло-
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Л .  Б у 6 п о  в, Т. Г а  п о п е п 11, о, /l. Ш м а р и п о  в. Мастера высоких урожаев. 
llal/1/0 в Г.твно.�t 11авuльоне на Всесоюзпой сельскохозяйствеl/1/Оil выстав11,е в Мос1щl' . 

.llевая сторона. 1939 �од. 

шадь, толпы .восставших и Александровская колонна, словно рассеченная надвое 
лучом прожектора. Под сводом 1;этой арки, освщgаемой вспышками ·огня, на баш
не броневика вырисовывается фигура матроса со ,знаменем. 

;31начительпо 1слабее 1оха·,31алось другое 1I1а.нно П. Сок·олова-Скалл «Прие,зд 
В. И. Лен1ина �в Петроорад 1В .апреле 1917 год.а». В 1Нем .явствен'Нее проя1вили·сь не·до
статки, с·войственные и некоторым другим его ра1бота1м: отсутств'Ие чувства меры, 
;�четание ·наИDра1нной патетиюи с бытови,зм·ом, неточности, д·опу�цооные в ри1сУ11fКе, 
некоrорал неестествеН'Ность 1и «театральность» кол'О'рита. 

Центральное �место 1В Гл.а.вном павильооrе ,з�анимал.о 1I1анно А. Бубнова, Т. Га
поненко и Д. Шмаринова <сМ.а�стера высоких у.рожаев» (стр. 324, 325) . В основу ег.о был 
положен компо,зиционный принцип их панно на Нью-Иоркской выставке и та же 
идея - со,здать обра,з победного mес'I'вил .ооциали,зма в нашей стране. Волнооб
ра,зный <сколышщgийся» ритм фрОО1тально110 шеС'NJил, усиленный д:ви·жением в,зле
тевшего над шере:нг.ой л.епюго алого полотниmа, теплый к.олорит придают �тому 
пакно, вьmолненному живописно-д·екор.ативными ·ме11одами, настроение пра,здпич
ной приподнятости. 

В :па1вильопе «ЖН1Вотнооод1с1'JЮ)> в 1Неб·ольшом :па1пно <сОбъе�дчи·к табунов)> 
А. Пла:стов сомал мООiументальное прои;mеден1ие, оrвелнное дыха'нием ш ироких 
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А. Г о п  ч а р  о в, В. Э л ь  н: о п  и п. Рост�ись фасада nави.;r,ьопа Дсиьпе�о Востон:а 
па Всесотозпой сельсн:охозяйственлой выставн:е в Мосн:ве. Фресн:а. 1939 �од. 

степных просторов. Сюжет паяво 1Ве;за:мЬ1С..1оват, в его построении ,я.ет 1Вяешвих 
�ффектов, .но его .компо;mвил очень текrовИЧillа и �стройна: 1в аей есть пmракий 
�Irиче�й ра;з:мах и 1Во.11яуюшее ошУJПевие привы:ьл роД1ВОЙ :зем.жи. 

В павю1Ю111е «ЖивотвО1ВОДСТВО)) по:меша.11сл 'l'aIORe 'I'рИПТИХ Г. 1Са:вироrо, оr
нос.яшийсл к чиму Jiyчmиx 1Мову:мевта.11ьво-.декора11И!Вllых работ и•а Выставке. На 
бооrовыос ·ооо крЫJiь� (<с.Вега)> м «Окачкю> )  в ст.ремите.11ьво:м №UЖemm 'И;зображе
яы бешен.о .нестиесл кони. В ·центра.11ьяой ча�сти 'I'рJШIТИХа ( <сМавевры)> ) �то бур
ное Д1Вижев:ие ·сменлетсл торжестве.иным фро.нта.11ьяым шествием 'IЮIШИЦЫ, ПJРО
ходлшей церемониа.11ьяым :маршем перед �комавдуюшим, привимаюшим парад. 

Д.1л паmыьояа Кирг�ской ССР художник А. М11,3'Ия 1 вamrea.11 фреску <сКир
ги,зское �восстание 1916 года)>, 1В iКОТорой Х!Орошо ращыт мдейвый 1смыс.11 �того 
историЧ'еоооrо события. Во фрес:те А. Ми�ив.а оовмешев:ы ра;звые �и:зоды 1Вооста
нил, поха;зшы ра,зJ1.ИЧ�11ые :места, охваченные его Olrnleм, во ори �rом .все по�И1Ве
но драматической сцене, ра�;mертываюшейсл на пере.днем п.11аяе. В цеятре �омпо
:зиции -rруппа и,з трех фигур: д'ВОе карате.11ей и овН,3аШ1ыЙ по рукам мо.11одой 

1 Ми:sии А.lеисацр Васи.rьевn (РОА. 11 1900 r.). ОаоИ'IВ.I в 1927 roAy Киевсииl ХУАОЖествеввыl 

институт, привик8'.1 )"l&стие в рце росписей ва )'ираиве в 20-х roAax ПОА руиовоАствок М. Боlчу.кn. 

С 1934 roAa работа.1 в Москве как живописец-11оиу11евта.1ист. В 1948-1960 roAax работu на J'краиие. 
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А. Г о п  ч а р  о в, В. Э А ъ к о н  и п. Роспись фасада nавщъопа /faAъneio Востотса 
на Всесоюзной смъскохозяйствеппой выставке в Москве. 

Фра�мепт. Фреска. 1939 �од. 
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"tt .... .... u повстанец. J же в самом nос11роении ;этои nруппы лС11ю :выражен ее идеиныи смысл: 
кольuо :1ш1р,ателей, которое с обеих сторон 1юак бы охватывает молодого кирги,за, 
решительно ра1осечено на,д1юе 1сильной и смелой вертикалью его фигуры. 

Вол фреока nрони,зана обmим настрое:нием, единым ·ритмом, органически 
объединлюmим фигуры людей 1и IПеЙ�аж, рщшорачивают:ийсл на .заднем плане. 
Колорит фрески - приглушенный и мрачноватый, с преобладаюmими в нем ·буро
.зелеными и коричневыми тонами, характерными длл ,суровой природы Rирги,зии. 

Важ:нал роль была 011ведена монументальной живоnис:и в 111а1ру�жном :и ·внут
ре:Нiн•ем убра·нстве павильона Далwе1Восточного к·рая. Архитектурный обра,з ;этого 
па:в·ильона тра�{то1вал1сл !К�а.к обра·,з неприступной крепости на крайних �восточных 
рубежах СССР. Декоративные фреmш А. Гонча'Рова (в сотрудничее11ве •С В. рлько
ниным) , iПред1с11авляюmие собой десять у,зких .вертикальных панно, помщg·енных 
на стене, вы:х:одлтей на центральную плоmащь ·Rолхо;юв, �наrчительно ожИJвляли 
1внеш:ний вид павильона и, ·вместе ·с тем, коакрети,зировали его архитектурный об
ра,з (стр. 326 ) . Окидывал в,згллдОIМ роепись, ,зритель rвидел хл•ебные поля с рабо
таюшими 111а них ,l{о:мбайнами, х1ВоЙ111ые леса •С дичью, обшИJрные .степные и ту.нд
ровые пастбиmа, ,с па1суmими1ся на них огромными табу,нами коней и ол,еней, 
морское 1Побережье, •С виднеюmими.ся �в 011крытом 1море парусниками ,рыбаков и тор
говыми пароходами. Обо всем ;этом художники расска,зали я.зыком декоративной 
жпвопи1си, 1с 11ю�моmью лаконичных черно-л:иловых 'И ора;нжевых силу;этов фигур, 
деревыев и !Гор, выри·совЫJВаютих,ся на об:�;цем светл.о..,золотис11ом фоне. ртот оку
пой, но точный л,зык декоративной роспиеи, ·расС!Читанной 111а rвоеприятие и,здале
ка, на открытом во,здухе и чем-то напомИ1Н1аюmей приемы ·Старип:ной IК'И'ТаЙ•ской 
ЖИJВОIП'И'си, живо воосо;мает природу со1ве11mю1110 Дальнего ВостО'Ка во iВСем ее свое
обра,зии (стр. 327 ) . Д1ругой �начительной рабо"ГоЙ А. Гончарова на выставке была 
его фреска ((Ра,згон демонстрации бе,зработных в Лондоне», написанная в павиль
оне МОПР. Она отличается ра,звернутым сюжетным повествование,м и менее услов
ным я,зьыюм стенописи, хотя и !В ней ваЖJнейшими �художественными ,средствами 
остаю11ся .с:илу;этная . 1Выра,зителwость фиту�р и ясность фри:,зообра;mого построен ил. 

Говоря о ЖИJВОIII'исных росписях, уюрашавших интерьеры павильона Дальнего 
Востока, следует оста1новитыся та1Юже на д;вух ·больших �риптихах а!ван,зала. рти 
триптихи были со,зданы �бригадой художни,ко.в ·в составе Ю. Пименова, С. Адл�
·ва:нкина, В.  Ва1силье0ва, Г. Гордон, Г. Ни.ссюог.о, И. Па1стерна.ка, Е. .З ерновой и и�об· 
ражали ((Встреrчу героев Хасана с колхо�никами Дальнего Востока)) и <(Прие,зд 
переселе111цев � nриа1мурооий колхо,з». 

Тр·иптихи бригады Ю. Пименова очень чеmи по своему :кошю,зиционному 
построению, декоративны, хорошо овл.заны IПО масшта1бу и рптму 1с архитектурой 
аван,зала. Но, rстремлсь к у.стойчивому равновесию и торжествеll'НоЙ величавости 
целого, художники прИ!бегают порой к ·слишком простым принципам симметрии. 

В со.здании монументально-декоративных роспи,сей и iПанно для ВСХВ и па
виJiьонов международных выставок приним.али участие м:1ю1гие 1видные советские 

u u живописцы, что сьmрало ·СIВ·Ою роль в ра�витии нашеи монументалыюи живопи,си. 
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Правда, приток большого числа художников, �ранее ·В рТОЙ области .не рабо11авших, 
имел и с�вои 1отрицательные ·стороны. Не1Кото�рые и,з них плохо �пали епецифику 
м·онументалыюй ЖИJюписи с ее непреложными требованиями широты обобше
ния, де�юратmв.ности и органического един1ства ·С архитоотурой. Тюше ху дожни
ки подqа,с 11Iе'реносил'И и,з :своих станковых работ черты, чуждые монументальнюй 
живописи,- бытовую трак�овку темы, фрагмен11а1рн.ость коМJПо,зиции, 1рс1ки,з1ность и 
импрессионистичность ЖИ1вопис11юй манеры ·и т. п. Отчасти :1юртому на В СХВ и 
в некоторых других обmес11Венных ,зданиях в конце 30-х - начале 40-х годов по
явилось н.емало поверхностных панно, далеких от правды жи,зни и лишенных мо
нументальности, а порой . несуших лвные следы !Влияния культа личности. Но 
не рТИ работы определяли лицо сове'J'ской :мону�ментальн.ой живописи в период 
историчеоких побед 1социали,зма в нашей ·С11раНе. 

В целом В�сесою,з.ная сел:ьскюю,зяй.с'l'вен·ная ;выстаiВка 1939 года, как и оформ
ление других !Важнейших обmеет.вен:ных сооружений ;этого периода свидетель
ствовали об и,звестных дост.ижениях социалистиqеского реали,зма в советской 
монументальной живописи. Однако нек оторые художники и теоретики тех лет 
склонны были трактовать принципы социалистического реали,зма слишком у,зко и 
догматически, исходя и,з наиболее привычных и раопространенных в то время форм 
ста111ковой картины •Жан.рово .... бытового характера и не у1читывая, что социалисти
чеrший реал11,31м ·в мону•ментальной ЖИJВОПиси отнюдь не снимает проблемы спе
цифИIКи ху�д�ожественных средсТIВ �того оеобого В'Ида и,зобра,зител:ьного исшуоства 
и потому имеет иные, чем в стаНR()IВОЙ живО111иси, формы и ,за.кономерности. 

С другой ·Стороны, практика рТИ'Х лет пока.зала, что не.которые монументали
сты у,з.ко и догматично понимали особенности ху.дожесТ1Венного я.зыка :мооумен
тал:ьной живописи и под фла:юм борь•бы ,за ее опецифику по .суmеству отрицали 
во,змотность ра;Jвития рт.ой области искусст.ва 1ю пути ооуиалистическоrо реали,з
ма. Борясь ,за специфику монументальной живоП'Иси, ооветские художники должны 
были преодолевать односторонность �тих обеих точек ,зрения, выра.батывать новое 
понимание форм �той живописи, в которой монументальность и реали,зм соста'вили 
бы единое орrанИ'Чеокое целое. 

Бес.rоюрные успехи сюциалистиqескооо реали,зма во ·всех областях советского 
искуоства 30-х годов ока,зали благотворное во,здействие и на тех, кто придержи
вался ((1К·райних» точек ,зрения, ,заставлял их постепенно отка,зыват:ься от односто
ронности в,згллдов на мону.ментальную живопись. 

Серье,зные сд�виги ·В .со.знании и творче.стJВе ху,о:ожников под влилнием тре60-
ва1ний с.оциал.1ютической дей.ствительности лево ска,зались в ряде росписей на 
ВСХВ, в частности, .в ра�б.отах М. Родионова, Л. Бруни, О.  Павленко в павильо
нах МОПР, А,зербай·джа'На, а также и в других росписях Мастерской монумен
тальной 'живописи Академии а�рхитектуры СССР 1 •  

1 рта Мастерская сушествова.ш с 1935 по 1948 год. Художественными ру1юводителлми ее были А. Бруни 
и В. Фаворский. 
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На протяже:нии 30-х годов тшорч·е.ство художников Мастерокой монументаль
ной ЖИ.ВОПИСIИ �аметно ,эволюционирует. Чтобы rу:беди·ться ,в 1,3ТОМ достато·11но ОО!IЮ
ставить такие типичные для них раrботы, как рос·пиои Му,зея охраны материн
ства В. Фаворского и JI. Бруни ( 1933 г. ) с их же ра·ботами на ВСХВ ( «Ашуги» 
JI. Бруни, фре1ска «Долорес Иба1ррурю> в; Фа.в.оре:кого в 11Iа1ВИЛЬО'Н1е МОПР и другие) 
или с роспислми Дома пионеров в Калинине -( 1 940 г) . 

Среди последних по �времени щюи·,зведений пред·военной монументальной жи
вописи выделяются росписи Цен11рально:го театра Сове11окой Армии в Москве 
( 1940 г. ) ,  rв которых приняли участие самые ра·,зличные по овоим устремлениям 
художники: А. Дейнека, JI. Фейаберг, JI. Бруни, В. Фаворский, А. Герасимов и 
П. Соколов-Скаля. 

В ,этих росписях, так же как и в живописи на ВСХВ и в павильонах на меж
дународных выставках, ясно ска,зались сильные и 1слабые ·стороны нашей монумен
тальной живопиои тех Л·ет. 

Если откровенно формалистические прои,зведения исче,зли со ·стен наших 
обшественных •,зданий, то рос:писей и панно, в •Которых 1мы нс11речаемся с.о •СХ·е.ма
тическим упрошением обра,зов, приукрашиванием или пассивно-иллюстративным 
подходом к нашей действительности, наконец, ,с поверхностным, наигранно-опти
мистическим решением, .было еше тогда немало. 

Работа художников ра,зличных твор1•шс1Ких устре.млений по оформлению 
ВСХВ, мет1J>0, павильоно1в на международных выставках ЯJвилась серье,зным 111рак
тичес�ким испытание·м. рта ра•бота со всей о·чевидностью пока.зала, ч·ю успешное 
·реше:ние идейных и художественных ,задач, стоящих :перед ооветокими художни
ками в области :монументальной живописи, во,з�можно лишь на основе пра�вильно 
понятых и .глубоко освоенных принципов социалисrгичеоког.о реали,з·ма. 

В процеосе ,значительной работы, проделанной в 1934-194 1 ·годах худож
никами-монументалистами РСФСР и других реС1Публик, происходил отбор художе
с11венных сил, определялись ра1,зличные Т•ворчес.кие решения обших для 1Всех ·,задач 
со.здания монументального синтетичеооого ансамбля. 

Ра,звития советокой монументальной жИJвоошси довоенно1Го периода нель,зя по
нять, если не учитывать решительных сдвигов, которые происходили в ,эти же годы 
в области станковой живо111иси и 11рафики, где велась неустанная бор&ба ,за идей
ность, мастерство, 13а �Критиче·ское освоение мирового rреалистичеокого наследил, 
,за глубокое и правдивое отражение всей IПОл.н.оты жи,зни ооциалиотиче1ского об
щества. 

• •  



Т Е А Т РА Л ЬН О - Д Е К О Р А Ц И О Н Н О Е  
И С К У С С Т В О  

1 9 1 7 - 1 9 3 4  Г О Д О В' 

Б. JJ. М е д в е д е в  и Ф. Я. С ы р к и п а  

--

в 
годы гражданской войны театрально-де.корацнонное искусство, тес
но св.я.зашюе как с живописью, так и с те·атром, орг.анически вое.приняло 
все то новое, чем обога11или·сь в первые годы советской власти театр и 
жинопись. 

Великая О.ктябрьскал ооциадистическал ре:волюцил открыла новую �поху в теат
ре, сдмала театр достоянием народа, средством прос.вешения и воспитания широ
ких народных масс, освободИJiа его от опеки имnераторr.ких чиновников и от 
ВJiасти ·Ч·а·стных nре.дприниматмей. Де.мократи.зацил театра сыграла революцион
ную роль в его поступательном .р�витии, обусловил.а его расцвет. 

Новый ,зритель ,за11юлнил ,залы театров. р'l'о·му ,зрителю ·был.а <(нужна не 
и,зоJПРеннал форма, а жи,знь человече.с1Кого духа, выраженная в прос·той и понят
ной, ·Не,замымоватой, но сильной и убедительной форме)> 2• Отвечал ·На •,з·апросы 
н.ового ;iрителл, театры начинают очщ;gать репертуар от пошлых меша.н.оких пьес, 
широко обрашаютсл к ру1оской и ми·ровой: классической драматургии. R �тим го
дам от.носятся и первые, правда еше немногочислев111ые, опыты постановок пье·с 
ооветс.ких драматургов. 

В 1918 году была со,здана и поставлена <(Мистерия-Буфф)> МаЛ1Ковсколо, .на
,зJВанная тогда Луначарским <щ�ин.с11венной пыесой, которая ,задумана под влия
нием •Нашей революции» 3• С <(Мистерии-Буфф•> не только начинается большая 
сценическая судьба драматурI'ии Маяковского. Она отк·рывает ·Многолет.н•ий путь 

1 �тот рамел, охватываюш;ий перио1� 1917-1934 годов, И;i XI тома перенесен по техническим причинам 

в XII том. 

2 К. С т  а н  и с л а в  с к и й. Моя жи;iнь в ис1•усстве.- Собрание сочинений в восьми томах, т. 1. 1\-t., 19!'i4, 
стр. 395. 

з А . .11 у и а ч а р  с к и й. Коммуяистичесю1ii спектакль.- В кн.: (<Jlупачарский о театре 11 драматурrииl), 

т. 1. М., 1958, стр. 150. 
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исканий наших художников и режиесеров в области агитаJ.!ионного романтичс
с.коvо епе.к1'аю1л. 

Огромное вJiилние на репертуар театров имеJiи так на,зываемые рекоменда
теJiьные (ШИСJКИ пьес, с.оста·вJiлвшиесл учрежденным при Народном комиссариате 
по проевешению Т1еатраJ1ьным от1дел.ом. В �ти описки входиJiи прои,зведенил круп
нейших драматургов: Горького, ГогоJiл, Лермонтова, Островского, Сухово-Кобыли
па, Л. ToJicтoro, Чехова, Лопе де Вега, Шекооира, ШиJiлера. 

Большое ,значение для о,з·накомленил трудлшихсл с сокровщgами драматур
гии имеJiа деятельность старейших русских театров - Мало-rо, бывшего АJiекеанд
ринского, Мос�ко1Векюго Худож�ственноrо, Большого, 'бывшего Мариинского. Рабо
тал над НОВЫМИ IПОСТа'НО.ВКаМ'И, рТИ театры ПрОДОЛЖаЛ'И '1101Ш',ЗЫJВаТЬ И rСВОИ лучшие 
дореволюциО'нные Dпе.ктакли 1В д·екорацилх кру:п1нейших те.атральных ху дожнико!В 
кооrца XIX - начала ХХ век.а М. Бочарова, А. ГеJiьцера, А. Васнецова, ,А. Головина, 
А. Бенуа, R. Коровина, В. Симова и других. llо;юбно:вление таких постановок, как 
«Gплшал красавица» (БоJiьшой театр, художник А. ГеJiьцер) , <(Пековитлнка)) (Пет
роград, Театр оперы и баJiета, художник А. Головин) , <(Маскарад» (rбЬJiвш. Алек
сандри.не.кий театр, ху д01жник А. Голови:н) ,  <(На дне» (Художественный театр, 
ху дож�ник В. Симов ) и другие, свидетельсmовало о неукJiонном стремл1ении сохра
нить Jiyчmиe ра1боты руоского дореволюциоН'Но1:10 театрального и теа11раJiьно-деко
оационного ие.куества. 

Рядом ,с rпродолжавшими сушествовать театрами, СJIОЖИВШИМИ<СЛ еше до рево
люции, в то время во,зникJiо огромное коJiичество новых театров и театраJiьных 
СIТУ дий, которые чаше 1всего лвлллись ни,спро:вергателлми традиций, ярыми против
никами старых шкоJI. НсJiедствие ;этого ра,звитие советского театраJiьно-декорацион
носо и:ску�сстmа тех Jieт было ие.ключитеJiьно сложным и многообра,зным. В пои·сках 
новых путей ра,звитил театра и декорационного искусства спориJiи ра,зные ре
жиссерекие 1СИ1стемы и художественные на:пра1ВJ1енил, в·ступаJiи в соре1внование ра,з
JIИ"IНЫе методы худо'Жественного оформJiенил спектакJiл, по-ра,зному оцениваJiись 
JIOJIЬ и сушес11но традиунй и новаторства. 

Среди :первых живописцев, ра!ботавших на сценах .советских театров, были и 
мастера старшего п011юJiенил и молодые, тоJiъко что �вступившие в худо�ественную 
жи,знь. В спектаклях принимали участие лред'ста·вители м1югих д·оревоJiюционных 
творческих объединений - перед'вижники и мирискусстники, члены Сою',3а русоких 
художников и «Голубой ро,зьп> и т. д . .Здесь �были Поленов и Симов, Коровин и 
ГоJiовин, Бенуа и Добужинокий, Кустодиев и Юон, Лав.сере и Арапов, Бобышов и 
Альмединген и др�ие. На советекие сцены они пришJiи во :всеоружии с:воих твор
ческих убеждений, опыта и мастерства и уже в годы граждан1ской ·войны по,знако
мили массового ,зритеJiл с высок.ими достижениями руоского театрально-декора
ционного иску1сС'11Ва. 

На первых порах они не принесли в театр ни•1его п·ринципиальн{) нового. 
Пе1Jеходл от стан'Ковой живописи к театраJiьно�декорационному искуоству, боль
JПJПJ�С111ю и,з 1НИХ выступило сторонниками живописной системы д•екораций. Поло-
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жительное ,значение �тих художников для .молодого сонетского театраль:но-декора
уионного 1иску1сства ,заключа.лось 1в том, что они лвились хранителями 1и пропа1ган
дистами многих крупнейших достижений русского театрально-д·екора:ционного 
искусства второй половины XIX - начала ХХ 1не�ш, что м·ногие и,з н их были носи
телями большой живописной ку.1ьту;ры. 

Так, Поленов и Симов передавали сов·етскому театру живые традиции пере
движничес11Ва. Симов, со,здавший в ту пору декорации к «Шутникам)) Островского 
( Малый театр, 1917  г. ) ,  в после·дуютие годы сумел ра;iвить �ти традиции. 

Будучи уже в преклонных годах, Поленов после Октябрьской ре.волюции 
с неосла•беваюmим ;tнту,зи:1·,змом 111родол1жал начатое им еще д·о революции дело со
.здания народного те.атра. Живя в у·садьбе <(Борою) , он ока,зыва.1 помошь драмати
ческим кружкам 1Кре1стьянской .молоде·жи, участвовал в постановке спектаклей KaI( 
художник-декоратор. Поленов в �ти годы �выступал не только как продо.:1жатель 
лучших реалистических традиций русского иеку,оства, но и как оди.н и,з тех пере
довых предстющтелей интеллигенцюи, которые с пер.пых же лет сушествования Со
ветского государства отдали св'ои силы строительс11Ву новой советской культуры. 

<(Наша деятельность в настояшее вре1Мя боле е  нужна, чем когда-либо . . .  театр 
есть одна и,з са·мых широких прос.ветительных школ для народа, но театр, во,звы
шаюmий человека, а не унижа�юий его . . .  )) 1 .Э11и •CJioвa, на1Писан.ные В. Поленовым 
26 дека1&ря 1917  года, О11J>а1Жали стремл·ения худояmиков-'реалистов, начавших ра
ботать в советском театре в годы революции. Не случайно именно в то время теат
ральная деятельность Поленова получила ,засл уженно вы сокую оценку и �всенарод
ное при.знание. <(Имя его,- писал народный комиссар по просвеmению А. В. Jlуна
чарский,- навсегда ,записано в истории театра)) 2• 

В годы гражда111ской войны художники <(Мира искусства)) , хотя �та группи
ро·вка и не 1оуmествовала, продолжали много работать в области 11еатральной деко
рации. Jlyqшиe их проИJ,зведения прине.сли несомненную поль,зу молодому ·совет
скому театрально-декорационному и·скусству. Они отличались большой живописной 
культурой, острым чув.ством стиля, rонким вкусом, нрк·ой театральностью и u;е
лостностью формы. Такие мастера, как А. Головин, Б. Кустодиев, Е. Jlaнcepe, 
М. Бобышов не только сохраняли, но и ра,звивали высо1ше достижения прошлото. 

А. Бенуа в оформлении балета И. Стравmrското <(Петрушкю) (Петроград, Театр 
оперы и балета, 1920 г. ) с тонким оmуmением колорита �похи со,здал картины тра
диционного масляничн ого гуляния в старом Петер·бурге. Он передал самую агмо· 
сферу пра;здника, остро со111оста1Вляя пестро ра,з}'IКраrшенпые веселые балаrзппые 
постройки первого плана со строгой архитектурой Петербурга на втором. 
Ис11юл1>,зова111�ие ярко-�с:И1Него портал.а, расписанного [Wнета·:шr, :наподобие <юкош1ш 

1 Цит. по кн.: Е. С а х  а р  о в а. Василий Дмитриевич Поленов. Письма, дневники, воспоминания. 
М.- JI., 1950, стр. 415. 

2 И,з письма А. В. Jlуначарского В. Д. Поленову по повод)· его юбилея от 2 июня 1924 г.- В кн.: 
Е. С а х  а р  о в а. Василий Дмитриевич Поленов. Письма, дневники, воспоминания, стр. 426. 
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косморамьн> , старинных аквареАеЙ и Jiитографий, не прои,зводиJiо впечатАения 
мертвой стиJiи,зщ�ии. S110 О'бълсняJiось отчасти тем, что, рисуя костюмы, Бенуа вос
прои,зводиА не тт1ько красоту и своеобра,зие русской одежды, ·но и самые народ
ные типы. Он coм·aJI цеJiую галлерею о·брщзов, тивых, ·веселых, ,за�орных, добро
душных, лу�к·авых, 1сметливых кучеро�, нянек, скоморохов, ·Сlбитещ,g·иков, простых 
людей и,з народа. 

В 1920 году Бенуа выполнил дАл 111етросрад,с.кого Большого драматиче·ского 
театра декорации к «Венецианскому купцу» Шекооира, отличавшиеся монумен
таJiьностью, строгой леностью архитектурных форм. 

В рТИ же годы Добужинский написал тюнко передававшие рпоху декорации к 
драме А. Луначарского <(Оливер КромвеJiь» (МаАыЙ театр) и <(Горе от ума•> А. Гри
боедова (Петроградский академиче1с:к1иЙ театр дра·мы) . 

Особенно много работал на сцен•е ра,зных театров А. Головин. В 1919 году 
вместе с Ф. Шаляпиным он восстановил <(Пс.ковитлнку» (Пе11J>оград, Театр оперы 
и балета) ,  со,здав величественные, полные патетики и драмати,зма обра,зы древне
ру·еской архитекту;ры. В 1919  году оформил оперы «1Сол·онеЙ•> И. Стра·винского, 
<<>Королева маю> К. Глюка, в 1922 rод'У баJ11ет <�СоJiьвейг)> S. Грига ( стр. 347) - все 
в Петроград�ском Театре оперы и балета. ,ЗначителЬ1Ным ·событием лвиАось худо
жественное оформление Головиным балета С�авинского <(Жар-птица» (там же, 
192 1 г. ) .  Художник достиг ,зд•есь гармоничес�кого единства живописных обра,зов 
с му,зыкой и танцами. Особенно у дачными 1быJiи костюмы. Выра,зительные по фор
ме, с.ценичные, и,зысканные по цвету, они полностью соответствовали своеобра,з
ным му,зыкаJiьным характеристикам персонажей. 

Рядом с ГоJiовиным ра1ботаJiи в ту пору его бывшие ученики и помщgники в 
обJiасти театральной декорации - ,Зандин, ААьмеди,11JГен, Ку�стодиев. 

Плодо11'Ворню ра·�иваJiоrсь в советское .время театральное творчество посАедне
го. В р11и годы Б. Кустодиев со,здал романтические рск·и,зы к <(Гро,зм Остров
ского (неосушесrвленная постановка, 1918  г. ) ,  к «Снегурочке•> Рим·ского-Rорса
кова (неосуmествленнал пос11аноока Большого театра в Москве, 1918 г. ) , декора
ции и костюмы к опере <(Вражья сила.> Серова (Петроград, Театр оперы и бал·ета, 
1920 г. ) и живопиDные декорации к «Царской невестм Римског.о-Корсакова (там 
же, 1920 г. ) . 

Примыка1Вший к <(Миру искуоства» М. Бобышов 1 отх·одит в рТО время от де
коративи,зм.а. Он сJiедует ,за Симовым, со;цаrвал жанровые декорации к спектакJiю 
<(На дне•> ,  пока,занному в бывшем Ал1ександринском театре в 1919 году. 

Наряду с м.ирискусстниками крупнейшич пред·ставитеJiем живописной декора
ции выступал в ту пору и К. Коровин. В его декорациях, со·,здан1ных еше до рево-

1 Боt'iышсв 1\lихаил Па11лоn11ч (род. в 1885 г.) . Окончил училише Штиглица ( 1907) .  Работает в театре 
с 1911 года. В 1924 году руководи.11 Театральной мастерскоil: Художественно-промышленного техникума. 
С 1926 года руководит театрально-декорационной мастерской сначала ВХУТЕИН, а ;�атем Художественного ин
ститута имени И. Е. Репина. 
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люции, шло большинство 1(шект.аклей Большого театра ( <(Аидю> , <(Корсар)> ,  <(Евге
ний Онегию> , «Дон Ки.х:от)> , <(Коне.к-Горбуною> и другие) .  Но им было исполнено 
и много НОIВЫХ декораций: худож1ественное оформление <(Кщ:цея бессмертногт> 
( 1917 г. ) , <(Щелкунчика.> ( 1919 г. ) ,  <(Кнл,зя Игорю> ( 1920 г. ) и других, в которых 
он по-прежнему щюявлял себя как большой мастер живопиеной дек·орации, талант
ливый театральный ху;fоЖник, .глубоко чу.вс11Вуюший му,зыкальное СО;fержание опе
ры и балета. В ;эти ·Годы Коровин был веду:mим художником Большого театра. 

Было бы, однако, оши1бочным считать, что все сторонники живописной деко
рации не почерпнули для себя ничего нового в ;этот богатый событиями период. 
Не выходя ,за пределы живописной си•стемы оформления, они уже в ту пору �эво
люционировали, и,збамяя·сь .от самоцельного декоративи,зма, стремясь к более 
углубленному Истолкованию идейного содержания спектакля. ;это ска,залось на ра
ботах Куст.одиева, Юона, Бобышова и других. Т.ак, в художеС'тmенном оформлении 
<(Царской невесты)> Кустодиев, по ro-o собс11Венным словам, стремился, чтобы ,зри
тель мог <(чере,з красоЧJНые сочетания сильнее, глубже почувствовать му,зыку опе
рьн> I .  ДеЯТеJIЬНОСТЬ iЭТИХ Х'У ДОЖНИКОВ была ОВЛ,За:На, ГЛаВНЫМ обра,ЗОМ, С акаде·МИ
ЧеСКИМИ театрами, которые в первые годы после революции оплачивали вокруг 
себя художников, продолжа·вших реалистические традиции искусства прошлого. 
В Малом театре, например, ра'ботал·и: В. СимоlВ 2, свя,занный с передвижниками 
( <(Шутю1кю> Островского, 1917  г. ) ,  ученик В. Серова Н. У лъянОIВ ( <(Скупой)> , «Про
делки Окапеню> Мольера, 1918- 1919 гг. ) , график-иллюстратор Д. Кардо1Вский 
( <(Лес)> Островского, 1920- 192 1 гг. ) , А. Арапов ( <(Посадник)> А. К. Тодстого, 1918-

1919 гг. ) ,  К. Юон ( <(Старик)> Горького, <(Собака садовника)> Лопе де Вега, 19 18-

1919 rr. ) , Е. Лансере ( <(Юлий Це,зарЫ> Шекопира, 1924 г. ) .  В театрально-декора
цио·нное искусство приходлт не только те художники, которые подобно В. Симову 
бе,зра�дельно · посвятили себя ;этому жанру, но и те, которые принесли с собой опыт 
ЖИIВо:писцев, рисовальшиков, архитекторов (Б. Кустодиев, В. Щуко и другие) . 

Лицо театра - ;это его репертуар. Д;рамату1ргия, 001ред·еллюшая идейные 
устремления .режиссера и актерОIВ, определяет и работу художника театра. ;это не
преложный ,закон театрального иокусства. По;этому важным �папом в ра,з.витии 
театрально-декораu.ионното искусства яJВилась постановка пьес А. М. Горького на 
сцене бывших импера1'орских театров, где до Октлбрьской революции не ра,зреша
лось их ставить. 

Постановка пьес Горького представляла для художников нелегкую ,задачу: 
необходимо было средствами театрально-декор.ационного искусства раскрыть 

1 Б. К у с т  о д  и е в. (<Царская невестю). ;:!адуманное и осушеств.11енпое.- (<Жи;шь искусства», 24 сен

тября 1920 г. 
2 С11мов Виктор Андреевич ( 1 858-1935) .  Окончи.11 в 1882 году московское Учи.11ише живописи, ваяния 

и ;юдчества, где учи.11ся у В. Перова, А. Саврасова, И. Прянишникова. Ч.11ен Московского товаришеств:� 

художников. Работа.11 в театре с 1885 года, снача.11а в Московской частной pyccкoii опере Мамонтова, ;iатем 
в (<Обшестве искусства и .11итературы)>. С 1898 года художник Художественного театра. Работа.11 также 
в Ма.11ом театре, в Оперной студии К. С. Стапис.11авскоrо и в других. 
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Н. !О о n. Эстсиз декораций к 1 акту пьесы М. Горько�о (1Старик1J. 
Темпера. 1918-1919 �оды. 

Гос. цс11тра.11ы1ыii театра.11ьный мрей имени А. А. Бахрушина. 

u u u � социальную сути.ость тои среды, в которои происходит деиствие. ,С\екорации, отве-
чаюmие �тИJм требованиям, ео,здал художник Моmювсхоrо Худ0�же01mеннаrо театра 
В. Симов еше в rпред'революци.онной постановке <(На д·Не)). 

В 1918 году Ма�ый театр решил включить в репертуар одну и,з горьковских 
пьес. Воmюль;юва1вшись пребыва'н.ием А. М. Горького в Моек1ве, дирекция Малого 
театра начала перего:воры с писателем о поста'Новке его пьесы <(Старию). R пред
ложению театра Алек�сей Максимович отнесся с огромным интересом. Пьеса <(Ста
рИЮ) - од1но и,з самых елО1жных прои,з1вед.ений великого пис.ателя, и Малому теат
ру, впервые обратившемуся к горьковской драматургии, не все удал.ось в �той 
пьеое. Но для истории СО1Ветского театраль:яо-декорацион·ноrо искусства с.пе�ктакJiь 
интересен тем, что в д·екорациях R. Юона горьковская пьеса была воплоmепа с 
большой жи,зненной полнотой. Если во многих станковых пр·ои.зведениях �тоrо пе
риода R. Юон прибе1Гал к 011ВJ1ече111ным, аллегорическим решения.м темы, то в ра
боте над декорациями художник искал жи,з�ненно конкрет.ные обра,зы. 

В.се де:юорации художник выполнил, иоходя и,з идейного содержания пьесы. Он 
сумел nока,зать, как от картины к карти.не нарастает тревога и предчувствие тра
гической ра,звЯ,зtКи ( стр. 336, 337 ) .  ;это настроение достиr.ает кульминации в худож с-
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J(. !О о н. Задний фасад старо�о дома. Эскиз декораций к JV акту пьесы М. Горькоzо (! Старшт. 
АквареАь. 1918-1919 �оды. 

Гос. центральный театральный му,зей имени А. А. Бахрушиuа. 

ственном оформ.11ении последнего акта. В преде.11ах жанрового решения Юон ·суме.11 
передать царяшую в дом·е ;iло·вешую напряженность, контрастируюшую со оо:окой
ным мирным nеЙ;iажем. 

В �той работе К. Юон выстуm:ил приверженце·м реалистичеокой жи·вопионо-ил
лю;iорн.ой декорации. Он утверждал на советской сцене принципы жанро!Вого ре
шения художес11Веmюго оформл:ения спектакля. В пос.ледуююие годы �ти принци
пы по.11учили ра;mитие не только в его 'J\Ворчес11ве, но и в прои.зведениях многих 
друтих ма,стеров нашего театрал:ьно-<Декорационного искуссmа. 

Наряду с �тими устремлениями в советоком театральн·о-декорационном искус
с11ве намечалась и дру�гая тенденция, обусловленная характерО'м реп·ертуара и СIВЛ
;iанная с тяготением к ·мо.нумента.11ьным :героИ1'11ео:ким формам решения спектакля. 
Ей присуши иополь;iован.ие ар:х�ите·ктурного обра,за и склонность к живописно-объ
е'dн·оЙ системе декораций. Примерами таких nрои;шедений были деко·рации А. Ара
пова к «Посад'Нику•> , В. Щуко к <(Дон Карлосу•>. 

Со,зда1Вая новый репертуар, обрашая1сь к к.11аосике, театры искали пьесы по 
теме, по идее, бли;iкие с'Овремеиности. Так, Малый театр в 1918 году в дни пра.зд
нованил первой rодовшины Октлбрьс.кой революции поставил пье.су А. К. Т·олстого 
<(Посаднию>, тема которой - �аm.ита Великого Нотгорода от внешних врагов. Пока
;iанная в трудную для молодой республики пору, когда сжи.малось ко.11ьцо интер
венции вокруг Советской страны, пьеса о героической обороне осажден.ного Нов·го
рода приобретала особое политическое ;iвуч.ание. Луначарский пи1сал, что спек
так.11ь Малого театра прои;mодил силь·нейшее впечатление ю1сей совокупностью 
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f)Моционально-ху дожественного настроения . . .  )) 1 • И в f)ТОМ велика была ,заслуга 
художника А. Арапова 2• 

Постанощцики и художник стремились к тому, чтобы пьеса, пос.вяmеннал да
лекому прошлому, была со;шучна героике оовремеппости. ЖИ;iнь Новгорода в 
1lРУд'Ную для него :юдину художник стремил1ся пока,зать сурО1Во и просто. Sта тен
денция ока,залась в и,зображении строгих бревенчатых горниц и уравновешенных 
по с·воим пропорциям сводчатых белокаменных хором. Не ,злоупотреблял орнамен
том, Ар.апов вводит его в декор.ации как органическую часть архитектуры. Особен
но у далась ху дошнику ф инальная .сцен.а веча ( стр. 339 ) .  :Здесь нет и намека на :пыш
ность и парадность. Суровой силой проникнута картина, ,завершаюшал спектакль. 

С �той постановки наметился реiпитель�пый поворо·т Арапова от самодовлею
щего декоративи,зма <{Голубой ро,зьн> в сторону углубЛ'енного реалистического ре
шения гла1вной темы опектаклл. 

Столь же современное ,звучание, как и опекта.кль Малого театр.а <{Посад.нию> , 
получила постановка <{Дон Ка·рлоса•> ,  К·Оторая была пока,зана па о'Гкрьrrии Боль
шого драматическ,ого театра в Петрограде, со,зданного в 1919 году по инициативе 
А. М. Горького. <{Дон Карлос•> привлек Горького и молодой театр своим тирано
борческим пафосом. Художеств·енное оформление трагедии Шиллера 'было пору
чено архитектору В. Щуко. Де1юратор стремиJ11ся с.ред'с1шами овоеrго И•скусства уеи
лить героичеmюе ,зВ"учание спектакля, в об1ра,зном решении которого важное место 
,занял.а архитектура. 

Щуко со.здал для мекта·кля постоянную портал1>ную раму, которая как бы 
по�водила �рителя к ме·сту дей·ствия трагедии,- тяжелую, сложенную и,з серого 
камня крепостную с1·ену с лепными гер·бами и башнями (выходами) по бокам. 
Сцена видна сюво,зь стрельчатую арку ворот, проре,зываюших стену. Sто обрамле
ние подчеркивало ,зловешую .мрачность атмосферы сцен, происходивших в Мадри
де, в S·окуриале и т. д. Щуко сумел со.здать в с·воих декорациях по;этически во,з
вышенный обра,з, пей,заж, соответс'l'вуюший самому стилю пьесы ( стр. 341 ) • 

Не все декорации в ра1вной мер1е удались Щуко. В пе�оrорых и,з них, пра1вда 
не№Но�очисленных, чувствуется чре,змерное увлечение орнаментом, декоративпым 
пятном. Но в целом оформление Сiпектакля было кру�п:1ной удачей художника, бо
ровшегося ,за содержателwые, обра,зные декорации, ,за целостн.ое оформление пье
сы, воспеваюшей героический подвиг во имя овободы. 

В декорациях к <{Пос.аднику•> и <{Дон ·Карлосу•> отра.зилось тлготение ху дош
ников театра к со.зданию :монументальных обра,зОIВ, 00011ве11ствовавших героическо
му содержанию истор1иче·ских спектаклей. Монументали,зация места действия полу-

1 А . .tl у в а ч а р  с к и й. Староста Малого театра. - В кв.: ((А. И. Южин. 1882-1922••, [М.], 1922, стр. 8. 
2 Арапов Анатолий Афанасьевич ( 1876-1949) .  Окончил московское Училише живописи, ваяния и ;юд

чества в 1906 году. Участник выставок «Голубая ро,за» и <(Мир искусства>•. Работал в театре с 1908 года. 
Наиболее ,значительные прои,зведевия со,здавы в театрах В. Ф. Комиссаржевской, Не,злобива, Малом театре, 
Му,зыка:.11ьвом театре имени К. С. Станиславского, Центральном театре Краевой Армии, Театре Революuии 
и в друrих. 
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А. А р  а п о  в. Площадь. Эскиз декораций к 2-й картипе /11 акта 
пьесы А .  К. Толсто�о ((Посадпик/J, Гуашь. 1918 �од. 

Гос. uентра.11ьиыi! театра.11ьныi! му�еi! имени А. А. Бахруш1111а. 

чила в дальнейшем широкое раооространение как на драматичеоких, так и на 
оперных советоких сuенах. 

В первые годы посл.е Окт.лбр.ьской революции в оперных театрах опектакJiи 
шли главным обрщюм в декорациях и костюма�х, с.деланных для дореволюционных 
постановок. 

Немногие ;э1оки�ные материаJiы, которые сохра.ниJiись от новых оперных и ба
Jl·етных постановок .первых послерево.11ю·ционных лет, дают во�можность говорить 
о 0Д1Виrах, происходивших в об.11асти ху дожес11венного оформ.11ения ооерного спек
такля. Об ;этом mшдетельС1'Вуют доопедшие д·о нас ;э�оки.зы декораций Б. Кустодиева 
к опера.м Римского-Корсакова <с1Снегурочка)) ( 1918 т. ) и <сЦарс.к.ая певестю> 
( 1920 r. ) и декорации М. �Зап.дина к опере Му·сортекого <сВорис Годунов» на сце
не Петроградокого Театра оперы я б·ал-ета ( 1918 г. ) .  

Не осушествлеи1ные на сце.не ;эсю1.зы Ку�стодие:ва к <сСнегуроч�ке» пред·став.11я
ли большой интерес, ибо они ,311аменовали tН·е тоJiько укре.плепие передовых реа.ш-
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стичеmшх традиций руоокого театра.нто-декорационного искуоства, но и ра;iвитис 
u u !;;\ их на ооветскои опе.рнои сцене . ...., ски;iы пока;iывают, что художник всеми сиJiами 

добИ1ВаJ11сл, чтобы е·го де1шрации принесJiи на боJiьшую оперную сцену предеJiьную 
просl'оту и естественность, чуждые ходуJiьности и шта№Пу. ЖеJiал отойти ог поверх
ностного декоративи;iма и банаJiьной «оперной» пышности, он CJI·eдonaJI принципам, 
уl'вержденным В. Васнецовым в �о де·корацилх к <(Онегуроч'Ке» , со;цанных еше 
в 1885 году ДJIЛ частной опе.ры Мамонтова и соста1вwвших �поху в истории русского 
театраJiыно-декорационного искусства. 

В овоих исканилх Ку�стодиев обраш;а.71,сл к обра;iу родной природы. IlaчaJio про
Jiога происходит лсной ;3ИМНеЙ ночью. На первом ПJiане - сугроб, ;iанесеннал сне
гом корлга. Высокие беJiые пушистые eJiи обра;;Jуют как бы арку, скво;iь которую 
вид•ен ;iапорошенный снегом Берендее� ilIOcaд, обнесенный дере·влнными 1стенами 
с.о С'Горожевыми башнями ( стр. 342 ) .  Ничего нарочито декоративного нет в �той 
картине. Но вот по ходу дей·ствил на сцене �поЛ1вJiлетсл Весна. И художник пока
;:Jьrвает, как с ее приходом начинает преображать·сл природа. Первый ПJiан остает-
1сл неи,зменным, а на втором пJiане во;iникает радостный весенний пеЙ;iаж. ;3еJiс
неют xoJiм и поJiл, лрче становитсл небо, отталJiа Верендеевка, coшeJI снег с крыш, 
;iацвеJiи лбJiони. Так при помощи по�тичного пеЙ;iаЖа художник передает обая:ние 
ска;iки. 

Хара·ктерен ДJIЛ и;iобра;iительпого искуоства �тог.о периода и, в частности ДJIЯ 
творчества Ку�стодиева, �·с.ки;i посJiедней картины - 1в ЯриJiиной доJiине. ;здесь по 
ходу действил И;3-;3а горы доJiжно В;iоЙти COJIHЦ'e, под жаркими Jiучами которого 
тает Снегурочка. ОД111а·ко Кустодиев допоJiнлет а1вторский ;iaмыceJI. Вместе с соJiн
цем, вернее на его фоне, во,зникает фигура богатыря-крестьянина, одетого в б·еJiую 
rpyiбaxy, держаш;его МJiаденца и сноп. Кустодиев стара.711сл прибJiи;iить апектакJiь к 
совре·меН'Ности, и бог ЯриJiо становитсл у него могучим крестьлнином, сим�ноли-
3ируюш;им труд и пJiодородие. Такое наивное, алJiегорическое решение быJiо ·в �ти 
годы весьма хара�ктерно ДJIЛ пекотюрых художни,ков старшего покоJiенил. 

Подобно драматичеокИJм театрам, не имевшим еше в с1воем репертуаре доста
точного коJiиче·ства советских пьес и И'Скавшим в кJiассическом на·СJiедии прои;'J
ведения, СО;'Jвучные современности, постановщики оперных спектакJiеЙ стремиJiись 
1в 'КJiассичеmшх операх всемерно оттенять идеи, бJiи;'Jкие освобожденному пароду. 

В 19 18- 1919 годах под руковод·ством Ф. ШаJiлпина осушествJiлетсл постанов
ка <(Бориса Годунова» ,  где одним И;3 самых на:пряженных момС1Нтов ·становится 
сцена <(Под Кромамю> , реmеннал .как народное .воостание [lротив вла.сти бояр. 

В декорациях к <(Борису Годунову» художник М. ;зандин 1 также отходит от 
И;'JJiишней пышности, 1присуш;ей оперным спекта·кJiлм предреволюционных Jieт. 

1 �апдип Михаил Павлович ( 1882-1960) .  О1юнчил училише Штиглица (1905 ) .  С 1907 года работал 
художником театра. Ученик А. Головина. С 1908 по 1917 год исполнял обя;iапности главного декоратора 
петербургских императорских театров. После революции работал в ленинградских академических театрах, 

.!Iепипгра11ском: театре драмы и комедии, Одесском городском театре и в других. 
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В. Щ у к  о. Эскиз декораций к 1 акту 
тра�едии Ф. Шиллера (!Доп Карлос�>. Акварель. 1919 �од. 

Гос. центра.11ь11ыii театра.11ьныli мyiieii имени А .  А. Бахруш11па. 

Д екорации решены как скромный достоверный фон, в строгой сдержанной колори
стиче01юй гамме бе·,з подчеркнутой декоратИ1внос11и. Но в даНIНО'М случае ;это при
вело к и,з1вестным недостаткам. Пасмурный ,зимний пей,за·ж с голыми бере,зками 
и тоскливыми сУ'гробами для сцены <(Под Rромамю> не насышен тем глубокИ'м д'ра
мати,з.мом, тем пафосом, к•оторый отличает му,зыку ;этой картины. Однако, несмот
ря на такой сушественный дефект, ;эти деко�рации, ка1к и оамый mектакль, име
ли для своего времени немаловажное ,значение, ибо в них проJ11Вилось стремление 
пра·вдивQ воплотить народные сц.ены ( стр. 343) . 

Уже в ;этот период основатели и ру•ководители Мос•коnского Художественнаго 
театра Вл. И. Немиро1Вич-Данченко и R. С. Стани·славокий объявляют поход про
тив рутины, укоренившейся на сценах му,зыкальпых театров. Первое выступление 
Нем�rровича-Данчепко в качестве постановшика комической опеvы Ш . .llекока 
<(До-чь мадам Анго» (Му,зыкальпая студия Художест.венного театра ) отнооится к 
1920 году, !К тому �времени, кот.да шла ожесточенная борьба метду акаде:мИЧ'ескими 
театрами и театрами, именовавшими себя <(левымю>. 

Характерно, что, требуя от актеров отка·,за от и,з1битых оперных и опереточных 
штампов, ставя перед мmолнителями ,задачу со,зда1ния полнокровньrх ТИ'ПИЧПЫХ 
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В. К у с т о  д и е в. Эс1Сиз де1Сораций " (1Пролоzу1> 
оперы Н. Римско�о-Норашова (ICneiypoчlCШ>. Акварель. 1918 zод. 

Гос. центра.11ьный театра.11ьный му;iей имени А .  А. Бахрушина. 

о�бра:,зов, Неми·роотч-Данченко. под·сКа\ЗаJI худоЖ:нику .М. Гортынской 1 интерес
ное решение декораций, равно далеких и от мишу�рвого блеска декораций и ко
стюмов старой оперетты и от голых станков .модного в те flОДЫ кон.структиви,зма. 
Исполы,зуя материа.11ы гра1Вюр времен 1Первой францу,зс1юй буржуа-�ной револю
ц•ии, Гортьшскал б е,з и,зл·ишних ме.11очных деталей воооо13дала обстанооку, ·правди
во передававшую �поху и место дей1сmил ( стр. 345) .  На сцене появились не опере
точные маски, а живые персонажи. Францу,зские гра·вюры помогли режиссеру в 
со.здании живых картин, которыми ,заканчивался ·каждый акт. Но в самом ОtТноше
нии постаповшика и художника к гра1Вюре не было того му�,зей�ноrо любования, 
«ак-ое могло бы п.рИiВе·сти к сти.11щэации . .З �аострепи·е ре�жиосером ооциальной стоJЮ
ны ооектакля нато.111шуло художника на оо,здание �.ски,зов костюмов и гри.мо•в са-

в u u тирического характера. ,зависимости от социальнои принадлежности деи·сmую-

1 Гортынская Мария Петровна (род. в 1883 г.) . Учи.11ась в Строгановском учи.11иwе ( 1903-1912) .  Пре

подава.11а рисование в художественно-промышJ1енных шкоJ1ах в Москве (1908-1914) .  В 1912-1928 годах ра

бота.11а как театра.11ьный художник в театрах <1Аетучая мышы>, МХАТ-11, Му;iыка.11ьноit сту,"ии 8J1. И. Немиро-

11ича-Данченко и в других. 
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М. З а н, д и n. Сцеиа под Кромами. Эскиз декораций к 2-й картиие JV а1>та 
оперы М. Mycopicкoio ((Борис Годуиов1>. Акварель, белиАа. 1918 �од. 

Гос. центраJ1ь11ыii те11траJ1ь11ыii му;зей имени А. А. Бахрушина. 

Q!ИХ лиц Гортынска.я сообшает их облику черты то юмори·стические ( обитате.11и 
рынка ) ,  то остро сатирически-е (карикатурное и;юбражение контрреволюционера 
.Jiap'lmю.дьepa, :вполне соответствуюmее тра1Ктовке ;этой 1юл1и в спектакле; стр. 344 ) • 

Таким обра;юм, в художест.венпом оформлении некоторых му,зьrкальных по
ста1н.овок ;шохи гражданск·ой войны ;iамечаетс.я стремление художников отойти от 
помпе,зности, стрем.Jiение ((•дра.мати,зироваты> оперу. Бор&ба ,за УJ1Верж.дение на сце
не жи,энеН'Но к·онкретноrго художес-mен.пого обра,за ,зах'Ватила му,зыкальные театры 
так же, ка·к и драматически.е. 

ДрУ'га.я лини.я ра;wпти.я театра.Jiьно-декорационното и·скус·ства св.я,зана с твор
ч·еств'Ом многочиСJiенных в ту пору противюmов жив001исн·оЙ и жив·001и·сно-объем
ной систем ху дожествен1юго оформ.Jiени.я m1:ектак.J1.я. Sто был большой отряд 
де.ятел·ей театра.Jiьно-де�юрациовноrо искусст.ва и среди них ху доже.сТ'ВеН'Иа.я мо
.Jiодежь, только что пришедшая в театры. Центрами их деятельности �стали Камер
ный театр и новые, во,эюmшие после ре&олюции театры: Р·СФСР 1, Мейерхольда, 
Пролеткульта, Студи.я Евге:ви.я Вахтанrова, 'Гea'JW Ре1юлюцпи и другие. Художников, 
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М. Г о р т ы  n с к а я. Эскиз 
костюма ./Jариводьера 

дАя комической оперы Ш . .11 екока 
<1//очь мадам AniOJ). 

АквареАь, тушь, перо. 1920 �од. 

Гос. му�ыкальный театр 
имени К. С. Станиславского 

и Вл. И. Немировича-Данченко. 

как и режисс.еро.в �тих театров, не у дов.11етворял11 
ЖJИвописные 1110.11от.на мири•с.кус.стников и КорО1Ви
н·а, ж.анровые решения Симов,а, да·же живопислю
объе:мные декорации н·е ·Ка.зали1сь им достаточно 
·современ.ными. Искрен·не !Веря 1В :прогрес·с.ивность 
своей мисоии, !f}ТИ ху.доЖ:ники в ту :пору кате!Гори
че·СIКИ О11рИ11Jа.11и при·н·цилы жи.вописно�иллю;юрной 
декорации 1как архаи,зм. 

В стремлении отрешиться от рутИ'Ны и штам
пов дореволюционных театров, от ·Сти.11и,заторства, 
нарядности, .ка�рТ1Инности, в пои·ска.х новых форм 
художествеmюrо вО1J1лщgения опектаклtЯ, НОIВОЙ 

те.атра.11ыюй ус.11.овности 6ьмо .здоровое ',3ерно. Но 
на ·первых 111орах 'В полемическом ·пылу подчас от
металось вместе с ми.шу;рой .и натура.11и,змом то 
це·нное и 111.11одотворное в н.аслед1ии, что .с.11едовало 
ео.х�ра1нить и р�вивать в совет.еком теа11ра.111»н<0-
д·екорацион·но.м и1ску.с.стве. Находя НО1Вые во,з
мож1юсти ·и·с.лоль,3ова:ния сценичесжого освешения, 
простран.ства, движения .д·екораuии, фактуры .ра,3-
личных материалов, кинопроекuии, художники не
редко ;i>а1бывали о 111сихо.�югической выра;штельно
сти, о ,3адачах обра,зного воссо,здания конкретной 
обста·ноDКи на ·DUeнe ДJIЯ IVIy6o:кo1'o и всесторонне
!ГО ра.с.крьl'llИл идей д�ра:матур1'1Ии. 

В конце 10-х и в ·н�ач.ал.е 20-х годов кубофуту
Р'И.ЗМ и �rонструктИIВ·И,з'М ,за;нЛJiи rослод.ствуюшее 
по.�юж·ен.ие в те.атрах. Широ.кое распространение 
аолучил .в театре кубофутури,зм, ратов·а11ший ,за 
трехмерное абстра!Ктное оформ.11ен.ие е�цены и вы
ступ:авший против ,зре.mmа-картИ1Пы. Его принципы 

я:р1ю 111роя:вились в ряде ооекта'Клей 1917- 1921 годов, в куб1истических декора
циях А. Несюmа к <(БJIJаговеmен.ию)> П. КАоде.11л (Камерный театр, 1920 r. ) , 
1В покрытых же·стью конструк·ц·иях, беС111редметных ку�бофутурис'11И'Ческих д·екора
цилх ·молодого В. Дм·итриева к <(;3орлм)) �.Верхарна (Театр РСФОР 1, 1920 г. ) , 
где :поиски про.стран-ствешюго решения ооектак.11я и �К·СIПерименты с новой фак
турой д·екораций бьии фактически е�амоцелью. рта же тенденция ска,залась и .в 
оформ.11е.нии :А. ркстер <(Роме·о и Джу.11ь·етты)) (Камерный теа11р, 1921  г. ) .  Деко
раlЦ'ии р.к·стер пред·ста1в.11я.11и собой ·сл.0Ж1Ну;ю 1юм�по,зицию IИ.З ра�нофактурных, ра,з
но�ц1веmых объемов, J1Jома111ых контуров условно решенной архитектуры. ·Костю
.мы, 1с.�шбже�нные карка.с.ЗJми, как бы �ВКлючали актеров 1В обmую компо,зицию слож
ного 1К)71бофуtгу;рис11ического оформления. Пышные дек0ора�ции ·и костюмы 1J10.11н·остью 
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М. Г о р  т ы  1t с к а я. Рыночная площадь. Эскиз декораций к lll акту комической оперы 
Ш . .Jекока щfочь 1ttадам AнiOJJ. АквареАь, карандаш. 1920 �од. 

Му:�ей Московского ХуАо.zественного акаАеиическоrо театра имени М. Горького. 

пог,,11-щgаJiи актера и самое действие. Трагедия Шехс.пира ока_за.tа.сь в-о в.tасти аб
страктн.ой декоративности. Sто был характернейший пример отношения кубофуту
ристов к драматургии. 

Поиски новых сценических форм ху дожесmенного оформ,,11ения спектакJiя 
опреде.11и.11и в ту пору путь такого своеобра,зяого м.астера, обJiадавшеrо яркой де
к·оративн.ой манерой и неи·счерпаемой фаll'М,зией, как Г. Яку;юв 1• Он тоже не и,з
б.ежа.11 вхияния :кубофутури,зма, во в .11учших своих работах сумм его преодо.11еть. 

Декорации к <сПринцессе Бpa:мбWIJI·e)) (каприччо по S. Т. А. Гофману, 
Камерный театр, 1920 г. ) б.11естщgе отра,зияи карнава.11wый ,зрмишный характер 
с.пектакля. В причуд.11ивых многокрасочных �ижуЦJихся деко.рациях Брамбил.11ы, 
в .11естницах, коJiоннах перел111Вчатых зе.11евовато-;iо-11отистых и ро,зовато-Jiи.110.вых 
оттенков была обретена выра.зите.11ьная театральность. 

Ограничеи.ность театра.11ыюго кубофутури,зма, нево,зможность его сред•ствами 
решать те проб.11емы, которые выдшину.11а перед теат.ром .новая IВИ;mЬ советской 
страны, пролви,,11ись в nomyю :меру уже и в �тот период. 

1 Яку.1ов Георгий БогАанович ( 1884-1928) .  Учи.1ся в московском У11в.1и111е аивопис11, ваяния и :�од
чества. Участник выставок «Го.1убой po:iыl). Работа.� в Камерном театре. 
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Отсюда - неудачи первых постановок «МИJстерии-Буфф» В. Маяковс.кого. Но
ваторская по оодержа111.ию и форме пьеса требовала новых приемов сценического 
воплщgения и от актеров, и от художников. В 19 18 году ни один театр не был 
го·юв решить �ту ,задачу. Труn:па Але'Ксандринского театра не понял.а и не приня
ла пьесу. Спектакль осушествляли f)·нту ,з1шсты - .сборный коллектив актерской 
молодежи во главе с Вс. Мейерхольдом и В.  Малковским. 

Еше до премьеры .llунаrчар.ский, отмеча1вший реалистическую природу <(Ми
стерии-Буфф» ,  выра,зил справедливое 01I1асение, <(ка1к бы художники-футуристы 
не наделали в f)той постановке миллионов ошибок . . .  Если "Мистерию-Буфф" 
МаякО1вского поставить, сна1бдив ее вслкими f)Кстравагантностями, то она, будучи 
ненавистна старому миру по своему содержа·нию, останется непопя11ной новому 
миру по своей форме. А между тем ее текст понятен в1слкому, идет прлмо в серд
це рабочего человека, к1расноармейца, представителя крестьлнской бедноты» 1 •  

Пер·вый спекта.кль состоялся 7 ноя1бря 19 18  r.ода в пометении Коммуналь
ного театра му,зыкальной драмы в Петрограде. В целом он не был удачным, но 
наиболее сла·бой его стороной ока,залось художественное оформление. Мало было 
устранить со сцены кулисы, старые декорации и механи,змы. Над.о было прине·сти 
в,заиен выра,зителЬ1ные формы, отра·жаюmие «героичес�кое, f)ПИ'Че·ское и сатириче
·ское и,зображение нашей f)1похю> . Ме·жду тем Малевич повесил холсты, рас1шсан
ные в приемах куби,зма и супремати1,зма, и в то же rвре1мя поставил несколько 
объемных декораций (нос ковч·ега, полуофера всел.енной, бутафорская машина 
в <(;:Jемл·е обетова111ной» ) . Сцена ада проиоходила iВ традиционном готическом 
,зале. Декорации ока·,зались ·f)клекmчны:ми и совершенно не передавали револю
ционного .содержания пьесы Маяковского. <(Постановка "Мистерии-Буфф" nока,за
ла, насколько суmес"ЕВуюmий театр не приопособлен к постановке пьес революци
онных и формой своей и содержанием»,- писали Маmювский :и О. Брик Луначар
скому. Новые поиски продол.жалИJсь у.же в ином на!Пра•влении. Следующая поста
новка <(Мистерии-Буфф» .была офор·млена А . .llа·винским в Театре РСФСР 1 
( 1921  .г., режиосеры Вс. Мейерхольд и В.  Беб'УТОiВ) . Опекта1Кль шел в единой кон
структИlвной установке с лестни·цами, плоmадками, <(,земным шаром» , ,занимав
шим часть ,зрительного ,зала. Динамичная планировка ПОД'(ЖЩ�ьrвала многообра
,зие ми,за111сцен, ДJВИlжения, ритмов. Однаюо 0Т1Влеrче:нный харак·тер конструкции, 
нарочитая сухость и схемати,зм форм противоречили ярким сатиричеооим обра
,за1м, живым краскам <(МИiстерию> . Rонстру�ктиви,зм так:ж·е ока·,зал·ся не.состоятель
ным при воплошении первой революционн.ой сове11оюой пьесы. 

R началу 20-х годоlВ относятся крайние пронвления конструкти1ви,зма и рас
ширение сферы его влияния. Если ку�бофутуристы в театре овл,заны были глав
ным об1ра,зом с режи·ссурой А. Таирова, 110 конструкти1Висты гру�ппировались во
круг Вс. Мейерхольда ·с его 1f)кспериментами в области <(биомех.аникю>. 

1 А. J[ у н а ч  а р  с 1; 11 й. Коммунистическнй спек такль.- В 1ш.: <сJlуначарский о театре и 11раматур
гют, т. I, 1\f., 1958, стр. 150�151 .  

346 



А. Г о д  о в и u. Эскиз декораций к 1 m•ту балета (/Содьвей�i) на .,�узьнсу Э. Гри�а. 
Акварель, темпера. 1922 �од 

Гос. певтра.l(ьный театра.l(ьный мpeii имени А. А. Бахруnшва. 

В ту пору, стремясь к внетеатраль.ным формам опектакля, Мейерхольд на
мереIШо оголял сцену. Срывались кулисы, .задпики, падду�ги и ар.11екины, обна
жались выходы и .задняя кирпичная стена сцены. В�амен декораu;ий, восоо�даю
ших место действия на еu;ене, уста.навлива.�rись rрубо сколоченные, голые кон
струкции - установки, состощуие и.з ра·.зновысотных плщуа:док, станков, лестпиц 
и т. д. Особо подчеркивалась <•!ВеJIJНОсты> фа·ктуры - жести и.11и фанеры - и.з ко
торых и.зготовлял·ся станок. Почти уничтожен был грим, и художник одооал акте
ров в одияакооую для всех персонажей пьесы <шро.зодежду». В <•Ми·стерии-Буфф» 
постаноmш 192 1 года вое <•нечистые» были одеты Б о�инакоБые синие блу.зы. 
В тенденu;ии .заменить художника театра инженером-конструктором было много 
обшего с при.зьmами к техници.зму в станковом ·искусстве. 

Режиосеры, бли,зкие Мейерхо.11ьду в !Понимании .задач ново:rlО революционноrо 
театра, .заменяли театр цирком, <•·беслредrме'l1Ным атrракционо�r1п> , испо.11ь�онали 
гимн·астИ'Ч'еские с"Нарлды и арену для постановок передел.аВ'Ньrх ими пьес (напри
мер, комедия А. Островского <•На всякого мудреца довольно простоты» в постанов-
1tе С. Sй.зенштейна и другие) . 
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В 1922 году коп1структиви;iм достиг своего апогея в декорациях JI. Поповой 
к «Ве.11икодупmому рогоносцу)) Ф. Кромме.11инка (Театр имени Вс. Мейерхо.11ьда) . 
Фарс Кромме.11инка бы.11 иm10.11ьзоош·н Мейерхо.11ъдом как материа.11 длл опытов 
в области <сбиомехаюmю>, еоrласно которой игра актеров уподобля:лась акроба
тике, а декорации ДОJl'ЩПЫ бы.11и созда'Вать среду, отвечаюmую подобным дей
ствиям актеров. Оформление Поповой пред·ставля.110 собой единую коп·струкцию
у.стаповку, .раС1Положенную па фоп·е обпаж-енпой стены. Sто было соединение го
лых стаП'К·Ов различной высоты, связанных лестницами и ·снабженных колесами, 
rврщцаюmимися с раз.пой скоростью в зависимости от ритма дейсwил. Единствен
ной функцией этоrо бет�редметпого оформления было чисто внешнее вылвлепие 
динамики д·ействия, акробатики. Декорации других ху дожпиков, связанных в ту 
пору с режис.серскими и·сканилми Мейерхольда, такие, как оdюрмлепис В. Шеста
кова к <сЧеловеку-ма1ссе)> S. Толлера (Театр Революр:ии, 1923 г.) , <сСпаuтагку)> 
В . Волькепштейпа (там же, 1923 г. ) ,  «Озеру .Jiюлм А. Файко (там же, 1923 г. ) , 

к ак оформление В. Федорова 'К <c.liecy)> А. Островского (Театр име.пи Вс. Мейерхоль
да , 1924 г. ) ,  также носили а·бстрактпый характер, уклонялись в сторону голого 
техницизма. Проблемы использования станка, сценического пространства, света 
реша.11ись односторонне, в уmерб жизненно достоверному, конкретному образу. 

Среди типичных конструкТИ1ВистС1Ких решений той поры следует отметить 
оформления Ю. Анпенко'Ва к пьесам «Газ)) Г. Кайзера (Большой драматический 
театр iВ Петрограде, 1922 г. ) ,  «Бунт машию> К. Чапека,  в переработке А. Толстого 
(там же, 1924 r. ) и другие. 

Постепенно отходя от кубофутуриз.ма, Камерный театр также становится па 
по,зиции конструкти•ви,зма. Постановка А. Таировым в 1922 году <(Жирофле
Жирофлю> m . .Jiекока бы.111а попыткой (С ОСовремепиты> старую оперетrу. Иm1оль
,зул приемы западного ревю, э1страдпой эксцентрики,  режиссер сообmи.11 спектак
лю ироничеооое 3/Вучапие, веселую пародийность. В легких скупых декорациях 
Г. Я.кулова лишь намеча.11ась аси:етич:еская ус.11овность копструктиви,зма. Вс.11ед за 
этим спехтаклем была создана постановка <сЧе.11овех, который был четвергом)> 
(по Г.-К. Честертопу) с конструктивистскими дехорациями и костюмами А. Ве·спи
на ( 1923 r. ) .  

;3атем в Ка.мерный театр приходят последо:вате.11ьпые предстаrвители конструк
тивизма - братья В.  и Г. Степберг и несколько позднее В. Рыпдип ( <сМаmипалм 
С. Тре·дуэ.11л, 1933 г. ) ,  надол·rо определившие путь д·екорационпого искусства это
го театра. По ec.m конструктивистс:ко-урба.пиетичес.пие оформ.11епил В. и Г. Стен
бергов eme мог.�rи �быть как-то св.я,запы с дра·матургией Ю. О'Нила (<сКосматая 
обезыmа•> ,  1926 г. , <cHerJ))>, 1929 г. ) , то ус.11овп·ая сх·ема копструктиви,зма резко 
противоречил.а драматургии Островского (наrпример, в их декорациях R «Грозе)) ,  
1924 т. ) .  

Конструктпви·,з.м выражался в упрощенном схематичном оформлении места 
дейсwия, в пренебрежении к идейпо·му содержанию пьесы, а часто и в вультари
заторском искажении суmе·ства драматического произведения. На протяжении 
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неско,11ьких лет ,занимавший в театре господсrnуюmее по,11ожение конструктиви,зм 
с его односторонним решением сценической п,11оmадки как то,11ько объем·но
пространственной ,задачи и по,11ным отрицанием писанных декораций, нанес уmерб 
ра,звитию живописи в нашем театр.а,11ьно-декорационном искусстве. В своих край
них пролв,11енилх конструктиви,зм просуmествова.11 недолго. Однако его в.11ил
ние чувствова,11ось па всем протяжении 20-х годов и ·Отра,зи,11ось 'на рлде работ 
30-х годов. 

Во всех видах и жанрах театра,11ьного иску.сства продо,11жа,11ись поиски новых 
форм сценической выра,зите,11ьности, новых прие·мов построения декораций. На 
сценах испо,11ь,зовалась единая декора:аиопнал установка на враmаюmемсл круге, 
применл,11ись средства кино, ра·,зрабатыва,11ось световое оформ,11ение спектак,11я. 
Потребность обогатить сценическую технику, расширить выра·,зите,11ьные во,змож
ности сцены пролви,11ась в многочис,11еmrых, ра,знообра,зных и подчас противоре
чивых опытах со.здания объемных декораций, машинных установок, сценических 
плоmадок, построенных таким обра·;юм, чтобы выявить движение и п,11астику те,11а 
актера, ритмы действия. На пути к ов,11адению �тими приемами встреча,11ось и 
одностороннее �копериментаторство, отрицавшее весь предшествуюmий опыт теат
рально-декорационной живописи. Протест против украшате,11ьства и статичности 
в оформлении спектак,11ей частв доходи.11 до по,11ного отка�а от декорационной 
живописи, цвета, до принципиа,11ьпого отриuанил ку,11исно-арочной системы и 

_, 
пави,11ьона. 

Но бы,11и опыты новых решений, которые не своди,11ись к конструктиви,зму,
поиски театра,11ьной ус,11овности, когда авторы не иrнорирова,11и реа,11истичеооой 
обра;mости драматургии, а пыта.11ись по-своему ее интерпретировать. В �том отно
шении характерны декора:аии и костюмы И. Нивинского к «Пр11нцесс·е Туран
ДОТ)) (по ска,зке К. Гоцци, Третья студил МХАТ, по,зднее Театр имени Евг. Вахтап
гова, 1922 г . ) , И. Ра1биновича к ((.Jlи,зи·страте)) Аристофана (Му,зьmа.11ьнал студил 
МХАТ, 1923 г. ) ,  работы Н. Акимова 20-х - нача.11а 30-х годов. 

((Принцесса Турандот)> - пос,11едняя постановка выдаюmегосл советского ре
жиссера Евг. Вахтангова. Sта работа носила �ксперимепта.11ьныtt характер. Спек
так,11ь р;о,11жен бы,11 пока,з·ать иС1Кусство мо,11одого актера, .11егко и свободно ов,11адев
шего сценическим мастерством. Уча·стники ((Принцессы Туран..'fОТ)> ,  по мыс.11и 
режиссера, и;юбража.11и актеров, которые ра,зыгрыва,11и пьесу-ска�у Гоцци, импро
ви,зируя на Х'оду и текст, и ми,зансцены. Один и,з учеников Вахтангова Б. �аха
ва вспомина,11 : ((Ска,зка - �то то,11ько пред,11ог. В :копuе-коп:аов не сто,11ько о жесто
кой принцессе Турандот ра·сска·,зыва.11и в �том спектак,11е Вахтангов и вахтапrов
цы, ско.11ько о самих себе: о своей юности, о своем счастье учиться и ов,11адевать 
актерс!КИМ мастерством, о радости творчества, о своей ,11юбви к жи,зни, к искусству, 

к театру, о своей вере в будущее)> 1 • Обmая декорационная установка, состо�mшал 

1 Автограф Б. �ахавы, хранщuиftся в Государственном 11ентра.11ьвом театра.1ьном иу:�ее имен11 

А. А. Бахруmина. 
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и,з наклонной игровой плщ,иадки, вогнутой ,задней стенки, причудливых арок, во
рот, колоll'Ки, балкона, поднимаюшихся ,зана1Весок, была решена И. Нивинским 
�В ооответствии с обшим· режиссерским ,з амыслом. 

Если актеры на гла,зах у ,зрителей одевали на фраки и бальные платья чал
мы и шарфы, тут же гримировались, привя,зывая I\ подбородку бороду-полотен
це, то и декорации 1шк бы участвовали в ;этой веселой и непринужденной костю
мировке-и:мпрови,зации. Слуги-цапни по ходу действия то поднимали, то ра,зД1ВИ
!Гали, то ,задергивали ,занавески, под�вешенные среди сц·енической архитектуры, как 
бы пародируюшей декорации кубофутуристов и конструктивистов. 

Условн()сть оформления гармонировала с актерскими и режиосерскими при
емами, его веселая пародийность - с иронической интерпретаци·ей пьесы. 

Пра�дничная декоративность ярких уветовых сочетаний декораций и костю
мов была со,з1вучна жи,знеутверж1даюшему характеру поста1новки. <(Принцесса 
Турандот)) - один и,з самых прим·ечательных спектаклей начала 20-х годов - вы
держал иопытание временем и просущес11воо�ал до конца 30-х годов. 

Не менее ,значительным событием была постановка <(Jlи,зистратЫ)) (Му,зыкаль
нал студил МХАТ) . 

:Задумав ·в 1923 году поставить <(Jlи,зистрату)) , Вл. И. Немирович-Данчешю хо
тел добиться современного художественного решения спектакля, сделать творче
ство Ари·стофана живым и актуальным для .советского ,зрителя. По его мысли, все 
на ·Сцене должно было быть проникнуто радостью, ,здоровьем, солнечным светом. 
Режиссер хотел лок.а,зать ·народ, жаждуший мира. 

Декорации Ра'бИН()ВИ'Ча 1 отвечали ;этим требованиям. Художн·:и�к со,здал на 
врашаюшемся круге сцены единую движушуюся установку - компо,зицию и,з бе
Л()снежных полукруглых колоннад. 

Фоном служил гори,зонт - горячее ·синее небо. Смутлые герои напоминали 
ожившую античную терракотовую скульптуру. Оформление поражало насьц,иен
ностыо цветовой гаммы, пластиче·ской вьrра,зительно�стью суеничес!lюЙ архитекту
ры. :Здесь враше.ние круга не было самоц·елью. Оно помогало передавать .стре
мительный рит·м комедии Ар:и�стофана, со,здавать вс·е новые и новые ра,знообра,з
ные .картины в пределах одн.ой установ1ки, да.вало богатейшие во,зможности для 
:построения выра,зительных ми,зансцен и массовых оцеп. Декорации отличались 
лакони,змом и подлиJ11НоЙ монументальностью. Костюмы д.11я ;этого спектакля, про
обра,зом которых служили прои,зведения греческой пла·стики, отличались особой 
жи,зненной достоверностью. 

1 Рабинович Исаак Моисеевич (род. в 1894 г.) . Окончил Художественное училише в Киеве ( 1906-1912) 

п студию профессора А. Мурашко ( 1912-1915) . С 1912 года работает как театральный художник. Работал 
Ii театрах Марджанова в 1\иеве, Му;эыкальной студии МХАТ, во МХАТ, ГАБТ, Театре имени Вл. И. Немировича
Данчеюю, Театре имени Евг. Вахтангова, ЦТl\А и 4руг их. С 1939 года работает также в области мопумепталь

�.о-декоративноrо искусства (оформление станций 11rетро11олитена, панорамы ллл Всссою;шой сельr1юхо;элйст
nе11поii nыстав1ш) .  
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Увлеченность поисками но.вых театральных форм выражения особенно ха·рак
терна для Н. АкимоJВа 1 ,  художника, много ,заимствовавшего у мирискусстников, 
но в отличие от них решительно утверждавшего новые, смелые простран·ственные 
решения. Акимов юшогда не был сторонником конструктиви,зма. Даже в самых 
ранних, не.зрелых своих работах он юмористически интерпретировал конструкцию, 
всегда сохраняя предметность декораций. 

Отвергал обветшалые формы декораций, он был далек от тех «левых»,  кото
рые отрицали лю1бые традиции прошлого. АкимОIВ стремится открыть новые каче
ст,ва, новые во,зможности и в старых декорациях. Отка,зывалсь от традиционного 
павильона, он находит павильон нового ти:па, строит его в неожиданных ракур
сах, с помош;ью несложных механи,змов делает его сте1Ны и потолок движуш;ими
ся, и �то по,зв·оляет мгновенно трансформировать сцену ( <(Девственный лес» ;3. Тол
лера, Большой драматический театр, 1924 г. ) .  Черный бархат становится не толь
ко одеждой сцены. Наклеенный на крал объемных веш;ей он по;.июллет деталям 
оформления во,зникать и,з темноты ( <(Робеспьер» Ф. Раскольникава, Академ·ический 
театр драмы, 1931 г. ) .  Он во,звраш;ает сцене про,зрачный �ана·вес ( <(:Заговор чувств» 
Ю. ОJiеши, Театр имени Евг. Вахтангова, 1929 г. ) и т. д. Почти в каждом спектакле 
поиски острой выра,зительности об·становки, ракурсов, контрастных масштабов со
четаются с находками в области механики сцены. Акимов испытывает потре1бность 
найти для каждо[1О ,спектакля свой небывалый прием подачи веш;ей на сцене, в ,за
висимости от особенностей драматургии и режиссерского ,замысла. 

R числу наиболее ,значитеJiьных прои,з1ведений А1Кимова 20-х ·годов относятся 
декорации к <(Бронепое,зду 14-69» Вс. Иванова (А1tадемичес:кий театр драмы, 
1927 г. ) и <(Ра,злому» Б. Лавренева (Театр имени Евг. Вахта.нгова, 1927 г. ) .  Они -
яркое под11верждение стрем:итеJiыюго ра,:шития советского театрал1шо-декорацион
ного ис·ку;с.ства в годы первого послеокт лбрь·с11юго десятилетия. Советская ревоJiю
ционная пьеса поJiучает дос·тойное воплош;ение. В оформJiении спектакJiеЙ чувст
вуется влияние нашего моJiодого киноаскусс1·ва, в частности прославленного фильма 
;3й,зенштейна <(Броненосец Потемкин».  рто влияние опредеJiило компо,зиционные 
особенности оформл•енил обеих постановок. В <(Броне!Пое,зде» неожиданность го
ловокружитеJiнных <(кинематографических» ракурсов по,звоJiиJiа пока,зать громаду 
в.эдыбJiенного моста, придать декорациям патетическое ,звучание. В <(Ра,зJiоме)> 
художник достиг целостности монументаJiьпого оформления и, одновременно, под
черкнул напряженный ритм многокартинного спектакля. ;3то быJiо достигнуто про
стым и остроумным приемом. Ск·во,зь н еоколько отверстий в портал1той стене, 

1 Акимов Николай Пав.11ович (род. в 1901 г.) . У•шлсл в Новой художественной мастерской ( 1916-
1918) . Работает в театре с 1921 года в качестве художника и режиссера-постановшика. Поставил рлд кино
фи.11ьмов. Работал художником Малого оперного театра, МХАТ, Театра имени Евг. Вахтангова, .1Iе11инградского 
театра сатиры. Художественный руководите.11ь .IIенингр адского театра комедии ( 1935-1949) ,  ;�атем .11енинград
с1юго Нового театра (впосде11ствии Театра и�ени .IIенсовета; 1951-1955) и снова, с 1955 года, .IIепинградского 
театра комедии. 
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одетой в броню военного корабJiя, ,зритеJiь видеJI сцены-кадры, <(крупные и сред
ние» пJiаны. Каждый ;эпи,зод во,зпикаJI в суровой строгой раме, каждая картина 
<считаJiасы> как часть цмого, приобретаJiа необходимую ,значитеJiьность. 

Большую роль в ра,звитии реалистических тенденций театрально-декорацион
ного искусства сыграли спектакли, поС1Вщ;gеН111Ь1е гражда,нской войне и явившиеся 
ответом на при,зыв Коммунистической партии к со.зданию революционного репер
туара. Отличительная особенность ;этих прои;шедений - стремление раскрыть 
народный характер ,социалистической революции, поRа,зать руководяш;ую роль 
Коммунистической партии, вдохновляюmей народ на великую борьбу ,за .ком
муни,зм. 

Серье,зную роль в формировании нового репертуара сыграл Театр имени 
МГСПС. :Здесь впервые начались планомерное обраш;ение к историко-революцион-

u u u ф нои и современнои советскои тематике и поиски орм ее сценического воплщgе-
ния. Героическая драма требовала лаконичности художественного л,зыка, суровой 
правдивости, компо,зиционной простоты и острой выра,зительности. В декорациях 
молодого художника ;этого театра Б. Волкова, а также Н. Меньшутина, Н. Шиф
рина, А. Тышлера ;эти поиски получили оное отражение. Ра,зрабатывая прин
ципы единой установки объемной декорации, они стремились, несмотря на пло
хое техническое оснаш;ение, со,здать оформление, убедительно решаюш;ее об
ра,з ,спектак.�rя, даюш;ее широкие во,зможности для постановки массовых народных 
сцен. 

Несомненно, копструктиви,зм и ;цесь даваJI себя ,знать в беспредметных деко
рациях Б. Во.1I'КО1Ва 1 к <сГороду ветров» В. Киршона ( 1929 г. ) или Н. Меньшутина 
и П. Жукова к спектаклю <сКонстантин Терехин» В. Киршона ( 1927 г. ) и другим 
постанмкам. Большиаство декораций ;этого театра, как и многих других, страдало 
в ту пору отсутствием сценической живописи, бедностью цветового решения, су
хостью архитектурных фор,м. 

;3аметно выделJLJiись своей конкретной обра,зностью оформления Б. Волкова к 
<сШторму» В.  Вилль"Белоцерков·скоrо ( 1925 r. ) ,  <сМятежу» Д. Фурманова ( 1927 г. ) ,  
<сЦементу•> (инсценировка роман·а Ф. Гладкова, 1926 г. ) .  Обратила на себя вни
мание Вл. И. Немировича-Данчеюю работ Волкова над оформлением пьесы В. Кир
шона <сРельсы гудят•> ( 1928 г. ) ,  где художник нашел интересное компо;шционное 
решение, лаконично и точно перед.ав атмосферу цеха. СветJiыЙ ,застекленный пото
лок, ре,зко сокраmаюmий1ся в перспективе, передняя ч,асть парово,за в центре сцены 
и желе,зные боковые лестницы - все ;это со,зда:вало конкретный и одновременно 
патетически приподнятый обра,з места действия. 

1 Во.1ков Борис Иванович (род. в 1900 r.) .  В 1913-19,17 rодах учи.жен в Строrановском учи.1ише. Окончи.11 

московский ВХУТЕМАС (1917-1923) .  Нача.1 работать в театре с 1922 rода. Бы.11 ч.11еном Обшества станкови

стов. Работа.11 в театре МГСПС (:�атем МОСПС, 1924- 1940) ,  Театре имени В.1. И. Немировича-Данчечко (;�атем 

имени К. С. Станис.11авскоrо и Вл. И. Немировича-Данченко, 1934-1951) ,  МХАТ, Театре имени Моссовета. 

С 1951 rода - r.11авныli художник Ma.1oro театра. 
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Преодолевая отвлеченность конструктиви,зма, В.  Рындин 1 оформляет в Камер
ном театре «Оптимистическую трагедию)> 1Вс. Вишневского ( 1933 г. ) ,  в которой 
соединил условно-!КОНС'трукти1вную спиралеобра;шую установку на круге (воооро
и,зоодившую форму воронки от в,зрыва снаряда) с живописным и,зображением 
неба, как бы живушего вместе с героями,- бурного, гро,зового, с нес,ушимися ту
чами и дымом, о,заренного пожа·риmами, рассеченного сеткой дождя. 

;3тот спектакль и, в частности, художе1ственное оформление Рындина ока,за
ли ·влияние на последуюmие постановки <(Оптимистич,еmюй трагедию> в Совет
·Ском Сою,зе и .за рубежом (наrпример, в театре Б. Брехта ) .  

Примером ооектаклей, сыгравших важную роль в ра,звитии советского искус
ства, явились <(Бронепое;м 14-69)> Вс. Иванова, поста1вленный в дни десятилетия 
Октлбрьской революции в Художес-лвенном театре, и <(АюбО1вь Лро.ваю> К. Трене
ва - в Малом театре. Как и в живописи тех лет, в со1вет,ском театрально-,декора
ционном искуостве утверждается новая тема - тема революции и гражданской 
войны. Вспоминал о работе над <(Бронепое.здом 14-69)> ,  постановmи.к спектакля 
К. С. Станиславс1кий говорил, что в �той постановке Художес�венный театр ,за
глянул в революционную душу страны. Народ, поднявшийся с оружием в руках 
на ,заmиту революции, был главным героем �того спектакля. 

Художественному оформлению постановки <(Бронепое.зда 14-69•> Станислав
ский придавал большое ,значение. Новая революционная пьеса требовала нового 
подхода к ней и •СО стороны ху доЖIНика. Первоначально �было •решено, что декора
ции и костюмы к <(Бронепое,зду•> ·будет делать В. Оимов. Но в 1�·то rвремя mнимание 
Станиславmюго привлек художник А. Чупятов, �с:к:и,зы и макеты которого, сделан
ные под влиянием <(сферической пеrр,С1I1ективьш Петрова-Водк,ина, поражали неожи
данностью ракурсов. Он-то и 1был приглашен в МХАТ для ра1боты над <(Бронепое,з
дою>. Однако 'В процессе исканий Стани·слаrвский вынужден был от�ка,затЬ1ся от со
трудниче,ства с Чу�плтовым. 

«Станисла1вский •внимательно и долго просматривал работу Чу�пятова, но Н'е 
нашел 1в ·�ски.зах отоб·ражения той :rлуби1ны и СО'Держатель,ности темы пьесы, кото
рая 1волновала его в "Бронепое,зде",- ·воооминал об �том ·случае Н. Горчаков.
".;3ски:.зы были 'сделаны в подчеркнуто nлоmюстной манере, лишены динамики, 
жи,зненности и жив00Iионо1Го колорита. Совершенно отсутс11вовали в них столь лю
бимые К. С. планировочные места, "опорные точки" для 'бу душих во,зм·ожных ми
,з.ансцен с актерамю> 2• ИсполЬ';ювание на сцене pe;mo наклонных (до 50 градусов) 
плошюстей ока,залось нево,змож1ным, ибо актеры, стояшие вертикально на �тих пло-

1 Рындип Вадим Федорович (род. в 1902 г.) . Учи.11сн в воронежских Свободных художественных мастер
ских ( 1918-1922) ,  ;3атем во ВХУТЕМАС ( 1922-1924 ) ;  не окончи.11 его. Работает в театре с 1919 года. Со
стон.11 в художественных груnпировк111Х (<Маковец)) ( 1922-1924) ,  Обшестве московских ху дожник()в ( 1925-
1927) , (<4 искусства)• ( 1928) ,  АХР (1930-1932) .  Работал г.11авным художником в Камерном театре ("925-193i) ,  
Театре имени Евг. Вахтангова (1935-1937 и 1947-19!'i2 ) ,  Московском театре драмы (1945-1947) , с 1953 года 
главный художник ГАБТ. 

2 Н. Г о р ч а  к о в. Режиссерские уроки К. С. Станис.11авс1шго. М., 1952, стр. 477-478. 
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В. С и м  о в. Лекорации 2-й картины l акта 
спектак.!!я ((Бронепоезд 14-69JJ Вс. Иванова. 

Московский Художественный академицеский театр имени М. Горьком. 1927 �од. 

шадках, полностью нарушали иллю,зию <ссферичеmюй iПеропектН!ВЫ•>. Театр вновь 

обратu.ся к Симооrу. 

В 13том своеобрщmом iПОе�ивке Симова ·И ЧупJiтОва, как в каше воды, отра,зи

ла.сь борьб.а направлений в т.еатра.11ьио-.декораuионном :иСRу-сстве. 

Симов прежде всего стремился помочь театру четко 1Выр�итъ в .спектакле рас

становку 6орюш�ся ·сил. <с.Jlюдской поток ра��ДJВОИJiся: О№И бегут и,з родной -,зем

ли, дру�гие ·,за нее борются. Ме.ll'очей нет . . • Важнейшая •,задача - сконце.втрировать 

нап.жыв решаюших моментов•> 1,- ииmет СН1Мов о .овоем понимании IПWСЫ и о той 

ро.1П1, �оторал предва,значаСТ1сл ему как художнику. И вот он стремИ'11Ся в �той труд

ной .для декоратора многокартиВ'ВоЙ пьесе Иванова, дей.ствие которой iПроисходит 

подчас в необычном месте - на церюовной крыше или 'Внутри бровепое,зда, - ·при 

!rюмоши средств театральпо�екорац·иоввого иску.сства подчеркнуть ·�то ра,зде.жение 

дейС'IIВуюших лиц на <сд�ва люд.сюrх потока•> .  Ху.дожес'IШенное офорМJiев.ие строит.ел 

как 1бы ·в двух 111лапах. Декораnинм спев, в которых действуют 'Вра·rи молодой Со

ветокой реопу�блики (•в оравжерейке, на полустанке, 'В бровепое,з,lfе) ,  противоо:о

ста'Вллютсл по овоему ху �ожествепвому обра,зу .декораuии сцеп, пока,зЫIВаюших <с1Ге-
• 

роичео.кую 111арти,защ:uИ'Ву•> (на ко.11окольве, :на жме.шодорожвой насыпи, в депо) 2• 

1 В. С и м  о в. Воспоминания. Архив Му:�ея МХАТ, № 5132/5, .JJ. 124. 

2 Там же, .11. 123. 
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В. С и м  о в. Сцепа иа KO.lf,OKO.lf,Ыte. Декорации 4-й картины 11 акта 
спектак.lf,Я (IБропепоезд 14-691> Вс. И вапова. 

Московский Художествеппый академический театр имепи М. Горько�о. 1927 �од. 

�то цмиком 00011Вет.С11ВОВаJ10 режиооерею1м устремлениям и обшей ·направJiеи

ности работы актеров над !ПО..10ЖИТеJ1Ы1ыми и отрицатеJiьпыми обра�ами ·опектакJI.я. 

В сиенах, ще над'О 6ЫJ10 покщзать <(интер:вещ�ионное ;iаси.11ье» 1 ,  художник noмomJI 

раокрыть И да'ВаJI ПОЧJ'ВСТВОВаТЬ 13ритеJ1Ю 'Обреченность �врагов ремубJIИКИ; !В сuе

нах, поов.яшенных <с1Героической партщзаяшине•> ,- правоту и огромную �внутрен

нюю си.11у �вооотавmего народа, яеи;Збежя ость его победы. 

Симов добиваете.я IПрОСТОТЫ и .11акоящзм:а, но <схруnяые 111J1аны», tКоторыми он 

оперирует, 1ВСеrда наоо.11вены жщзнеИ'Ио конкре1111ым содержанием, жи,выми, нуж

ными, оора1ВдаШiыми действием дета.11.ями. Декорация ·свет.11ой оранжереiflш, где 
• 

находит !Временное nристанише се•мы1 беJiоmа.рдейца He;ieJiacoвa, всеrм своим ви-

дом нежи•.11ого помешени.я покщзЫIВает, что Не;зеJiасовым дaJiьme бежать некуда. 

Подчерхнутые ху�дожником .неу;добства ;.rого по.11усара.я со13даваJ1и у а.ктеров вер

ное самочувствие неустроенности, тревоги, О;iJ1об.11енности. В другой сцепе, проис

ход.яшей на .ма.11·еяьком r.11ухом сибирском по.11устав:ке, Не,зе.11а·сов 111олв.11.я.11ся на 

ф_он-е жа.11к.ото станционного домишки, мра'Ч111ого н.еба , в кра.снооатых отсветах по

жара, перед мечУJl!еЙс.я в панике тоmой беженцев (no платформе второго ПJiiaнa ) .  

Смертмьный ужа•с 111·ере.д си.11ами рево.11юuии, страх перед парти.занами и бесси· 

лие - вот атмоофера д·еЙоmия, �данная худ001tн·иком и nостаповшихами. 

1 в. С и м о в. Уна:�. соч., JI. 123 
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От картины к картине художник стремился передать ·нсе нарастющцее чувство 
обреченности врагов революции. Sтому 1Помоrгли и жи,знеутверждаютие картины, 
rтроникнутые побе№ЫМ подъемом,- народные ,с,цены в д·rою, на набережной, у на
сыпи (стр. 354) . .llучшей среди них слр·а�ведливо СIЧ�Итаетсл ·оцепа на колооюльне 
(стр. 355 ) . И,зобр.ажал шта1б красных парти,зан, расположившийся 1в церкви, худож
ник и режиссер вынесли действие на крышу обветшалой це�ви с покосившимся 
куполом и кресто.м и на примыкаютую к ней старую m:олура·,зрушенную вышку 
колокольни. С ;tтого импрови,зированного на1блюдательного пу1нкта ведется пере
кличка с идутими по плоmади отрл.дами iПарти,зан. Потемневшие от непогоды и 
времени покатал крыша 'с оторванными к ое-Рде досками и колокольня бе,з колоко
лов, с обломившимися перилами и ·с водруженным ·,здесь красным флагом, помо
гали rпередать романтический дух �похи. Фоном длл ·старой церкви служит радо
стно-лркое голубое небо с бегутими по нему ослепительно белыми облаками. 
Декора·ции сцены на колокольне соо1бтали .действию особую динамику, со,здавали 
богатейшие и интереснейшие во,зможности для массовых сцен. 

Жи,зненно достоверные, :простые и с трогие декорации пер.вых планов приоб
ретали особую выра,зительность на фоне ЖИJвопие�ных панорам, и,зображавших то 
суровое, холодное море, то мрачное, 1В тучах ил.и ярко блистаютее ла,зурью небо. 
Симов наглядно противопоставил театральному конструктиви,зму, самоцельности 
<(.е�ферической перспективы» 1�моциональную выра·,зительность и пространственные 
во,зможности ·реалистической де·корации. 

Важнейшим �тапом ·В ра,звитии советского теа·тра rв целом: лвилсл также по
ста,вленный в 20-х годах Малым театром спектакль «.llюбовь Яроваю> К. Тренева 
(художник Н. Мен]jшутин) . Со,зданный, как и «Бропепое,зд 14-69•> в тесном с.од·ру
жестве а1втора с театром, �тот ·спектакль так же страстно и l'орлчо ,затитал пра1в
ду нового социалистического мира. 

Охарактери;юван.нал впоследствии <•Правдой•> как <•блестятий, красочный 
спектакль о .суровых и не,за1бвенных днлх 1гражданской войны, сшектакль, красота 
и ·Сила которого никогда не увянут•> 1 ,  постановка историко-революционной пьесы 
Тренева представляет ,значительный интерес ·и длл историка театрал]jно-декораци
онного иску.СJства. 

�то был один и,з тех типичных д·лл 20-х - начала ЗО�х годов случаев, когда, 
nрИ1Гласив молод.ого художника - Н. Меньшутина, испытавшего влиЯ'Ние антиреа-

u б u листичеСлtих течении, театр с.умел лаготворно во,здеиствовать на его творчество. 
Режиссура и актеры направили Меньmутина на со.здание правдивого художествен
ноrго офор.мления, помогли найти типичные черты и детали, характери,зуютие ме
сто и время действия. 

Художник ·Соединил декораuии ра,зных к.артин в о�бmей установке ( стр. 357 ) ' 
умело скомпонооов на .круге по метение Р еmкома, декоративный павиJI]jОН ·Примор
ского кафе, ;мание школы. Сод.ержательность и конкретн.ость декораций помогали 

1 •сПравдм, 24 сентября 1937 r. 
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11. М е 1t ь ш у т  и 11. Мm•ет общей установ1ш декорации 
спе1'та1'ля ((/lюбовь Яровая�> К. Тренева. 1926 zод. 

Mpcii Гос. Малого а1шдемического театра. 

актерам полнее и глубже воссо,здать событил революционной ;эпохи. О собенно на
гллдно Меньшутин пока.зал, как в роскошный, .отделанный м·рамором, по.золотой и 
деревом вестибюль 1барского особнлка, вместе с такими, необычайными для Н0ГО, 
предметами, как щgики с оружием, телефонный ал.парат, пишуюал машинка на 
гру•бо сколоченном столе, плакаты и алые 111олотнщgа ло,зу.нгов, врываетсл новая 
жи,знь, новые герои. Суровал а11моофера тероической ·борьбы, напряженность бое
вого ритма первой ка·рти1ны в Ревкоме, .соста;в.�1:лли ре�кую проти.во.положность 
внешне ;эффектной, полной дутого .величия, обстановке сцены у белогвардейцев. 
Даже в драматический момент ;э.вакуации Ревкома и нременното торжества врат.011 
революционного народа художник своим искусст.вом помогает актерам дон·ести до 
,зрителл мысль о том, что тюнчательная :победа 111ринадлежит наро�у и партии. 

В декорацилх Меньшутина, наряду со ,зна'Ч'ительными достижениями, были и 
недостатки. Так, художник почти не исполЬ!,3овал оо,зможности театралнной жи.во
писи, сценического пей,зажа, который мог бы �придать декора1цил.м бол·ее сильное 
;эмоциональное ;э.вучание. Схематичнее других были rВЫПОJIНены декорации школь
ного двора и городской улицы. 
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Подлинного расц1вета в 20-е годы достигает театрально-декорационное творче
ство Б. Кустодиева. В ту пору он выступил 1С новаторскими прои,зведенилми, осно
ванными на более глубо'.Ком, чем прежде, истоJI.ковании 1Пьесы, учете .(шец:ифики 
новой драматургии с ее многокартинностью, динамикой ра,з�витил действия, необ
ходимостью органи,зовать массовые сцены. Так в <•Виринее» Л. Сейфуллиной (Ака
,1емический театр драмы, Ленинград, 192 6 г. ) Кустодие1в строил на сцене декора
ции, в которых кадры интерьера ·сочетались ,с фрагментами лей,зажа. ;3ти части в 

�ависимости от оодержа·нил картин то '.Контрастно 111ротивопоста�вллли.сь, то гармо
нически дополняли друг друга. Такой лрие'м 1В1Последствии неоднокра11но ислоль,зо
валсл театральными художниками самых ра;шых 11ворческих почерков (В. Дмит
риев, Н. Шифрин и другие) .  

К ·  у дачам в решении историко-революционной темы относится также и худо
жественное оформление Н. Шифриным 1 �пьесы А. Корнейчука <•Гибель ;tскадры» 
(ЦТКА, 1934 г. ) , в котором художник cyмeJI скупо отобранными, но особенно вы
ра,зительными деталями передать суровую атмосферу места действия. 

Наш театр .в 20-х - начале 30-х годов не только вош1оwал 1героические обра,зы 
граждан,ской �войны, но 'Живо и горлчо откликался на ,злободневные темы ,современ
ности. Он 1Гневно обличал обывателей и н;trпманов в <•Во,здушном пироге» и <•Конце 
Криворыльска» Б. Ромашова, прослежlflВал путь лучших представителей старой рус
ской интеллигенции 'К сотрудничеству с советской властью в <•Страхе» А. Афиноге
нова, увлеченно расска;iывал о героях первых пятилеток ,в <•Темпе»,  <•По;tме о то
поре», <•Моем друге» Н. Потодина. То была пора ,значительных побед наших дра
матургоо, режис1серо,в, актеров - 1Со,здателей обра,зов ,строителей социали,зма. 

Стремление художников к реалистически обраr;шому вошюwению современной 
советской темы отра;iилось !В декQрациях Н. Шифрина !К пьесам А. Афиногенова 
<•Черный Яр» по иотlflВа,м повести А. Гумилен1жО1Го в Государственном педаrогиче
оком театре ( 1928 т. ) и <•Страх)> в МХАТ ( 193 1 г. ) .  ;3ти декорации 1были со,зданы 
под благотворным шилнием К. С. Станислаrвскоrо и Вл. И. Немировича-Дан1ченко. 
В дек.орацилх Н. Акимова к <cKoqy Криворыль�С!Ка)> (Б. Ромашов, Академич·еский 
театр драмы, 1926 г. ) и <•Страху)> (А. Афи·ноге111ов, там же, 1931 г. ) ,  И. Шлеплнов·а 
к <сМоему другу» (Н. Погодив, Театр РевоJiюции, 1932 г. ) поиски ос�ой новой 
фор·мы порождены Ж'ИВЫМ ивтереоом художника к ра·ск'рытию идейног.о ·содержа
ния пьес. �m декорации а'ктивно помогалlИ актерам 'И rр0Жис�серам р·ешать ооек
такли на актуальнейшие темы сметского строительства. 

В начале 30-х тодов увле,чение конструктиви;iмом нач1ина.�ю опадать. От ;этого 
на111равления отошли многие ху1дожники, осо,знавшие его 1бесперспектиmность. Heco-

u стонтельность конструктиви,зма при осуmествлении на сцене прои,зведении �клас.си-
ческой драматургии 'И mьес ·Советской тематики 1с11ановилась все 1более очевидной. 

1 Шифрин Виссон Абрамович (1892-1961 ) .  УчиJiся в художественной шко.1е А. Мурашко ( 1912-

1915) , :sатем в студии А. :Экстер ( 1919) . HaчaJJ работать в театре с 1919 rода. БыJI ЧJiеном Обшества станковис

тов. РаботаJI в <�Театре рабочих ребят)), Государственном педаrоrическом театре, МХАТ, ГАБТ, Му15Ь1Ка.11ъвом 

театрв имени BJJ. И. Немировича-Данченко. С 1935 года r.11авный художник ЦТКА (помнее ЦТСА) .  
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В театралъио-декорациояном искусст.ве 20-х - первоii половины 30-х годов 

усили.шсь тенденция к раскрытию социального со�ержания спектакля. Офор·мле

ние опектакля и.мело целью вы.явление ·Социальной характеристики персонажей, 

действуюш;их в пьесе. Реалистические декораuии, которых было ;iНачительно мень

ше, чем формалистических, и которые как �будто терялись среди массы <шщgествен

ных оформлений1> и <сконструкций1> , о:ка;эали.сь 1более жи;ше.с:пособными, просуmе

ствовав на �сцене мно1Гие rоды. Некоторые и:,з 13тих прои;эведений сыграли �начитель
ную роль rв ра;эвитии советского театрально-декорацион1ного искусства (декорации 
В. Симова к <сБронепое,зду 14-691> ,  1927 г.; <fМертвым душам)> , 1932 г.; Н. Крымо
<Ва - к  <сГорячему сердцу)> , 1926 г.; В. Дмитриева - к <сВоскресению1> , 1930 т. ) . 

В 20-е годы академически.е театры с111лотили IВiокрут �себя художников ·Старше

го поколения, а ;затем, в конце 20-х - начале 30-х !Годов, при.влекли молодежь. 

Формирование творчест.ва молодых театральных художников ·было трудным. 
Большинство и:,з них попа.110 в художественные учебные ;эа'Ведения в период ;эаси

лия та·м педагогов-формаJLистов. Подобно своим С'Верстникам живописцам, .скулъп
тора.м, графикам, они не получили на школьной скамье ;знаний основ реалистиче
ского иску·ества. Если присовокупить к �этому то, что на первых порах работы в 
театре �та :молодежь попадала под нача;rо режиссеров-формалистоrв, дикто.вавш.их 

свои требования, то станут понятны трудности 1борнбы с антиреалистическими тен

денциями rв советском театрально-д·екорационном искусстве, �сложность .пути мно
гих наших талантливых мастеров театральной декорации, таки·х, как В. Дмитриев, 

В. Шеста1юв 1, В. Рьшдин, Б. Волков и другие. 

Многие достижения �нашего театра.Iы:ю-декорационного искусства 20-х годов 
принадлежат .в основном тем художникам �старшего поколения, которые eme нака
нуне революции ·сумели стойко выдержать натиск антиреа.Iи·стических направле

ний. Среди �тих художников почетное место ;занимают К. Юон, Б. Кустодиев, 

В. СимО'В, Н. К·рыъюв, Н. Ульянов, Д. Кардовский, Е . .llaнoepe. 

Как и в ·годы гражданской войны, К .  Юон, Д. Кардовский оста.вались ведуш;и

ми художниками Малого театра. Юоном .было выполнено оформление к .спектак
лям <сСердuе не ка1мены> А. Островского ( 1923 г. ) , <сОтелло1> 1В. Шекс.пира ( 1924 г. ) , 
<сАраWJеевшиню> И. Платона ( 1925 г. ) ,  <сБ еmеные де.ньrю> А. Островского ( 1934 г. ) . 
Постановки пьес <c.llec1> А. Островскоrо ( 1920-192 1 rn'. ) , <сРеви;эор1> Н. Гого.�1я 
( 1922-1923 гг.) ,  <'Бед1ность не rп:орою> А. Островского ( 1924 г. ) , <сНахлебнию> 
И. Тургенева ( 1924 r. ) оформлялась Д. Ка·рдовским. Декорауии к <сЮ.mю Це;эарю1> 

В. Шеюспира ( 1924 г. ) принадлежат Е . .llaНicepe. Прои;mедения формалистического 

характера редко и мучайно появлялись в Малом театре. 

1 Шестаков Виктор А.11ексеевич (1898-1957) . У'!и.11сл в московском Учи.11щ:пе живописи, валнил и :юдчест

ва, а �атем во ВХУТЕМАС до 1925 года (не окончи.11) .  Нача.11 работать в театре с 1917 года. В 20-х годах со

стоя.11 в группе конструктивистов. Работа.11 в театрах Рево.11юции, им. Вс. Меiiерхо.11ъда, МОСПС, Бо.11ъшом дра

матическом театре в Ленинграде, ЦТКА. С 1947 года - г.11авный художник Театра 11мени Ленинского комсомола. 

Преподава.11 в ГИТИС (1931-1936), Московском государственном художественном институте ( 1935-1941 ) .  
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В конце 20--х и ·В 30-х :годах 111рои,з·ошел перелом .в творчестве бол;�шинства мо
лодых художников театра. Он .был обусло:влен всем ходом ра,з,витил искусства в 
условиях ·борьбы .за победу социади,зма в стране. 

Придавал огромное ,значение театру как орудию :коммунистического воспита
ния, 111артил поста�шла �вО111рос об <ШС'IЮль,зовании театра для систематической мас
совой пропаJГаrнды идей борь1бы �а коммуни,зм» 1 •  Отвечал на при,зыв пар11ии, ра1бот
ники теат.ра направили свои силы Н·а со,зда·ние .ооектаклей, rпо'днимаюших ·са1мые 
острые, наоутные iПроблемы С11роительства •СОЦ·Иал.и,зма. 

;ia сра1внительно недолгий срок в жи,зни театра .прои,зошло много событий, сы
гравших решаюшую роль !В судьбе русского театрально-декорационного искусства. 
рто 1Прежд·е всего �было .овл,зано с репертуаром театров и с во,зросшей ролью ху
дожника в .спектакле. Большое �внимание у делллось постановке и ху дожест�венному 
оформлению пьес, пос.влшенных советской тематике, выдвигались ,задачи нового, 
более глубокого осмысления классичеС'IЮЙ .драматургии и оперы, с о<юбой остротой 
вставали проблемы художественного оформления сатирического спектакля. 

Именно рТа идейная напра•вленность ооветс·кого театра помогала <(левыю> ху
дожника.м !Пересмотреть свои 1по,зиции, критически отнестись к овоему творчеству. 
Если конструкти.ви,зм в и,звестной мере научил их пространственным решениям, 
хотя 1и .в отвлеченной геометри,зированной форме, то теперь рТОТ опыт следовало 
переосмыслить в реалистическо·м коНRретно-обра,зном оформлении. В р11ом отноше
нии iЗаМечательной школой для .молодых художников театра была ·в рТИ годы ра
бота .с R. С. Станисла•вским и Вл. И. Немировичем-Данченко, которые привлекали в 
с.�юй театр и студии талантливую молодежь и 111омаrали ей ут.вердитьсл на по,зици
лх реали,зма. Не следует думать, что проце1сс ртот был простым и легким. 

БорI>ба реали,зма и формали,зма в т еатрально-декорационном искусстве при
нимала самые ра·.зличные формы. рто была ·борьба между театрами противополож
ных напра1влений. рто была �борьба �внутри театров между столкнувшимися в пр·о
цессе постановки представителями формалиотического и реалистического лаге
рей. рт.а .была внутренняя .борьба противоречивых тенде.нций в творчестве одного 
художника (например, в творче.стве такого крупного мастера как В .  Дмитриев) .  

Как уже .говорилось, совет.ский театр с самого начала своего сушествованил 
... ... Б нарлду с СО'вре1меннои темои уделял огромное внимание классике. олее широкое, 

чем iПрежде, обратение к традицилм реалистического искусства прошлого, харак
терное для всего советского искусс'J1Ва 30-х ·годов, приобретает овоеобра,зные формы 
в творчестве худо�Жников театра. Работа под руковод.ством виднейших режиссе
ров-реалистов .над художе.ст.венным оформлением классичеоких пьес и опер ·была 
для театрального �:художника серье,зной школой ·мастерс'llва. 

Одной и,з осо·бенностей исполь,зованил традиций в 1работе театральных худож
ников ·ртих лет лвлл·етсл прямое обрашение мастеров театрально-декорационного 
иску.сства к 1Прои,зве.дениям русского и;юбра,зительного искусс'J1Ва. В.  Симов, работал 

1 «КПСС в ре;юлюциях и решениях съемов, конференций и пленумов ЦК», ч. 1, М., 1953, стр. 740. 
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В. Д м и т р и е в. Сцепа суда. Декорации 5-й картипы 1 акта 
ипсцепировки романа .11. ТоАсто�о ((Boc1cpccenuel). 

Московский Художественный академический театр имс11и М. Горькоzо. 1930 �од. 

над костюмами и тримами к «Мертвым душа,м», обрашаетсл н А. Агину 1 ,  В. Д�мит
риев 'В «Воскресению> - к .JI. Пастернану. Типические обра;iы, соман1ные Агины·м 
и Пастернаком, оботаша.11и ху дожнинов, антеров, режиссеров, помогали наиболее 
поmому и ху до�ест.венному вое.со.зданию на е.цене великих 11ворений классики. 

На примере постановон МХАТ первой по.110.вины 30-х !ГОДОВ очевиден рост 
ид·ейност.и и художественного мастерства театральных художников. Декорации 
В. Д·митриева к <сВоокресению» ( 1930 r. ) ,  В. Симова к <сМер'11Вым душам» ( 1932 r. ) , 

П. Ви.11ьлмса к <сПи·квикскому кJiубу» ( 1934 г. ) , R. Юона к <сЕгору БуJiь�чову)> 
( 1934 г.)  свидетеJiьствуют о неуклонном подъеме советского театра.11ьно-декораци
онного искусства. 

В работе над декора1цилми к <сВоскре·сению)> в МХАТ В. Дми11риев 2 решительно 

1 «У меня рЯАОМ,- пишет Симов о работе наА �тим сnектак.1еи,- .1ежа.11и и агинские и.1.1юстра11ии, 

жанровые наброски 40-х ГОАОВ - 11раго11енный 11окум ент. Важна и трактовка сюжетов: сме.11ая, ре;зкая, кри

тически ;заостренная ... О11ва и;з агинских фигур - вице-губернатор в nо.1вом по11обии nереш.11а к вам на сиену•) 
(В. С и м  о в. Моя работа с режиссерами. Архив му;зея МХАТ, 1'i 5132/З, .1. 198) . 

2 Дмитриев В.11цимир В.11а11имирович (1900-1948) .  Учи.1ся в Петрогра11е во ВХУТЕМАС у К. Петрова-ВоА

кипа (1918-1922) .  Работа.11 в театре с 1917 го11а. Наибо .11ее ;звачите.11ьвые работы соманы им в МХАТ, ГАБТ, 

Гос. акцемическом театре оперы и ба.11ета (ГАТОБ) ,  Ма.11ом оперном театре, Театре имени Евг. Вахтангова 

и Аругнх. С 1941 ГОАа - г.11авный ху11ожник МХАТ. 
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преод,олм 1еше недавно тЯI10тевшее над ним вли.я:ние ;экспре1ссиони,з,ма, начал 
овладевать методом социал.истич,еского р еали,з.ма. ,в �том ему помогло обшение с 
труппой МХАТ и с Вл. И. Немировичем-Данченко, суме1Вшими направить по в ерно
му 1п�и творчество талантли1Во�о театрального rxy дожника. 

Театр 1В СВ'оей постановке стремилсл раскрыть идеи Толстого-обличителл, а не 
Толс-гого-!Проповедника. В .соответствии с ;этой тенденцией Дмитриев со.здал такую 
сценическую атмосферу, которал помога ла передать глубокий и гневный социаль
ный 111ротест, составллющий основн·оЙ па фос «Воскресению> .  

В картине «У Нехлюдова в деревне» ,художник ре;fко противопоставллет силю
щей солнечными бликами весенн1ей бере.з овой роше - ветхий, потемне,вший, полу
ра;fвалившийсл ,за;бор и нщ;уенскую кре·стьлн,скую одежду. В сцене в тюрьме худож
ник пишет ,мрачные голые стены ка.земата, грл.зные кучи арестантской одежды, 
темные нары, черные высокие решетки. О собой силы обличения художник дости-
1гает в сцене суда ( стр. 361 ) .  От :под111еркнуто ,светлого, .высокого ,зала суда, со скуч

но ч ередующимисл см:ассивными К·Олоннами, от коридоров и кабинетов, примыкаю
щих к нему, от мест длл подсудимых, 1Прислжных и судей веет холодом и бе.здуш
ной ка.зещуиной «присутственного места » царской России. Дмитриев не ограни
чилсл ;этим и сумел найти прием, передававший ту глубину социального обобше
нил, которой отличают.ел страницы романа, посвлщенные суду над Катюшей 
Масловой. Художник повесил на стене ,зала окружного суда 1большой портрет Але
Iiсандра 111. рту достоверную, убедительную ·сценическую ·деталь он превратил в 
од,н·у llf.З rл.авных �составных часте·Й осудожественного оформл·е'НIИЯ. 

На портрете громо�дитсл плотнал ф ИiГура царл-солдафона, с тупым, равно
душным и 1жестокпм: лицом. У�ловатым с илу;этом выделлется ;эта фигура на фоне 
.зала, паркетного пола и колонн, подобн ых тем, которые .зритель видит на сцене. 
Таким обра;юм, фон портрета предста:вллетсл ,зрителю как 1бы продолжением и .за
ве·ршением .зала суда, а и,зображенный Александр 111 как 1бы участвует в т.воримом 
,эдесь <mравосудию> . 

Ра:бота Дмитриева 1была одной и.з лучших и наиболее убедительных среди 
рлда прои.звед·ений, ставших переломными в т.ворчестве молодых мастеров теат
ральаой декорации. Она свидетельствова ла и о iВО,Зросшем идейно-художественном 
уровне нашwо театрально�декорационного искусства, и о способности художников 
с передовых ло.зиций обра:,зно и iГЛ)71боко раскрывать .событил прошлого. 

Многообра,зие творческих индивидуальностей художников театра 1пролвилось в 
со.здании двух совершенно 1ра.зличных, но одинаково интересных .и содержательных 
решений художественного оформленил <(Егора Булычо.ва» (ху,дожник В. Дмитриев, 
Театр имени Евг. В ахтангова, 1932 г. ; художник R. Юон, МХАТ, 1934 г. ) .  В деко
рацилх Дмитриева, выполн.енньrх т форме единой для всеrо спектаклл декорацион
ной установки (что соответствовало режис.серскому :,замыслу спектаклл) , дом Бу
лычовых .был пока.зап как бы ·В ра,зре�е (стр. 363) . Художник подчеркивал 13атхлость 
и духоту тесного купеческого ;мирка, и,зобра',зив только части многочи1слекных ком
нат, коморок, коридоров, и сполъ,зул мини мум характерных деталей, но дав 1Все ;это 
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В. /1 м и т р  и е в. Эс1•из декорации к пьесе М. Горькоzо ((Ezop Булычов и друzие1). 
Гуашь. 1932 zод. 

Му;эсй Государствепного академического театра ·имепи Евг. Вахтан1·ова. 

во в,заимосвя,зи и о6у.сло.вИ'в дейст.вием. В основе ·�этого решения лежала как бы 
сумма кадров, ка·ждый и,з К·оторьrх по ходу дей.ствия помога.71 охарактери,зовать и 
выделить обстановку отд.ельных оцеп спектакля, не отрывая их от обтего фона. 

Юон ·В лоисках наибольшей социальной конкретности обрати.71ся к и,зучению 
и осмыслению особенностей быта широкого слоя русского 'Куnечест.ва пред·револю
ционной поры. Следует :подчеркнуть, что Юон, учитывая

· 
обтественное полож.ение 

Бульrчова и «дру.гих)), сумел точно ,зафиксировать время происходятих событий. 
Отпечаток �лохи лежит на всей обстановке, на катдой мелочи. 

При тех исчерпы::ваютих, :всетда объяснимых и внутренне оправданных содер
жанием пьесы подробностях, которые подчеркивает Юон в оформл·ении столовой, 
все кажется естественным, как ,бы 111риоб ретенным самими .героя1ми, с.ообра,зно rих 
!Вкусам и дохода.м. На сцене и ра,зностильная тяже.71о:ве·сная м·ебель - ста-ринный 
буфет, диван в стиле модерн, ра,зличные столики, крес.710 <(и,з другого гарнитурю) 
и кадки с фикусами, и отромное чучело медведя, и стол, с которого не сходят 
оамовар и �акуски. Новомодные стенные часы кон11J>астируют с ветами, ·Со
хранившимися С даВНИХ .времен (стр. 365 ) . Х у Д'ОЖН:И.'К, IВНИМаТеЛИIО ·И.ЗУЧИВШИЙ 
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пьесу, не мог ,не ,заметить одиночества Егора Булычова, обособленность ero не как 
больного человека , но как человека, осо,з навшего падение своего класса. Для того 
чтобы выд,елить Егора в ;Jтой обстановке его же собственного дома, Юон так рас
полагает предписанную ремаркой лестни цу, ведуmую во второй ;Jтаж, что она об
ра,зует нечто вроде ниши. f)то по,зволлет художнику особо охарактери,зовать угол 
Булычова и, не вполне и,з·олируя, отдели ть ге.рол от всего его окружения. В �том 
углу, кроме давана, приставленного к пе чке, IВИСит охотничье снаряжение хо,зяи
на-жи,3'нелюба, а рядом вод•ворены иконы в богатых окладах. ;iдесь страдает и гнев
но ·протестует против своей обреченности Егор Булычов, и.зверившийся во всем и 
во всех. 

Психологическая глубина, с которой художник рисует мир Булычовых, уме
ние со.здать пе просто фон, но живую орта•ническую среду для действия герое.в, 
глубокая правдивость и о.стро найденная типичность обстановки роднят ;JТИ деко·· 
рации Юона с интерьерами в лучших картинах передвижников. В них отра,зилось 
характерное для ;Jтих лет творческое иС1Поль.зование достижений русской жанровой 
живописи на советской сцене. 

На всем протяжении 20-х - начала 3 0-х годов с большой остротой в советском 
театраЛЬIНО-1декорац·ионном 1ИС1Ку·сст.ве ·стоит проблема оформJIJенrия �сатирического 
спектакля. Художники театра ,стремЛ'l'сл по-новому осмыслить и типи,зировать 
отрицательные л:вл·епил жи,3'Ни прошлоnо и на.столmего. 

В 1922-1 923 ·годы ·были со,зданы дек орации и костюмы Д. Кардовското к <(Ре
ви,3'ору» (Малый театр ) . Вместе с коллективом Малого театра художник стремил
ся остро и одновременно исторически д остоверно · воплотить бессмертную коме
дию Гоголя. Своеобра,зие таланта Кардовского-иллюстратора ярко раскрылось 
в �той ра.боте. Кард·овский никогда пе порыва.� с великими реалистическими тра
дициями проопл<0го. В приемах, примененных Кардовски•м, в 

_
его методе отбора 

u u u u б ветеи для тои или инои сцены, в тшатель�нои ра.зра. отке интерьера, костю-
мов, грима можно найти много родственного сатирическим прои,зведепиям Федо
това. Кардовский отка�алсл от карикатуры, но сатирич,еское начало, присутствую
mее в его декорацинх и костюмах действуютих лиц, несомненно. 

д " " екорации ко·мнаты в доме городничего при всеи их компо,зиционнои неслож-
ности ·ора·,зу же 1со,здаrют m1ечатление своообрщmого полука1,з.еп1ного, no.11yдoмallII
нeгo r11омеше'НJил. Та�ое оформ.11ение ,вполн,е соответст.вует харwктеру обра
,за гоголевского городничего, для которого слутба неотделима от домашних дел 
и есть лишь средство у доыетворепил лич ных и семейных интересов путе,м неуем
ного стяжательства. Более пристальное р ассмотрение д'екораций Кардовского уси
ливает ;Jто первое впечатление. От ·блекло:r1О тона обоев, от скучной архитектуры 
прлмоуго.11ьной комнаты с н·еглубокими проемами ниш, от грамот, вислmих на сте
нах, так и 1ве,ет холодом <шрисутс'llВию> . Двери, про.битые не в центре ниш, а обо
ку, ,застек.11еннал терраса, 1ведуmал к выходу, воспринимаются как ре,зультат 1110,зд-

" " 
6 пеиших перестроек, моошо r.ород•ничии nрис:посо ил приl'ллнувmуюсл ему кан-

целярию под тостиную. В �том интерьере, в ка:ждой детали сохраплюmей вер-
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К. Ю о н. СтоАовая в до.че БуАычовых. 

Эскиз декорт�ий к 1 акту пьесы М. Горькоzо aEiop БуАычов и дpyiue1J . АквареАь. 1934 zод. 

Гос. uентра.11ьныП театраАьный му:�ей имени А. А. Бахрушива. 

Н·ость �·похе, все ооответствует характерам героев комедии Гоголя. Художник 
выомеивает мешанские вкусы хо;зяев дома, скудость их интересов, сочетание 
в обста·новке ·интерьера черт провинциального быта и ка·;зещgины. Федотовское 
начало торжеству·ет в деталях обстановки, раскрываюших привычки, ·вкусы, жи·;з
ненный уклад irepoeв (например, у.го.юк •городничего с маленьким .столиком, на 
•к·отором стоят водка и ;эа'Куска ) .  ·Самый прием испол:ы;эования стеклянной двери, 
ведушей на террасу, по,3iВоляюший по;э�нако.мить ;зрителя с .персонажами комедии 
еше до тоrо, как они ;заrоворлт, предста�вля·ет интересные ·во;зможности для игры 
актеров. 

ВЫЦ'Ветший от сырости и :гр�и номер Хлестакова в гостинице своим убогим 
убранст�вом дает представление о мер,з-ости ;эапустения все.го город,ишки, управ
ляемого тород1шчим. 

Художествеиное оформление Rардовскоrо, ках и вся постановка «РевИ,3ора1> 
в целом, вь�ва·ли ож·есточениые нападки критиков и ху ;tоЖ'НШ(ОВ формалистиче
ского толка. Посл.ед·ними черЕ\'Э несколько .Jieт была предпринята <4реви;зию> <4Ре
ви;зорю> , сводившая бессмертное т.ворени·е Гоголя :к rрубой буффонаде 1•  

Ре;зко выступив против формалистического и;зврашения русской классики, 
против <4л.евых1> лж·еноваторов, которые <�в;зя;ы1сь 1;за •СТ.арых Ir.l·аосиков, говоряw·их 

1 Театр АенивrраАскоrо АОНа Печати, 1927 r., постановка И. Терентьева, ху.-ожник11 А. АанАсберr, 

М. Ц11баоов, А. Сашин. 
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Н. /( р ы м о в .  Двор Курослепова. Декорации V акта спе1стакля (/Горячее сердце�> А .  Островскоzо. 
Московский Художественный академический театр имеии М. Горькоzо. 1926 zод. 

о больших людлх и о �больших чувствах, и ·стали перекраивать их на 11ювый лад)> 1 ,  
Художественный театр со;мал спектакль <(Горлчее сердце» А. Островского. 

Как гнев·ное обличение, ',ЗЗ;iвучала пьеса Островского со суены МХАТ. В ;iВе
риных нравах .и обра;iе жи,зни купца.:самодура Курослепова, бе;юбра;iника ·мил
лионера Хльшова, iГОродниче·г-о-Б,злточника Градобоева ·Спектакль МХАТ глу.боко 
вскрывал со·циальные явления <(хлыновщиньп> , <(градобоевщиньп>. f)тому •в боль
шой степени ·помог художник спе1паклл ·Н. Крымов, сомавший остро ·сатириче
ское художественное оформление. 

В декорациях �и костюмах 'К <(Горлч ему сердцу)> Крымов оомает смелый со
циальный тротеск. Если Кард·овскиii как ·бы nоль;iуетсл тонкой кистью, то Кры
мов оперирует крупными, сочными ма;iками. О н  ·СО;iнательно преувеличивает наи
более характерные �ерты ·обстановки. Лрообра�ами ·ето декораций :послужили 
существовавшие 'В действительности куп ече-ские дома. Обобщал и суммируя свои 
впечатления и ;iНанил, художник оо,здал подчерк·нуто тяжеловесную грубую ар
хитектуру двора и .  до!'fа Курослепова, с топорным массивным крытым крыльцом, 
с толстенными Борот�ми, ",За:бором, словно отгораживающим Курослеповых не толь
ко от 1I1Ус,тынн.ой улиць!. с од�ноким ф�на рем, но и -от :всего мира. Гиперболи;iирул 
архитектуриые формы, стуцlал и утлжел;лл краски, художник воссо,здает не про-- u - · u· . ;  · · '  · ·  · · ·  · · · ·· · ·  · · 
сто характерныи купеческии дом, н·о ц.ита�дель дикости и косности, <(курослепов-
ш;ины» ( с�р. 366) • 

· · · · · ·  

Наибольшей силы сатирического �;mучания достиг художник в декорациях 

1 К. С т  а н и с л а в с к и ii. Мол жи;iвь в искусстве.- Собрание сочинений n восьми томах, т. J, М" 

1954, стр. 393. 
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/1. /( р ы J.t о в. Сад ua даче Хлыиова. Декорации lll аю·а спектакля ((Горячее сердце)) 
А. Островс1•о�о. Московский Художествениый академичес1•ий театр имени М. Горько�о. 1926 �од. 

дачи Хльrнова. Исходя и,з сушест·ва социальной природы Хлынова, Крымов сочи
нил обстановку как бы со,зданную no пьяной, необу,зда:пной прихоти купца"са.мо
дура. Чудовишны в своей н.елепости виты е мраморные кол·он·ны, поддерживаюшие 
малень:кие дутые :,золотые шарики, вычурная :кушетка ·С лирой, лестница, фланки
руемая уродливыми ,золочеными львами, чучело .медведя с бутылкой шампанско
го в лапах и прочее (стр. 367) . В се �то окружение соответствует бе,зобра.зию пьяной 
хлыновской жи,зни. То же .самое и в дор огих, ярких и •бе,звкусных костюмах оби
тателей хлыновской дачи - самого Хлынова и ·его челяди. 

В к·онтрасте с .�той обстановкой худож·н.ик пока.зал р усскую природу. О со
бенно ре,зко диссонирует парковое сооружение Хльmова с фоном - веселой 
,зеленью бере,зовой роши. Пей:;зажные фоны, написанные с большим мастерством, 
проникнутые то радостным, то тревожным настроением, противостоят своей гар
монической красотой 6е,зобра,зному миру rрад·обоевых, хлыновых, курослеповых. 
В них есть та жи,знеутверждаюшая сила, к·оторая помотает укрепить �и усилить 
в спектакле линию положите,1ьного геро я. 

Так же !Как �И декорации к <(Р·е�в·и,зору)> , оо,зданные Кардовским в Малом 
театре, художе·ственное :оформление ооектаклл <(Г.орлч·ее сердц·е» ,  вьmол.ненное 
К.рым.овым для МХАТ, и ·ПО оию IIIO!py ,з·анима·ет 111очеmое мест.о в рн.ду л учших ра
бот художников советс:кого театра. 
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К у к р  ы н и к с ы. Эскиз костюма Присыпкина 
к пьесе В. Маяковско�о (1/(,.11,oni). Тушь, перо, 

акваре,.11,ь. 1929 �од. 

Гос. uентра.11ьвый театра.11ьвый му;iеЙ 
имени А. А. Бахрушина. 

Примечате.11ен опыт работы в театре 
Rукрыникоов, со,здавших декорации и ко
стюмы к пероой ча1сти <(RJioпa)) 1В . Мал
ко:вского (Театр имени Вс. Мейерхольда, 
1929 г. ) .  Худотники принеС.lfи в театр 
приемы реалистической карикатуры. ;злое 
осмелние персонажей <(Rло:па)) строится 
на типич·еском 060!бЦ1ении отрицательных 
черт �тих героев, на ра;юбJiачении их пси
Х'ологии и вкусов. В �ски;эах костюмов 
При·сьmкина ( стр. 368) , �ль.зевиры и Ро
.залии Р.енесса1нс, Бална, торговuев�спеку
лннтов преувмичение и со�нательное .за
острение обра.за .зиждилисЬ ·на обобшении 
наиболее характерных черт, вс.крываю
mих социальную 1оушность ;н�·пманов, опе
ку ллнтов, перерожден·цев и приспособлен
цев. Ра,зоблачал их ничтожесmо, их внут
реннюю опусrошенность, Rукрыниксы, 
вслед .за Ма.я:ков·ским, ·выносит бОСJiошад
ный приговор тем, кто <(.зрл сидит на тру
де, на коммуни.з.ме)). 

В постановке <(RJiona)) худож·еотвен
ное оформление бы.1ю 1нооднородным. 
В опектакл·е ре,зко обо.значилось проти
вореч·ие �между д·екораuилМJИ первой его 
части, принадлежа1mпими Кукрыниксам, 
и :второй - А. Родченко. Реалистическая, 
остро IСЩ·ИаJiьнал ка1рикатура в проти-
·вовес себе 11p�OВ·a.Jia тероическоrо <с.по-

ложительного обра,за)>, художественного оформления, 111роникнутото оптимистиче
ским �вучанием. Вместо �этого 1на с.цене появились совершенно а1бстрактные схе
матические построении Родченко. 

Одной и.з �таnных работ художников театра над классикой явилось оформ
ление иноценировки <сМертвых душ)> (В.  Симов, МХАТ, 1930-1932 rr. ) .  В нем 
отра.зились Ауч.mие достижения реалистической декорации тех лет ·в области сати-
рическ·ого жанра. 

МХАТ сумел увидеть главное в того.Jiе.вской 111о�ме -- ·бе.зжалостное обличение 
всех �этих <(сушествователей)>, <снебокоптителей)), <(мертвых душ)>, гнусной <(рас
сейской действительности)> . 

Художник средствами ·Своего искусства должен был помочь достигнуть в с.пек
такле таа<ой с-илы с.оuиалwого обобшения и обличительного пафоса, которые были 
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В. С и м  о в. У Собакевича. Декорации 1• иисцеиировке поэмы Н. Гоzо.;�я ((Мертвые д'!/ши1J. 
Московский Художествеппый академический театр имени М. Горько�о. 

1930-1932 �оды. 

бы подстать обра·�ам ·великого русского сатирика. Чтобы правильно решить �ту 
�адачу, Симов стремился <(у Гоголя ... отыскать глубинную типичность всей iЮО
хи, чтобы ,за спиной каждого обра�а виднелись тысячи таких me помеmmшв, кре-
111остных, чиповникО'В бюрократов, военных и т. д. Кусочек жи�ни, уголок быта, 
один штрих, жест, ПО\За, интонация, и перед �рителем встаJ1а бы живьем умер
шая Русь)> 1 • 

Особые трудности художествеяиое оформление инсценировки 111редставлн.�ю 
потому, что .действие происходит исключ·ительно в интерьерах. Sто ограничивало 

худож'Ника, лишало его ВО!;i-можиости исполь,зовать в декорациях �амечательные 
·ОIПИса·нил природы Гоголя. Пере�д художником вставала труднейшая .�адача, по
требО'Вавшал достижения предельной ,выра:,зительности и бе�оmибочного отбора 
веmей: ·ему нужно было 111ри помоши архитектуры и обстановки интерьеров обри
совать ту среду, которая окружает гоголевских ['ероев: Плюшкина, Манилова, 
Но�древа, Собакевича, Коробочку. Художник справился с •пей, привлекал для ра
боты над костюма-ми и гримами ил.1юстраuии Агина, 111оль�улсь ·Своими старым;, 
дореволюционными \Зарисовками, сдеJ1анными iВО время путешествий по России. 

1 В. С и м о в. Моя работа с режиссерами. Архив Му:�ея МХАТ, 1'i 5132/З, Jt. 192. 
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Старые путе.вые ,заметки, ,зарисовки и впечатления художника ·были им �а
ново оценены и продуманы. Декорации и костюмы Симова подчеркивают харак
теры герое.в. Тяжеловесная, коренастая .мебель красного дерева, бе,звкуонал, но 
прочная обивка, почти квадратная дверь , портреты �в тяжелых плоских рамах -
весь �тот угол неприветливой, при,земистой днванной iВ доме Собакевича отражает 
характер его владельца ( стр. 369 ) .  Противоположностью ему предстает приторно
слашавый облик кабинета Манилова. 

Светлан ·вычурная мебель будто отражает его пустое фанта�,з·ерство и утоми
тельное гостеприимство ( кресло с ручками в виде огромных рогов и,зобилил, спу
скаюшихсл со .с.пинки, на которой в одру жены 11юршки с цветами, столик с под
ставкой длл трубок в ,виде арфы, и,зобра женил сердца и воркующих голубков на 
стен·е ) .  Жилище Коробочки, душный мирок мелкопоместной дворники, вы
держано 1в ха·рактере ·его ·бережл�wвой тупой хо,злйки - мелкой стяжательницы. 
Все ,здесь отражает ограниченность инт ересов и ми,зерность расчетов. Комната 
Коро·бочки с колоннами дорического орд ера, ·между которыми натянута :веревка 
с вислшими на ней пуч•ками сухих трав, лишь наполовину жилое помщu;ение, 
в гора,здо большей степени - ;э·IЮ пом·естье-кладовал, которое сторожит жадная вла
делица. Так, 1в спокойном 06'ра·мле111ии темно-,зеленых драпировок, которые помога
ли сосредоточить все внимание ,зрителя на действии, у1становленные на круге во,з
никали одна ,за другой картины, лаконично передающие обстановку, сконцентри
ровавшие самое характерное, са·мое типичное длл героев. рта обстановка несла на 
себе оmечаток жи,зненного уклада, нравов, темпераментов, привычек персонажей 
по;эмы Гоголя. 

Одной и,з вершин художественного оформления сатирического ·спектакля были 
декорации и костюмы Кустодиева к так на,зываемой « игре» Е. ;3а.м11Тина «Б.шха» 
(по повести Н. Jiескова <(Jlевша)> , МХАТ 11, 1925 г. ) .  ;3десь мотивы лубка полу
чили лркую сценическую форму. На ф оне нарочито плоскостных, подчеркнуто 
сатиричных, красоч·ных декораций шло действие. Исключительной выра,зительно
сти обра,зов добился художник в ;эски,зах костюмов действуюmих лиц. Иронически 
решенные аглицкая Девка Мерл, царь в парадном мундире, ко.шритнал дочь ку
пецкая и седоусый Платов, с теплым юмором нарисованный нека,зистый, по обая
тельный Jiевша - все ;эти персонажи были ·воссо,зданы художником с большим 
мастерством. Сатирическое и комическое начала присутствовали да!же в подел
ках и бутафории. 

Поиски целостных обра,зов художественного оформления спектакля, с тша
тельно ра,зработанпыми планировками, живописными ,занавесами и найденной 
в духе опектаклл сценической архитектурой увенчались успехом в такой работе 
Кустодиева, как ;эски,зы декорации, костюмов, сатирических гримов-портретов 
к пьесе В .  Волъкенштейна <(Голуби и гусары)> (МалыИ театр, 1927 г. ) .  И в других 
;эски,зах ·�этого художника к неосуществл·енным постаюJ1вка.м - <(Волки и овцьр; , 
«·Овои люди - .сочтемсю> и т. п.- чувсwовалось, что .ffу.стодиев, решал так оформ
.10ние, становится как бы сорежиссером спектакля. 
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Среди театрально-декорационных работ, в которых ;�лементы сатирического 
ра;зоблачения ;заняли важнейшее место, обращали на себя внимание декорации и 

костюмы П. Вильямса к «Пиквикскому J{лубу)) (по Диккенсу, МХАТ, 1934 г. ) ,  по
ложившие начало плодотворной деятельности ;�того художника 1в советском театре. 

Важным и ценным в декорациях к <� Пиквикскому клубу» было то, что худож
ник широко исполъ,."Jовал выра,зительность живописи на сцене. Правда, он еш;е 
чре;змерно увлекался применением живописного, плоскостного панно, придавая 
ему слишком большие, несвойственные ему функции (например, ·;застылое и;зобра
жение дерушихся арестантов на ;заднике :в сцене тюрьмы) .  Однако 'В целом ра·бо
та Вильямса 1была дальнейшим ра;звитием богатейших во;зможностей живописной 
декорации. 

Со;зданные в ;�ти годы лучшие обра;зцы оформления сатирических спектаклей 
свидетельствуют о многообра;зии творческих индИ'Видуальностей, 1богатстве выра
;зительных средств и приемов, которыми обладают художники, ра,звиваюшие реа
листическое направление советского театральн.о-декора.ционного искусства. 

В 20-х - 30-х годах происходит творческая перестройка и тех худоЖнико·в 
С()Ветского театра, ·которые испытали в с·вое время влияние <(Мира искусства)) . 
В ;�том отношении пока·;зательна деятельность таких крупнейших мастеров, как 
А. Головин 1 и Е. Лансере. 

Наиболее интересной и плодотворной была в ;�тот период работа Головина 
над художественным оформлением спектакля <(Бе,зумный день, или Женитьба 
Фигаро)) ·в МХАТ ( 1927 r. ) .  Привлекая Головина к оформлению постановки, 
Станиславский имел в виду ;замечательн ое мастерство талантливого и своеобра;з
ного декоратора, но предусматривал и те трудности, которые должны были во;з
никнуть перед художником в его новой работе. <(Более яркого, красочаого худож
ника я не ;знаю . . .  - говорил Станиславский.- Я хочу схитрить. Я хочу ;заставить 
красочность Головина послужить нашим целям: пусть одинаково ярко покажет 
контраст между пышными покоями графа и ;задворками ;зам.ка» 2• 

;3адумав ставить ;�тот спектакль, Станиславский стремился очистить его от 
традиционной салонности, <(испанистостю> 3, .столь 01бычной для мноrих постановок 
комедии Бомарше. Он хотел в своем новом решении вернуть комедии присущие 
ей народные начала. Воспеть народ и его героев и предать осмеянию господ, по
ка;зать <(народ у порога революuии 1789 l'ОДЮ> 4 - вот к чему шел Ста1J1ислав
ский. В постановке жи;знеутверждаюшей комедии Бомарше огромное ;значение 
приобретала радостная красочность, красота обстановки. Художнику необходимо 

1 В 1925 rоду Го.11овин испо.11ни.11 два ;занавеса д.11л Одесского rородскоrо театра и руководи.�� рестав

рацией театра пос.11е пожара. Бо.�1ьшой интерес пред став.11яет один и;з ;занавесов. Почти неи;эменным ос

тается в �этом прои;зведении характерный почерк ху дожника; симптоматична, одна·ко, ero попытка вк.11ю

•11�ть в красиво орнаментированную декоративную ;за весу и;зображение серпа и мо.11ота. 

2 Н. Г о р ч а  к о в. Режиссерские ·уроки К. С. Станис.11авскоrо, стр. 369-370. 
3 Местом деilствил станови.11ся юr Франции. 

4 Н. Г о р ч а  к о п. Режиссерские уроки К. С. Стапис.11апскоrо, стр. 375. 
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А .  Г о л  о в и н. Спа.1tьня �рафиии. Эскиз декораций н; 1-й картине 11 акта 
ко,чедии П. БоА1арше ((Безумный день, и.1tи Женитьба Фuiapo1J. Темпера. 1927 �од. 

Му;iей Московско1·0 Художественного а1шдемического театра имени М. Горького. 

было выделить в оформлении спе:ктаю1л два рода обстановки и костюмов: 
народный и господский. Благодарл содружеству с режиссером и постановочной 
частью 1 ху�дОIЖНик достиг в �том отношении больших успехов. 

Работа его проходила в упорных исканилх. Так, ·например, сначала сцена 
свадьбы на �адворках была ,задумана им в обычном феерически-роскошном обрам
лении. Тем самым художник как бы ,зач еркивал социальную направленность �той 
сцены. Станиславский отметил в �том �ски,зе <•уклон от 'Верно ·намеченной линию> 
и настаивал на том, чтобы <шеренести с•вадьбу подальше от дворца�>. <�Нужно,
писал Станиславский,- в �той 'Картине народного торжества у6огое убранство 
дворцовых ,задворок и среди них контраст пышных графских костюмом 2• Т'J)и 

1 В помошь Головину быда органи;ювана специальная макетная лаборатория, которой руковод11.1 

В. Симов. ,Здесь художнику помога.1и ра;iрабатывать и уточнять необходимые п.rанировки мноrокартин
ноrо художественного оформ.,енил, распо.11агавшеrося на врат;аю�;uемсл J(pyre сцены. С Го.11ов1111ым работа.� 

и помоrа.1 ему и другой художник МХАТ И. Гремис.1авский. 

2 Машинописная копил письма R. С. Станиславского А. Л. Го.1овину от 4 февра.1л 1927 r. Мрей МХАТ. 

Лрхив 1\. С. Ста1шс.1авскоrо. 
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А. Г о л  о в и п. Двор. Эскиз декораций к 1-й картине IV акта 
комедии П. Бомарше (�Безумный день, или Женитьба ФuzapQI). Темпера. 1927 zод. 

Мрей Московского ХуАожественного акаАемического .театра имени М. Горыюго. 

ра,за переделывал Головин свой ·�ски,з, пока не добился нужного театру решения. 
В ре,зультате .боJiьшой и упорной ра1боты Головин со,здал декорации, .выполнен
ные в д·вух контрастно оопоставляемых пла·нах, как того требовал . режиссерский 
,замысел. В светлой, роскошной спа.11ьне графини (стр. 372 ) ,  нарочито перегружен
ной .вычурным орнаментом, в принаряжешюй богатой комнате раооутнИ'Ка-rра
фа художник подчеркиваJI мишурную пышность и,зысканно-пестро ра,зукраmенных 
апартаментов. �ато декорации к омнаты Сю,зан•ны в башн·е и.iiи двора в сцене 
свадьбы 111риобретали, благодаря простоте и стройности к·омло,зиции и ·СВоеобра,з
ной красоте КОJI·орита, особенно оптимистическое ,звучание. На оветлом фоне стен 
четко и красиво вырисовывались народные костюмы, контрастно выделялись на
рочито rромо,здкие великолепные наряды графа и графини ( t;mp. 373) . 

В 20-х годах А. Головин много ра·ботаJI на оперной и балетной сценах. 
К 1924 году относятся его декорации к опере Д. Россини ((·Севильский цирюльнию) 
в .llенинrрадском театре оперы и балета. 

В ·�ти годы :про\ltО.Jiжала·сь борЬiба 111ротив ,застарелых штампов .в ооере, 
нротив оперной «вампу�кю), :начатая и во,зглаш.mеннал еще СтанисJiа!Вским и 
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Немировичем-Д,анченко, которые ока,зали ,значительное в.лилние 111а 1режи1ссуру и 

актерское иmюлнение опер, 
Формалистические тенденции художест.венного оформления, которые проник

ли в о.перно�балетные спектакли, были такой же опасностью, как штамп и рутина. 
Несколько ,в меньшей мере, чем в драматических постановках, на художествен
ное оформление му�,зыкальных спектаклей ока.зал свое 'Влияние конструктиви,зм. 
Во,здействие конструктиви,зма ска,залось даже в некоторых работах художников, 
чуждых �тому течению,- Ф. Федорооюкого ( <(.llо�нгрию> Р. Вагнера, ГАБТ, 1923 г.; 
((,Золотой Петушою> Н. Римского-К.орсакова, та·м же, 1932 г. ) ,  И. Рwбиновича ( <(Лю
бовь к трем апельсинам» :С. Прокофье'Ва, ГАБТ, 1927 г. ) , Т. Бруни и Г. Коршико
ва (rбалет Д. Шостаковича ((Болт» , ГАТОБ, 193 1 г. ) ,  А. Ара1юва ( «Борьба ,за комму
ну» - на му,зыку оперы «Тоска» Д. Пуччини, Малый оперный театр в .llенинграде, 
1924 г. ) и других. 

В 20-х - начале 30-х годов довольно широкое распространение 1в театрально
декорационном искусстве получил ·�ксrпрессионИi,Зм с его субъективистским истол
кованием обра,за места действия, уродливой деформацией предметов, красочными 
диссонансами, динамичностью компо,зиции ·И, нередко, склонностью к •беспредмет
ности. 

;это напра:вление наиболее лркое выражение получило в творчестве М. Ле
вина ( <(Сорочинс·кая ярмарка» М. Мусоргского, Малый оперный театр в .llени·нгра
де, 1931 г. ) и В. Дм.итриева. Для последнего �то отчасти ·было свл,зано с обрщце
нием к �кспрессионистической му,зыке ;э. Кшепека ( <(Прыжок чер�;з тены> , Малый 
оперный театр в Ленинграде, 1927 г.; ((Джонню> , там же, 1928 г. ) и Д. Шостако
вича ( <(Нос» , там же, 1930 г. ) .  

Од·нако и Дмитриев, и Рабиноrвич, наряду с работами конструктивистского и 
�кспреосионистическ-ого характера, со,здали в оперном театре ряд прои,зведений, 
сыгравших ватнейшую роль в развитии советского театрально-декорационного 
искусства. 

,Значительный вклад в решение офор.мления оперного русского историко
�пичес.кого спектакля был сделан Ф. Федоровским, опиравшимся на опыт театраль
ной живописи Н. Рериха. 

Декорации и костюмы Ф. Фе,/fоровского 1 к опере М. Мусор·гскоrо ((Борис Году
нов» (ГАБТ, 1927 г. ) лвляются одним и,з приме·чательных обра,зцов художе·ствен
ного оформления оперного спектакля 20-х годов, в котором раскрыто му,зыкалыюе 
соде·ржание оперы, ее характер народной драмы. В сцепе у ооrбора Ваоилия Бла
женнюго громада храма ,зал·ита кроваво-красными ,закатными отсветами. На ,злове-

1 Федоровский Федор Федорович (1883-1955) . Окончил Строгановское художественно-промышленное 

училише ( 1907) ,  где учился у М. Врубеля и К. Корови на. С 1907 года преподавад сначала в Строгановском 

училишс, ;3атем, после рево.1юции (до 1923 г.) во ВХУТЕМАС. С 1907 года работал в театре - Опера 

;3'имина:, Частная опера Мамонтова, оформление спектаклей труппы Длгилева в Jlондоне и Париже - после 

революции - в Московском театре Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, ГАБТ, 

ГАТОБ и других. 
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iii. Ф е д о р о в с х и й. У собора Васи,;�ия Б.1�аженно�о. 
Эсхиз дехораций х опере М. Mycopicxoio аБорис Годунов1J. 1927 �од. 

Гос. центральный театральный му;iей имени А. А. Бахрушина. 

m·ем небе, темном от тяжелых туч, вьется стал воронья. Представленная <•крупным 
планом» часть Красной ллщgади служила исторически конкретным и глу·боко вы
ра,зительным фоном для происходившей ,здесь полной драмати,зма народной сце
ны. Художник и,зображает (в ;Jски,зах) народ, теснщgийся у подножия Х'рама, и 
в ;Jтой сцене, и .в сцене на кремлевской Соборной плщgади он передает волнение 
и порыв то.шы, моллшей и одно.временно гро.зной. Уже в ';JСки.зах декораций и ко
стюмов-обра.зов он противопоставля·ет на родную силу Борису и ·боярам. И х·отл 
в декорациях ошушалось некоторое упрошение архитектурных форм, обшал на
правленность ;JТОЙ работы Федоровского свидетельствовала о правильности пути, 
по которому шел художник (стр. 375) .  

В декорациях к оперным и балетным с.пектакллм в первой половине 30-х го
дов не только более четко определялся круг бли.зких ху ДОЖ'НИ'КУ тем, во стано
вилось глубже и самое решение их. R тому же времени относится оформление 
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Ф. Федоровским опер <сПсковитянка)) (ГАБТ, 1932 г. ) ,  <сЦарская невеста'> (Фи
;шал ГАБТ, 193 1 т. ) , <сРусалкю> (там 1же, 193 1 г. ) ,  где художник воспе.л: красоту 
русской природы и па·ционального ;юдчества, об·ра,зпо решил народную тему 
главную тему 13тих русских классических опер. 

В 30-х годах в творчест.ве Федоровского получила, может быть, наиболее 
яркое ра,звитие одна и,з важнейших тенденций декорационного искусства в опер
ном театре последуюш;их лет - монументали,зация сценического оформления му
,зыкального спектакля. рта тенденция впервые проявилась в работе ху дожпика 
над оперой <сПсковитянкю> ( сцена веча) , а ,затем тора,здо 1более полно - в пре
восходных декорациях к опере «Кня,зь Игорм (ГАБТ, 1934 г. ) .  

Велича·вый ;эпос <с·Слова о полку Игореве)) и глу�боко нароiJiпая му,зыка А. Боро
дина яр·ко воплотились в декораu;иях и костюмах к ;этому опектаклю. Патриотиче
ское ,звучание оперы передано художником в подчеркнуто монументальных кар
тинах природы и обрщзах национального ,зодчества, в характерной для художни
ка темпераментной манере. В ;этом цел остном прои,зведении театрально-декора
ционного искусства Федоровский выступает как сложившийся мастер русского 
герои.ко..,;эпич.еского опе.рного 1спектакля. 

У.вертюрный ,занавес, и,зображаюш;ий самую кульминацию жаркого сражения 
войска Игоря с половцами, передает патети·чески ,звучаш;ую в му,зыке и в <сСлове 
о полку Игореве)) тему героического боя, богатырской схватки. На фоне неба и 
темно-и,зумрудной ,зелени то ,затухают, то вспыхивают с но·ной силой горячие кра
ски. И,з черного ,мрака проливаются солн ечные лучи, стремительно скачут огнен
ные кони, отливают ,золотом пики и шиты. �Занавес спектакля воспринимался 
как своеобра,зный ,зрительный обра,з увертюры. В прологе, 'В сцене ,затмения баг
ровый шар гаснуш;его солнца, отбрасываюш;ий кровавые отблески на тяжелые 
тучи, слуtЖил ;зло:ветим .пред.знаменованием rрядуших бедствий. Но даже ;этой 
картине, полной тревоlfи, напрл.женной по колориту, художник сумел сообш;ить 
характе·р мужества и силы. Глу6окое понимание национальной архитектуры, ее 
·роли в русском пей,заже: •По,зволи.ш Фед1оровскому найти обра,зпое решение, со
.звучное с му,зыкой, · передать в:екол0бимость уходяш;его ввысь строгого 1белока.меп
пого собора, на котором играю•r .мрачные тени и огненные отблески ,зарниц. Суро
вым и могучим, подстать его героям, пр едстает Путивль в декорациях Федоров
ского. Монументальная �·вонница, ре.зной портал белокаменного ообора, дальний 
храм 1на ,зеленом холме - �то органическая среда для тор1жес11венной процессии 
уходяш;их на бой облаченных в ·богатые доспехи Иrоря и ·его воинов, для скорбпо
величавых женш;ин, провожаюш;их войско. 

Патриотическое начало лвляется лейтмотивом художественного оформления 
«Кнл,зя Игорю> . Как и 'В му,зыке Бородина, в контрасте со сцепа.ми Путивля пред
ставлены Федоро:вским щепы половецкого става - дикое царство кочевников сре
ди бескрайних C'Гe:IIllЫX щю1сторов ( цветная вКАейка ) 1 •  Ра·скрывая его своеобра.;шую 

1 ;этот ;�ски;i, исполь;iованный художником в постановке оперы с1Кнщ�ь Игоры) (ГАБТ) в 1943 году, 

нами датируется 1934 годом на основании его воспрои;iведения в книге <1Кня;iь Игоры), И;i1t11пие ГАБТ, 1935. 
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Ф. Ф е д о р  о в с к и й. Половецкий стаи. 
Эс1сиз декорации 1с опере А. Бородипа (IКuязь И�орыJ. 1934 �од. 

Гос. му�ей му�ыкадьной кудьтуры. Москва. 



u u кра.со1'у, со.здавал ;эскщ1ы костюмов, nередаютие характерныи рисуно1{ веистовои 
по.�ювец1юй пляС1Ки, помогал актеру, ис.полннюшему партию Rончака, найти облик 
жестокого и хитрого восточнооо вл.астелин.а, Фе�о.ровский подчеркивает чуждость 
;этого мира И11орю. 

В декорациях и костюмах к опере <�Rнн.зь Игоры> торжествовала живопись, 
цвет, как одно и..з наиболее выра.зительных средств. Усердно и.згоннеман конструк
тивистами rживопись отныне пра.здновал а победу в советском театре. 

Вклад Федоровского в ра;mи"Dие театралыю-декорационно.го искусства, в осо
бенности в оформление оперных постановок, где так часто проявлялась склонность 
к ·рутиае и штампу, был исключительно важен. .Многие работы •;этог.о мастера со
храняют и в настоншее время всю силу с·воего художественного во.здействия. 

Длл творчества художников, ра1ботаюших над оформлением му.зьшальных 
спектаклей, характерно стремление к углубленному раскрытию идейного содер
жания опер и ;балетов, ;борьба с самодовлеюшим декоративи.змом, .за ут.верждение 
подлинной красоты и ·обра·.зности. Декорации В. Дмитриева . к  опере «Пиковая 
дама» (ГАБТ, 1931 г. ) были со.зданы вслед .за оформлением спектакля «Воскре
сение» в МХАТ. И хотя последнее б ыло це.IОстнее и .законченнее, работа 
193 1  года �подтверждала .значительность тех и,."lмевевий, которые происходили 
в творчестве художника. Ра•ботан над декорациями к «Пиковой даме», Дмитриев 
уже тогда нашел то и.зумительпое, совершенное решение сцены у :Зимней канав
ки, которое было им исшоль.зо·ваво впоследствии в другом, более ,зрелом варианте 
оформления •�этой оперы в ГАБТ в 1944 ·году. ;3имвнн канавка пока.зава со сторо
ны Д:ворцовой .набережной, перспективу которой подчеркивают .громада :Зимнего 
дворца и уходнmие в далекую снежную мглу неверно мерцаюmие фонари. Сила 
решения всей с.цепы в том ['лубоком творческом понимании содержания ;этой кар
тины, 1юторое по.з·волило художнику дать поч)'1Вствовать трагическую обречен
ность героев, глубокий драмати.зм события. 

•В 1933 году Дмитриев исполнил декорации к балету В. Асафьева <(Пла.�л Па
рижю> , для которого он, вместе с Н. Волковым, написал ли.бретто. Вслед :за со.зда
те.�rлми советского балета <(Красный маю> � (ГАБТ, 1927 г. , компо;штор Р. Гли�р, 
художник М. Rурилко) ,  Дмитриев утверждал пра:ва революцион•ной темы в бале
те и в его ху дожественвом оформлении. Историче.ски достоверные, ромав'Ilически 
приподнятые декорац;ии к •балету ·<(rllл1амн ПарИlжю> помогли •донести до .з·рите
лн др.ама-nи,зм и \Пафос ва'Родной ·борыбы. СохранИJв торжес'l'венную парадность 
одежды грандио,зного �балетного •спектакля, Дмитриев ·сумел придать декорациям 

б u " u " ф глу� окии и тонк1ии Jiсихологи;эм, 1своиствевныи его о ормлевинм драматиче.ских 
сшектаклей. 

Декорации И. Рабиновича к опере П. Чайковского <(Евгений Онегин» утверж
даJ11и худоЖ!ника на по;эицинх р·еали,з:ма. Несомв�шно положительным в по
становке <сЕвгенин Онегина•> в 1933 году ,было то, что постаповmики стремились 
подчеркнуть в опере историческую и социальную стороны ее содержания, хотели 
раскрыть :пушкинский обра,з России с ее лирической природой, пока,зать ,зрителю и 
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:крепостную деревню, и дворлнскую ·столицу - Петербург. ;)то отра.зилось на деко
рациях художника, широко в1юдившего в оформление спектакля русский пей;шж, 
на крестьянских костюмах, лишенных ;эк,зотической оперности. Особенно удачны 
были декорации к 011ене ду�ли. Поникшее голое дерево, печальным силу;этом выри
совываюш;ееся на белом снегу, едва угадываемые скво.зь туманную мглу очерта
ния ,заброшеншюй мельницы - вот тот лаконWJный и обра,зпый фон, который 
со.звучен с темой трагической гибели по;эта, гениально переданной Пушкиным и 
Чайковским. 

R суш;ественным недостаткам оформления относилось гротесковое искажение 
архитектуры, которое, по мысли автора, должно 1было ра,зоблачать дворян. ;3ти 
вулъгарщэаторские тенденции особенно сильно ска,зались на оформлении сцены 
бала у .lfариных (,зал декорирован тяжеловесными колоннами, поставленными в 

два яруса) .  Почти карикатурное оформление ;этой сцены дисгармонировало с ее 
му,зыкальным и по;этическим содержанием. 

Процесс творческого роста театральных художников на протяжении 20-х 
начала 30-х тодов был сложным и плодотворным. Худ·ожники театра сумели со,з
дать немалые ценности, наметили дальнейшие пути ра,звития советского театраль
но-декорационного искусства. 

Именно в ;эту пору художники театра встретились с революционной драма
тургией, встали перед необходимостью ра,зрешать новые ,задачи, свл,занные с ее 
опецификой, ее новым содержанием. 

Поиски новых приемов были обусло.влепы решаюш;ей ролью массовых сцен в 
новых пьесах, тем, что и.з интерьеров место действия .бьию перенесено на плщgа
ди, улицы, в 111омеш;ение цехов, на новостройки и т. д. Особенности новых пьес с их 
многокартипностью, стремительными ритмами не допускали снижения обра,зности 
и, вместе с тем, требовали лакон.и,зма. Отсюда обрашение художmmов к врашаю
шейся сцене, к единой установке и одновременно к декорациям-кадрам, к ярким 
деталям, к исполъ;ювапию кинопроекции, к ;эмоциональной выра,зительности света 
на сцепе . 

.Во,зроrлпая в советском театре роль реmис·сера как идейпо-художестве·11111ого ис
толкователя пьесы ока.зала большое и плодотворное влияние на судьбы театраль
ных художпИiюв, nр.идала ·серье,з·нейшее ,значение оформлению спектакля, подняла 
роль и авторитет ху д:ожпиков во всей деятельности театра. 

Последние уже, как правило, стали принимать участие в работе над спектак
лем, становясь активными соратниками р ежиссеров. Не случайно многие художн�
ки (Акимов, Шлепяпов)  стали совмеш;ать работу над декорациями с постановкой 
спектаклей. 

В 13ти :rоды советская театральная декорация была поднята па уровень боль
шого, ·идейного, подлинно наро№fого искусства . 

• •  



Т Е А Т Р А А Ь Н О - Д Е К О РА Ц И О НН О Е  

И С К }Т С С Т В О  

А. И. Б а с с е х е с  

•• 

1934 году с трибуны первого Всесою,зного съема советских писателей 
про.звучал при;зыв шире ра;звернуть бор:ыбу .за освоение метода социали
стичеСtКого реаJ11И,3!Ма iВ JIIИТературе и искусстве. в Векоре после ·�тоrо в Москве открылась выс11авка «Художники оовет

с:кого театра ,за ·17 лет)). 
Макеты, ;э.с.юи;зы декораu;ий и костюмов �11:акоми.11и на высташке ·С работами 

ма·стеров �сцены. 
Богатый материал ее ·�кспо;зиции дал во;зможность оглянуться на пройден·ный 

путь и определить ·ближайшие ·;задачи театрально-декорационного искусства. Толь
ко теперь, спустя некоторое время после опубликования nоста·нов.11ения ЦК от 
23 апреля 1932 года, художники на собственном опыте оцепи.11и все ;шачевие �это
го постановления, открывшего перед ними новые ·во;зможпости творческого ра;зви
тия. В свя;зи с выставкой и в ре;зультате лос.11едую111его ее обсуждения в печати 
появился целый ряд статей, авторы которых - художники, режиссеры и драматур
ги - бьыrи един:одушпы в �своей ;решимости вернуть сцепе яркость краоок и 
п·оJ11ноту оюуmепия действительности. Советский театр творч·ески, идейно окреп, 
и худ.ожники теперь уже могли с полной объективностью судить о педа.вн·ем 
прошлом. 

По их мнению, конструктиви;зм как определенный метод оформления сцены 
окончательно себя и;зжил, и все положительное, что оп мог дать советскому теат
ру, давно уже было освоено. 

«Время странных "архитектурных" сооружений, ни на что не похожих и вы
ражаюших свободную фавта,зию художника, наверно, уходит у нас и;з театра бе,з
во;звратно. Кто понимал и кто люби.11 �ти палочки на сцене! ))  - говорил драматург 
Н. Погодив 1• 

• «.llитrратурпая 1·а�етм, 2!) октября, 1934 r. 
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Против абстрактного оформления и увлечения фактурой как самоцелью все 
чаше теперь выступают и сами театральные художники: <сСейчас уже не удовлет
воряют интересно работаюшие плошадки или "вкусная" фактура . . .  Мы уже не бо
имся ра.зумно введенной живописи или на·стояших, и.з жи.зни в.зятых вешей. Мы не 
боимся лирически окрасить спекта'Клы> ,- писал в те годы Н. Шифрин 1 •  

В [lроблемных статьях и об.зорах театрально-декорационного ис1\усства вто
рой половины 30-х годов :вместе с тем отмечается и то ценное, что принесли с со
бой недавние искания. Многие художники сЧитали плодотворными опыты новой 
компо.зиции спектакля, со.здания более подвижных ми.зансцен, творческого исполь
.зования ОТ'Крытого движения врашаюmеrося сценического круга и решительно во.з
ражали против во.зврата к штампам и условностям старой кулисно-арочной сис
темы декораций. И рТО было сам·о собой nонят1ю : ведь ·eme .!Lенс�ий в ·н·ачале {Веl\а 
мечтал .заменить ее чем-то новым, ближе отвечаюшим тре1бованиям современного 
театрального иску.сства. Убежденный сторонник красочного оперного спектакля 
Ф. Федоровский писал: «Настояшее и будуmее, по моему глубо1шму убеждению, 
принадлежит системе живопис.но-объе.мноЙ)) 2• 

Характерным для тех лет было стремление привлечь в театр мастеров стан
ковой живописи и графики. Все чаше повторлвшиеся в �то время их выступления 
на подмостках сцены объяснялись обшей потребностью положить конец серости и 
невыра·.зительности «доmато-фанерного оформлению> , попыткам подменить полно
ценное художественное творчество ремесленными и.зделиями макетчиков и теат· 
ральных плотников. 

<сК . .С. Станиславский ка'К-то говорил мне,- расска.зывал впоследствии В. Дмит
рие:в,- что он всегда предпочитает на оцепе жи.вопись уже по одному тому, что 
ЖИВО[IИСЪ ·со.здается рукой ху до1жника, а бутафорская, иллю.зорная декорация -
механич.еской работой мастеров» 3• 

В самом деле, если в 20-е годы на сцене в большинстве случаев исполь.зовал
сл аскетический и бедный на•бор строительных материалов - дерева, фанеры, же
сти и других, если сценические установки раннше щеголяли .зд·есь ·своей наро
читой, а иногда и ·вынужденной оголенностью, то к середине 30-х годов их место 
все чаmе .занимают громо.здкие архитектурные сооружения. До совершенства до
водится техника имитации любых природных форм - лепных объемных скал и 
деревьев. Фундаментально построенные .здания, целые анфилады комнат откры
ваются в.зору .зрителя. Теперь в театре уже мало что напоминает о фанерных ко
робках прошлого, хотя и в рто время :ра1бота мастеров-имитаторов очень часто окра
шивает в тона скучного однообра.зия фон и окружение актера. 

Но театру нужны художники, чутко реагируюmие на все особенности сце
нических жанров, не копируюmие, а реалистически претворяюmие натуру, худож
ники, обладаюmие своим в.зглядом на жи.знь и о·бра.зы драматической литературы. 

1 Н. Ш и ф р  и п. Дискуссил макетов.- <(Советское искусство�>, 29 октлбрл 1934 r. 

2 Ф. Ф е д  о р о в с к и й. Деrшрации в опере.- <<Театр�>, 1938, N! 4, стр. 86. 

3 В. Д м и т р и е в. Право художпика.- «Театр», 1940, JI& 7, стр. 46. 
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Н. Ш и ф р  и и. Эскиз декораций к комедии В. Шекспира <1Укрощепие cтponrufioй1>. 
Вариант. Акваре.1tь. 1936 �од. 

Собственность семьи ху .1ожн111tа. 

�той .потребности театральных коллективов шли навстречу В. Фаворский и 
Н. Рындин, Н. Акимов и А. Тышлер, Н. Шифрин, В. �рдман, В. Волков, П. Вильяме, 
И. Раби·н·ович и В. Д митриев - все те, кто с середины 30-х годов определяли место 
театраJ11>Но-декорационного искусства в ряде надолто ;iапомни-вшихся спектаклей, 
со,зданных по преимуmеству на основе русской и ;iападпоевропейской классики. 

Вспомним цикл шекспировских постановок Н. Шифрина: пружинлших кару
сельных коней, на которых, не продвигаясь ни на шаг вперед, скачут Петруччио 
и Катарина в «У крошении строптивой�> (ЦТ.КА, 1937 г.; стр. 381) ,  игрушечную при
роду И;i пакли, тюля и бересты в <(Как вам ;это П()нравитсю> (Театр имени ЕрмоJiо
вой, 1940 ·г. ) ,  коряги, превраmаюmиеся в �лъфов, оживаюmие груды прелых ли
стьев и другие метаморфо;iы спектакля «Оон в летнюю ночы> (ЦТКА, 1941 г.; 
qветная вк.11ейка ) -tртот мир nра,здНИ'fНЫХ и необьгшых по ·своему 1И;iобра;i·Ительному 
;iвучанию декорационных мотивов. 

Ка1Кую роль 1В подобных декорауилх играла живопись? Она не исполь;iова
лась для того, чтобы пре·обра;iить и расширить и.11лю;iорно-живописными ·средст
вами пространство сцены; она, в сочетании .с объемными форма.ми веmей и стан
ков, не складывалась в це.11остную картИiНу природы: основой декоративного реше
пил лв.11л.11ись панно, гобе.11ены, ху дожественно-обра·ботанные драпировки, <�мягкие 

381 



декорацию> и <(сукна)>. �десь ска;iались реакция против скучного однообра;iия 
строевых плоmадок и, одновременно, rшлебание и робость при переходе к 1всеми 
уже осо;iнанной необходимости ·более широкого исполь;iованил красочного богат
ства живописи. 

<(В "Унроmении строптивоii" ,- писал Н. Шифрин,- л не строил Падуи на сце
не, а пока;iывал ее чере;i И;iображение на англиiiскоii бытовой вети - шпалере)> 1 •  
Так �е поступает В .  Фаворский в <(Двенадцатой ночю> (МХАТ 11, 1934 г. ) ,  при
ставлял к торцу сцены панно с надписью <(Иллирию> ,  условно обо;iначавшей место 
действия. Sто был род спектакля в ширмах, но сами 1;эти ширмы перестали быть 
подчеркнуто нейтральными - как сукна, или как конструктивистские mиты,- а об
рели своеобра;шую И;iобра;iительность, свя;iанную с природой сценических обра;iоВ 
спектакля. Герои Шекспира действовали 1в мире, воссоманном со ;iнанием дела и 
вкусом; художНИii опирался на реальные впечатления от костюмов и стилевых 
форм прошлого, но n то же .время ;iаставллл актеров одним движением руки ра;iру
шать сценическую иллю;iию, превращ;ать и·;iображение ренессансного палаццо в про
стую ;iанавеску и тем самым как бы говорил: ((Смотри·те, поJrотно и краски - толь
ко средства нашей игры)> . 

Такое свободное и непринужденное исполь;iование самых ;iатеИ:ливых оцени
ческих форм в декорациях, перенослтих нас то под сень хрупких ;iолоченых 
колонок и 11юмушных лоджий герцогского дворца, то под ни,зко нависшие своды 
винного погреба с;эра Тобиаса Белча, было вполне в духе комедиИ Шекспира, от
лично ВЯ;iалось с полуанг.�шйским, полуитальянским колоритом ска;iочной Илли
рии, с контрастным смешением лирических и к·омедиИ:ных черт в костюмах, про
никнутых и;штеством раннего Во;iрождения, ·или, наоборот, .нарочито огрубленных, 
<шростонародно-суконныю> . 

Поисками подчеркнутой театральности и новых 1выра;iительных средств сцени
ческой компо;iиции в те дни увлекались и многие другие художники . .  В опектакле 
Театра имени Евr. Вахтангова <(Много шума и;J ничеrт> ( 1936 r. ) В. Рындин строит 
ряд легких башенных павильонов, аркад, объемных деревьев и превратает все ;эти 
<(типовые)> декорационные �лементы, драпировки и ;iанавески то в уrолок сада, то 
в прамнично украшенную карнавальную плотадь. 

Теми же чертами действия - трансформации отмечены и первые декорац1ион
ные опыты П. НиJiьямса. В <(Комедиантах)> (Московский театр-студил под руковод
с�вом Н. Х:медева, 1935 г. ) и <(Чио-Чио-Саю> (Гос. му;i. театр :имени BVI. И. Не
мировича-Данченко, 1935 г. ) он также широко ИJополь,зует па'Н.но, апшrикац·ии на 
тюле, И;iДеJiия и·;i камыша, веревок и т. д. , а в ((Травиате)> (.Гос. му;i. театр 1имени 
Вл. И. Не·мировича-Д·анченко, 1934 г. ) дел·ает опыт <(концертното ·ИШЮJiнению> ООiе
ры ВерАи, :прои;iвольно лереносл место деЙ·с11вия ·И;i Парижа ;в Венецию - :в •Ореду 
ф u u антастического м1аскарада и романтических шпаJI·ер-{l]:еи.,за1жеи. 

Уже ·;эти примеры убеждают в том, что в середине 30-х годов художники все 
настоятельнее испытывали потребность в более свободном, че·м раньше, выборе тех 

1 П. JП 11 ф р 11 н. :Эадач11 ху11ожшша.- «Совстс1юс ис11усство», 2 1  а11рслл 1!JЗ!J г. 
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Н. Ш и ф р  и н. Эскиз занавеса к комедии В. Шекспира <tСон в .;�етнюю ночы>. 1941 �од. 

Гос. центра"ьный театра.!!ьный му,зей имени А. А. Бахрушина. 



или иных приемов оформления. Многие сцеnи:чески:е находки, впервые исnоль,зо
ванные ими в комедиях, тогда же были р аспространены на спектакли самых ра,з
личных стилевых планов и жанров. 

Во,зьмем хотя бы та.11антливые декорации А. ТышАера к <(Rоро.11ю Аиру)> (Мо
скоnский ГО СЕТ, 1935 г. ) и <(Ричарду 111» (.11енингра�ский Бо.11ьшой драмати
ческий театр, 1935 г. ) .  ;здесь историческая хроника та·к же, ка.к и одна и,з са
мых ярких шекспировских трагед:Ий, фантас11ически преображаются, теряют стро
гую опреде.11епность времени и места действия. 

Сам художник так ра,зъясняет свой ,замысел: «Макет ,замка мною решен в сти
ле глубокого средневековья, костюмы - ближе к ренессансу)> .  По его словам, пер
вой мыслью, медькнувшей у него посде прочтения <(Аирю> ,  быда мысдь о ска,зке, 
и �·ют <(кодорит ска;ючности» в сочетании с скудъптурным по преимутеству реше
нием спектакдя, вне ,зависимости от жанра пьесы, предопредедил <шдастическое 
ядро» его компо,зиции 1• В соответствии с такой установкой ,замок Аира приобре
тает вид игрушечной шкатулки, дарца с откидными стенками, поддерживаемого 
четырнмя ре;шыми деревянными кариатидами. 

В «Ричарде 111)> Тышлер также прибегает к и,3.71юбленному им методу со.зда
ния и;юбра,зитеднных метафор. Rак бы предстамяя ·спектакдь на плошади средне
векового города, он со,здает в ·своих д·екорациях . художественные обра,зы, исполь
,зуя конкретные детади (кирпичные стены Тау�ра, средневеко·вые помосты удиц) . 
Декорации А. Тышлера �то - сценическая архитектура, насьцJ!енная цветом. От 
нее неотдедимы пластически решенные костюмы, где претворились черты ·ср.едне
ве1ювой скульптуры и миниатюры. В 13тих театрадьно-декорационных работах 
А. Тышлер своеобра,зно ра,звивает принцип живопион-о-объемного оформде.ния 
·спектакля. 

Когда-то Н. Акимов мечтад о достижении такой выра,зительности бутафории и 
рекви,зита, при которой их не стыдно быд о ·бы пока,зать рядом с хорошим актером. 
Причудливые декорационные обр.а,зы, чернильницы ра,змером с сорокаведерную 
бочку, гигантские <(натюрморты» ,  составденные и,з самых ра,зличных бытовых ве
тей, в ранних его постановках служиди одной цеди - подменить игру людей гро
тескной и полной иронии игрой ветей. 

Тышлер прибегает обычно к другому приему - к уменьшению сценической 
архитектуры, ему ка,залась в те годы привл·екательной мечта - пока,зать на ·сцене 
стул, ·который соперничад бы с живой мимикой актера. В веседом спек·такде <(Шко
ла неп.11ательщиком А. Вернейля и Ж. Берра ( Студия Ю. ;iа·вадского, 1935 г. ) он 
и пока.зад такой стул, скорбно и .комически во,здевавший к небу <(рукю> и,з черно
го дерева. 

Не всегда, однако, пдастичеСJКи оформденная объемная веть (вроде ларчи1ш 

и кариатид, поддерживавших ,замок Аира)  приобретает ;шачение самодовдеюте

го художественного обра,за. Первый дебют П. Видьямса в драматическом театре дает 

очень поучитедьный пример иного подхода. В <(Пиквикском клубе)> (МХАТ, 1934 г. ) 

1 См.: А. Т ы  ш ,11 е р. Мол первал работа 11а11 Шек спиром.- «Советс1юе 11сl\усство•>, 1 1  февра,11л 1935 r. 
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б u u nанно с гротескными и,зо ражениями деиствуюЦJ;их лиц появлялись в наждои 
нарти'Не, начиная от пролога ·и кончая финалам 1 • В спентакле П. Вильяме 
самостоятельно иллюстрировал Диккенса , ра,зыгрывая целые сцены на полотне. 
Т'Ребования театра подска,зьrвали однако в иных случаях отка,з от последователь
ного применения такого и,зобра,зителЫiого комментария к действию. В сцене тюрь
мы (стр. 385) к жавописноИ декорации где-то сбоку пристраивалась маленькая, ого
ленно-фане'Рная клетушка, приобретаюmая чисто служебное ,значение локальной 
плоmадки действия. :Здесь Пиквик и прои,зносит с1вои трагикомические тирады. 
В последней картине спектакля, ка,залось бы, торжествовала атмосфера традицион-
1юго рождественского пра,здника. Натуральные свечи о,заряли своим живым блес
ком гирлянды, украшавшие интерьер, и пышное и,зоб1Илие снеди на столе. 

Но и в ·;этой финальной сцене Вильяме в живописных панно-портретах высмеи
вал персонажи Динкенса, напрасно прит я,зая в ;этом отношении на равные права 
с актером и режиссером и по суmеству вступая в противоречие с их трактовкой. 

Надо, однако, ска,зать, что постановк и условного плана, в которых ху дожни�ки 
выступали во многом 11шк не,зави·е�имые от актера комментаторы действия, сыгра 
ли в свое время положительную роль. Ряд наболевших вопросов театральной жи,з
ни был ими впервые поставлен в острой, дискуссионной форме. Художники ;этих 
спентаклей выступали против бе,зра,зличных приемов сценического оформления, 
против бутафорски-ремесленного метода постановочного воспрои,зведения нартин 
жи,зни, вся их деятельность была проникнута 111афооом .самостоят·еJ11ьного вж�ивания 
в обра,зы драматурга. 

Очень окоро они становятся на путь ·со.здания декорации, в которых среда дей
ствия подска,зывалась событиями недавнего времени, современностью, причем рс
шаютим в ;этом случае было более широкое, чем раньше, исполь,зование средств 
иллю,зорной живописи. Советские пьесы были в ;это время для .мастеров театраль
но-декорационного искусства хорошей школой. 

Вmюминая впоследствии свои искания ,за многие годы, авторы коллективной 
статьи в <сПравде•> И. Рабинович, Ф. Федоровский, В. Шестаков, Н. Шифрин, М. Са
пегин, Е. Мандель:берг, ,в. Волков, С. Вишневец1кая и Е. Фрадкина с�праведливо ука
,зывали, что превраmению <сдекораторов, поставmиков убранствю> в соавторов, сорс
ж�иссеров спектакля ·способствовала прежде в·сего работа над тема·ми современно
сти. <сЖи,з:ненный опыт горяч, с·веж, силен,- писали авторы статьи,- и художник 
входит в театр как равноправная сила. О н  со,здает не  только внешний обра,з ·вос
стания, боя,." партий•ных вс11реч". объяснений 1блцзких люд·ей,". он ·со,здает и внутрен
ний обра,з спектакля. Он  идет по всем идейным ходам новых советских пьес. Он ,за
ново проходит по ·все1м ходам старых классических пьес и открывает то, что до 
нашей �похи не было видно•> 2• В ;этих словах подытожен длительный путь ра,зви
тия нашего театрально-декорационного искусства, в них чувствуется ясное осо,зна
ние худ·ожниками своей идейно-творческой миссии. 

1 Смотри об ;�том спекта1\ле также стр. 371 данного тома. 

2 (<Правда�>, 25 февра.ш 1935 г. 
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П. В и .л, ь я м  с. Тюрьма. Декорации 7-й картины спектак.л,я «Пиквикский к.iy61J по Ч. Диккеису. 
Московский Художествеиный академический театр имени М. Горько�о. 1934 �од. 

Еше в работе над пьесой А. Корнейчука «Гибель ,�скадры» (ЦТКА, 1934 г. ) 
Н. Шифрин на основе серье,зного предварительного и,зучения материала, пое;эдок 
во флот и множества натурных ,зарисовок впервые пытается по-но'Вому осмыслить 
формы историко-революционного спектакля. Давая оценку �той работе, автор пье
сы А. Корнейчук в своем «Открытом письме к Н. Шифрину•> с полным правом ска
,зал: <•Вы проявили качества подлинно-р еалистичеокого художника, берушего и,з 
жи,зни самое основное и ведушее, органИ$уюшего жи,знь в своем творчестве•> 1 •  
В последуюших постановках - н,апример, <•Падь Серебрлнаю> Н. Погодина (ЦТКА, 
1939 ·Г. ) - Н. Шифрин, исходя и,з жи;ши, добивается выра,зительных ,оцениче
ских решений. 

Для поворота В. Дмитриева к реалистической декорации большое положитель
ное ,значение им�ла не только ра,бота ·в МХАТ, но и е'ГО первая встреча с драматур
гией Н. Погодина ( <•Человек с ружьем•>, Театр имени Евг. Вахтангова, 1937 г. ) и 
К. Тренева (<•На берегу Невьн> , Ак-адемический театр драмы имени Пушкина, 

1 (<Театр и драматургим, 1935, № 7, стр. 48. 
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В. Р ы н д  и n. Де1Сорации lll действия спектакля <1Земля1> П. Вир1·ы. 
Московский Художествеюtый акаде.кическuй театр имеии М. Горыт�о. 1937 �од. 

193 7 r. ) . В �тих 1спектакллх, также посвщ,иенных и·стор.ико-революционной теме, 
художн1ИК дал .за�поминаюшийся обра;i кл1а.соической архитекту.ры горо.д·а .llени:яа, 
на фоне которой �происходили все события октЛiб.ръских дней. 

Основным мотивом месь служила арка главного входа в Смольный, повторен
ная и в специальном портале, обрамлявшем действие. В ленинградс'К'оЙ постановке 
классический архитектурный мотив выра;штельно сочетался с живописной панора
мой осеннето неба, ни.зко нависавшего над берегом Невы. 

Для Рындина особенно плодотворной была постановка <•;3емлю) Н. Вирты 
(МХАТ, 1937 г.; стр. 385) . Натурные наблюдения, поемки на места исторических со
бытий, и.зучение под.шиной жи.зни месь также облегчали .задачу ее правдивого 
сценического воплошения. И хотя не все картины спектакля удались (некоторые и.з 
них про.звучали и·.злишне натуралистично ) ,  все же самое сушественное в схватке 
двух исторических сил было отлично передано художником в необычном ракурсе 
гигантских пластов черно.зема, уходивших вдаль под косыми лучами .закатного 
солнца. 

Обшее тяготение к новым реалистическим формам ошушалось во второй по
ловине 30-х год·ов настолько сильно, что и классические пьесы в драматических 
театрах, а также спектакли му.зыкального театра оформляются в соответствии с 
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В. В о л 1;, о в. Эскиз декорации к опере а Тихий ДоюJ И. Дзержинск0101J. 1934-- 1936 �оды. 

Гос. центра.11ьныii театра.11ьныit мy;ieii имени А. А. Бахрушива. 

тем же обостренным чувством современности. Так Н. Акимов в <(Школе ;злословию) 
(МХАТ, 1940 г. ) преодоле·вает рассудочность и сухость ·своей старой графическоit 
манеры и с особой ;зоркостью остроумно и и;зО'бретательно хара�ктери;зует �интерье
ры и костюмы героев комедии Шеридана. 

Sтапными для му;зыкальН()ГО театра явились постаН()ВКИ опер <(Тихий Дои)) 
И. Д,зержинского ( 1934- 1936 гг.; стр. 387) и <(В бурю)) Т. Хренникова (Гос. му;з. 
театр .имени Вл. И. Немиров-ича-Данчен.ко, 1939 г. ) . Огромную помоть в работе 
над ,этими ·спектаR·ллми ока.зал Б. Волко:ву Вл. И. Немирович-Данчеmю. Он требовал 
от художник·а �раскрытия ,замысла му:,зыки, вылВJiеmил характера д·ействуюших л:иu, 
глубокого с:о,звучил обра;зов природы с судьбой, конфликтами и поступками героев 
му;зыкальной драмы - А�с'Иньи, Григория, Натальи и дРуtГИХ. О собеН1110 выра,зи
тельно Б. В.ол:ков решал сцепу второ110 акта <(Тихо:го Дона)), когда, вмест.е с трево
гой, ох.ватьmаюwей людей при оости о начале воiiиы, над степью медл·енн<> ра�
рается ,зарево ,заката. 

387 
49• 



Н. У л  ь Jt п о  в. Эскиз костюма для оперы 
Ж. Бизе ((Kapмe1tJJ. Акварель. 1935 �од. 

Гос. це11тра.11ьный тсатра.11ьпый му;зей 
ю1сни А. А. Бахрушина. 

Не меньшее ,значение для ·ра,звития 
декораций в му,зыкальном театре имела 
постановка <(Кармен» в Оперном театре 
имени К. С. Стан·иславского ( 1935 г. ) . 
В ,этом спектакле ху.дожник Н. Ульянов, 
по совету К. С. Станисланского, перенес 
действие оперы в Севилью 40-х годов про
шлого ·Века, сближая текст либретто с по
вестью М.ериме. Опытный мастер декора
ционного искуества и театрального ко
стюма ( стр. 388 ) ,  Н. У льлнов со,здал на 
небольшой сцене Театра имени К. С. Ста
ниславс·кого в картинах - <(Вход в та
ба •шую фабрику» , <(Кабачою>,  <(Пешера 
контрабандистов» и особен·но «Цирк» -
нркое, оживленное ,зрелщgе, нера,зрывно 
свл,занное с теми чувствами, которые у 
,зрителей рождали му,зыкальные обра,зы. 
Характерно, что н е  тольк·о в �том спек
такле, .но и в ряде других К. С. Стани
славе.кий вместе с художниками искаА 
во,зможности 1иллю,зорно ·ра,здвинуть про
странство сцены, со,здать на ней впечатле
ние большого простора. Но, .по мнению 
Станиславского, не все методы сцениче
ской .илл ю,зии обладали равной ценно
стью. М.ож.н·о перенести в театр в готовом 
виде принципы построения панорам и 
диорам, т. ·е. свл,зать живопись с вылеп-
денными Щi ,картона и раскрашенными 
копиями природных и архитектурных ве
mей. Практически в театре часто так и 

поступают. Иллю.зия iПрИ ,этом к·ак 61удто достигае�ся, 1ю фальшь картона .и красок 
всегда ,эаме'Ч·ается гла;юм. Ста.ниславск.ий шел на та1Кие .компромиссы только то.гд·а, 
когда у нооо не был·о другого !Въrхода. Он ненави·д�ел иrмитаl{!ию, подделку ЖИ,3Н1и ·во 
всех ее .видах и всегда мечтал о каком-то ид·еаАьн·ом, не.заметном и в то же время 
вытрщзительном <(художест.ве::mюм фоне» дл·я актера. От.рицательно отноеил·ся он 
и к просто�му декорированию еуены живописными полотнами, ре,зко от,зыва�ь о 
т.ех ху�д10Ж'Нm<а�х, :которые 1см.отрят на с·ценич·еский портал только как на большую 
раму для картИ'ны, а на театр - как на выставку декорационных полотен 1 •  

1 См.: К .  С т  а 11 и с ,11 а в с "  11 ii. Мол жи;шь в ис/\усствс. Собрание сочипе1шii, т. I .  стр. 178, 328-329. 
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П. В и .л, ь я м  с. Декорации 3-й картииы 11 действия спектак.л,я ((Тартюф!) Ж.-Б. Мо.л,ьера. 
Мос1совский Художествеюtый академический театр имепи М. Горысо10. 

1939 �од. 

Надо, однако, ска,зать, что принципы, которые были выра.ботаны К. С. Стани
славским и Вл. И. Немировичем-Дапченко в их совместной работе с театральными 
художниками, с труд{)М пробивали себе дороту па сцене ГАБТ и ГАТОБ. 

В ;этих театрах в то время со,здавались спектакли, ·В Jюторых длл у·оиленил 
постаи()вочных ·;э�ффектов продолжали применяться тюль, писаные ,задники и т. д., 
чrо, впрочем, ча·сто диктовалось особенностями самих прои,зведений. Так·овы ра
боты В. Ходасевич ( «Русла.и и Людмила)>, ГАБТ, 1937 г. ) ,  В. Дмитриева ( <(Щел
кунчик», ГАБТ, 1939 г. ) и П. Вильямса ( <(Rавка,зский пленнию>, ГАБТ, 1938 г. ) .  

Только с постановкой <(Ивана Сусанина» (ГАБТ, 1939 г. ) П. Вильлмсу удает
ся наметить новое ра,звитие дек·орационп()го исхусства Большого театра и под
хватить те искания драматически пасыmенаото, красочного решения декораций в 
му,зыкальпом театре, которые ,за несколько лет до того предпринял В. Дмитрие·в 
в ряде ·вариантов оформления <(Пиковой дамьш ( 1932-1935 гг. ) . 

Верным тоном, ,запоминаюmимисл кра•сками в <(Сусанине)> отличалась четвер
тая картш1а - <(У ограды мопаость:rрю>. По-новому про,зв'Учали и другие сцены, в 
ч·астности, осепп11й, ((левитано:вский)> по на·строепию пей.,заж пеР'вого акта и дрему
чий бор пятой картины. Eme больше у дались П. Вильлмсу декорации к балету 
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<(Ромео и Джульетrа» в Ленинграде (ГАТОБ, 1940 г. ) .  В ;этом спектакле художник 
никого не хотел удивить пышностью декораций. Он ,см:лгчал краски длл того, что
бы выделить ис,полнителе:й, тактично отступал в глу.бь сцены,- словом, был о.забо
чен только тем, чтобы его декорауии с.оотве11ствовали .зам·ечательной му.зьIJКе 
Прокофьева и ео,здавали достойную ()!Праву Улан'Овой-Джульетте. В то же врсмл 
Вильлмс, опиралсь на глу�бокое и1.зуч·енис а:рхитектуры и искус1ства Ренессанса, 
своим оформлением со.здал обстановку и атмосферу, соотве11ствуюшие решению 
·спектакля. 

Лучшие оперно�балетные постановки П. Вильл:мса совпали по времени с его со
вместной ра1ботой с R. С.Станиславским н ад <(Тартюфом» Мольера (МХАТ, 1939 г. ; 
стр. 389) .  В ;этой работе Константин Серге евич добивалсл от П. Вильлмса решенил 
все той же .задачи: со.зданил обстановки и фона, помогаюших актеру и действию. 
Но теперь внимание режиссера и художника привлекала уже не только живппись, 
а <(живописносты) как выра.зительный прием оформленил спектаклл в целом. 

В <(Тартюфе» тончайшая техника те атра проявилась во всем блеске. В работе 
над ;этим спектаклем П. Вильяме опирался на опыт такого .знатока постановочного 
дела, как И. Гремиславский. 

Словно драгоценное ювелирное и.зделие своих цехов и подсобных мастерских 
пока.зывал театр дом Оргона. Он поворачивал его то одной, то другой стороной 
к .зрителю, украшал его фламанд•скими картинами, коврами, ширмами и драпиров
ка.ми, выве.зенными и.з дальних стран, об ставллл его и.злшной мебелью, отдсдывал 
панеллми и.з полированного дуба, одевал актеров в богатые нарлды XVII века. 
В данн·ом случае такой внешний ;эфф ект был до и,звестной меры оправдан, ибо в 
режиссерском плане спектаклл великолепие ирасок дома Оргона должно было от
крыто противостоять ханжеству Тартюфа ('ведь все ;это «герой» Мольера лицемер
но отрицал и вместе с тем на все .зарилсл хиш;ным в.зором) .  Но спектакль, уви
девший свет после смерти R. С. Станиславского, уже носил на себе следы тех 
декорационных и.злишеств, которые так сильно впоследствии дали себл .знать во 
многих театрах. 

Вот почему в рлде других постановок второй половины 30-х годов полнее, чем 
в <(Тартюфе»,  ра'.з·вивал�ась магистральнал линия театрально-декорационного оформ
ленил, которал намечалась прежде всего Вл. И. Немировичем-Данченко в его сов
местных работах в МХАТ с В. Дмитриевым - <(Враги» ( 1935 г. ) ,  щ\нна Rарени 
на» ( !937 г. ) ,  <(Три ·сестры» ( 1 940 г. ) .  

Именно МХАТ и его режиесура вооружили Дмитриева методом, по.зволлю
mим раскрывать в декорацилх внутреннее содержание драматического прои.зведе
нил. <(Может быть, самое главное в Художественном театре,- писал д.митриев, 
вспоминал прошлое,- ;это со.здание прои.зве•дений не внешним путем от приема к 
содержанию, а органическим раскрытием внутренней глубины темы, подска.зьmаю
mей и методы ее воплоmенил» 1 •  

1 ••Искусствоf>, 1938, � 6, стр. 45. 
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В. Д м  и 1 р и е в. Эскиз де1сора14ий " l акту спекта1сл1t (1BpazU1> М. Горы>оzо. 1935 zод. 

Му;зей Московского Художественного академичес1юго театра имени М. Горько1·0. 

В горьк·овских «Врагах» для Немировича-Данченко и Дмитриева самым важ
ным было пока,зать расстановку сил - два лагеря, неотвратимость, неи,збежность 
их столкновения. Долго искалось <(.зерно» декораций, ере.да, которая должна была 
ее оживить. И тольк.о 1шгда Дмитриев, несколwо отступая от ремарки Горького, 
ввел высокий .,забор, которым Бардины отгородились от раб·оч'Их, и ,за ,зеленым ,за
бором пока.зал буро-кирпичный фа1бричный корпус со слепыми, словно тюремны
ми окнами, до конца обнажились социальные конф.il'икты ;шохи ( стр. 391) .  

<("Враг.и" по принципу шанировки декораций, может быть, ближе всего к 
почти натуралистичес.ким па·вильонам чеховских спектаклей,- писал Дмитриев,
но, мне кажется, им свойственны подчеркнутость, ре,зк"Ость контрастов, смешение 
светотени, передаююие остроту горьковской пьесы» 1 •  

Пока,зателен для Дмитриева и финал спектакля, где на фоне серого ,занавеса 
перед ,зрителем выступала сплоченная, готовая к отпору монолитная группа ра
бочих. Т·аким обра·,зом, художяик еше ра,з и0сполцзовал свою хар·актерную систему 

1 «Искусство)), 1938, :№ б, стр. 44. 
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сочетания условных и обобшенно-реалистических �лементов оформления, 'Которая 
впослед·ствии им уже полно была ра,звита в <(Анне Rарениной».  

Оформляя инсценировку толстовского романа, он вмонтировал в оплошной 
синий фон бархата крупные детал·и - окна и двери. Сцена обставлялась только 
редкими, бе,зусловно необходимыми для действ'Ия предметами. То �то был ,золо
той ярус театра и ритмические ряды люстр ,за ним, то секретер и около него огром
ный t11роем темного окна, в иоторое с тоской глядит Анна - пленница холодного 
чужого дома (стр. 393 ) . 

По-новому про,з,вучали и массовые сцены спектакля, выявлявшие социальный 
фон романа. В них Дмитриев объединял сцену и театральный ,зал в одно целое, 
пока,зывая лицом к ,зрителю, как бы крупным планом, нарядную великосветскую 
чернь на трибуне ипподрома и в ложах императорского театра во время антракта. 

Постановка была .задумана как большое полотно русской жи.зни. Объединяю
шим началом двадцати трех картин ее обшей компо,зиции служил бархатный синий 
,занавес, открыва'Вшийся всегда одинаково - слева направо, словно ,за ним одна .за 
другой перед читателем проходили страницы жи,зни Анны Rарениной. 

Принципы оформления, выработанные Художественным театром на протяже
нии многих лет, получили дальнейшее ра.звитие в спектакле «Три сестры» (МХАТ, 
1940 г. ) . Вл. И. Немирович-Данченко поставил перед собой на �тот ра.з .задачу по
дьпожить многолетний опыт с·оветокого театрально-декорационного искусства. 
В С1Пектакле выпукло, в новом масшта.б'Ном исполнении, под лучами яркого теат
ральаого света, по,зволяюшего отчетливо следить ,за каждым движением героев Че
хова, предстала перед ,зрителем отошедшая в прошлое жи,знь с ее драмами, душев
ной неустроенностью и светлыми порьmами к будушему. Театр пока,зывал �ту 
жи,знь с исчерпываюшей полнотой, поворачивал ее то одной, то другой стороной, 
и �ти повороты сгараго дома Про,зоровых на с.цене МХАТ не ка.зались теперь ни 
ис�кусственными, ни условными. 

В беседах, проведенных Немировичем-Данченко с постановочным коллек
тивом МХАТ на ра.зньrх стадиях ра·боты п о  еценическому оформлению <(Трех сес
тер)> , неи;iменно под·черкивалась необходимость пересмотра старой трактовки пье
сы. Режиссер выдвигал перед художником и всем коллективом МХАТ последова
тельно-новаторокие .задачи. <(Мы уже н е  :можем так смотреть на Чехова, так 
понимать и трактовать его, как 37 лет тому на1,зад)> ,- говорил он и ука.зывал да
лее, что .за �то время И',зменились все приемы актерекой игры, трактовки ролей, 
ми,занецен и т. д., что и в своем декорац1ионном искус,стве театр ушел далеко вперед: 
в сnrоtтакле на1до <шайти и новое оформ ление для Че�ова и новое - для сцены 
вообш·е)> 1•  

Поис�ки «.зерна)> ,  основного стерrжня декора�wий к <(Трем сестраю>, ра,звивались 
в том ж·е направлении, которое в последний пеР'иод с.воей жи,зни дал театрально-

1 И. Г р е м и  с л а в  с I\ и й. К истории постаповк11 (tTpex сестер�> 1939-1940 rr.- «Ежсrодншt МХАТ 
1!143 r.1>, М., 1945, стр. 1111. 
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В. /{ м и т р  и е в. Декорации 10-й 1tартипы lI действия 
спекта1'АЯ <1Аппа Каренина1J по рома1tу д. ТоАсто�о. 

Московский Художествеппый академический театр име1tи М. Горы•о�о. 19.17 �од. 

декорациоян.ому иску.сству К. С. Станима1вский. ВначаJiе Немиро:вич-Данчеико ка.к 
бы мыс.11ен:но пример.ял к Чехову уже ранее испытанные на сцене МХАТ принци
пы аформл·ени.я и кмебаJiс.я .в 'Вьrборе между бь:rгОвыми nаmыьова:ми Юооа в <(Бу
Jiычове•> 

·
и условными приемами <(Воскресению>. По,зже реm.и.11 исходить и.з опыта 

<(Анны Rарениной)), т. е. включить в условный, ;эмоционально-насышенный фон 
полновесные реалистические детали и веши, отка,затьс.я от павильона, накрытого 
потолком, и т. д. 

Толыко 11юсле тосо, как Немирович-Д анченко принял ;это решение, он дал пер
вые ука,зани.я Дмитриеву: спектакль всеми средствами,- говорил он,- надо наде
лить ч1ерта'Мlи .ясно рщuичимой, хотя 1и не дав.яшей монументальности. Сцену необ
ходимо ,залить <шеликолепным светом)). Художник, кроме того, должен ответить на 
вопрос: «Какой Ц'Вет у пьесы)) 1 - серо-,зменый, ж·елтоватый или коричие·вато-осен
ний, что должн.о преобладать в декорации - весоонее .на1строение пер.вого ·акта и.rи 

1 И. r р (' 111 и с J1 а в с 1< и й. Ука�. соч., стр. 163. 
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В. Д -'t и т р и  е в. Декорации 1 действия спе1tтаuя (!Три сестры1J А .  Чехова. 
Мос1tовский Художественный академичес1tий театр имеии М. Горькоzо. 1940 �од. 

драматическая осень финала? В далwейшей ра·боте над <(Тремя сестрам0и» усили
вается жи�ненно оправданная реал.истическая основа оформлеmия. 

Стены дома Про,зоровых обра1батываются мепими ЖИВО!Писными ма,зочками 
и приобретают подлинную вешествеяность. В павильон вводится лепной карни�;i и 
украшаюшие его картины, а боковые про сrrранства и верх сцены ,закрьrваются сук
нами в стиле ,занавеса МХАТ с его ,знаменитой ;эмблемой (стр. 394 ) .  В финале появ
ляется характерно дмитриевский пей,заж с видом на реку, ,зол.отой листвой осени 
и рельефными стволами белых бере·;шк ( стр. 395 ) . 

Еще по,зже и,з •декорации устраняется •все то, что делало павильон <снеуют
ным», <снекомнатным»: его высота ·несколько снюкается, осторожно меняются все 
архитектурные линии и �пропорции. Театр хочет покщзать 111равду жи.зни по-новому 
,зорко, в соответствии ·с теми чувствами и мыслями, которые в наши дни вы,зы
вают обра;зы Чех01ш. 

Сра'Внение <(Трех сестер» 1940 rо.да с <(Тремя ·сестрамш> 1901 тода у;беждает 
в том, чт.о Дмитриев раскрыл Чехова гл у�бже и полнее, чем �;это •было доступно 
Симову ·в его постановке 1901  ·года. Какие =,за.дачи ставил·ись тог.да 111еред худож
ником? Подчеркнуть 'В декорациях мотивы ,захолустья, �асасываютей прО'Вин
циальности, <юкутать ·жи,знь усьmляютим 111окоем», при·дать 'Всему, что выноси-
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В. Д м и т р и е в. Декорации IV действия спектакля <1Три сестры!) А .  Чехова. 
Московский Художестветеый академический театр имени М. Горькоzо. 1940 �од. 

лось ,в оценическ,ое пространство, и,змельченный масшта·б уе,здного, а не губерн
ского rорода. Театр всеми находившимися в его распоряжении средствами под
черкИ'Вал дистанцию между жи,знью трех сестер и ,заветной их мечтой. 

Для новой постановки Дмитриева характерна ·как ра,з обратная тенденция: 
нарушить впечатление ,засасываюшего по·коя, поднять тероев -пьесы над туск
лостью быта, придать спектаклю особую рельефность и масштабность. 

Подводя итог всем ,�тим декорационным исканиям, Немирович-Данченко от
мечал, что постановка �все же «не ·вполне реальна», в ней есть условность - пово
роты ·сцены, боковые сукна, первая паддуга с чайкой, высветление лиц актеров. 
У·словные приемы ,здесь, однако, во,здействуют не навл,зчиво, они не  обнажены, 
они подчинены вьюmей ·,задаче спектакля - оосредоточить внимание не на ·бьпе, 
а на внутренних rпереживаниях героев пьесы 1 •  

1 И .  r р с м и с .11 а в с 1( и й .  У1щз. co'I., стр. 161-166. 
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В лице В. Дмитриева Немирович-Данченко нашел превосходного, чут1юго со
трудника, который всегда стремился 1( f)Моционально-насьцJ!енной характеристике 
места действия. Он одним и,з первых во,звратил сцене ·всю ,звучность и действен
ность живаписного колорита. Он постоянно от�авал ·себе также отчет в том, что 
театр обл,зывает ху до.жника к самоограни·чению во имя единства спектаюIЛ: «В те
чение ряда лет л упорно щцу оформления условно..:упроmенното, выражаюmего 
",зерно" спектакля, н·е ,забываюmwо актеров» ,- писал он 1 •  

В направлении, бли,зком 1( :�волюции  Художественного театра, ра,звиваетсн 
n 1934�194 1 ·Годах �екорационное ис1(ус·ство Малого и Д'ру:лих театров. И ,здесь 
накопленный с годами опыт дает во,зможнос.ть приступить к новым постановкам 
современных и классических русских пьес. В 30..:х ·годах Дом П�епкина, во,звра
mалсь к пьесам своего кла·соического репертуара, ставит <(Лес» ( 1937 г. ) :в декора
циях А. Герасимова и <(Горе от ума» ( 1938 г. ) в декорациях Е. Ланоере . .Значи
тельным событием тех лет была также большая и оригинальная работа над мо
нументальным спектаклем <(Вори·с Годуном ( 1937 г. ) ,  осуmествленная театром 
совме.стно с архитектором В. Щуко. 

В своих декорациях 1к <(Лесу» А. Герасимов сделал попытку вернуться к пло
ским <•лесным аркам» и дежурным <ша'Вильонам» старО!Го театра. Сад Гурмыж
ской и перекресток дорог, ·где встречаются Сч.а·ст.Jiивцев и Несчастливцев, были 
и,зображены им только сред'ствами кисти. До минимума сводились все объемные, 
архитектурные приставки к пей,зажным полотнам. Нарочитое обеднение ·средств 
театральной выра;штельности и гконсерва тивность такоrго подхода оmуmались осо
бенно ясно при сравнении опектаклл с другой постановкой <•Лесю> в интерпрета
ции двух молодых художников - А. R.онстантиновского и С. Товбипа (Ленинград, 
Академический театр драмы, 1936 г. ) .  Gвоими бе,з·ду.мпыми, .старомодно-на
рядными декорациями к <(Лесу» А. Герасимов пока.зал, что оп как бы демонстра
тивно не намерен считаться с ценным опытом ра,звитил советского театра и те.ат
рально-декорационного и·скусства, накопленным 13а 20 лет . 

.Зато одним и,з самых лрких сnектахлей Малого театра явилась постановка 
<(Горл от ума» ( 1938 .г. ) . 

Художник Е. Лансере в своем исключительно богатом декорационном ,замыс
ле ,знакомил ,зрителя с прочно обжитой классической архитектурой дома Фамусо
ва, раскрывал в свободном чередоваН'Ии картин на враmаюmемсл круге жw,знь 
барского особняка с переходами и,з гостиной в портретную, в двухсветный ,зал 
(стр. 397) , на торжесmеНiНую лестницу при ра·,зъе;це; с ливрейными слугами, ,зажи
гавшими люстры перед балом и гасившими огни в финале. Стоит вспомнить луч
шую дореволюционную постановку <•Горл 'ОТ ума» в Малом театре (она ш.ш в де
корациях художн1ика Л. Браилопс�кото) и ·сравн:ить ее с работой Е. Лансере, чтобы 
у�бедиться, ка1Кал огромная дистанция отделяет оовр·еменное декорацwооmое ис
нус·сmо �тwо театра от прежнего в техническом и в художественном отношении. 

1 n. д м  и т р и  с D. Праnо художнюш.- ((Театр», 1940, ::№ 7, стр. 46. 
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Е . .11 а н  с е р е. Белый за..t. Эскиз декораций к ко,чедии А. Грибоедова ((Горе от ума!). Темпера. 1938 �од. 

Му:�ей Гос. академического Ma.toro театра. 

Интерооно сравнить рабо11у Аа1н�сере и ,с постановками КJшсоических ру·ссюих 
пьес, осуmествллвшихся Малым театром в 20-х годах. Тогда художник'И обычно 
стремились �су;эить рамку IIIOpтaлa, накрыть павильон ни�ким IIIотолком для того, 
чтобы подчеркнуть интимную, будничную сторону жи�ни. В трактовке Е. Лансере 
грибое�довская Москва предстала перед �рителем в новом, исrорич·ески достовер
ном Иr,.Юlбражеmrи: в 30-IX годах ху дож'Ни.ки 1Н·е довольствуются одной то.11Ь1Ко прав
дой быта - они пока,зывают давно минувшую ж�и;mь 1под определе.яным углом 
�рения и особое внимание при \ЭТОМ в массовых ·сцен.ах уделяют красочной и ре
льефной лепке д·екораций и костюмов, выявляя самим оформлением художествен
ный обр� ,спектакля. 

В том ·же Малом театре �то новое .стремление к оод·ержателъной и яркой 
трактовке сценических обрщэов проявИJiось в оч·ень :выра�ительных декорациях 
А. Арапова к спектаклю <(На берегу Невы)) К. Тренева ( 1937 г. ) .  Суровый ра�
мах н·евской перспективы, ·свинцовые тяжелые тучи, плывушие по небу, почти 
силу�1'ные оч.ертания набережной и чугунного у;эора ворот,- все �то как нель�я 
лучше передава.�ю оmуmе.вие ,бл.и�яшейся, неот:вра11И:мой бури и вводил.о в мир .со
бытий современно0й ре'Волюционной пьесы. 
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В поневоле кратком об.зоре ра,звитил театрально-декорационного иекусства 
,за шесть лет нево,зможно осrrановитьсл на всем мноrообра,зии постановок 1боль
шого коллектива ленинградских художников. :В 30-х годах лениН1Градцы не ра,з вы
ступали в Москве, а москвичи - в городе Ленина. Таким обра,зом, налицо и,зве·ст
нал обшность тенденций с той характерной для ЛениН'Града особенностью, что 
.здесь отдельные худож·ники, как правило, ра�ботали постоянно в одних и тех же 
театрах, оформлял целый рЛJД поста111овок. В Академическом театре драмы и·мени 
Пушкина, в Большом драматич·еском театре имени Горького и ЛениНI1рад•ском 
теат.ре Ленинского ко1мсомо;1а впервые в ;эти :годы выдвигаются А. В.осулаев ( <(Дач
никю>,  1939 г. ) , А. Кон.стантиновский ( <(:Землю> , 1937 г.; ((Таланты и поклонни
ню> , 1938 г.; <(Кремлевские к уранты» , 1940 г. ) и С. ЮноВ'ич ( <(Лгун», 1940 г. ) .  
Н. Акимов, став художественным ру·ководителем Ленинградского театра ко�едии, 
со,здает ряд .спектаклей ( <(Собака на сене», 1936 г.; <(Двенадцатая ночы> , 1938 г.; 
<(Валенсианская вдовю> , 1939 г.; «Тень» , 1940 г. ) ,  в которых проявилось его яр
кое дарование художника и: режиссер.а.  Р·еже в описываемое время ,здесь высту
пают такие декораторы ·старшего поколения, как Н. Альтман ( <(Маты> 1К. Чашжа, 
Академиче·ский театр дра'Мы имени Пушюина, 1939 г. ) и А. Рыков - ма.стер 
отличног.о спектакля <(Доктор Штокмаю> Г. Иб,сена (Большой драматическиИ театр 
имени Горьког.о, 194 1  г. ) .  

И,з огромного чисJl'а 111остановок, осушествленных художниками в облас11ных 
центрах Россий.ской Федера1ции, упомянем две :наиболее характерные для тех лет. 

В 1936 году Ю. Пименов в спектакле «<Любовь Яровая» , пытаясь овладеть 
сце•н1ически.м �пространством огромно:rю нового ;iдания Театра имени Горького (Рос
тов-па-Дону) ,  ·вернулся 'К ·Сiред·ствам оц1еническ!Их у•становок пре1ж:них лет. ·Вы
строив на сцене трех;этажныИ дом с лестницами, таллереями, ба.11конами и вра
m;ал его на фоне п.а1норамы города, xyдoiжmm )11бедительно передал обста·новку борь-
1бы ,за молодую Советскую вла:сrrь в одно м  щз южных горо�ов России. 

:Заслуживают в·нимания и декора.ции Н. М.едовm;икова к спектаклю Т·еатра 
имени Волкова в Яросл·авле ((•Беоориданницю> ( 1936 г. ) . Ху�дож111ик во IВСЮ ширь 
сцены дал огромную, выдержа11ыгую ;в серо-го.11у1бой гамме панораму Вол�ги. Он 
подчеркнул куполами церквушки, выгллдьmавшей сни,зу, головокружительную 
высоту ·берега, ·обо.значив центр ком·по,зиции тонкоИ бере�оИ, гнуm;ейсл на ветру. 
Ниже, !На аваноцене, выделялся объем летнего ресторана, на открытоИ тер
расе :которого стояли два столика с белыми соломенными креслами. Таким обра
;iО�, и ·,здесь, ·в постановке периферийного театра, наметилась ·характерная тен
ДеJНЦJИЛ к �большим живо'ПИсно-:mростра1нственным решениям. 

С �конца 30-х годов регулярно проводились в Москве декадные смотры на
ционального искусства. Они обогаm;али драматическую и оперно-'балетную сцену 
новыми мотивами орнаментов, архитектуры, народных костюмов, новыми В11Iечат
лениями от красочной природы ра,зличных стран. В подготовке �тих декад руко
водящую роль играли крупные ху дожни кн Москвы и Ленинграда. Нередко они 
же офор�млл.Jiи национальные ·му;зыкаJiы1ые спектакли на сцене мос1ювских теат-
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ров. Та�к, опера ;i. ttалиашвили <(Абе1ссалом и Sтери)) , поставленная Большим теат
ром в 1939 г., по.знакомила столичных ,зрителей с одним и,з лучших прои,зведений 
кла.ссической гру.зинской му,зыки . . В. Ръm�И'Н, оформJUiвший апектакль, 'Воссо1,3дал 
в декорацилх в11орО1Го 1и 11ретьето актО1в оперы монумен11альные памятники гру,зин
ооой архитектуры XIII и XIV веков в со11етании с живООiиQной картиной горного 
ушелья. 

Особый ра.змах ,зрехиша, моmные со,звучия �света и цнета - ,з.акоН1ные сла1Гае
мые оперного �стиля. �;вучность l'O\Jloca певца, ·волнующая стихия орке·стра дик
туют художнику на оперн·ой оц·ене иные QРед�ства во,31д·ей�оrnия, иную меру вещей, 
чем в драме. Правда иску,сс'11Ва ,здесь менее в·сего М!ОЖет быть с:вед·ен·а к житей.ско
му правдоподобию. Sто веетда понимал та:кой мастер большого ooepнolflo сшжтак
ля, как Ф. ФедорО'Вс.кий. В своей работе над оперой <(А�бессалом и Sте·рю) Рындин 
1примыкал к 11рЗДИIЦИИ �того худажн·ик•а. 

Своеобра,зно и �богато ра,звертывало сь в описываемые тоды советское теат
ральное искусство. Его .представляла �на чительная плеяда мастеров, во,змужавших 
в исканиях, воспитанных в тесном еотрудничес'11Ве с коллективами ра,зличных 
театров, с режиссерами такого масштаба, как Мейерхольд, А. Попов, Михо�лс, 
�авадский, Дикий, Охлопков и другие. 

Один и,з активных у-шстникО'В процесса ра,звития художественных методов 
оформления •сцены Н. Акимов так определяет путь театрально-декорационного 
искуества ,за шесть лет: <(Важнейшим процеосом, .протекавшим с середины три
дцатых годов до периода Отеч1есТ�Венной войны, явился отбор художниками театра 
оправдавших себя на прак�е приемов, отка,з от 11олого �юсперимента11орства и 
подчИ!Иение работы художника ,за.д�аче на хождения обра,за спекта•кля. 

Неук.11онное дви!Жеиие советского театра в сторону реали,зма и тех ,задач, ко
торые реа.lfистическое решение .С1Пектакля ставит перед х1у дожник<>м, ЛiВилось 
основной причиной �того процессю) 1 •  

�а пять-шесть лет в театрально-декорационное искусство В'Ошли новые вы
ра,зительные средства, коrорые начали складыватнся в ра,звитый и гибкий постано
вочный я,зык советской сцены. Его приемы и формы стали привычными, были 
у,законены ,зрителем, я в �'11ом прежде всего 13аслуга Станиславск·ого и Немировича
Данчеико. Бли,зость к их ·большой режиссерской культуре помогала художникам 
театра продвигаться по .пути социалистического реали,зма. Мнотие и,з них прошли 
школу МХАТ. Но ·и друrие театры влияли на формирование декорационного сти
ля середины 30-х годов, помосали предвоенному движению театрально-декора
ционного искусства к ·высотам сценического реали,зма. 

1 Н. А к и м  о в. CoAOKJiaA о театра.11ьно-Аекора11ионном искусстве.- ((Первый Всесою;шый съе;ц совет

ских ХУАОЖНИКОМ. М" 1957, стр. 10. 
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К Н И Ж Н А Я  И С Т А Н К О В А Я  Г Р А Ф И К А  

Н. И. В о р к у н о  в а ,  Г. А. Ч е р н о  в а 

--

оды 1934- 194 1 лвили·сь длл графюш периодом ,значительных пе
ремен, высокого подъема, больших ,завоеваний. Особенно серье,зные 
и,зменения совершились в книжной ииюстрации. В годы первых плти
лет.ок в стране были со·,зданы необходимые предпосылки для коренных 

-перемен в .области культуры, которые п ривели к невиданному распространению 

печатного слова. Все .б ольшими тиражами •стали выходить прои;mедения русской 
и ,зарубежной классики, советской литературы. В.о второй половине 30-х годов, 
после ра,згрома вульrарн.ой социол.огии, 11Iрин.ципиально ·и,зменилось отношение 
к классическому литературн·ому наследию. Во,зрос.шее ,значение художественной 
литературы в жи,зн.и и ра,звитии советского обшества, в воспитании новых мораль
ных качеств rоветокоrо человек·а определило серье,зность проблем, поставленных 
перед .советскими трафика.ми. 

;3адача воссо;цания и,зобра,зительными •средствами реалистических обра,зов 
классической русской . и мировой литера туры, а также wветской литературы тре
бовала от художников ·серье,зното ·и глубокого и,зучения \3ТИХ 1Прои,зведений и ра,з
ра·ботки реалистических средств и прием.ов иллюстрирования. 

Методы .и.�ы:юстрирования, �rосподство.вавш.ие в 1Книжной графике ·20-х годов, 
ока,зывались, подчас, непригодными для решения новых ,задач. Нередко ставя 
rла'Вной своей целью украшение книги, худ.ожники не стремились к ·глу�бокому 
истолкованию содержания иллюстрируемого прои,з·ведения. В �тих случаях уВJiе
чение декоративными ,задачами приобретало самодовлеюший характер. В области 
ксилографии, �оторая ·В nредшествуюший период итрала главную роль в оформ
лении книги, особенно долго удерживались тен.деяции условно-декоративного ре
шения книжной иллюстрации, диктуемого якобы спец·ифическими свойствами гра

вюры на дереве. По,зднее, когда в самой ксилографии прои;юшли сушественные 

сдвиги в направлен·ии овладения реалистическим методом, �тот вид графики ,занял 
подобаюшее положение в книжной иллюстрации, о чем будет ска,зано ниже. 
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В начале же рассматриваемого периода на первое место выдвигаются каран
дашный и угольный рису.нок, черпал аI\Варель и литография. :Эти о.бласти гра
фики 111е были 1с1юваны теми теориями, которые ·в 30-е rгоды тормо,зили ра,з:витие 
К1СИЛОграфии. 

В середине 30-х годов 1,задачи глубокого истолкования литературного прои,з
веденил определили стремление художников к со,зданию кою\регных обра,зов, 
правдиво воссо,здающ;их типические характеры, а также передаюших атмосферу 
;эпохи. Форма страничной иллюстрации ока,залась наиболее подходлщ;ей длл ре
шения всех ;этих проблем. По;этому в рассматриваемый период она и стала глав
ной формой иллюстрирования литературного прои,зведенил. 

;значительно большее место, чем в предыдушие тоды, начали ,занимать про
и,зведенил станковой графики, посвщпенные историческим событиям, а также со
временной жи,зни советского народа. 

У1с�пехи советской графики 30-х годов в1первые получили нагдлдное выраже
ние на выставке книжных иллюс�раций к прои,з1Веденилм художественной литера
туры, ·ра,звернутой в 1936 году :в Му,зее и,зобра,зигельных искусств в Мооове. ;эта 
выставка KaI\ бы подытожила работу еоветских художников ,за последние пять 
лег и сыграла ,з.начительную роль в утверждении и ра,звитии принципов С()ЦИали
с�ического реали.зма. 

Несмотря на то что в 13кспо,зиции были пред1ставлены работы мастеров стар
шего поколения - Д. Кардовского, В. Фаворск.оr.о, Н. Купре·лнова, А. Кравченко, 
Е. .дансере, С. Герасимова, Б. Иоrа:нсона и других,- характерной чертой ;этой ,;этап-
1ной выста'вки �было широкое уча1стие в ней М!олодых творче,с·ких 1сил. На iВЫста1вке 
выступили 1\'fКрЬШИ!КСЫ, Д. m.маринов, Е. Кибрик, А. Каневский и другие. 

Своими успехами 1;эти молодые ху дожинки ·Во многом 1были обл,заны достиже
ниям старших товаришей, 1среди которых �нужно прежде всего на,звать Н. Купрел
нова, Д. 'Кардовского, Б. Кустодиева, Е. Jiaнcepe, еше ,в 20-е годы последовательно 
рщзвивавших реалистические традиции. 

В последующ;ие ·годы наиболее ,значительной была выставка новых прои,зве
дениii советских художнико·в-графиков, состолвшалсл весной 194 1 .года. 

Серил пока,занных на выставке станковых рисунков ра,зличных художников 
первоначально была ,задумана как цикл иллюстраций к истории Коммунистиче
ской партии. По�тому ,заранее был тшательно продуман и подготовлен план �той 
обширной и чре,звьгчайно 1Ва•жной работы. Само содержание .ее определило 
основные ,задачи участвовавших в ней художников. Ра,зрабатывал отдельные 
аспекты обшей темы, они должны 1были пока,зать исторический смысл и револю
ционный характер важнейших 1;эта·пов рабочего движения в нашей ,стране, пока,зать 
передовую роль Коммунистической партии и ее деятелей, передать героический па
фос борьбы ,за ра,зрушение старого мира, торжество идей социали,зма и его первые 
победы. 

Тематика выставки определила особую сложность художественных проблем: 
ра,звитие повествовательности, решение драматических ситуаций, сложность 
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компо,зиционного построения многофигурных сцен, неи,збежных при и,зображении 
событий и.,з истории народного движения. Их успешное ;решение было бы нево,з
можно, 1если бы художники не были подготовлены к �тому всем опытом работы 
над книжной иллюстрацией. 

Бли,зость идейной и художественной проблематики определила сближение 
книжной и станковой графики, 'В,заимное обогашение обоих �тих видов искус�тва. 
Благотворное влияние ока,зали также и достижения ,в области живописи. 

Выставка покщ:шла, что очень многие ее участники успешно решили стоявшие 
перед ними чре,звычайно серье,зные ·,задачи. Работы Кукрыниксов, Шмаринова, 
Кибрика, Каневского, С. Герасимова, Родионова и других художников свидетель
ствовали о творческой ,зрелости '�тих мастер·ов. 

Углубленная, серье,знал, политически ,значительная работа над темой истории 
Коммунистической партии помогла художникам острее осо,знать смысл и цели 
своего искусства, тесную свл,зь его с историей народа и советской действитель
ностью. 

«Столь ,бес,спорный и ,значительный подъем тематической станковой трафики 
:накануне войны в большой мере предопределил собой способность выполнить 
огромные ,задачи, выпавшие на долю 'Советской .графики в годы Великой Отечествен
ной войны» 1 •  

• •  

Ра,звитие реалистических принципов приобретало в творчестве ра,зличных ху
дожников индивидуальный, нередко глубоко оригинальный характер. Конкретный 
анали,з деятельности отдельных мастеров графики в 30-е годы помогает улепить 
как направленность ее в целом, так и многообра,зие и сложность творческих ис
ка•ний, отм,ечающих путь �тих ху�дожников. 

Творческий путь Кукрыниксов (М. Куприянов, Н. Соколов, П. Крылов) в рас
сматриваемый период отражал процесс стано'Вленил ·реалистического метода иллю
страции. 

В 1933 году Кукрыниксы исполнили иллюстрации к повести М. Горького 
«Жи;iнь Клима Самгипа» . Перед молодыми художниками встала сложная ,задача: 
пока,зать ,�попею жи,зни русского обшества �похи первой русской революции. Ху
дожники стремились охватить все основные линии пове,сти. Они правильно расста
вили акценты, ,заострили внимание ,зрителя на отрицательных лвленилх русской 
предреволюционной жи,зни, со,здав характерные типы купцов, попов, городовых, 
сектантов и кликуш. Лучше других удались обра,зы Клима Самгин.а, лсно очерчен
ного ху дожн:иками на :всем протяжении повес11и, Варавки - представителя либе
рально�буржуа,зной интеллигенции, многие женские обра,зы. В nортрете Клима Сам
гина ( стр. 403 ) Кукрьшиксы �сумели скупыми, но выра,зительными 1сред1С'I1Вами пере
дать его облик. На сером фоне стены четко выделлетсл темный силу�т мужской 

1 А . Ч е г о  11 а е в. Пути ра;iвитил русской советской книжной графики. М" 1955, стр. 97. 
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фигуры; I\рахмальные манжеты и ворот
ничок выра,зительно отrеняют тонкую 
кисть руки и сухое •бесстрастное лицо с 
непроницаемыми очками, ,за которыми 
нрлчутся гла,за. ;этот портрет Клима Са)l
гина явился несомненной удачей Кукры
никсов в их поиоках. 

Если художник.и сумели в ряде ри
сунков дО'биться успеха в со;мании психо
логического портрета, то недостат1\0)1 
данных иллюстраций ·было ·ю, что Кукры
·никсам не удалось преодолеть приемы са
тирического ,заострения обра,зов, которые 
они применяли в своих карикатурах, 11 
выработать д·ругие методы, обусловлен
ные ,задачами книжной иллюстрации. Не 
случайно Горький при первом просмотре 
принял лишь немногие и,з иллюстраций, 
представленных ·ему. <•Нужно сделать 
их ·более реалистично, бе,з сатирической 
деформацию> ,- писал в своем от,зыве 
Горький 1 •  

В переработанных рисунках ·К <•Жи,з
ни Клима Самг.ина» карикатурность 
уменьшилась, но не •было еше необходи-
моrю стилистического единства: выполне
ны они были 'В ра,зной манере и технике. 

/( у к р  ы 1t и 1' с ы. /(лu.1t Сам�ип. 
Иллюстра14ия 1' повести Лf. Горысrи о 

r1Жиз1tь Клима Са.лt�ииа». Акварел/J. 1933 шд. 
Му;зей А. 1\I. Горыюго Ака11ем11и 11ayr; СССР. Мос.;1; а. 

В одном рисунке художники сочетали иногда тушь, белила и акварель; мягкая све
тотень противоречила ре,зким контурам. И все же, несмотря на отмеченные недо
статки, ;эти иллюстрации пред·стаВJiяют собой ,значительный шаг в творческом ра.з.
витин Ку�Крыниксов. 

Кукрыниксы, которые всегда были склонны к сатирическому осмеянию со
циальных 111ороков, естественно обратились к ·прои,зведениям Гоголя и Салтыкова
Щедрина. �Замечательные прои,зведения ;этих классиков русской литературы, часто 
поль·,зовавшихся остро гиперболическими обра,зами, давали широкие во,зможности 
применения остроумной выдумки молодых художников, но, вместе с тем, и не
сколько ,затрудняли дальнейшее преодоление Кукрыниксами приемов карикатурно
го шаржирования в книжной иллюстрации. 

В 1936-1937 годах Кукрыниксы интенсивно работали над иллюстрациями 
к <•И.Збра.нным nрои,зведе.нияю> Гr0.голя, выпушенным в 1938 году И,здательством 

1 Цит. по ст.: К у к р  ы н 11 к с ы. Алексей Максимович Горький. Воспоминания художников.- «Искус

ство», 1941; № 3, стр. 73. 
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детской литературы. В �той се
рии иллюстраций, несмотря на 
удачное решение отдельных ком
nо;шций, еше нет органической 
цельности обра,зной системы. 
Та.к иллюстрации к «Тарасу 
Бульбе)> , ,за исключением до
'Вольно верно найденного обра,за 
О стапа, ·еше не ·отличаются той 
широтой .и �пичностью, какими 
п·роник·нута вел повесть Гоголя. 

В иллюстрациях больше 
.всего уда.вались художникам са
тир.ические ()бра,зы. Чтобы убе
диться в ·�том, достатО'ЧНО в,зглл
нуть на рисунки к «Реви,зору», 
<•Женитнбе» и <•.Мертвым ду
шам)>, на портреты <•сл ужебных 
воров и гра·бителеЙ»,  городниче
го, .Л:лпкина-Тлmшна, Хлеста·ко
ва, Собакевича, Манилова, про
ви:нуиальных дам. Художники 
,здесь н·ередко обраюались .к порт
ретному и,зобр.ажепию того или 

К у к р  ы п и  к с ы. Дикий помещик. ИААюстрация к (/Сказкам�> ИН01'0 персонажа в обстановке, 
М. СаАтыкова-Щедрипа. Тушь. 1939 �од. хара.ктерной для его псих·ологи-

Гос. Третьяковская галлерел. чеСКОГО СОСТОЯНИЯ и социальной 
среды. 

Сатирический талант Кукрыниксов прояВ'илсл и в перовых рисунках к <•Ска,з
кам)> (стр. 404 ) ,  <•Истории одного .города)> , <•Губернским очеркам)> и другим прои,з
ведепилм Салтыко·ва-Щедрипа ( 1938- 1939 гr.) . 

Иллюстрируя Салтыкова-Щедрина, Кукрыпиксы поль·,зовали·сь особым обра,з
·ным л,зыком, соответствуюшим гротескным приемам IIIИСателл. В данном случае 
нево,зможпо было точно следовать ,за текстом ·великого сатирика, так как гротеск 
Щедрина нель,зл было просто перевести .па графический л,зык. В рисунках к <•Ис
тории одного ·города.> и <•Ска,зкам» Кукрыниксы, и·споль,зул свою богатую фапта
,зию и и,зобретательность, применял неровный рваный штрих, нашли определенное 
графическое соответствие шедринскому стилю. Градоначальник, отвинтивший свою 
го;юву и положивший ее на стол, письмоводитель, ополоумевший при виде iЭТОГО 
,зре.шша, <•герой)> ска,зки <•дикий помешию> , поросший шерстью, двигаюmийсл на 
четвереньках,- �ти персонажи вводят читателя в полуфантастический мир, пол
JIЫЙ уродливых контрастов и ужасающих нелепостей. В рисунках к роману <•Гос-
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пода f.оJiовлевьт перед гJiа,зами ,з·ри
теJiя предстает то таинстве.нпо осве
ше.нная комната больноJ10, то ;злове

шая фигура ИудушК!И f.oJI·OВJiena, си
дящего 1в своем кабинете, то «�горб
Jiенный Степ.ан Головлев (стр. 405 ) , 
одиноко стояюий над убогим дере-
1Венским ·КJI·адtбишем. 

Путь Кукрыни1ксов-иллюстраrо
ров на лротяжении 30-х годов е�вя!,3ап 
с преодолением преувеличенной ка
рикатурности в сатирических илJiю
стра·цилх, с ра,звитием п�тичес1шrо 
и лиричеокого начаJiа, с попыт.ками 
со,здать поJiожительный обра,з. В кон
це 30-х годов, как n живописи (на
пример, <(Утро офицера царской

· 
ар

мию> ) ,  так и ·в графике Кукрыни!Ксоn 
наметился ре,зкий перелом, котарый 
проявился в ста•нковых рисунках: на 
темы истории партии и в илJiюстра
ц:илх к 1ра·еска',За1М А. Чехова. 

Работа над историко-революци
онной темат.шюй поставила перед 
Кук.рыниксами пробJiему положи
тмьног.о героя. Характерн·оЙ чертой 
лучших станковых лрои.з.ведений 

[( у "  р ы 1t и "  с ы. Возвраще1tие Степа1tа Головлева. 
Иллюстрация к рома1tу .111. Салты1;,ова-Щедри1tа 

(/Господа Головлевыl). Тушь. 1939 �од. 

Гос. му;3ей и;3обра;3ительных искусств 
11мсни А. С. Пушкина. 

(па1стмьные рИ<СуtНК'И на темы истории ,партии 1 )  лвJiяется �1моционаJ1ъно 
прилодюrrое отнопнmие к 1и.;юбра1женным ·Событилм, 6у дь то далекое револю
ционное прошлое ·или героические подвиги наших современников. ;3начитеJiьно 
выросло компо;шционное и коJiористическое мастерство художников. Об ,этом сви
детельствует, например, пастель <(Чка.11ов на острове Удд)) . Вся компо,зиция насы
тена во,здухом; у,зкая поJiоска 6.11едно-;зеленого моря окутана голуб.ой моро,зной 
дымкой, на ,этом фоне красиво выдеJiяется красное крыJiо самолета. 

Самым ,значительным достижением Кукрыниксов в предвоенные годы бьIJiи 
ИJIJiюстрации к расе.ка.зам А. Чехова ( 1940-1941 ·гг. ) .  

На первом ,этапе работы художникам еше не удаваJiось передать всю много
гранность творчества писателя; они ограничивались подчеркиванием комического 
(например, в илJiюС11ра:ции к ра·сска·,зу <(Дочь Альбиона)) ) . Однако :в 11Iроцессе )'111Ор
ной ра·боты Кукрьшиксы .все 11ю.11нее вживались в со;манные писателем обра;зы. 

1 (<Политических ведут)>, (<Баррю1ады на Прссне в 1905 �·оду)>, (<Выступление Бадаева в Государствев-

1юii Думе)>, «Суд над сормо11с1шми раGочимю>, «И1юны вместо патронов)>, (<Чкалов на острове Удд)> и лругис. 
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R числу наиболее глубоких социально ,заостренных кукрыниксовских иллю
страций следует отнести рисунок, и,зображающий Беликова ( <(Человек в футля
ре» ) .  Художники подчеркнули контраст между ярким солнечным днем и мрачной 
фигурой Беликова, на1деленного всеми необходимыми атрибутами ((Че.швека в фут
ляре» . Однако не во внешнем следовании чехов,скому описанию главного персона
жа �того рас·ска,за проявилась глубина Rукрыниксов-иллюстраторов. Они раскры-
ли характер Беликова и в походке, и в ссутулившейся фигуре, и в вытянутом носе, 
и в том, как Беликов держит в кармане руку, как опирается на ,зонтик. Художники 
словно выстаrВJiяют (('На 1По,зор» nере'д читателем ,�тог.о человека, чей обра,з стал 
обобщенным нарицательным типом, ра,зоблачают ·его прямо и решительно. 

Иной принцип лежит в основе иллюстраций к другим рас-ска,зам Чехова. 
Иллюстрируя ра·сска,з <(Тоска»,  Rукрыниксы достигают высокого лири,зма и 

большой драматической силы, не свойственных предшествующим их прои,зведени
ям ( стр. 407) .  Ву дничный пей,заж, окружающий и,зво,зчика Иону Потапова, передан 
очень 'Сдержанными, но ,выра,зительными средствами. Пустынная улица, свет фо
наря проре,зает темноту. Не видно гла,з И оны, спрятанных �под глубоко надвинутой 
на лоб шапкой, но ширако раскрыты печальные гла,за лошади, напоминаюшие сло
ва Чехова о том, что <юна, 1110 всей вероятности, погружена в мысль)> 1• Техника чер
ной акварели, по,зволивmан художникам исполь,зовать и ре,зкие светотеневые кон
трасты, и тонкие тональные ·отношения, как 1бы 1соответствует интонациям чехов
ской про,зы. 

Скорбные ноты ,звучат также в иллюстрациях к расска,зам <(Спать хочетсю) и 
<(Ванька». Тонкими художественными средствами пока;,-Jано одиночество детей в 
большом, враждебном им мире. Трагическое настроение расска,зов подчеркнуто 
контрастом густых теней и интенсивното света - часто повторяющийся в данной 
серии художественный прием. В ;tтом uикле иллюстраций впервые в своем твор
честве Rукрыни.ксы со;цали типично русские, <(чеховские» пей·,зажи. 

Среди других графиков, ра1ботавших в �тот период, к Rукрыниксам наиболее 
бли,зок по своему сатирич·ескому дарованию 1был А. Rаневский. Во ВХУТЕМАС 
Rаневский учился у опытного педагога Н. R·упреянова. Окончательно сформиро
вала яркую индивидуальную манеру художника многолетняя работа в печати. На
чинал с 1924 года, Rаневский сотрудничал в ра,зличных журн.алах - <(Бе,збожнию> , 
<�Пионер» , <(Мур,зилка», <�Крокодил» и ·других. В �тот же период он 1вьпюлнил 
много !Сатирических плакатов. Большое внимание ху до!Жник уtДеллл также ра,боте 
над иллюстрациями. На выставке 1936 года было 1предста•влено более тридцати 
его ,работ, мюУгие и,з которых выде'ржали ,1и�пытание временем (иллюстраuии к Го
го.�rю - <(Иван Федорович Шпонька и его тетушка», Салтыкову-Щедрину - <(:За 
ру�бежом» и другие) . 

Rаневский и.uюстрировал т.акже прои,зведенил Маяковского, Чуконского, 
Барто, Михалкова . .Эпическая, лирическая, п.овествовательная темы лежали вне 

1 А.  Ч с х о  в. Соfiранис сочинениii в . двенадцати томах, т. IV. М., 1955, стр. 38. 
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[( у к р ы н, и к с ы. И опа Потапов. ИААюстрация к рассказу А.  Чехова (ITOC/CФJ. 
Черnая акваре.lf,Ь. 1941 �од. 

Гос. Третьяковская raJ1J1epeя. 
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А. /( а 1t е е  с к и й. Иллюстрация к 1cnuie М. Салтыкова-Щедрииа а За рубежом1J . 
Тушь. 1936 �од. 

Гос. Третьяковская га.ыерел. 

интересов художник.а. Его искрщgийся талант проявлuся .во всей полноте только 
тогда, коr.да мастер мог наполнить и.11люстрщ1ию 1бл.еоком смеха, тончайшей иро
нией, милой шуткой. 

Секретом творческого обалния Каневского было <•сочетание обыкновенного с 
необыкновенным, реального с фантастическим» 1 •  При ��этом художник, учитывал 
ра,зницу между словесным и пластическим выражением мысли, пе болл,ся приба
вить от себя какую-нибудь деталь, если она помогала выявить идейный ,замысел 
литературного прои,зве.депия. 

В 1935 году Каневский со,здал серию иллюстраций к <•Помпадурам .и помпа
дуршам» Салтыкова-Щедрина, лучшие листы которой свидетельствовали об успе
хах ху�ожнИIКа. Техника '�тих .иллюстраций (тушь, 111еро) по,зволuа подробно 

1 М. И о ф ф е. Аминадав Моисеевич Каневский. м" 1954, стр. 1 9. 
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А.  Н а  1t е в  с 1с и й. Карась-идеалист. Иллюстрация к ((Сказкам!) М. Салтыкова-П/едрииа. 
Акварель. 1939 �од. 

Гос . .llитературный мрей. Москва. 

ра,з-ра6атывать детали, �подчеркиваrвшие сатирическое ,звучание рисунков. Меткие 
графические <(ремаркю> , расположенные н.а'д каждым и,з них, имеют ;шачение свое
обраr,зного смыслового ключа, полснлюшего и под'черкиваюшего содержание основ
ных рисунков. Так, например, для иллюстраJJИИ к расска,зу <(Старый кот на покое�> 
художник выбрал вполне идиллический момент: отставной губернатор на гла,зах у 
и,зумленных обывателей <(рвет цветки и плетет и,з них венкю>, а между тем виньет
ка - венок с нагайкой - раскрывает подлинную сушность обра,за, со,здапного Щц
риным. R сожалению, некоторые и,з �тих рисун1юв не у дали.сь ху дож,пику; иарлду 
с превосходными по меткости и лакони,зму есть и малопонятные. 

В 1иJL1rюстрац�инх к книге очерков Салтыкова-Щедрина <(.За рутбежом1> ( 1936 г.; 
стр. 408) сила политического шаржа столь вели:н;а, ч:то о5личепие в них буржуа,з-
1юго .мира и его \,ЗаЩJа1ви.11 не утратило своей а1ктуальности :и до оегоднлшнего дня. 
Т,а.к, на одном и,з рисунков хуrДожник и;зобра,зил нысм.еm1ных Щ ед·рИ111ым ·м·иви
,стров, ·Сидщ�их 1в гJJiутбоких и млгких К'Реслах; их сытые оа:модотю.11Ь1Ные фщз·иооо
ми:и переданы тем 'Ж·е перовым штрихом, что и ;Jа витки •на див·ане, чем уоили:вает
сл впечатл ение <шеодуше·вленностю> и,зображснных люд·ей. 
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Вдохновляясь острым словом великого русского сатирика, Rаневский со,здает 
акварельные рисунки к ска;1кам <(Rарасъ-идеали·ст» t стр. 409 ) , <(Премудрый пес
кары> ( 1939 г. ) ,  в �которых блестщ!Jе передает тонкую иронию писателя. 

R числу лучших прои,зведений Rаневского рассматриваемого периода относит
ся акварель <(Временное правительство» ( 1940 г. ;  стр. 411 ) .  Группа лилипутов, оде
тых ·во фраки и !Воору�жен:ных nро1м·адными, ра·сnухшими от бума1г мин:истероким1и 
нортфелями, .обилась в кучу в углу аляповатого .царского трона: тут и кадет Ми
люков, и октлбрист Гучков, и ;эсер Чернов, и меньшевик Церетели с пышным крас
ным ·б.антом на груди, с патетически во,здетой рукой. Обшими усилиями ;этим пиг
меям в.замен сброшенной на пол увесистой царской короны у далось водру,зить на 
увенчиваюшего трон двуглавого орла цилиндр - символ буржуа,зного парламента
ри,зма. На прорвавшейся скво,зь обивку трона пружине балансирует в балетном пи
ру;эте Керенский. Rpe�o ухватившись ,за нысокий с бледно-ро,зовой обивкой трон, 
протягивает один и,з министров-лилипутов руки некоему генералу, который как бы 
выход·ит и,з-,за кулис истории. Висяшая на руке генерала нагайка раскрывает ту 
истинную роль, которую предна;i-начают ему гоСIПода � Временного правительства. 
;за ,занавеской ·виднеются .многочисленные шегольские 1с·апоги со шпорам.и. В ;этом 
·саркастическом 1рисунке много выдумки; оснооная идея еrю выражена очень я·сно. 

Рисунки к детским книгам представляют другую грань творчества Rаневского. 
Иллюстрируя стихи А. Барто, С. М.аршака и других, он сомаnал рисунки, полные 
теплого юмора. Иллюстрации Rаневского для детей подкупают отличным ,знанием 
детской психологии. Умные, курносые, белобрысые ·М1альчишки, детски :неуклюжие 
девочки с тонкими 'Косичками, добрые, лукавые лица в,зрослых - все ;это в,злто ху
дожником и,з реальной действительности. ;запоминаются рисунки к стихам Барто 
<сДевочка-ревушка» ( 1935 т. ) . Sта книга выдержала ,за несколько лет огромный ти
раж - 1 300 ООО ;эк,земпляров 1 •  Основными недостатками ранних иллюстраций Rа
невского к детским книгам были и,злишне упрошенный и нарочито беспокойный 
характер рисунка, перегруженность деталями. Каневский постепенно преодолевал 
;эти недостатни. Свидетельством творческого роста художника могут служить ил
люстрации к <(Девочке-ревушке» , а также к расска,зу R. Чуковского <сТак и не так» 
( 1940 .г. ) , где проявилось уже более ,зрел ое мастерстно. 

Rукрыниксы и Rаневский были не только художниками-иллюстраторами, но и 
мастерами сатирического рисунка и карикатуры. Sто определило своеобра,зие 
и ;эволюцию их творчества в области книжной графики. 

По-иному складывалось творчество таких художников, как Шмаринов, Rиб
рик, С. Герасимов и другие. 

Д. Ш:маринов 2 иллюстрировал те книги, которые давали ему во,зможность 
пока,зать лркие и сильные характеры, поставить и решить трудные психологические 

1 М. И о ф ф е. Ука;3. соч., стр. 22. 

2 Шмаринов Дементий Алексеевич (род. в 1907 г.) .  Шестнадцатилетним юношей поступил в мастср

с11ую Д. 1\ардовскоrо, где работал до 1928 года. С 1927 года начинает свою деятельность художника-ил.ност

ратора в Госимате. 
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А. К а н  е в  с к и й. Временное правительство. Акварель. 1940 �од. 

Гос. Третълковская rа.ыерея. 
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Д. Ш м а р и п о  в. Двор старухи-процентщицы. 
ИААюстрация к роману Ф. Достоевско�о 

<1ПреступАеnие и наказание�>. 
Черпая аквареАь, yio;iь. 1936 �од. 

Гос. Третьяковская rа.11.11ерея. 

,задачи. Свои темы он ч·ерпал и,з �К.11асси
ческ·оЙ руоской и ·советской литературы. 
Чувство �похи .бы.110 одной и,з .сильных 
сторон творчества художника. 

Ра,зличный �моциооа.11ьный ·строй об
р.а,зов подска,зывает Ш,маринову ра,зли"I
ную художе.ствеН11ую форму. Графиче
ский я,зык Шмаринова в лучших его ри
сун1ках сдержан и прост, чужд всякого 
у:крашате.11ьства и ложного преуве.11иче
нил. Скупыми лаконичными приемами 
достпгает мастер поихо.11огиче.ской выра
,зите.11ьности. 

В 1начале 30-х годов Д . .  Шмари.н.ов 
со,зда.11 и.11люстрации к <(Жи,зни Матвел 
I\ожемлк1ина» .М. Горького ( пе.рвый ва
ри.ант, 1933 г. ) ,  <(Брускам�> Ф. Панферо
ва ( 1931-1934 гг. ) , <(Подюrюй це.11ине�> 
М . .  Шо.11охо'Ва ( 1934 г. ) .  Одним и,з первых 
поста'Ви.11 ·ОН перед ообой ,задачу ·со,зданил 
П·оложительных тероев новой, социа.11.исти
ческой деревни. Некоrорые :и,з �'Гих обра
,зов не учэатили своей худО'жественной 
ценности и до.ныне. 

Пройдл школу .мастерства у Кардов
с.кого, художник впоследствии испытал 
несомненное минние Н. Купреннов�. 
Реальная ·совете.кал действите.11ьность, 
ра,звитие реа.11истического •искусства в се
ред·ине 30-х годов сыгра.11и решаюшую 
ро.11ь в ·�волю·ции творчеокоrо сю,знанил ху
дожника. 

Ра·ботал 1110 ,замечаниям ГорЬJкого .над 
вторым вариантом <(Жи,зни :Матвел К.оже
млкиню> ( 1936 r. ) , Шмаринов сосредото
чивает основное внимание на вылвле-
нии психологических характеристик ге
роев. �десь он достигает нема.11ых у.спе

хов. В �тих и.11.11юстра.цилх художник прибегает к смешанной технике - .сухого углл 
и углл, .ра·,зведенного 1на воде. Тонально-mростра.нственное построен·ие номпо,зиции 
с11ан°'вится х1ара'Кте·рной оообенностью .e•ro творrqе.ской манеры. Праiвда, в �том цик.11е 
не получает еше от.раженил красота русской rприроды, несмотря на лркие 
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и выра,зительные описания, К.О1'орые 
даютсл в книге. В дру�гой работе -
в рисунках к повести С. Аксакова 
«Детские годы Багрова-внука)) (в1'о
рой, окончательный 1вариант -
1936 'Г. )  художнику удалось правди
во и ,задушевно передать природу 
просла:вленных аксаковоких мест. 

-На московс.кой выставке 1936 го
да 1была пока,зана серил рисунков 
Шмарин()ва - иллюстрации к рома
ну Ф. ДостоевскОО'о <(Престу�пление iИ 
нака,зание�> 1 •  ;здесь присушее ш.ма
ринову стремление R передаче ост
рых, драматических сюжетных поло
жений получило большие во,зможно
сти .вооио:шенил. 

Работал над иллюстрациями к 
;этому роману, Шмаринов впервые 
обратился к оформ.11ению ;книr.и в -· 
целом, сделав как страничные и тек-
стовые иллюстрации, так и шмуцти
тулы. В �бесконечных вариантах ,за
рисовьшал он еше сохранившиеся в 
то времл ·в .Jlенинграде места, отти
санпые в рома;не; на основании р'l'ИХ 
натурных ,зарисовок и и,зучения до-
кумептальных материалов художник 
воссо,здал •со всей ЖИ',з-ненпой досто
верноетью атмосферу, которал ·окру
жала героев Достоевского. ;3лове:ший 

Д. Ш м а р  и н  о в. Старуха-процен1'щица. 
Иллюстрация х роману Ф. Достоевско�о 

<�Преступление и наказание�>. 
Черная аквармь, у�оАь. 1935 �од. 

Гос. Третьяковская гаJ1J1ерел. 

обл·ик города раокрываетсл в мрачных кол·одцах петербургских дворов ( стр. 412) , 
в тесных ,закоулках угрюмых, кривых лестниц, ·в трактирных вывесках, ба,зарных 
пло:шадях. Со,здавал предварительный макет 1будушей книги, Шмаринов ,за1ботил
сл о том, �гюбы расположение рисунка в книге в соответствую:шем месте усили
вало рмоциональную роль текста. По\3ТОму художник при.давал большое ,значение 
текстовым иллюстрациям малого ра,змер.а. 

Большой убедительности достигает Шмаринов в характеристике главных ге
роев романа. Его Раскольников - согбенный, ,задавленный нуждой человек. В сцене 
убийства х-удожник передает смятение, ужас, ч увство ·беспомо:шности, охватившие 

1 Рисунки частично бы.11и воспрои:�ведены в и:�дании 1938 года и поJ1ностью - в 1956 году. 
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Раскольникова после совершенного престу�п.111енил. Руки его судоро:тно �вцепились 
n занавеску. Он смотрит 111еред собой диким, растерлнным, невидщgим взгллдом. 

В характеристике ст.ар ухи-процентщицы художник подымаетсл до высокого 
обобшенил социально-психологическоrо портрета (стр. 413) . И выражение лица ста
рухи, и жест ее руки, осторожно приоткрывающей дверь, и вел фигура ;этой жен
щины, и убогал обстановка, ее окружающая,- все служит ;эдесь одной цели. 
Шмаринов со;эдает образ-тип, воплщцающий алчность, 1страсть к наживе. 

Среди других действуюших лиц романа особенно привлекает Шмаринова Сопл 
Мармелад�о.ва. Он показьmает ее в острых драматических ситуацилх - таковы ком
по,зиции <(Соня перед трупом отца» ,  <(Соня со свечой в ожидании обещанного сви
данил с Раскольниковым•> .  В ;этом последнем рисунке со всей силой пролвилось 
возросшее мастерство Шмаринова. В интерьере нет ни одной лишней детали, кото
рал 1бы отвлекала внимание ,зрителл от основного замысла - показа душевного на
прлженил героини. В левой части рисунка помещены наполовину срезанные стул 
и стол, не покрытый скатертью. На фоне пустой серой стены, в мерцающем свете 
зажженной свечи виден стройный силу;эт молодой женщины. Необычайно тонким 
кажется трепетное лицо Сони на фоне ,зловещей черной тени на стене. 

В своих иллюстрацилх художник широко пользуетсл контрастами света и 
тени; ни ·Одна линия в лучших рисунках ;этой �серии не явллетсл ·с.11учаitной; все ху
дожественные средства призваны передать сильный накал чувств, ;эмоциональное 
напрлжение (на1Пример, рисунок, в котором изображено возвращение Раскольни
кова после .блужданий по Петербургу в одну из ·белых ночей) .  

Индивидуальный почерк Д. Шмаринова, только намечавшийсл в иллюстраци
лх к <(Жи,зни Матвел Кожемякина.> , горамо резче и определеннее проявилсл в ри
сунках к <(Преступлению и наказанию>> - в стремлении художника к драматизму, 
к передаче душевных движений. 

О широком диапазоне интересов Д. Шмаринова свидетельствует то, что наря
ду с работой над <(Преступлением и наказанием>> он выполнил рлд рисунков к дет
ским книгам 1 ,  рисунки к <(Истории гражданской войньп> , иллюстрации к <(Повестлм 
Бе.11кина•> Пушкина {1937 г. ) и пастельные рисунки к .сти�отворенилм Некра1сова 
( 1939 г. ) .  Внимание художника привлекало замечательное по силе художествен
ной правды прои,зведепие Горького - <(Дело Артамоновых» . Он выполнил семь 
стаmшвых рисунков ( 1938 г. ) , два из которых легли в осно.в·у послевоенной ·серии. 
В \3ТИХ 1больmих листах Шмарипов, показывал сильные, социально активные чело
вече·ские характеры, продо.11ж.а.11 развивать линию, опреде.11ившуюсл в иллюстраци
ях к Достоевскому. 

В 1939 году Шмаринов приступил к работе над серией иллюстраций к <(Пет
ру Первому•> А. Н. То.11стого, которая была положите.11ьно оцен·ена автором рома
па. Большой формат и горизонта.11ьная КОМ!ПО,3'ИЦJ1л придава.11и ·рисункам характер 

1 Шмаривовым бы.11и выпо.11нены рисунки к повестям А. Гайдара «РВС» (1934 г.) и «Военная тайна» 

pu:;6 г. ) ,  к по;�ме ;=!. Адс11сандровоii «Гибель Чапаева» (1937 г.) ,  В. Rатаева «Я сын трудового народю> ( 1938 г.) . 
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/(. Ш м а р  и п о  в. Петр 1. ИААЮстрация н; роману А. Н. Томто�о (/Петр Первый�>. 
Черпая ан;вареАЬ, у�оАЬ. 1940 �од. 

Гос. Третьяховская raJ1J1epeя. 
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не книжных иллюстраций, а скорее прои;шедений станковой графики. Но �ти ил
люстрации все же стали жить нера.здельной с текстом жи;шью в русских и ино
странных и,зданилх. 

Р'°ман А. Н. Толстого <(Петр Первый)) ,захватил художника широтой историче
СК·о:ю полотна, на фоне К<оторого были и,зображены ·конкретные ·собьrrил. Ром·ан 
давал художнику во,зможность ра,звернуть мону.м·ентальную ·�попею, раскрыть лр
кие и сильные характеры .выдаюmихсл деятелей описанной �похи. Шмаринова 
увлек обра,з Петра 1 - преобра,зователл России. Работал над иллюстрациями, ма
стер внимательно и.зучал документальные материалы �похи: гравюры, портреты 
и т. д. ,  а также обрашалсл к художественному наследию, в частности, он несомнен
но испытал во.здействие превосходных ,картин В. Серова, посвлшенных Петру 1. 

К лучшим листам первой серии 1 относлтсл рисунки Шмаринова, свл,занные с 
обра,зом Петра. Особенно удался портрет, rгде Петр :пред•ставлен с чертежом •В руках 
(стр. 415 ) .  В его мужественной фигуре художник вылвллет ·черты �нергичного го
сударственного делтелл. 

Очень внушителен Петр и в сцене <(Военный совет в палатке под А.зовом» : 
сжатые кулаки, напряженность по,зы, ре,зко повернутая голова - все свидетель
ствует о страстной воле к победе. Sнергичное лицо Петра обрашено к Меншикову, 
который, <(не по чину)) в,злв слово, предлагает свой план осады крепости. Отчаян
ная храбрость <(Алексашки» Меншикова очень тонко подчеркнута небольшим штри
хом - парик бесшабашно надвинут на лоб поверх повл;ши. 

В 1940 году Шмаринов обрашаетсл к историко-революционной теме и со.з
дает шесть станковых рисунков на сюжеты и.з истории 11шртии 2• Пе·рвый рисунок -
<(Есть такал партия! »  пока,зывал В .  И. Ленина в конкретной исторической обста
новке, в реальном действии. Воосо.здав в �·11ой компо,зиции выступление 
В. И. Ленина на 1 съе·.зде Советов в 1 9 1 7  году, Шм1аринов передал историчеооую 
обстановку, ·противопос'М.вив моrно.Jiитную группу ,большевиков, единодушно поддер
живаюших Ленина и полных решимости и воли к борьбе,  ра.зд:робленным рлдам 
�серов и меньшевиков. В обра,зах последних художник подчеркнул .о,зло·блен.ность, 
:внутреннюю неуверенность и 1бессилие �тих врагов революции. Шмарино!В достиг 
большой выра,зительности в портре11н.ой хар:актерастике В. И. Ленина, его ло,зе и 

в u u t., u жесте. (( .исключительном по 1оиле,  короткои, стремительном реплике - ленин,скии 
ре.волюционный темперамент, уверенное спокойствие, отчетливость политических 
перспектив. Перед художН'иком - ,за�а·ча много�рапнал. Ильич в цеН11ре внимания 
аудиторию) ,- :Пи·с·ал по.зднее Ш·ма:ринов о своей .задаче в компо.зиции <(Бсть такал 

1 В 1940 году была ;3аrюнчена работа над 1 и 11 частями романа. Художником было выполнено более 

двадцати больших станковых рисунков, начатых в 1939 году. В 1945 году Шмаринов сделал дополнительно 

рисунки к III  части. Книга с идлюстрациями Шмаринова была имана в 1947 году. 

2 (<Есть таr;юr партия! •); «Сто.шновение крестьян с ка;3аками при ра;iгроме помешичьей усадьбы•); 

(<Чтение декрета о ;3емле•>; (<Ра;3гон демонстрации в 1905 году•>; «Похороны Бауманю) и (<Выступленпе 

В. И. Ленина на Х съеме РКП (б) 1), 
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Д. Ш м а р и п о  в. Печорип перед дуэАыо. 
ИАлюстрация к роману М . .llермоптова ((Герой паше�о времени)). 

Черuая аквареАь, у�оАЬ. 1941 �од. 

Гос. P yccю1ii мy;ieii. 



партия !»  1 •  Среди других листов серии, не·смогря на и,звесгные ·Недостатки рисунка 
и КО1мпо,зиции, ,заслуживает ·быть отмеченным лист <(Похороны Баумана».  

Работа Шмаринова в области книжной графики в предвоенные годы ,завер
шается иллюстрациями к <(Герою нашего временю> Лермонтова ( 1941  г. ) ;  среди 
них особенно выра,зителен портрет Печорина перед ду�лью. Художник представил 
героя полулежаш;им на диване, с ,закинутыми ,за голову руками. В и,зображении 
интерьера все продумано до мелочей, вплоть до небрежно брошенной на стол кни
ги. Но смысловым и компо,зиционным центром �того рисунка лвJiяегся лицо Пе
чорина - нервное, тонкое, одухотворенное, с выра,зигельно переданным несколыю 
,застывшим в,зглядом ушедшего в себя человека ( стр. 477) . Обра,з <(Героя нашего 
временю> - одна и,з больших удач психологического портрета, к которому худож
ник всегда проявлял повышенный интерес. 

Одновременно с Rукрыниксами и Шмари.новым работал над иллюстриро
ванием прои,зведений М. Горького Б. Дехтерев 2• Дехтерев одним и,з первых о•бра
тился к работе над советской тематикой, посвятив ей мно1го лег упорного труда 
еше в первой по.швине 30-х годов ( <(Цемент•> Ф. Гладкова, <(Гидроцентралы> 
М. Шагинян и другие ) .  Но рисунки к �rим прои,зведениям обнаруживают не,зре
лость мастерства художника. 

Первым успехом художника было его выступление на юбилейной выставке 
<(Художники Р СФСР ,за XV лег•> в 1933 году с иллюстрациями к расска,зам 
М. Горького - <(Хо,зяию> (стр. 419) , <(Мальва.> , <(Двадцать шесть и одна.> .  

По  поводу иллюстраций к расска,зу <(Хо,зяию> Горький писал художнику n 
1933 году: <( . . .  удивили меня �ги рисунки точностью воспрои,зведенил Вами "пату-" " в 3 ры , с которои ы о,знакомились только по описанию". •> . 

Внимательное и,зучение документального историко�бытового материала в про
цессе иллю·стрирования прои,звед·ений веJ11иких ·рус·ских писателей, равно .как в 
работе над историко-политическими темами присуш;е творческой деятельности 
Дехтерева. 

В течение многих лет Дехтерев работал над прои,зведенилми Горького, со,зда
вая многочисленные варианты на одни и те ж·е сюжеты. Ес.71и, .на;пР'имер, в .вариан
те 1932 года обра,зы Тани и крендельш;иков и,з повести <(Двадцать шесть и одна•> 
были решены в преувеличенно гротескном  плане, в схематичной плоскостной ма
нере, то в 1938 году с помош;ью реалистических средств мастер сумел добиться бо
лее глубокой выра,зительпости �тих же литературных персонажей. 

Стремление к раскрытию в иллюстрациях жи,знеутверждаюmих сторон дейст
вительности, характерное для ряда мастеров 30-х годов, ска,залось на �волюции 

1 См. Ю. Х а л  а м и н  с к и й. Д. А. Шмаринов. Jl.f., 1959, стр. 52. 

2 Дехтерев Борис Александрович (род. в 1908 г.) .  Специальное обра,зование получил у Д. I\ардовс1юrо, 

;-�анимаясь у него в студии в 1925-1926 годах. В те•1епие четырех лет был студентом ВХУТЕИН. 

3 М. Г о р  ь 11 и й. Письмо Дехтереву от 3 сентябр11 1933 года.- Собрание сочинений в тридцати томах, 

т. 30. М., 1956, стр. 323. 
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Б. Д е  х т е р е в. Хозяин, с мертвыми свипьями. 
Иллюстрация к рассказу М. Горько�о ((Хозяин,/). У�оль. 1932-1938 zоды. 

Му;iеЙ А. М. Горького Академии наук СССР. Mocliвa. 

творчества Дехтерева. Если в первом варианте иллюстраций к <(Детству», к <(Моим 
университе11ам•>, <(В людях» ( 1936- 1937 гг. ) Дехтерев сосредоточ,ил нниман·ие 
,зрителя на ·Самых мрачных сторонах тогдашней .действительности (секут Алешку, 
<(дядью> стапивают Ма�ксима :в прорубь, отчим и�бивает мать и т. д. ) ,  то во вто
ром варианте и.ыюстраций к <(Детству•> ( 1937- 1938 гг. ) и к <(Моим университе
там•> ( 1940 г. ) ,значительное место ,занимают положительные об,ра,зы. 
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С. Г е р  а с и м  о в. CeJ.tepo мужиков. 
Иллюстра14ия " проло�у поэмы Н. Некрасова <1Ному на Руси жить хорошо�). 

Чf'рпая а1'варе.�ь. 1934-1936 �оды. 

Гос. Третьлковскал га.µсрел. 

В иллюстрациях к расска,зу <(Страсти-мордасти» ( 1938 г.)  художник рмоцио
нально и трогательно и,зобра,зил два искалеченных жи,знью существа - Леньку и 
его мать. 

Не только молодые ху дожН'ики, 11ворчество которых впервые переживало рас
цвет в 30-е годы, но и мастера старшего поколения работали в ;по время над ре
шением новых ,задач иллюстрации и станковой графики. Обmее увлечение русской 
классикой ра,,зделял и С. Герасимов. Хотя для С. Герасимова графика не являлась 
основной сферой его многогранной и ра,зн-ообра.зной творч·еской деятельности, 
в 30-х годах он много сил отдает �той области иСIКусства. Среди работ мастера не
и,зменно привлекают внимание его превосходные акварели :___ букеты цветов и пей
,зажи. РеДRо кто ум·ел так �подм·етить тончайши·е n:е�рехо.ды от од1юго цвета 
к другому, и,звлечь IИ'.З аква·рел·и такую силу и чистоту ко.1юрисТИ'Ческого ,з.вуча
н1ия. С равным успехом С. Герасимов ·ра·ботал в д·р�их техн-иках (тушь, сан
гина, уголь) .  

К лучшим и,з прои,зведений Герасимова второй половины 30-х годов надо от
нести рл.д .11.и·сrов, посвяшенных Ки1с.11овод·ску и его окрестностям. Природа и об
ра,зы Кавка,за - высокие горы, крутые обрывы, стремительный бег копей с ,заку
танными в черные бурки седоками,- все увлека.ю воображение художника; ра,з
нообра,зное по своим оттенкам освешение в горах Аавало пишу д.11л творческих 
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С. Г е р  а с и .ч о в. Охота. 
Иллюстрация к поэме Н. А. Некрасова 

{1Кому на Руси жить xopo1uoJ>. Акварель. 1934- 1936 �оды. 

Собственность художниl\а. 



исканий мастера, стремившегося к конкретности и,зображенил природы, к переда
че света и во,здуха. 

Круг художественных интересов С. Герасимова не ограничивается натюрмор-
u ;з u том и пеи,,зажем. начительных ре,зультатов достигает он в рассматриваемым пери-

од в области книжной иллюстрации, чаше всего работал в технике черной акварели. 
В 1934-1936 годах художником была со,здана большая серил рисун'Ков к по;э

ме Н. Некрасова <(Кому на Руси жить хорошо>) (черв.ал и цвети.ал акварель) . 
С. Герасимов применил ,здесь ра,знообра,зные �лементы книжного оформления: ,за
ставки, ра,звороты, страничные иллюстрации, концовки. 

Отлично ,знал дореволюционную жи,знь русской деревни, художник черпал в 
своей памяти яркие обра,зы прошлого. 

В ряде рисунков, расска,зываюших о страдании и горе народа, Герасимов до
стигает 'большой ;ш·спрессии. Среди наиболее уд,ачных можно на.звать <( Семеро му
жиком (стр. 420) , <(Обед :в поле» , <(Расска,з крестьл:нкю) (.все - черная акварель) .  

Очень хороши у С. Гера,с,имона те иллюстрац,Иiи, в которых он ·С 'большой тон
костью и лири,змом воссо,здает картины русской природы. ХуДожник до·биваетсл 
в ;этих рисунках тончайшей живописности в переходах цвета и тона. 

Художник мастерски передает п�стрый калейдоскоп <(Ярмарки» (ц;ве'11Нал ак
варель) , кра1ски осеннего пей,зажа ( <(Охота>) - цветная акварель; цветная вклейка ),кра
еоту привольных 111олей ( <(Обед в 111оле» -ч·е.р'нал а'к1варель) , па·сму:рный ос,енний 
,1ень в русской деревне ( <(Деревню) , двухполосный ра·,зворот - черпал аква,рель) . 

Глубокое ,знание быта старой русс.кой деревни, обра,знал выра,зительность и.1-
люстраций, бе,зупречное владение акварельной техникой,- все ;эти качества вы
двинули иллюстрации к <(Кому на Руси жить хорошо» в чисJLо наиболее интерес
ных 'Циклов советской иллюстрационной графи·ки. 

Следуюmим шагом в ра,звитии творчества Герасимова-иллюстратора явилась 
серил рисунков 'к повести М. Горького <(Дел·о Артамоно.выХ>) ( 1938- 1939 гг., чер
ная аюварель) 1• С �большим ма1стерством восоомает художник .ха'рактерные черты 
с11арого быта, самый дух времени, к которому относлтсл иллюстрируемые собы
тия. В иллюстрауи,и, и,зобра1жаюшей главу 1рода Артам,оновых ,с его сыновьями, 
художник дает ре,зкую оценку ·социальной сушности ;этого человека - типичного 
представителя купечества, с его пена,сытной алчностью, жестокостью, готовностью 
любой цеп·ой добиться богатства и мияния. Мрачная сила хиmника отмечает ;этот 
обра,з. 

В других иллюстрациях ':ЭТОЙ ,серии, уделяя особое IВ'Нимание передаче пре
краооо ·lfi�вестной ему обстановки куnеч'е1ской жи.зни, С. Гера.оимов не увлекается 
красочными �бытовыми подробностями, но шшоль,зует их для у,силенил психюлогиче
ской и социальной ха:рактери1стики действуюших лиц ( <(Петр и Наталья» ,  стр. 423) . 

1 Нача.10 ��той работы ваА повестью Горького относится к 30-м ГОАВМ, во она пр0Ао.1жалаеь и в пое.11.'

военныli периоА. Ее ре.зу.11Ътатом яви.1ся ОАИR и.з самых ,значите.1ьвых цикJ1ов советской и.1.1юстvапии. 
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Нс1шторыми сторонами своего творчества С. Герасимову в то r.рсмя был бли
,ЗОI{ М. Родионов 1 •  Он пробует свои силы одновременно в ра;шых жnнрах: портрете, 
н eii;-Jaжe, иллюстрации. 

На протяжении трех с половиной десятилетий, начинал с 20-х годов и вплоть 
,10 самой смерти, Родионов успешно работает в области графического портрета. От 
исполненного сангиной еше в 192 1  году глубокого психологического портрета 
В. Е. Гиацинтова идет прямой путь непосредственно к таким работам рассматри
ваемого периода, как акварельный портрет С. М. Родионовой ( 1941  г. ) или лито
графический портрет артиста Вейланда Родда ( 194 1  г. ) .  f)ти портреты, простые 
по компо,зиции, как бы целиком сосредоточены на тонкой характеристике внутрен
него мира и психологии моделей. 

Интерес к родной русской природе проявился у художникn в ра;шообра;шых 
ней,зажах Севера и средней полосы России. Внимание его привлекают и берег Иль
мень-о,зера с рыбацкими лод,ками ( «Ильмень-о.зеро», черная акварель, тушь, 
1934 г.; стр. 424) , и речной пей,заж, и лиственный лес. В ней,зажных работах Ро
дионова подкупают лиричность выражения и мягкая обобтенность формы. Среди 
многих его листов есть рлд таких, которые выделяются широкой ;шичностью об
ра;шого решения,- например литография «Окраина Ташкента» ( 1936 г.) или 
акварель «Сталинград» ( 1937 г. ) .  

На протяжении середины и второй половины 30-х годов Родионов много рабо
тает как иллюстратор, в частности как иллюстратор детских книг. 

Одним и,з интересных и характерных для Родионова иллюстрационных циклов 
явились его литографии к <•Холстомеру» .JI. Толстого ( 1!)33- 1934 гг. ) .  Родионов 
проявил ,здесь себя как тонкий на'блюдатель, как мастер, умеютий передавать и 
быстрый бег коней, и динамику их движений, и легкость, своеобра,зную грацио,з
ность животных, и их спокойную горделивость. 

f)ти качества ска,зались и во многих станковых литографиях, в которых Родио
нов и,зображает лошадей то в стремительном беге на скачках, то в цирке, то в стой
ле, то на лугах. Особенной выра,зительности добивается художник в литографии 
1935 года - «Большой Всесою,зный» (дерби) . 

Серье,зных успехов в детской иллюстрации достиг Родионов во второй полови
не 30-х годов в своих литографиях к стихотворениям .JI. Rвитко - <•Письмо Во
рошилову» (пер. С. Маршака, 1936 г. ) и <•Когда я вырасту)) (пер. М. Светлова ) .  

Особой ,за•душевностью среди работ длл детей отличаются иллюстрации к с·ти
хам А. Ба'рто <•Я с 11об·оЙ» ( 1938 г. , подк·рашенная литография) , лоовлш;енным ис
панским событилм. В ·рисунке <(Проша1ние с ощом» ( стр. 425 ) и,зображен молодой 
испа1нец - боец ресшубликанской армии с ружьем чере,з плечо. Его •грустное лицо 

1 Родионов Михаил Семенович ( 1885-1956) .  Учился в московском Училщl!е ж11во11иси, ваяния и ;ю11•1с

ства на живописном отделении (у А. Архипова, Н. Касаткина, .11. Пастернака) и на скульптурном отделении 

(у С. Волнухина) .  В 20-х годах начал особенно много ;3аниматься графикой. Работ:�л также в области теат

рально-декорационного искусства и монументальной живописи. 
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С. Г е р  а с и м  о в. Петр и Наталья. Иллюстрация к повести М. Горькоzо а Дело Артамоновых/). 
Черная акварель. 1938-1939 �оды. 

Му;iей А. М. Горы:ого Академии наук СССР. Москва. 



М. Р о д  и о н о в. Ильмень-озеро. Черная акваре.Jtь, тушь. 1934 �од. 

Гос. му;эей 11;эобра;эитеJ1ьных искусств имени А. С. Пушкина. 

обратен.о к .сыну, 0сидяш·ему у него на руках. Рядом стоит старшая дочь - подрос
ток с не по-детски серье,зным личиком. Неподалеку от них - буйно цветушая моло
дая яблоня, ,залитая весенним солнцем. ;3тот контраст подчеркивает драмати,зм 
происходяцжего. 

Родионов был одним и,з первых художников, которые ввели в детскую иллю
страцию серье,зные темы, свл,занные с жи,знью Советской страны, ·С идеями патрио
ти,зма, пролетарского интернационали,зма и т. д. 

R числу работ, ;которые во многом определили облик советского графического 
искусства в рассматриваемый период, относятся прои,зведения работавшего в то 
время в Аенинтраде Е. Rибрика 1 •  

R середине 30-х годов увлечение формалистическими приемами, ска,завшееся 
в ранних работах Rибрика (иллюстрации 1930 года к <(Подпоручику Rиже)) Ю. Ты
нянова) ,  .осталось по,зади. Художник обрашается теперь к классическим прои,зве
дениям ,западноевропейской литературы, реалистическое содержание которых от
крывало перед ним новые творчес.кие во,зможн·ости. В ИJIЛЮС'l'рациях к ·�тим про-

1 Кибрик Евгений ААОJiьфович (роА. в 1906 r. ) .  В 1922-1925 roAaX учиJiся в ХуАожественном институте 

в 0Асссе, в 1925-1927 roAax - в АепинrраАе, во ВХУТЕИН. До ВеJiикой Отечественной войны работаJI в Аею1н

rраАс, с 1943 roAa - в Москве. 
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М. Р о д  и о н  о в. Прощание с отцом. 
Иллюстрация н; стихам А. Барто <111 с тобой11. Подкрашенная .11итоzрафия. 19.18 �од. 

·щmед·ен�иям худож�н1ик находит исrорически верную их трактовку, со.здает яркие 
героические и психологические портреты. 

RибрИ1ка увлек <(Кола Брюнюю> Ромена Роллана, ;эта .замечательная книга, 
которую Горький .на;mа.л превосходной, чисто 1'алльской по;эмой 1 •  

В своих иллюстрациях 1935- 1936 годов к <(RoJia Брюньону)) Rи.брик глубоко 
раскрыл внутренний мир людей, Нlа·СеJiлвших плод·ородные .земли Бургундии, .cyмeJI 
передать ((·бургундскую соль» характера Кола и .7Iа•соч1ш, почувствовать аромат 
шабли в кружке веселого кюре Шамайя. 

По собственному при;шанию художника, он увидм в обра;зе Кола прежде всего 
любовь к жи;зни, творч·еское отношение к труду ( <(труд - �то борьба; борооа - ;это 

1 См.: М. Г о р ь к и  it. Собрание сочинений в триАцатн томах, т. 24. М., 1953, стр. 259. 
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удовольствие» ) ,  т. е. черты, свойственные и нашему народу. Так длл советского 
художника устанавливаетсл живал свл,зь гуманистического жи,знеутверждаюшего 
прои,зведенил Роллана с нашей современностью. Такой подход к обра,зам героев 
классической литературы во многом определил и дальнейшее ра,звитие творческого 
ме·тода художника. 

Кола Брюньон - мастер-ре,зчик и талантливый скульптор, длл которого твор
ческий труд составллет главное содержание жи,зни. <(Как хорошо стоять с инстру
ментом в руках у верстака, пилить, строгать, сверлить, тесать, колоть, долбить, 
скоблить, дробить, крошить чудесное и крепкое вешество, которое противится и 
уступает . . .  » .  Он ,воспевает <(радость ра,зума, который повелевае·т силами ,земли, ко
торый ,запечатлевает в дереве, в желе,зе и в камне стройную прихоть своей благо
родной фанта.зип! »  1• Кола воодушевлен мыслью, что его труд нужен родному горо
ду и его соотечественникам - таким же простым труженикам, как и он сам, 
ремесленникам и виноградарлм Кламси. 

Характеристика главного герол мнотообра,зна. Художник и,зображает его по
груженным в далекие и приятные воспоминанил, с пером в руке и неи,зменной 
кружкой на столе, в пра,здничный веч·ер в кругу семьи, ,за чтением Плутарха и в 
беседе с ,закадычным приятелем. Следуя рас.с·ка,зу Роллана, К�и:брик пока.зал и стра
даюшего Кола. Особой ;эмоциональной напряженности достиг художник в листе, где 
Кола и,зображен с больной внучкой на руках (стр.= 427) . Склонившись над ребенком 
и как бы прикрывал его своим телом от потоков ливнл и порывов ветра, Кола с111е
шит вперед, преодолевал непогоду. Силу;эт фигуры, переданный обобшенным тем
ным плтном, беопокойный ритм очерчиваюших его линий обострлют впечатление 
душевной тревоги и фи,з.иче·ского уоилил. 

У дался художнику и обра,з .llасочки (мастер исполнил более 30 вариантов) ,  
вы.звавший особенный восторг Ромена Роллана ( стр. 429) . ((Среди со,здапных им 
типов,- писал Роллан,- обра,з .llасочки будет особенно убедителен длл всех гря
душих читателей, как он убедителен и длл самого автора. .:Это - деревенскал 
Джокон.д·а,  че·рты ко'I'орой 1В .силу реД'IЮЙ у дачи обладают характером и всеобщим 
и чисто местным бургундским. Нивернцы в ней у.знают свою лукавую молоденькую 
,землнчку, но в то же время она принадлежит любому времени и любому народу» 2• 

Какими средствами достигает художник большой выра,зительности в своих 
лучших автолитографиях? Кибрик со,знательно прибегает к ;энергичной светотене
вой лепке, стремится достичь впечатления особенной монументальности. Как пра
вило он не проявляет большого интереса к интерьеру, и не,редко, ограничива·ясь 
самыми необходимыми деталями быта, дает фигуры крупным планом на нейтраль
ном фоне белого листа. Художник обнаруживает большую наблюдательность в от
ношении жестов, мимики, характерных длл каждого персонажа. 

1 Р о м е в Р о л л а н. Собра:ние сочинений, т. VII. М., 1956, стр. 17-18. 

2 Кола приветствует Кибрика. Цит. по кн.: Р о �1 е в  Р о л л а н. Кола Брюньон. .11., 1936. Перевод 

М. Ао;шнскоrо. стр. 4. 
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Е. К и б р и к. Кола с внучкой. 
Нддюстрация к повести Ромена Роддан.а ((Кода Брюньоw>. 

Цветная дuтоzрафия. 1936 zод. 

Благодарным матери.алом дл.я воплщп;енил героических характеров .послужил 
худоЖ111ику ро·маlН белЬ1Гийокого писателя Шарл.я де ·Костера <(Легенда о Тиле Улен
шnителе)>. В нем прославляется неогибаема.я вол.я свободолюбивого парода Нидер
л·андов - �бес.страшных ге;юв, мужественно сопротивллвшихсл реакционной испан
ской державе, под.держанной католичео:кой церковью. 

Кибри.к .выбирал такие сюжеты, �в которых можно было наиболее •ГЛУ1бо:к-о рас
крыть основную идею романа. В центре внимания художника - народный герой 
Тиль У леншпигель, его во,злюбл·еннал, нежна.я Неле, <(сытое брюх.о Фландрию> -
добродушный Ламме Гуд.зак, многострадальный парод, воплотенный в обра,зах 
угольтик.а Клааса и матери Неле - Катлины. В противовес им пока·,зап Филwпп 11, 
олицетворлютий коварство и жестокость испанского абсолюти,зма и католической 
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реакции. В одной и.з иллюстраций и.зображено, как Филипп 11, сидя на полу, ку
сает яблоко, сосредоточенно гллдл бесстрастным в.зором mmви.зитора на мучения 
обе.зьлнки. �Здесь художник достигает особенной остроты характеристики. 

Самую большую трудность, по 'С.швам Rибрика, представляла длл ,него пра
вильная трактовка обра.за Тилл У леншrпигелл, сложного и во многом противоречи
вого. Особенно удачен погрудный портрет Тилл, в котором мастер сумел дать об
ра.з большой психологической выра.зительнос·ти .и 1оилы ( стр. 431) . Гла.за ·его полны 
гнева, плотно сжаты губы. Рука страстно прижата ,к груди, на которой хранится 
ладанка с пеплом ·С.ожженного отца. Весь облик Тилл выр,ажает его героичес.кую 
решимость бесстрашно бороться с поработителями родной .земли. 

Обра.з Тиля дается не только в страничных иллюстрациях, он фигурирует 
также в .заставках и концовках, которые подчеркивают основную линию прои.зве
денил. Так, например, ,заставка, и.зображаюшал Тилл с совой на плече, вводит 
читателя в текст, .знак о мл его с веселым, полным .задора юным героем, а концов
ка, в которой Тиль удаляется, не•жно обнявшись с Неле, .звучит прекрасным .за
ключительным аккордом. 

Художественный я.зык Rибрика с каждой работой становился богаче и свое
обра.знее. Исполь.зул те во.зможности, которые дает литография, он уме.ш соче� 
тает мягкую живописную лепку формы, тонкую нюансировку светотени с чисто 
графическими приемами - четкой контурной линией, ра.знообра.зным характером 
штриха. Благодаря •;этому, Rибрик добивается пластической объемности фигур и 
ошушенил пространственной среды, полной трепетной жи.зни. Rомпо.зицил масте
ра предельно лаконична; он удивительно скуп на •детали, оставлял лишь самое не
обходимое для полнаго раскрытия идейного .замысла. f)то rпо.зволлет ху дошнику 
сосредоточить все внимание на выра.зительности ·Dамих обра.зо,в. 

Следую шей .значительной ра1ботой R ибрика (1прерванной войной ) 'были иллю
страции к роману «Очарованная душа» Р·омена Роллана ( 1940-194 1  гг. ) .  И.з .за
думанных художником 80 литографий была выполнен.а лишь не·большал часть, 
а некоторые компо.зиции остались только в рисунке. Мастер успел со.здать .закон
ченные обра.зы .задумчивой Аннеты ( <(Аннета у камина» ) ,  живой Сильвии, душевно 
надломленного Марка. 

Иллюстрации к <(Очарованной душе» пока.залп, насколько уверенней и лснс(' 
стал графический я.зык художника. В листе <(Аннета у камина» ( стр. 430) ему уда
лось очень 'Верно !Передать !ПО.ЗУ и выражение JIИ'Ца человека, �ушедшего !В рщзмыш
.�иmил. Непод.виж111ый IВ,ЗIГJIНД, сосредоточенное лмцо обна·руживают iГJiу�бокую погру
жевность Ан:неты ,в ·еебя, .оерье,зность ее дум. 

Художник умело поль·.зуется ра.звообра.зными компо.зиционными приемами длл 
пеrихологичеокой .характеристики персонажей. Так, в и.зображении Аннеты на ули
цах Парижа крупным планом дана фиrура молодой женшины, вокруг которой ки
шит бе.з'ра.зличнал тoJliпa. f)то противО1J1оставление по�черкивает душевное смятение 
н одиночество Аннеты, .затерявшейся в поис·ках работы в 60.11ьшом городе. 
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Е. К и б р и к . .Jaco1uca. 
f/л,.н,юстрация к повести Ромепа Ро.н,.н,ан,а ((Ко.н,а БрюпьоюJ. 

Jlито�рафия. 1935 �од. 
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Е. К и 6 р и н:. Аннета у н:амина. 
Иллюстрация н; роману Ромена Ро.1tлапа «Очарованная душа1J . 

дито�рафия. 1940-1941 �оды. 

Кибрик работает и в об.11асти станковой графики. В конце 30-х тодов он впер
вые обратаетсл к историко-рево.11юционной теме. На выстаВRе 194 1 года 1бы.11 пока
.зап станковый рисунок «Ха.11турин и Обнорсюий ·,за ра1601'0Й -над проnра.ммой "Се
верного 1сооо,за 1ру.сских рабочих" (стр. 433) . В �том 'Р'И·оуtПКе �ителл 1,зах;ватьmает 
�МОЦ'Иона.11ън1ал трактовка 0'6ра1,зов ру.сских рево.11юц·иооеров, их лрк:ие портретные 
ха рактери·стики. 

Аишь неско.11ькими дета.11лми передана обстановка бедной комнаты, где про
исходит совешание, но �ти дета.11и убедите.11ьно воспрои,зводлт кон·кретную жи,знен
ную среду. Осветение мерцаюшим п.11аменем свечи уси.11ивает романтическую при
поднятость настроенил, внутреннюю ·напрлженность обра,зов рево.11юционеров. 
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Е. Н и б р и к. Тиль У леншпи�ель. 
Иллюстрация к роману Шарля де Костера <1.1!.е�енда о Тиле Улепшпиzелеl). 

Цветная литоzрафия. 1938 zод. 
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Реалистические принципы бесповоротно победили в искусстве Кибрика. Ху
дожник умеет покщшть внутреннюю ,значительность и ·благородство своих героев, 
первдать графическими средствами силу и мощь обра,зов, добиться органического 
слияния всех средств художественного выражения. Подлинно реалистическое со
держание работ Кибрика, высокое профессиональное мастерство сделали его одним 
и,з лучших представителей советской графики. 

В книжной и станковой графике наиболее полно проявилось живое, ра,знооб
ра,зное творчество другого ленинградца - Ю. Петрова 1 •  

Оригинальны выполненные тушью рисунки к <(Кавка,зском:у пленнику» 
JI. Толстого ( 1935 г. ) .  Художник со,здает убедительные компо,зиционные реше
ния, умело находит острые, выра,зительные силу;эты фигур (особенно ;это качество 
проявляется в ,заставках) .  

Во второй половине 30-х годов Петров исполнил иллюстрации к «Тартарену 
и,з Тараскона» А. Дод;э ( 1936 т. ) , «Ньюкомам» У. Теккерел ( 1938 г. ) ,  расска,зам 
Дж. Jiондона ( 1938 г. ) и пьесам Jioпe де Вега ( 1938 г. ) .  ;3ти и.мюстрации выпол
нены тушью, сво1бодным перовым рисунком; они хорошо передают действия, дви
жения героев, отличаются остротой характеристик. Петров работал также в детских 
журналах 2 и иллюстрировал книги для юношества. 

В ранних ра•ботах Петрова еше ска,зывалось во,здействие художников старше
го поколения Н. Тырсы и ·В. Jiебедева, особенно последнего, ·бывшего в то время 
х.уд�ожественным ·редактором И,здательства детской литературы. 

В последние годы перед войной наиболее примечательными ока,зываютсл ил
люстрации к «Маскараду» М . •  l[ермонтова ( 1940 г. ) и «Кюхле» Ю.  Тынлнова 
( 1940 г. ) , свидетелнствующие о наступившей творческой ,зрелости художника. 
В ;этих :иллюстрациях Петров, отбра.сьrвал все лишнее .и второстепе.нное, добивается 
со.здания очень жи,зненных обра,зов (например, <(Арбен•ин и плачущая Нина»,  
<(Rюхлл, :проходящий мимо людей, читаюших объявление с описанием его примет)> 
и другие) . 

Самым ,значительным прои,зведением Ю.  Петрова, вошедшим в сокровишницу 
советского реалистического искусства, явилась <(Испанская серию> ( 1938 т. ) , ·СО,З
даннал в ре,зультате пребывания художника в рядах Интернациональной ·бригады 
во время испанских событий 1937 года. 

Юрий Петров еше с детства мечтал п опасть в Испанию - романтическую стра
ну Веласкеса и Гойи, Сервантеса и Jloпe де Вега. Он прекрасно ,знал ее историю, 
быт и литературу. По;этому все в ;этой стране ему .ка,залось родным и ·бли,зким. 

Серил tрИС'УНКОВ вы1юл·нена угле·м, сангиной, тушью, ц.ветным карандашом 
и акварелню. Перед гла,за·ми .,зрителя 1Проходит 1в,зволнова·нный, .ра�ообра,зный по 

1 Петров Юрий (Георгий) Николаевич ( 1904 -1944) .  В 1930 году окончил живописный факультет 

ленинградского ВХУТЕИН. Работал редактором n Дет1·и;iе. В 1937-1938 годах находился в Испании. Погиб па 

фронте во время Великой Отечественной войны. 

2 Журналы «Чиж)> и (<ЕЖ)>, 
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Е. К и б р и к. Ха;r,турип и Обпорский за работой пад про�раммой 
аСеверио�о союза русских рабочих�>. 

Yio;r,ь. 1940 �од. 

Гос. Третышовская га.11.11ерея. 



Ю. П е т р  о в. НрРст1Jлnе-бежепи,ы. Рисуп01с и.1 {(Испапской серии!).  
У�оль. 1938 �од. 

Гос. Русский мy;3eit. 

оттенкам чувств и переживаний раоС11{а,з о .героической борьбе -иооанск.ого народа 
1про11ив фаmи,зма. �Петров то поднимается до ·�пичоокаго повес11вованил ( <сК:рестъя
не-беженцьп> , <сСеренад·а раненому �бойцу» ) ,  то и;юбра,жает .ообытил войны с суро
!ВЫМ драматщзмом ( <сКрестьлне ночуют в поле», <сАтака)) ) ,  •ro ведет �ителл по 
у,з.ким улицам .Мад.рида в веселые ка·бачки, nредла1Гает 1В,зтллн-уть на 111о;�ный огня 
народный испан.ский танец. Художю1·к пока,зывает многолюдные .собрания бойцов, 
прои,знослших пламенные речи. Он оо,здает НЩtабьmа.емые обра,зы простых людей: 

О11Дыхаюшиrх: та.нкистов, бойцов, летчиков, крестьян, н·ациональных герое·в (Иса

бель ла Молине:ра) .  
Один и,з ·с.амых .выра,зительных листов - <сКрестьлне-'беженuы» ( cl"P· 434) , по

строенный на контрасте темных и светлых пятен, исполнен •большой �Драматической 

силы. По крутому ск.tону горы прямо на �рителл медл·ешю �вижетсл в·ереница -оог

бенпых люд·ей, rco С1Корбъю покидаюших свои род.вые места. 

Обра,зы природы в рисунках Петрова усиливают героико-романтическое на

строение. Художник со,здает ряд <шей,зажных портретом Испании, по преимуше-
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Ю. П е т р  о в. Портрет девушки. 
Рисунок из <�Испанской сериш>. У�оль. 1938 �од. 

Гос. Русский му;iей. 

ству аквареJiъных, точно воопрои,зводлших суровый обJiик страны (характерен в 
;этом отношении <fПей,заж с деревом�> и <(Пей,заж с крепостью�> - оба аквареJiь, 
1938 .г. )  . 

.Значите.Iьную ча,сть ;этой оерии Петрова ,занимают портреты. Очень хорош, 
например, портрет ЮНОЙ девушки (стр. 435 ) • Т.еМПЫЙ НаЦИОНаJIЬНЫЙ ГОJIОВНОЙ убор 
падает величественными скJiадками вдоль плеч, ·Оттенял ()ткрыrое и приветJiивое 
JIИЦО. Ю. Петров ,запечатлеJI прекрасный обра,з дочери иопанского народа, испоJI
пенный душевной чистоты. 

в u u се .71·исты, несмотря на то, что между ними нет непосредственнои ·сюжетнои 
свя,зи, бJiагодаря единству ,замысJiа и обшности настроения представляют действи
теJiьно цеJiьную серию. ИспоJiь,зованный Петровым принцип графической сюиты 
по,звоJiил художнику пока,зать ра,зличные аспекты в,зятой им темы, пока,зать ра,зви
тие событий во времени. 
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К. Р у д  а к о в. В кафе. Иллюстрация к роману Г. Мопассаиа а Милый дpyil) . 
./Jито�рафия. 1935-1936 �оды. 

Среди .11енинградс1тх художников не то.11ько мо.110.дые графики, но и мастера 
старшего покоJiе11ия на протяжении рассматриваемого периода переживают ;iНа
чите.11ьиую ·;эво.11юцию. ·К таким мастерам с.11едует отнести прежде всето К. Рудако
ва и Н. Тырсу, творческий путь которых ·бы.11 достаточно с.11ожным, отмеченным 
серье;зными противоречиями. 

Важное место в творчестве К. Рудакова 1 �тих лет ;занимает его ра·бота над про-

1 РуАаков Константш1 Иванович ( 1891-1949) . Учи.11сл в А11адемии художеств (у Д. Кардовскогn ) ,  

:�атем в петроградском ВХУТЕМАС, окончив в 1922 году. Работа.11 пе то.11ыю в области графики, 110 и JШI( ж1100·· 

писец и художник театра. Был профессором ленингрuд ского Художеетвенного института имени И. Е. Репина. 
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К. Р у д  а к о в. Пышка. Ил.11юстрация к рассказу Г. Мопассана ((Пышка!). 
Цветная лито�рафия. 1936-1944 �оды. 

и;зведеиилми францу;зской .11итературы - над <(Ра;згромом» �о.11л ( 1935- 1936 �т. ) 
и, особеН'но, романами и нове.11.11ами Мопассана ( 1935-1936 гr. ) . 

В и.11.11юстрацилх к <(Ра;згрому» ('черные .11итографии) художник хотел передать 
ошущение отро·много ра;змаха событий франко-прусской войны и Парижской ·Ком
муны, .но в своем ·стрем.11ении раскрыть пафос рево.11юции художник при·бегал в не
которых .11истах, как, например, в компо;зиции <(Восстание», к подчеркнутой теат
ра.11ьности. 

И.11люстрации к роману .Мопассана <(Милый друг» ( 1935-1936 гг.; стр. 436) 
объединены в серию и;з девяти авто.11итографий, однако ко.11ичество работ, предва
ривших окончательные варианты, чре;звычайно велико. Художник вновь и вновь 
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во,зврашался к полюбившимся ему обра;;1ам Мопассана. Примером тому может 
служить работа над «Пышкой» ( стр. 437; ОJюпчательный вариант относится к 
1944 году) .  

В рисунках к прои,зведениям Мопассана Рудюшв выступает критиком своих 
героев. Художник конкрети;;1ирует литературные обра;;1ы и 1сомает убедительный 
типаж, оставллюmий у читателя ошушение достоверности. Критическое начало 
творчества Мопассана было удачно выявлено Рудаковым, нотr)рый сумел пона,зать 
характерных представителей буржуа,зного о·бшества (буржуа в кафе; Жорж Дюруа 
со с1воими родителями - <(Милый друг» ; Теодюль Сабо - «Исповедь Теодюля Са
бо»; на1следники умираюшей - <(В семье» и другие) . 

В ра•боте над романом .Золя <(Нана�> ( 1937 г. ) главное внимание художник уде
лю� центральному обра,зу 1самой Нана. Sтот обра,з особо индивидуали;;1ирован, пси
х�ологичен и настолько ярок, что выделяется ·с·реди других иллюс11раций Рудакова . 
.Jl•исты rк «Нана», исполненные в технике ак1ваrрели и ['уаши, красивы и характери
.зуют художника Rак превосходного ко;юриста. 

В конце 30-х тодов Рудаков ра·ботал над литографиями к драмам Р. Роллана 
<(Театр революцию) .  Одновременно им были исполнены иллюстрации к ска,зкам 
братьев Гримм, Андерсена, к прои,зведениям ряда русских и ·советских ·писателей 
(А. Пушrкин, Г. Уопенс·кий, К. Федин ) . С 1940 год·а Р·удаков нач:ал ра·б011ать над ро
маном <(Анна Ка ренина>) .JI. Толстого ( 1940- 1942 гг. ) . Однако обра,зы цент
ральных героев не удались художнику, к оторый поверхностно подошел к решению 
своей .задачи и не сумел раскрыть психологическое содержание романа. 

Большое внимание ра,зработке проблем колорита в цветной литографии и ак
варели уделял другой ленинградский художник Н. Тырса 1 • 

Индивидуальную манеру Н. Тырсы, обладавшего острым чунством декоратив
ности, отличало стремление rк живописной цветовой гармонии, которое проявля
лось и в станковых и в книжных его ра1ботах. Несмотря на то, что художник ино
гда увлекаJiсл у,зко декоративными ,задачами, он добился ·серье,зных успехов в об
ласти автолитографии, о чем особенно ясно свидетельствуют его натюрморты. Наи
более типичны для Тырсы ;эстампы 1939 года <(Душистый горошек в хрустальном 
бокале» и <(Букет» (стр. 439 ) : на :блюде, цвета синего кобальта, стоят два облитых 
гла,зурью кувшина, наполненных яркими цветами, к ним прислонена раскрашенная 
'Н•ародная игрушка. Художник искусно согла1оова.71 ,звучные, яркие цветооые пятна, 
стремясь к ко;юристическ·оЙ цеЛьности . 

.Значительную часть наследил художника составляют его альбомные рисунки, 
отличаюшиеся остротой наблюдения, а также большие, вьmолненные черной и цвет
ной акварелью листы (пей,зажи и портреты) ,  в которых декоративный дар худож
ника раскрылся со всей очевидностью. 

1 Тырса Нико.11ай Андреевич ( 1887-1942) .  Профессиональное обра;ювание получил в мастерской 

А. Бакста (1907) .  С 1917 года преподавал в художественных школах и Высшем техническом училщuе в Пе

трогра,.,е. С 1923 года работал преимушественно как акваре.11ист. 
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Н. Т ы  р с а. Букет. Цветная .л,ито�рафия. 1939 �од. 
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Другую грань творческой манеры художника отра,зили автолитографии к <(Мо
им китайским дневникам» Н. Rостарева ( 1936 1г. ) ,  в которых мастер передал вне
шне �ски,зным, но точно выверенным рисунком ·местный колорит ·своеобра,зноii 
китайской 1Природы, д.раматическую 1сцену ка,зн.и китайск'Их коммуни·стов, яркие 1бое
вые 1�пи,зоды (штаб армии в �буддийском храме ) .  

Н. Тырса много ра�ботал для де11ских книг 1и журнало:в 1 ,  со,здав .множес11во 
,запоминаюmихся жи,зне·ра!Достных иллюстрац'ИЙ, ·бJiи,зких 'И понятных юному чи
тателю. 

В 12 ;рисунках <(,З оосад» ( 1939 r. ) проявились ·исключительные .rшособности 
Тырсы как анимаJiиста. Особенно удачны -своей непооредственностью и,зобра1те
нин олененка, пони, ламы, ,зебу. 

,ЗначитеJiьных успехов в конце рассматриваемого периода Тырса добился, ил
люстрируя прои,зведения КJiассиков рус·ской и иностранной литературы ( ((Осада 
мельницы» ,ЗоJiя, <(Герой нашето временю> Лермонтова, <(Анна Rаренина» Толсто
то) . Он .со,здал ряд интересных психологичеш«:mх портретов, сред.и которых 
выдеJiяется и,зображение сидяш;его в ·глубоком вольтеровском кресле R,аренина, 
устремившего в пространство надменный в,згляд своих бесцветных гла,з. Напротив, 
необычайно мягко трактован обра,з юной девушки - ·княжны М{:)ри,- доверчиво 
прильнувшей к плечу Печорипа. В ее б ол:ыnих гла,зах ,застыл тревожный немой 
вопрос. 

Творчество Тырсы не свободно от недостатков: в некоторых своих работах 
художник и,злишне увлекался цветовыми {:)ффектами в уш;ерб углубленной траi\
товке обра,за. 

В творчестве В.  Бехтеева 2 также наблюдаются �сдвиги. Художник преодоле
вает некоторую манерность и тенденцию •{:)стети,зации rграфических приемов, свой
ственные его работам 20-х �годов. Он продолжает иллюстрировать главным обра
,зом прои,зведения ,запад�ноевропейсхой л итературы ( <(Остров 1с·окрО1виш;1> Р. Л. С11и
·вен·оона, 1935 II'.; «.Кон1су{:)л0>> Жорж Санд, 1935 г.; «Собор Паrрююской богоматерю> 
В. Гюго, 1937 г. ) ,  �тот художник ·В середин·е 30-х годов со,здал ряд реа
листических обра,зов лите.ратурных героев. ,Запоминается обра,з молодого Гайдна, 
меч'I'ательной Rон·оу�ло, 1бе,зобра,зного Rва,зимодо. Правда, в некоторых ·рисунках 
к <(Rонсу{:)ло1> 1увлечение де:к,о:ратИВ1Ными 1,задачами нескольк·о приглушает {:)Моцио
наJiьно-романт.ические черты, 'свойственные са:мюму литерату:рному прои,зведению. 
У дачной работой Бехтее.ва являются его иллюсrrрации к .роману Аонга <(Дафни.с 
и Хлоя» ( 1935 г. ) ,  в которых он достигает особой легкости штриха и и,зысханной 
лиричности обра,зов. 

1 Журналы <(Чиж1> и <(Еж1>. 

2 Бехтеев Владимир Георгиевич (род. в 1878 г.) . В 1902-1905 годах учился в Мюнхене у профессора 

Книрра. Входил в обшество <(Четыре искусства�> . 

• •  
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В . .11 е 6 е д е  в. Девочка с котенком. 
И.л.люстрация к книжке С. Маршака <rСказки, песни, за�адкu1J. 

Цветная .лито�рафия. 1935 �од. 

Во второй половине 30-х годов ,значительные и,зменения прои,зошли в области 
иллюстрирования детских книг, чему содействовали очевидные успех'И литературы 
для детей. В детскую иллюстрацию вошли новые темы, свл,занные с современной 
действительностью,- темы советокого патриоти,зма, трудового воспитания и ново
го быта. Детская иллюстрация должна была обладать выра,зительной художествен
ной формой, понятной ребенку, что отнюдь не вело к упроwению и,зобра,зитель
ноrо я,зыка, к тому нарочитому подражанию детскому рисунку, которое имело 
место в некоторых формалистических работах 20-х - нача.11а 30-х годов. Расши
рение объема детской литературы прив.11екло к ее иллюстрированию новые худо
жественные силы в ли•це Д. Шмаринова, А. Каневското, Ю. Петрова, А. Пахомова, 
Ю. Пименова и других. 
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Самой активной фи!гурой среди иллюстраторов дошкольной детской книги про
должал оставаться В . .llебедев. На протяжении 30-х годов в творчестве �того 
Х'У дО1Жника 1борол1ись две тенд·енции. В иных случаях .llе1бедев отдавал д·ань самодов
леюш;ему �кспери.ментированию, 1не свя;i•анному с содержанием иллюстрируем.ой 
книги, что приводил•о его подчас к досадным неудачам (иллюстрации детских сти
хов С. Маршака в щмании <Academia )> 1934 года ) .  Но к концу 30-х годов в его 
творчестве все больше и больше стали преобладать реалистические тенденции. 

На выставке 1936 года 1были ,экспонированы цветные литографии .llебедева 
·к книге С. Марша�а <(Ска;iки, пес.ни и ;iагадкю> ( 1935 г. ) ,  исполненные с особен
ным м1астерством. В ,этих иллюстрациях он СО;iдал очень яркие и живые, подлинно 
реали·стические обра;iы, в которых �нашла воплош;ение острая наблю.дательность 
худотника, превосходное ;iНание им натуры, его виртуо;iное мастерство рисоваль
ши.ка и тонкое оц�уц�ение декора11ивной выра;iительности красок (стр. 441 ) .  По;iже 
художник сомал ряд новых иллюстраций к детским книгам С. Ма·ршак·а. Ра;iличие 
двух тенденций, ·о которых шла речь выше, становится особенно наглядным, если 
сравнить, например, иллюстрации .llебедева к «Пуделю)> Маршака иманий 1934 и 
194 1  годов. Схематич1ные линейно-силу,этные и;юбражения первого варианта сме
нил ма1сте.рски вьmолненный объемный реалистичешшй риоунок. 

ЖИ;iнера�остность, конкретность в и;iображении предметного мира, острота 
вооприятия действительности, умение ;iОрко п одмечать характерное - все ,это 
определило ведуц�ее место .llебедева в детской иллюстрации того времени. 

Ближайшими учениками В . .llебедева, хотя и отличавшимися друг от друга 
как по манере, так и по творческому направлению, ·были Е. Чарушин, Ю. Васне
цов и В. Курдов. И;i них наиболее популярен в то время был Чарушин. 

Е. Чарушин 1 - один И;i самых оригинальных советских анималистов. Оп яв
лялся и автором, и иллюстратором расска;iов, посвященных миру животных 
стр. 443 ) • В лучших работах О'Чень живо и ;iанятно, ·бе;i нарочитой сентименталь
ности И;iображает художник животных - пушистого кенгуру с двумя детенышами, 
вербЛ1Южонка, еще нетвердо стояц�его на, ногах, или шrнгвинят (литографии к сти
хотворениям С. Маршака «Детки в клетке)> , 1934 г. ) .  

В иллюстрациях к книге М. Пришвина <(;3верь-бурундую> ( 1935 ·г. )  ска;iалось 
блестяц�ее ·;iнание художником животного мира; его рисунок - <(.llань, ;iац�ищаю
тая детенышю> - один 1И;i лучших ,в ,этом цикле. В 1938 году Чарушип вьmол
пил большое количество цветных литографий крупного формата, в которых И;iоб
ражены те же любимцы детворы - тигрята, медвежата, лисята. 

Рядом с .llебедевым выступает другой крупный мастер детской иллюстра
ции, В. Конашевич. Приемы декоративной стиJIИ;iации, характерные для некото
рых его ранних ·книг, художник преодол·евает во второй половИtНе 30-х rодов. 

В некоторых иллюстрациях, например к 1кн1иге К. Чуковс1юго <(Ска;iкю> 
( 1935 г. ) ,  ясно чувствуется преднамеренная <шнфантильносты>. Однако художник 

1 Чаруmин Евгений Иванович (род. в 1901 г.) . Учился в Вятском художественном 1 ехникуме и в 

�енинградском ВХУТЕИН, который окончил в 1926 году. 
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_Е. Ч а р  у ш и  н. Олененок . .llито�рафия. 1934 �од. 

со,здает и рисунки иного типа - ·более жизненные и реалистические. Об �том ясно 
овидетельствуют удачные иллюстрации к книге С. Маршака <(Ска,зки, песни и ,за
rадкю> ( 1939 r. ) ил1и рису�m'И к Анд·ерсену, оче·нь тонко передаюmие .по�тичность 
и лиричность ,замечательного ска,зочника. 

В. Конашевич иллюстрировал также детские и.здания клаосической лwrера
туры; оп со,здаJI интересные акварели к стихотворениям Лермонтова и обширную 
серию цветных лwrографий к антологии русской классической по�,зии - <(Раду
га» ( 1939 r.; стр. 444) .  В �11от период Конашевич много работал также в обла•сти 
станковой графики. 

·В .конце 30-� iГОДОВ А. МО'Гиле:вским 1 были .сделаны лучшие и,з ·его ил-11юстраций 
к детоким книга.м. iЭтот художник был и;mестен прежде как автор интересных, 

1 МоrиJJ.евский АJJ.ександр ПавJJ.ович (род. в 1885 г.) . В 1907-1912 годах учиJJ.ся в Мюнхене в студии 

Ш. ХоАлоши. ВходиJJ. в объединение «Четыре искусствю>. 
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В. /( о  1t а ш е в  и ч. Ил.иострация к стихотворению Н. Rзьшова ((Пловец�>. 
Цветпая .1tито�рафия. 1939 �од. 

но ·беглых им:пресс.ионистических рисунков к <(Жан-R·ристофу» (книга 1 )  Ро
м:ена Роллана и к комедиям: Гольдони. В те годы художник оттачивает овое 
графическое мастерство, работал nреимушественнn в технике черной акварели. 
В �той технике им были соманы богатые по ·выдум1ш и и;тшные по форме про
и,зведенил, среди которых следует на,3Вать и.ыюстрации к расска,зу Куприна 
«Слою> ( 1938 ·г.) и к ска,зке Андерсена <(Новое платье Rоро.11ю> ( 1940 г.; стр. 446).  

Одно и,з uентра.11ьвых мест в и.11.Jiюстра·ции .11итературы длл детей принадлежа
ло А. Па�омову 1 • В 30-е годы художник окончате.Jiьно опредмилсл как график, 

1 Пахомов A.11eкceii Фе11орови•1 (ро11. в 1900 г.). Учи.11ся в учи.11ише 1Птиг.Jи11а в Петрогра)tе, 11ате)1 11 

Аеuивгра1tском ВХУТЕИН, в частности у Н. Тырсы и В. Аебе1tева (оконч11.11 в 1925 го11у) . 
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А. М о i и "'  е в  с 1r, и й. НдАюстрация к сIСазке Г.-Х. Аидерсепа <�Новое пдатье кородя1J , 
Черпая акваре.,,,ь. 1940 �од. 

Собственность ху,11ожника. 



причем центральной темой его творчества стало и;юбражение детворы. Вначале 
его иллюстрации нослт следы борьбы '1юнкре11но жи';зне:Нtньrх и условных черт, 
типаж и;зо•браженных детей однообра;зен, компо·;зиции статичны, рисунок отличает
ся схемати;змом. Пройдя трудный ;этап преодоления формалистических приемов, 
художник овладевает методом реалистического отражения действительности 
( С. МаршаR <(Школ1>ные товаришю> ,  1937 г. ) .  

Как говорилось выше, в 30-е .годы в детской литературе вес шире 'ра;зраба
тываютсл темы ·Совете.кой действительности. 1В иллюстрациях к книгам все чаше 
полвллю11сл и;зобра1женил советоКiИХ ребят. Пах.омов пока;зывает детей - и пионе
ров и дошкольников - как жи;знерадостных, активных, лю1бо;знательных ребят. 
Пахомов-иллюстратор становится нередко как бы е.оавтором писателей, помо
гал им воспитывать в советских реблтах органи;зованаость, со;знателЬ'ное отноше
ние к ;занятиям, к труду, высокие патриотические чувства. 

В своих рисунках для детских книг Пахомов стремится к максимальной кон
кретности и простоте художественных средств. Его рисунки легко ;запоминаются 
благодаря обобшенности формы и выра;зительности немногих характерных дета
лей, необходимых для понимания смысла и;зображенного. 

Со,зданные Пахомовым иллюстр'ауии к �стихотворению В. Маяковского очень 
просты и наглядны; они ясно донослт до читателя мысли порта о том, <(что такое 
хорошо и что такое плохо».  

Параллельно работе над детской книгой Пахомов ;занимался иллюстрирова
нием прои;зведений русской классики. 

!В 1937 году мастер вьmолнил 26 карандашных ри·сунков к норме Н. Некрасова 
<(Моро;з - Красный нос», явившихся ртапным прои;зведением в творчестве Пахо
мова. Прекрасно ;знал с детства жи;знь и �быт трудового русского крестьянства, 
Пахомов со;здал реалистическую, искреннюю и правдивую серию, в которой рас
крыл богатейшее содержание ;замечательного прои;зведенил Некрасова. В иллю
страциях к ;этой порме выявилось дарование Пахомова . как рисовальшика. Белый 
фон, которым поль;зуетсл художник, удачно подчеркивает выра;зителыюсть линии 
и моделировку формы. Напевность стиха, :плавная неторопливость ритма в ПОрМе 
<(Моро;з - Красный нос» находят соответствие в рисунках Пахомова, 1согретых 
болыпой внутренней теплотой. R числу наиболее сильных относятся рисунки 
<(Дарью> и <(Смерть Прокла» ( стр. 447) . 

По;зднее художник 11шооь обратился к прои;зведенилм Некрасова, ,со;здав авто
литографии на сюжеты Сl'ихотворений <(Школьнию> , <(В полном ра;згаре страда дере
:венскал» ( 1941 r. ) и других. 

Среди художников, пришедших в детскую литературу и;з других жанров и ви
дов искусств, следует прежде всего на;звать Ю.  Пименова, со;здавшего в 1939 году 
блестлший обра;зец реалистической иллюстрации дошкольной литературы - аква
рели к книге Маршака <(Хороший дены> . �Мастер ввел в детскую иллюстрацию 
обра;з современной красочной Москвы, в которой живут, работают, отдыхают и 
П;'Jj)ОСлые 'И дети. 
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А. П а х о м  о в. Смерть Прокла. 
Н.11.11юстрация " поэме Н. Не1'расова <�Мороз - Красный нос11. Карандаш. 1937 �од. 

Гос. Русский му:�ей. 



Делтельное участие в ра,звитии реалистической книжной иллюстрации для 
детей принимали В. Щеглов, С. Боим, К. Ку,знецов, А. Пластов. 

Во второй половине 30-х годов в области иллюстрации детской книги про
и;юшли серье,зные сдвиги, определившие ее дальнейший идейно-художественный 
рост. В 1935 году И.здательство детской литературы было передано в ведение 
ЦК ВЛ:КСМ. Коммунистическал партил придавала огромное ,значение детской 
книге как сильнейшему средству воспитанил и формированил со;шанил. 

В своей речи на первом совеmании по вопросу о детской литературе при 
ЦК ВЛ:КСМ 19 лнварл 1936 года Секретарь ЦК партии А. А. Андреев особо оста
новилсл на том, что «длл ребенка и длл подростка чре,звычайно важное ,значение 
имеет техническое, художественное оформление книги, бумага, печать, рисунки. 
рто нередко решает дело. На основании оформленил книжки в ,значительной сте
пени можно судить, прочтет ли ребенок книгу или не прочтет)) 1 •  

Совеmание решительно осудило формалистические и,звраmенил в творчестве 
некоторых художников. Оно, как и выступление rа;зеты <(Правда.) против форма
листических рЮmериментов в области оформленил детской книги, помогло пере
стройке художников детской книги, и,зменению их творческого метода и укреп
лению реалистических принципов иллюстрации . 

• •  

Поступателыюе .д�ви-жение книжной графики во второй половине 30-х годов, 
о котором говорилось в начале гла1вы, пролвил·ось не только в иллюс11рацилх, вы
полненных в технике рисунка, акварели и литографии, но и в гравюре. 

Длл мастеров ксилографии вторал половина 30-х годов лвилась периодом 
серье;зной внутренней перестройки, нелегкого преодоленил формалистического 
ркспериментаторства, периодом накопленил новых качеств, которые с наибольшей 
полнотой вылвллютсл в последуюmие периоды. рто, конечно, не ,значит, что кси
лографил во второй половине 30-х годов не дала реальных художественных цен
ностей, а была лишь подготовительным ртапом на пути к последуюшим достиже
нилм. Немало выдаюmихсл прои,зведений было со,здано в то времл Фаворским, 
Кравченко и другими ксилографами. Но если говорить о гравюре в целом и сопо
ставллть ее с другими видами графики, то нель,зл не прийти к выводу, что ксило
графил ока,залась в рТИ годы на втором плане, тогда как рисунок выдвинулся 
вперед. рто обстолтельство, облегчившее художникам овладение реалистическим 
методом, имело положите.1ьное ;значение и длл самой ксилографии. 

Процесс преодоленил твор"Iеских противоречий был трудным и сложным. 
Нигде так настойчиво не ска;зывалась сила традиции, как в ксилографии, ввиду 
ее профессиональной сложности. Но вместе с тем многие ксилографы на протя
жении рассматрwваемото периода каждый tПо-своему 1с ус:пехом преодолевали оши-

1 А. А н  11 р е е  в. О детской литературе. Парти;цат ЦR ВКП (б) , 1936, стр. 1 1-12. 
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В. Ф а в о р  с /С и u. Пушкип - .1и1{еист. h"арандаш. 19.15 10д. 

Всесою;3ный мрсй А. С. Пушкина . •  Iенинrрад. 



бочяые тенденции, получившие раслростран.ени� 
в предшествуюши·е �годы, и добиоо..11.ись ;i>ам�еча
тельных .ре�уw11ьтатов. ·В ,3ТОМ ·Смысле знаменате
лен путь .в. Фа.ворскоrо, творчество юоrорого 
предста·вляе11ся бесс.rюрн.о выдаюwимся яВJJен.и
е:м: ео.ве'I'с11юй r.рафики. Ет.о путь был очень ·С.Ло
жен и противоречив, �1ю 1,3то ·был ·путь подлин.н·ого 
художник-а, отмеченный настойчивыми .поиска
ми ·епец.ифически выра,з'Ительных с,редств к,ниж
\НОЙ гравюры. В. Фа1ворский ·Стремил·ся к органи
ческому един.ст.ву книги и иллюстрации. Ра:бота 
над .кии.гой, как ц�елостным ор:м.н.измом, вклю
чаюwим в себя форзацы, титульные ли.сты, за
·ставки и .концовки, выдвигала перед художни-
1юм-гравером конкретные задачи, правильное 
решение которых ·было найдено В. Фаворским 
далеко не сразу 1• Примером и.еканий единства 
нраnды образов и графической выра,зительности 
книги лвились иллюстраЦ�Ии 1К <(Новой жк,зню> 
( <( Vita nuova » )  Данте ( 1934 IГ. ) . С тонким 
проник.но.вением в �noxy и ее стиль rо.здал ху
дожник фронтисписный портрет великого по,3та 
Италии ( стр. 449 ) и два очаровательных по и.зя-

9 

В. Ф а в о р  с к и ii: /lортрет Лапте. 
И.мюстрачин к noa.w e Дапте 

(1 Vita Nuova1>. Гравюра па дереве. 
19.14 1од. 

wеству и,з.ображения Веатрич.е. В иыюстрациях к 111 тому прои.зведе.ниИ Мериме 
(1934 r. ) реализм Фа.ворского ·ете более укрепляется и углубллется. 

В тот же период В. Фаворский со.здает, как бы в nроАолжение с�воей по;этиче
ской сюиты <(Жень-Шенм, гравюры к ра·ссJш·зу М. Пришвина ((.Raw;eeвa цепм 
( 1935 т. ) , •ИIСJIЮJl!Нен.ные лирщi'Ма и тонкого ошушения очарования природы, отли
чаюшиеся ювелирной тшатедьностью гравировальной техники. 

Но многогранный талант художника проявидся не только в ксилографии; 
к ,3тому времени относятся и карандашные рисунки, среди которых выдаюшееся 
место принаддежало портрету Пушкина-лицеиста ( в1шilка ) 2• Jlегкая линия помо
гала 111ередать .про.зраrqную 11онкость юного лица по,3та. Сложная душевная жизнь 
отразилась в его широко раскрытых глазах. Мягко вьются непокорные курчавые 
волосы. Есть в ,3ТОМ портрете обаяние непосредс1'венности, достоверности, яеной, 
наивной чистоты. 

Гравюры к <(Слову о полку Игоре·ве» ( 1937- 1938 гг.) были дальнейшим зве
ном в творчестве В. Фаворского. Художник внимательно и,з·учал древнерусокие 

1 См.: «История русского искусства», т. XI, стр. 469-474. 

2 Рисунок (сПушкин-.11иuеист1) бы.11 сде.11ан д.11я гравюры иа дереве, но 11риобре.11 самостоятельную 

жи;шь. В по.11ное собрание· сочинениii Пушкина В. Фаворскиii да.11 вариант гравюры, в котором неско.11ько 

и,зменен первонача.11ьныii ,замысе.11 , и обра,з по.11учи.11ся менее си.11ьным, чем в рисунке. 
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рукописные книги с их ;iаставка:ми, буквицами, орнаментами и на основе вдум
чивого проникновения в особенности по�тическ.ого строя древнерусского �поса пы
тался найти решение для всего оформления книги. 

Среди 1f)тих !Гравюр Фаворского нет больших страничных иллюстраций. Тек
стовые полосы книги Фаворский украсил ритмично чередуюшимисл красными 
;iаглавными ·буквами, стили;iованными орнаментальными и.зображенилми, исполь
;iул приемы древних рукописей. ;iаставки представляют то парлших .птиц, то фи
лигранно гравированные военные атрибуты, то четкие силу;эты вооруженных всад
ников. Вся книга поражает целостностью компо;iиции, классической леностью, 
каждый штрих, каждая деталь в ней на месте. �ти :гравюры, оом·анные во второй 
половин·е 30-х rодОIВ, под·готовили появление тех ;iамечательных иллюстраций к 
<(1Слову о 11юл1ку Игореве)) , которые были вЫJполнены художником в послевоенное 
время. 

Продолжени:ем решения проблемы ц0.11ост;ного оформления книnи 1была мону
ментальная .рабо11а В. Фаворского над ,к,алмыцким ;эпосом <(Джангар)) ,  �оторую он 
осуществил в 1938- 1940 rгодах совrместно с коллективом ксилографов (Г. Еч1еистов, 
Ф. Rонста.н�инов, Н. Фаворе.кий, J[, Мюльгауnт) .  

Фронтишrисом в каж1дой И;i д�венад·цати пе·еен служили яркие по .колориту аква
рельные рисунки, исполненные В. Фаворским. Худ·ожник и;iобража·ет мужествен
ные л.иц1а, могучие фигуры народных героев среди велич·ественной п·рироды. Супер
о:бложка и листы книги украшены .национальным калмыцким орнаментом, орга
нично сочетаюшимсл со всем ее обра;iным ·строем. 

Одн•им И;i .выс:ших достижений Фа1ворского явилась серия гравюр к <(Г·амлету>) 
( 1940 :r. ; стр. 461) . Мастер и;iображает героя тра'I'едии как молодого ·гум1аниста, лш
вуше:го в мире с·редневековья и про11ивос11ощ�его ему. Такая трактовка o&pa;ia Гам
лета �соответствовала новому ис·толкованию творчества ffi,екопира, сложившемуся 
к ;этому времени .в советской культуре. 

Одним И;i последних прои;iведений В. Фаворского в рассматриваемый период 
была гравюра к расска;iу О. Баль;iака <( Бере;iИНа>) ( 1940 г.; стр. 452 ) .  В ;этом рас
ска;iе повествуетсл о любви офицера к жене генерала и о попытках офицера спа
сти генерала и его жену во время отступления наполеоновской армии И';i России. 
Повествование протекает на фоне картины бегства и гибели францу;iов. Драма
ТИ;iМ расска;iа передан Фаворским ·стремительным движением кареты, несушейсл 
по трупам францу;iских солдат, неуравновешенным ритмом фигур и ;элементов 
пеЙ;iаЖа, контрастом основной группы, выступаюшей темным силу;этом, и окру
жащего ее ландшафта. 

�моционального напряжения мастер достиг реалистической трактовкой фор
мы, отка;iавшись от отвлеченных чередований линий и объемов, но сохранив глу
бокое и правильное понимание ;iаконов ксилографии и особенностей книжной 
иллюстрации. 

Все отмеченные нами работы В. Фаворского явились не только его личны
ми достижениями - они были неотъемлемой частью того обшего успеха, кото-
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рого .д·остигло ра,звитие реалистич·есхой 
ооветmюй графики во второй по.�ювин·е 
30-х годов. 

Интересным явлением в предвоен
ные годы �было творчество .сьmа В. Фа
вороко110 Никиты Фаворского, логибше
г.о на фронте в rро,зные д•ни 1941 il'oдa. 
Несм·отря я.а юный во,зраст, он ·сумел 
ма·стерски овладеть т.ру.дной ксилогра
фической техникой. Превосходно по
стигнув 1Принцип офор.мления книги как 
единого цел·ого, Н. Фаворский сома.11 
,замечательные гравюры к <•Капитан
ской дочке)) А. Пушкина ( r:mp.: 453) , то 
в виде необычай.но тонких по линиям 
и форме ',Зас11В.вок, то в �виде странич
ных иллюстраци·Й, IПОЛ'НЫХ д'Jllllамики, 
сурового мужест.ва и .il'Ир:и,зма (и,з
даны после Великой Отечестве'Нной 
войны) . 

Вместе с отцом работал Никита 
Фаворский над кал.мыцким '�посом 
«ДжаШ'ар)) . Ему принад.11ежали аква
рельный фроптисли·с и гравюра к ХП 
пес.пе ( 1940 г. ) ;  в том же году он ис
полнил иллюсчэа·ции к <•Да'Виду Са·сун
скому)> , обра,зы !Которых, ПОJI•Ные внут
ренней силы и в,зволнованности, оопло-

В. Ф а  в о р с к и й. Гамлет. 
Фронтиспис к тра�едии В. Шекспира (1Гамлет1J . 

Гравюра на дереве. 1940 zод. 

шены в стротих, ·Сдерж·анных, ,закон·чен.ных формах. В 1ИJIЛЮС11рациях к <(Джан
rару)> и <(Давиду Сасун·скому)> Н. Фаворский достшает подлинн.ой �пической ,зна
читель·ности. 

Т.ворчество .11учших и,з учев.иков и помедователей Фаворск·ого ра,звивается в 

!е годы ·Своим путем. Но ·была 'В �том ра,звитии обтая ,закономерность: 'Всех худож
ников объединяло .стреМ.Jiение преодо.11еть ограниченность того м·етода ксилогра
фии, который 1бы.11 выработан в ·20-х годах, и сде.11ать •Гравюру на дереве отвечаю
тей требоваПИЯМ 'llOBOJIO !Времени. 

С ·большим подъемом работал в течение 30-х годов А. Гончаров 1, стремивший
ся прео№.11еть У'СЛовность графичеокоrо 11,зыка, с.войствеiiпую его ранним работам, 

1 Гоnаров AИApelt Дмитриевич (РОА. 11 1903 r.). В 1917-1920 roAax учился в мастерской И. Машкоаа, 

в 1921-1927 ГОАЗХ - в московском ВХУТЕМАС у В. Фаворского па графическом факультете. ВХОАИЛ в ОСТ. 
В 1934-1938 ГОАах препоАавал в Московском хуАожествеппом институте. С 1948 ГОАа преnоАает в По.11игра

фичес.ком институте. 
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В. Ф а в о р с к и й. И.л,;�юстрация к рассказу О. Ба;�ьзака <1Березииа11. 
Гравюра на дереве. 1940 �од. 

и добиться в своих иллюстрациях жи.знеиност.и •и В1Нутре11'11·0ГО .соответст.вил 1и,зо6ра
жения ·содержанию Jf.ИТе.ратуриото текста. 

В 1934- 1935 годах вышло в свет двухтомное ·и.здание романа Т. Смолетта 
<(Приключения Периrрин.а Пикля» с rра'Вюрами Г.ончарова ( стр. 454) . .llитератур
яые пероонажи СмоJiетта были и,зображены художником жи,зпенно и остро, ·неред
ко в гротескном плане ( стр. 455) . При �том Гончаров .обнаружива.ет нема.JJое ра,з
иообра,зи·е и 1fl,.'Юбретательность в характеристике типажа .героев Смолетта. Выра
,зите.JJьны нх жесты, ,занимательны ситуации, в которых они .ока,зываются. Гонча
ров помешает фигуры преимушеств'811·но на ·бе.JJом ·нейтральном фоне, то.11ько 
отдельными характерными штрихами четко о�начая место действия. В иных 
СJJучалх он п·ередает обстановку .подробн·ее, вводя .метко :подобранные ·и,зображе
ния предметов бытового окружения, дета.11ей �ИНтерьера. Интересен реалистиче
ск·ий 'IIOJ>'l'Peт П.еригрина. Худож.ник су.ме-11 •1юка1,зать 1внутреIШиЙ ·мир �того чмове
ка - ,дер,зкого, самоувереН'Ного, яркото пред•ставитмя ·своего сословия. 

Совершенно в ином плане, но также оче.пь выра:,зит.елwо решены оформле
ние <(И.11иадьн> и ·<(Одиссею> Гомера :и и.JJлюстраuии 'К тра.гедилм :Софок.11а ( 1935-
1936 гг. ) ,  со,зданные мастером на основе тшательного и,зучения античного искус
rтва. Они выгодно отличались от ряда современных им циклов па античные темы, 

452 



Н. Ф а в о р с к и й. Маша и Гринев. 
ИАдострация к повести А. Пушкина (!Капитанская дочка/) .  

Гравiора на дереве. 1938 �од. 

где давали себя ;знать черты стили;заторства. Сопоставление гравюр Гончарова 
к Смолетrу 1И !К Софоклу л.сао пока;зывает широту творческого диапа;зона �того 
ху дотника, умеюwего п.очувство.вать и передать стилистическое своеобра;iие 
самых ра;зличных �пох и литературных прои,3'вед·ений 1 •  

Друrой ученик В. Фаворского - Г. Ечеисrов 2 - 1ра1ботал над иллюст.рациями 
к �схилу (6 черных и 3 цветных; 1936 г. ) .  С 1большим художеотвенным тактом 
мастер варьирует в рисунке черный, голубой и желтый цвета. Как на древнем 
античном фри;зе, движутся на плоскости Jiиста стройные фигуры юношей и деву
шек с патетически во;iд·етыми руками. 

Художника привлекает также по�;зия Генриха Гейне. Болыпой удачей тех 
J1ieт (ког.д�а широко начали и;iдавать проИ;iведения nо,3та) ЯВИJIИ·СЬ иллюстрари к 
<сАтrа Тролы> ( 1936 :r. ) , по.mые ром:8.Я'11ИЧеского 1Наnряжения и динам1mи (стр. 467) .  
В �тих гравюрах для повышения 11ЭМОЦИон.аJ1ьной вь:rра;iительности нередко иоооJiь
;iуются .еммые контрасты с.ветлых плтев ·С глубокой черной тенью, а nJiасrиче
ская форма выявJiяется �нергичным движ·ением штриха. 

Художник уuекаJ11ся 11акже портретной графикой: он со;здаJI гравюры, И$О
бражаюшие В. И. Jlенина, В. В. Маяковского, Н. В. Гоголя. 

1 Вместе с М. Пиковым и Н. Фаворским А. Гончаров работа.и в 1940 голу вал и.1J1юстраgиЯ11н и ссДавилу 

Сасунскоиу1), 
2 Еченстов Георгий Але1tсанАрович ( 1897-1946) . Учился в Строгановском учи.'IНUJе и у В. Фаворского на 

графическом факультете московского ВХ)'ТЕИН, который окончиJJ в 1929 голу. 
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А. Г о н,  'Ч а р  о в. Портрет Т. Смолетта. 

Ил;�юстрация к роману Т. Смолетта 
(1Прикдо1tения Пери�рин,а Пик;�я1J . 

Гравюра на i)ереве. 
1934- 1935 �оды. 

БоJJьших творч.еских у•спе.х�ов достиг в иJJ� 
JJюстрировании книг .М. Пиков 1 •  В 1933 ·году 
по.11виJ11ись и.ыюстраuии художника 1К сочине
ни.11м Аньо.Jfо Фиренцуо.ilа, где Пшюи npo.JrВиJI 
тонкое .понимание красоты JJинии и декоратив
ной выра,зителыюсm с.илу�1'а. Для творч,оокого 
метода Пикова характерно глубокое и,зучение 
культуры те·х �стра·н и ·�лох, к которым относят
ся и.ыюстрируемые им прои,зведения. 

В иллюстрациях к ·и.зысканной лири:ке Ха
фи,за художник ·Со,здал ряд гравюр (фрООiтис
пис и концовки; 1935 •Г. ) , отвечаютих харак
теру прои,зведений вмикого л�та. В К·О'Нце 
периода были .са,зда·ны ·�Пiическ:ие по .с;воему 
характеру гравюры к <(Давиду Са·сунско
му)) ( 1940 1г. ) , прони,занные ром·а,нтическим 
пафосам борьбы народ'Ного героя против ,злых 
сил. В �тих иллюстрациях Пиков пытается най
ти новые художест.венные формы: он стремит
ся к ·более 1слтюным компо,зиционным решени
ям, четк·о выявляя �сюжетную линию 111ове
·ствования, достоверно 1воmrрои;mодя объем 
фигур ·и предметов и ок·ружаюшее их про-
с-гран•с11во. 

Пикова 1всегда у1вл·екали обра,зы дрооней 
Греции. Несмо11ря на то, что ху дажн.ик в .с.во их 
иллю·страциях исходил и,з .ва;ювой живописи, 
ко11орую он тта1'елыю и,зучаJJ, ·его лучшие гра
вюры Аишены черт стиАи,з·ации и передают са
мый дух ·аR1\И'Ч'Ного и.скусства с его ясным, 
светJJым в,згллдом на мир и гар·мониче·ским вос
приятием обра,зов ·природы (см. фронтиспис 

к ·сборнику ((.Jlирика древней �.ыады)) ; стр. 458 ) • 
М. Пиков пробовал ·свои силы так.же в иллюстрации детС'КоЙ книги - им были 

исполнены в 1937- 1938 год·ах очень ра,знообра,зяые по выдумке и яркие по цвету 
гра.вюры (фо-р,зац, обложка, 8 иллюс�ра•ций) к и.звестной русской ска,зке <(Гуси
л·ебедю>. Он много работал и в ак'Ва-рели, .со.зда�в ,за десятилетие между 1930 и 
1940 годами серию ли.стов, ,за111ечатлевающих выд·аютиеся памятнИ'Ки д·ревней ар
хитектуры Армени·и. 

1 Пиков Михаил Иванович (род. в 1903 r.) . Учился в Вятском художественном учи.11ише и на графиче

сI<ом факультете московского ВХУТЕИН у В. Фаворского, который окончи.11 в 1930 году. 
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Во второй половине 30�х r�ов .на
чалась тварческал деятельность Ф. Кон
стан11инава 1 •  В 1;это время он иJiлюстри
ровал такие .ра,зличные по ха1рактеру 
литературные прои,зВ'еденил, как <сГен
рих IV •) Шек·епира ( 1938 r. ) ·и <с.Мцы
рю) Лерм.онтова ( 1941 г. ) . 

Гравюры к <сМцьrрю) - лучшие и,з 
прои,зве.дений, со,зданных молодым Кон
ста.н'flи.новым. Они ка:к бы предветают 
его да,Jiьнейшие творческие поиски·. 
В ;эт.их гравюрах .ска,залась романтич·е
с·кая в;mолнова:нность, nrpиcymaя талан
ту Константинова. В них проявилось 
также н.е,зауря.дн·ое мастерство гравера. 

Если .все аеречисленные гра:веры в 
той ил�и ·иной ·степ·ени блИi,Зки Фа.ворско
му, то .дру.гим лутем шел выдаюшийсл 
советский ксилограф А. Кравченко. 

Основной особен·ностью творческой 
манеры Кравч.ешю ·был.а повышенн·о 
;эмоционалИiал романтическая 11рак
·ювка любоDо ..11итературно1'0 прои,зве.де- . 
нил, .к как·оЙ бы �;элохе и стра.н•е оно ни 
относилось. �то ИНОГД•а приводило к 
со.зданию несколько �о'I'влечен·ных или 
полуфантастических компо,зиций, к сти
л.и�ауии литературных обра;эов. Но там, 

А. Г о п  11 а р  о в. Иллюстрация к ро.чан.у 

Т. Смо.�етта <1Приключепия Пери�рина Пик.1я1>. 
Гравюра па дереве. 1934-1935 �оды. 

где тала1нтл1и1Вый ху д·оЖ:ник не отрывался 
от реальной 1Почвы, он со,з.д·а1В·ал превос:х.одные прои·,зве'Денил. 

В •середине и 'Второй половине 30-х г.о.дов К.равченк·о неоднок1ратно обрашал
сл к иллюс11р-Ир()lванию mрои,зведений А. Пу.шкина. Ра1,з·ные �циклы гра.вюр в рщзлич
ной •степени удаJIИJСЬ мастеру. Лучши.м�и ра1ботами мож1ю ·считать гравюры к <сЕг.и
петским ночам.) ( 1934 г. ) .  Кравч.енко ·удалось со,здать ·вдохновенный обра,з им
п:рови,затора, .ввести читателя 1в роман'l'ическую атмооферу пушкинского пове
ствования. 

В илJiюстрации к <сПиковой даме•) ( 1939-1940 гг. ) Кравченк·о не нашел 
н,зыка, который 1соответс'1'вовал бы КJiа·ссиче·ской лености Пушкина. Реальные сцены 
в ;этом ЦИКJI·е (·Версаль, графиня в спальне после ба.71а) .сочетаю11сл с лолуфантасти
ческими и,зображен-илми. Стремление худож1ни.ка к повышен·ной ;эмоц�ионаJ1ьности 

1 Константинов Федор Денисович (род. в 1910 г.) . В 1935 году окончил Московский художественный 11н

ститут, где учился сначала у С. Герасимова, ;iатем у В. Фаворского. Работает в основном в обJ1асти книжной 

графики. 
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особенно отчетливо .заnечатл·елось в и;ю·бражениях галлюциющий бе.зумн·ого Герма
Н·а (похороны княI1ин.и, :игорный дом) . �та неровность характери.зует и други.е гра
вюры Кравчешю к Пушкину. 

Творческие удачи приходили к художнику тогда, когда обра;iный строй его 
иллюстраций не вступал в противоречие с .замыслом литературного прои.зведения. 

Тогда он мог ·смело приrбегатъ к ·гипе1рболе для у.силе:ния того или иного ли
тературного обра.за, той или иной д�раматиЧ'еской ко·лли.зи.и: Так, напри.мер, среди 
ос�о 13моциональных гравюр к новелл·ам Стефан.а Цней1га ( 1933-'-1934 гг. )  ,мож
но выделить :некоторые иллюстрац:ии - rк «Амоку)) и другие,- �в которых особен
но 1юно ска1.зывается 1;эта черта. Наибол·ее �вьrрщiiителыю :и:,з()lбратение ооромного .1ю
ра1бля, прибывшего 1В !Порт · (стр. 459 ) • Нарочитая дисп11юпориия м·ежду черной IГЛЫ
б·ой :кора1бля и \Всем окружаюmи.м со,здает оmуmение ·.зло1В'еmей та1инстве11'Ности, 
которую Н·е·сет ·в 1се·бе �то судно. 

В �той гравюре со в.сей пол.нотой скщзалось тонкое ма.стерство А. Кра1вчен
ко: линия ло11ичеоои ооrра1В'даrна, Ш'llрИХ nодчеJШивает смысловую ,выр·щзительностъ 
иллюстрации. Худ·О'ЖН•ик �пр.и.бегает к ре,юш'М контра1ста;м темных и светлых пя
тен, что :ноО1бmе часто ·СJ11ужит ему одним 'И;i !Главных средств достижения вь�ра;Jи
тельности. 

Творческие интересы мастера в ра1с.сматрива1емый п ерио.д не огранич;иваютсл 
одной ксило['рафией; А. Кравченко работает каращ·ашом и пером. Ореди его рисун
;ков следует отметить иллюстрации к Байрону ( «Дон Жу.аю> , 1937 г. ) и 1Г1Ю1Го (<(Со
бор Парижской богоматери», 1940 г. ) . 

Много работавший ранее .в гравюре на дереве Н. Пи,ск.арев в.о .второй поло
вине 30-х го:ДОIВ - был уже сложивши.мел мастером, не давшим в �то время чего
лwбо 1IIJ>инципиально нового по с.равнению с лредшествуюшим периодом. Среди. 
на.и.более реалистически трактованных иллюстраций, ·со;цанных им в ра·ссматривае
мые годы, надо нщзватъ 'И;iяmные, небольшие по ра.змерам гравюры к повестям 
Пушкина («Гро1боЩ1ЕИJЮ>, <(Выс'llрел)) и други•е ) ,  и.сшолненные к столетию со дня 
см·ерти nо;эта. 

,Во второй половин1е 30-х :годов :юсилографил .значитмию расширяет свои тема
тические границы; ра;iнообра.зн·ее стано'Влтся хомпо.з.ициооmые приемы граверов; 
наконец, в :ксилографии 11юяВJIJПО'11СЯ коМJПо,зиции н·а темы .щз ,современной жи,з
ни. Некоторые мастера ·Обраmаются 1В ;это время !К 1Историк·о-'Ilартий:ной тем·е. Кни
гу П. Кержеqева <(Жи.знь Ленина» иллюс11рирует П. 1Ст.ароносов ·( 1935 r. ) . Лра
вюру, и;юбра·жаюmую И. 1В. Сталина и А. rM. Горького в 11ш1бинете, ·со.зд·а'ет М. По
ляков. Лучшей ·сред�и иллюстрщций ·Ста.роносова лвллетсл гравюра, и.зобра1жаюшал 
Ленина на 1броневи.ке у Финляндского вощзала ( стр. 461 ) • Худ.ож�ник не ста1вил 
своей .з·адачей дать обн,эательно нО1Вое решение обрщза .llенина, он прибегал к у1Же 
наiiденным решениям, И1с1юль.зовал раrботы Ша.дра, Н. Ацреева, и;mестные фото
графии .В. И . .llен.ина. 

ПрШJ1J1И111Ы :социалистического реа.,JIЩЗМ·а 1В rк·силоо�рафии утверждались �в �борьбе 
против ;схемати.зма и формали;эма. В �том .сл·ожном 1Процеосе худоЖНIИкам помога-
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Г. Е ч е и с т  о в. Кавалькада. Иллюстрация 1с поэме Г. Гейпе аАтта Тролы>. 
Гравюра ua дереве. 1936 �од. 

ло обшее 1р�витие .ооциалистичео1юго реал1и,зма в и,зобра,зительном и·ск:усств·е, 
укр0Ш1ение ·mщзей иску·сст.ва с ·жи,знью, а таюже ·С11реШiение •б.ольшин·сrnа �ра1в·еров
ш11.11"юстраторов прочитать I«Пигу гла�аМiи :передового ·советокого человек·а . 

•• 

Выше уже отм·ечалось, /Какую важную роль играла .книжная .иллюстрация сре
ди дру.гих видов график·� !В рассма111тваемый лериО'.д. ·В 1иллюст.раu·ии 1Па·гл·Лд'ПО 
:воплотились осн.о.вные ,з.акономерности ра,звИ'Гия всей 1сове'11ской графики - етре:м
л·ение к реалистической полнокровности обра,зов, к глубо.1юй психJОJrо.rич·еской 
характеристике героев. f)ти же те·нденц,ии прол:вились и в станковой графике - в 
часmости .в графическом портрете. 

В тво.рчес11ве f. В.ереЙСКОI'О-ШОртретИ1СТа 1934-194 1  1'0.ДЫ ОТМеЧ·0НЫ НОВЫМИ 
достиж.ениями. Его ри·су.пки 01\JLИ'Чаю11ся боJ�Ь11ПеЙ, чем преж.де, реалистической 
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М. П и  к о в. Орфей. 
Фроитиrпиr. к сборииn,у aJlupuкa древней Эллад1.и. 

Гравюра на дереве. 1934 �од. 

обобmенностъю. Если до 1930 года художник портретировал преимуmественно 
людей ·самого бли,зкого своего "<>Кружения, то последуют.ий период характери,зуетсл 
·Оо,здан.ием ·серии портре'l'ов :более широкого обтествен,ноrо ;шач.енил. 

По .поручению 1R. Е. ·Норошилова в 1932- 1936 �годах Г. В·ерейский ·выполпил 
серию литографирован.пых портретов летчиков. Художник ,зн·акомил:сл с прослав
ленными п.и-11отами непосре.дствеН!Но в ра:бочей обстаноВ1Ке. 

В тех случалх, когда ма.стер и·мел :во,зможностъ и,з�учить .свою модель, он до
бивался больших 11во:рчески.х. у·сшехов. Достаточ.но всшомн·ить 1Портреты участника 
гражда'Н(щой �войны летчиtК'а И .  У. Павлова, В. П. ЧкалО'Ва и друrих. В .простом, су
рово.м Оlблике летчи·к"Ов художник вылвллет черты внутренней с<Убранности, цел·еус
тремлоо:ности, духовной Rрас·оты. ВереЙ·с.к·ий rоворил, что � ра1боте .над •серией :пор
третов л етч•и·ков он <(соприкоснулся 1с особым типом людей, к·оторые ооои·М му;жест
вом, ·�нергией .и крепостью ·оообенно ВООiлотали 1В .себе оовременноrо человека)) 1 •  

В ра·ссматрив·аемый период мастер вы.пол.пил также большое кол·ичество 
рисунков, и,зображаюmих рабочих-печатников ,Москвы и Ленинграда. 

Характерная длл художника черта - во,звратение к своим старым моделям 
свидетельствует о его высокой тре,бовательности к себе. Интересна многолетняя 

1 А. А м ш и н  с к а я. Георгий Семенович Верейский. М.- А., 1950, [стр. 13]. 
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А. К р  а в •е е и к о. ИААюстрация к noвe.1t.1te С. Цвейzа аАмок1J. 
Гравюра па дереве. 1934 zод. 
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работа Верейскоrо над пор11рета'МИ певца И. В.  Ершова, ,заrв·ершившая,ся портретом 
1940 rгода ( стр. 462 ) , очень проник·новенным ао психологической характеристике. 

Полная свобода владения реалистическим мастерством видна также в литогра
фических портретах К. А. Федина ( 1940г. ) ,  А. В.  Рылова ( 1939 г. ) .  Последний 
и,зображен отдыхаюmим у мольберта в перерьmе между работой, с кистью в руке. 
В ,этом прои,з'ведении .ска,залось стр·емление художника к со,зданию компо;шцион
ного портрета, обобmенного об·ра,за человека-творца. 

Глубокое реалистическое проникновение в натуру побуждало Верейского к по
искам ра,знообра,зных художественных приемов как средства выражения многооб
ра,зия и богатства мира, к исполь,зованию ра,зличных вид·ов графической техники. 

В период между 1936 и 1940 годами художник очень много ,занимался офор
том. R ,этому времени относятся иск.1ючителнно правдивые портреты М. Гера
симовой ( с  распуmе:нными волосами) и С. М. ;iарудного ( стр. 46.З ) , выполненные 
в технике офорта в живописной ма,нере , с умелым исполь,зованием света. Мастер 
поль,зуется сплетением штрихов ра,зличной ·силы, которые при всей их кажущейся 
беспорядочности по,зволяют добиться бога11ой светотеневой нюансировки, правдиво 
передают фи,зичеокий облик портретируемого. В ,,этих портретах Г. Верейского во
плоти.1ись лучшие черты его дарования: искренность и внутренняя теплота обра,за, 
проницательность психологической характеристики, сдержанность и строгость гра
фической манеры. О(юбенао удачен об·ра,з ;iарудного, характери,зующи�сл жи
вой непосредственностью выражения, интеллектуалнной ,энергией, ,запечатлевшей
ся в чертах и мимике старческого лица. 

Творчество Г. Верейского не ограничивается областью портрета. Пей,зажи, вы
полненные им в ра,зличной технике (перо, карандаш, литография, офорт, аква
рель) , проникнуты присущей художнику со,зерцательной лирикой. Художник и,зо
бражает и северные лесные реки ( <(На реке», 1934 г. ) ,  и южное море ( <(Ра,звали
ны Rеласури бли,з Сухуми» , 1936- 1940 гг. ) , и ·скромные сельские угол.кн ( <(Де
ревня», 1937 г. ;  <(Огород» , 1938 г. ) ,  и городокой ландшафт. Глубоко почувствовал 
Верейский обаяние Ленинграда. В посвященных ему прои,зведенилх бросается в 
гла,за одно с.войство: город увиден г.1а,зами влюбленного ·в не110 художника, откры
ваюmего красоту в ·будничных, нич·ем не примечательных, но бли,зких сердцу 
уrол·ках ( <(На большом проС1пекте Васильевского острова» ,  офорт, 1939 ·г. ) .  Во 
всех своих 1ра,ботах ВереЙ·ский с11ремит,ся �передать ,зрителю радостное, жи,знеут
верждаюmее оmуmение, которое он испытывает, соприкасаясь с живой природой. 

Многократное во,звраmение художника ,к ·одной и той же теме, но в ра,зной 
технической ман·ере, является и,злюбленным творческим приемом ма·стера. Пыт
.:rшво вс,матривалсь в природу, ВереЙ·СК'ИЙ старается cr1 одном и том же, ка,залось бы 
ск·ромном мотиве, найти б·еоконечно ра,знообра,з.ные оттенки. Так, например, ло
дочная станция в деревне Ромны, начиная с nервоклаооного рисунка <(Ивы•) 
1930 года, вдохновила мастера на со.здание выстюху дожественных прои,з·ведений 
в черной акварели и перовом рисунке, 1ереди ·Которых :гравюра, исполненная в тех
нике офорта, приобретает новое ,эмоциональ:ное ,звучание. 
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П. С т  а р  о н, о с о в. JJ ен,ин, н,а броnевике у Фин,.;�ян,дско�о вокзаАа. 
ИАД,Юстрация к кnuie П. Кержеnцева ((Жuзnь JlenunшJ. 

Гравюра na дереве. 1935 �од. 
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Г. П е р е й с /С и й. Портрет псrща И. П. Ершова. Офорт. 1940 �од. 

Ог.11лдывалсь на то, что бы.110 сде.11ано художником в раосматриваемый ·Пе
риод, не будет преуве.11.ичением ска;iать, что ра;iвитие ·советского офорта нера;i
рывно свл;iано ·с именем Г. Верейского, как одного И;i его сомате.11ей. 

Творческая индивидуа.11ьность Верейского как пос.11едовательного реа.11иста 
опреде.11и.11ась еше в 20-х годах 1 •  В 30-х годах Верейский как п.ортрет.ист и пеЙ;iа
жист ста.11 играть ·опреде.11люmую ро.11ь в ооветmюй графике, наряду с такими ма
стерами как Н. У.11ьлнов, М. Родионов, JI. Бруни и дру.гие. 

Среди советских художников, много работавших в об.11аети графического порт
·рета, видное м·есто ;iаrн•имает Н. У .11ьлнов. Начинал с 20-х �годов мастер работа.11 над 
серией рисуя.ков и картин И;i ЖИ;iНИ Пушкина, в ·которых он ос.вешает ра;i.11ичные 
моменты ЖИ;iНИ и •стороны ха·рактера ве.11икого ру.сс.кого по.эта. ОсО'бенно ;iапоми
наетсл обра;i Пушкина ·;ia письменным сто.11ом. Н. У.11ьлнов очень вним·ате.11ьно .и;iу-

1 См.: (сИстория русского искусства•>, т. XI, стр. 49u-499. 
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Г. В е р е й с к и й. Портрет С. М. Зарудпо�о. Офорт. 1940 �од. 

чал пушкинские автопортретные на•броски и прижи,зненные портреты по�та, кото
рые помогли мастеру максимально прибли,з.иться к оригиналу и •передать харак
терные черты облика Пушкина - ку�рл:вые млгК'ие волосы, высокий лоб, тов.кий 
.нос с нервным .и,згибом но,здрей, приметную вьmнченность rу·б, обо;шач-е.нную 
мл�г.кой обводкой 'Карандаша, упрямый подбородок. Худож.ник .выра,зитмьн·о пере
дал nо,зу по�та - он .сидит в ,задумчивости, опершись о руку шекой. 

·В .�тих прои,зведениях проявилось ,замечательное мастерство У льлнова - про
должателя серовских традиций. Его рисунок всегда лаконичен, линия - певуча. 

Во второй половине 30-х годов Ульяновым �было со,здано немало других порт
ретных графических работ. R их числу принадлежит монументаJiьный посмертный 
портрет скульптора А. С. Голубкиной (уголь, 1937 г.; стр. 485 ) . Художаик передал 
·ее та1КоЙ, как·оЙ она бы.ю .в ж�и,- -суровой, с лицом бе,з улыбки, с открытым и 
пристальным, испытуюшим в,зглядом. 
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В 1938 году УJiьянов cдeJiaJI на репетиции ((Чио-Чио-Саю� ряд портретных на
бросков ((СганисJiавский на репетицию> , в которых cyмeJI ,запечатJiеть одухотворен-
1ные черты веJiикого режиссера. В ,этих рисунках, испоJiненных карандашом и ак
вареJiью, проявиJiся характерный ДJIЯ У Jiьянова <шссJiедоваrеJiьский метод•> 1 рабо
ты над натурой. Все внешние проявJiениR �моционаJiьной натуры СтанисJiавского 
масте·р •и,зучиJI, беседуя с портретируемым, на�бJiюдая его .за 1ра1ботой с артистами. 

Работами Г. Верейского и Н. У Jiьянова отнюдь не ограничивается портретная 
графика середины и второй поJiовины 30-х годов. Как уже ука.зываJiось выше, 
с интересными портретами выступаJiи граверы Фаворский, Ечеистов и другие. На1� 
аквареJiьным портретом работаJI в ·;пи годы А. Фонви.зин. 

Творчество Фонви.зина очень индивидуаJiьно. В своих станковых аквареJiь
ных портретах художник постепенно преодоJiевает неопредеJiенность, распJiывча
тость обра,зов и красок, характерную ДJIЯ его работ предшествуюш;его периода . .llуч
шие и,з аквареJiеЙ Фонви,зина отJiичаются тонкой и нежной цветовой гаммой, 
в �которой преобладают ро.зовато.,,nерJiамутро.вые тона. Художник преимуше·ственно 
Jш.caJI портреты актрис (1баJ1ерины М. Т. Семенов·оЙ, 1935 1г. ;  актрисы Д. В. ;3еркаJiо
вой, 1940 г., стр.467 ,- оба ак1ва.реJ1ь, и другие) .  Он .работаJI также над интимными 
жа1нровыми !Портретами (аквареJiи ((Материнство•> , 1934 г.; <(Портрет сына.> , 1940 г. ) .  

В рассматриваемый период быJiо со,здано много прои,зведений пей.зажной гра
фики. Среди них мы находим и картины бескрайних просторов нашей родины, 
и интимные Jiириче·ские пей,зажи, и виды новых индустриаJiьных центров, и и.зобра
жения старых русских городов с их ,замечатеJiьными архитектурными ансамбJiями. 

В предыдушем томе уже говориJiось о творчестве мастеров старшего покоJiе
нил - А. Ос11роумовой-.llебеде.вой, И. ПавJiова 2• 

Имя А. Остроумовой-Лебедевой неотдеJiимо от истории русского пей.зажа; 
в 30-х годах ею был со,здан ряд превосходных аквареJiеЙ: <(Вид на АJiександровский 
дворец 1и пруд» ( 1934 r. ) ,  <(Остров Кирова. Вид на Стрелку•> ( 1936 г. ) ,  ((Вид с ост
рова Кирова на Крестовс.�tий остров•> ( 1937 r. ) . В посJiедней и,з перечисленных ра
бот ошуш;ение во.здуха достигается ·сJiитностью голубого про,зрачного не1ба с .зер
каJiьной rJiадью воды. Рельефным сиJiу�том выдеJiяется тонкая Jiиния берега с 
домами и деревьями, отраженными. в воде. Мирно качаются у 1берег.а баркасы. Про
стота и 1бе.зыскусственность отJiичают работы А. О строумовой-Лебедевой. 

Воскрешая Jiичные воспоминания от давней пое,здки в Испанию, Остроумова
.7Iе1бедева деJiает в 1939 год'У серию рисунков - <(Сеговию>,  <(Вид на АJiька,зар вече
ром•> , в которых она переносит воображение .зритеJiя ·в �ту ·страну с ее суровыми 
скаJiистыми горами, ,замечатеJiьной п-р.и.родой и архитектурой. 

Т1Ворческое на.правление дру�гого . мастера ·старшего 1покол·ения, И. ПавJiо.ва, 
опредеJiилось уже давно. Но ecJiи в предшествуюш;ие периоды художник быJI боJiь
ше всего во вJiасти старины ( <( Старая М() с·ква»,  ((Провинцию> и т. д. ) ,  то во второй 

1 О . .11 а в р о в  а. Н. П. Ульянов. М., 1953, стр. 47. 

2 <(История русского искусствм, т. XI, стр. 466-468. 
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Н. У А ь я  п о  в. Портрет скульптора А. С. ГоАубкипой. У�оАь. 1937 �од. 

Гос. Третьяновская rа.1.1ерея. 
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половине 30-х годов его творческие интересы ;шачительпо расширлютсл. Наряду 
·С л1Ир.ичеокими пей,заж·ами ( <(На берету Волги»,  карандаш, пастель, 1939 г.; <(Вес
на на Волге» , Цlветнал липоrра:вюра, 194 1  г. ) Павлов со,здал рлд индустриальных 
111ей,зажей - <(Ночной Баку» (цrве'11Пал линогравюра, 1936 г. ) , <(Нефтеоо,зы» 
( 1940 г. ) 'И другие. 

К группе художников, работавших в цветной линогравюре, принадлежал И. Со
колов. Лучшие свои веши ]J. Соколов со,здал в середине 30-х годов. 

Большая ,заслуга художника состоит в том, ·что он стремился раскрыть поf),зию 
социалистического труда в своих цветных гравюрах, посвяшенных и,зображепию 
индустриальных пей,зажей и и1птерьеров ( <(С11роительс11во доменного цеха», 1935 г. ) .  

В пей,зажах Соколов передает радостное восприятие человеком природы 
( <(Ку,зъминк:и»,  цrветная хиногра:вюра, 1937 г.;  стр. 469 , <(Река с1бросила лед», гуашь, 
1939 г., ((�Ветлы», гуашь, 1939 г. ) . 

.д:инию лиричеекого пей,зажа ра,звивали во второй по.швине 30-х годов многие 
художники, в том числе такие и,звестные, как А. Дейнека и J[. Бруни. 

В рассматриваемый период талант .д:. Бруни достигает ,зрелости. Художник со
,здает целый ряд превосходных акварельных пей,зажей и портр·етов. Его пей.,зажи 
проншшуты ·Светлыми лирическими интонациями. Бруни и,зображает природу Пол
московья, 1Средней А,з.ии, Кавка,за, Крыма. И каждый ра,з - в ,зависимости от сю
жета - он находит необходимые краски и средства компо,зиции. 

Нередко в его пей,зажах ,звучит f)Пическал тема ( <(Гепуf),зскал крепостм, 
1938 г. ) .  Иногда оп стремится со,здать впечатление свежести, во,здушности, легко
сти (кисловодские пей,зажи 1940 года ) . Художник передает в своих пей·,зажах 
утопаюmие в дымке дали, широкие пространства, ра,знообра,зные нюансы освеше
ния, добивается чистоты и ясности ,звучания акварельных красок. 

Во многих ра·ботах Бруни со,здает портретное и,зображение человека на фоне 
моря, достигал единства модели и окружаюшей природы ( <(Мариню> , 1935 г.) . 

Особую область графической деятельности Бруни составляют его точные, 
очень характерные и выра,зительные рисунки ,зверей. 

В 30-е годы другой и,звестный график П. Митурич 1 много работает над порт
ретом и пей,зажем, и,зображал природу средней полосы России, Кавка,за и Крыма. 
Четким и лаконичным графическим л,зыком воссо,здает Митурич пространство, 
форму предметов и тел, исполь,зуя те во,зможности, которые ,заложены в материа
ле - в карандаше или литографии. Митурич достигает в своих рисунках необык
новенной точности и ,законченности. 

В и,звестпой мере бли,зок .Митуричу х у:,11;01ж11шк Л. .д:Ь1Вов 2• И;юбражал преиму
шествеппо пей,зажи .д:ениШ'рада, .д:ьвов добивается четкого пластического решения 

1 Митурич Петр Васильевич ( 1887-1956) . Учился в Киевском художественном училиш;е и в петербурr

скоii Академии художеств, которую окончил по батальноii мастерскоii Н. Самокиша. ,Занимался также педа-

гоrическоii деятельностью. ·• 

2 .llьвов Петр Иванович ( 1882-1944 ) .  Учился с 1897 по 1902 год в московском Училщ11е живописи, вая

ния и ;юдчества; в 1904-1913 годах - в А1шдемии художеств у С. Иванова, Д. Кардовского и Н. Самокиша. 
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А.  Ф о н  в и. з и н. Портрет а1>трuсы Д. В. Зер1>щовой. А1>вареАь. 1940 �од. 

Гос. Третьяковская rа.11.11ерея. 
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пространства, определенности компо,зиции, хотя его рисунки подчас суховаты и 
не,СКОЛЬIКО .монотонны. 

Интересны акварельные и карандашные пей,зажи С. Боима 1 ,  в которых по,э
ти,чно претво:рена русская природа. Среди станковых прои,зведений Боима встре
чаются та:кже ·работы ·на .сюжеты современной жи,зни и исторические сюжеты. 
К числу последних принадле:жит 1юмпо,зиция <(Прошание с вождем у Дома Сою
;ЗОВ» (цветная вклейка) , .воссо,здаютая ·суровые дни в жи1,3ни советскоr.о iНарода. 

Особое место в станковой акварели второй половины 30-х годов ;.iанимают 
'Ра�боты А. Дейнеки. В 1935 'Году художник совершил поемку во Францию, Ита
лию и ·США. Ре,зультатом ·,этого путешествия были как многочисленные беглые ,за
риоовки, фиксируюшие отдельные впечатления художника, так и ,законченные 
коМ'По;шции, выполненные шmосред·ственно в ме·стах его nребывания. В столицах 
Европы и Америки Дейн·ека •со свойственной 1ему острой .наблюдательностью подме
чает ·социальные контра�сты, характери,зую�gи,е жи;шь ка1J1италистического .города 2 •  

В ак1варелях Парижа :и Рима художник покао,зывает контра•ст между торже
ственно прамничными памятниками архитектуры и скульптуры и скорбными фи
гурами бе,зработных, погруженных в свои тяЖелые думы ( <(Париж. Плошадь Согла
сию> , гуашь, 1935 г.; <(Тюильри», акварель, гуашь, 1935 г.; <(Вилла Борге,зе•> , аква
рель, 1935 г. ) .  В ,этих работах Дейнеки идейный ,замысел и обра,зное содержание 
раскрываются не только самим выбором сюжетного мотива, но и всем их художе
ственным строем. Так, ,колористическое решение листа <(Тюильрю> ( стр.470 ) осно
вано на тонко сгармони,зированных голубовато-серых тонах неба, более густых от
тенках серого - в оголенных ветвях деревьев и ,здании .llyвpa на ,заднем плане,
ете подчеркнутых белилами в динамичной скулI>птуре убегаюшей ·богини; ,эта гам
ма серебристо-серого млг.ко сочетается с нежной ,зеленью га;юна, и неожиданным 
контрастным пятном выделена черновато-синяя фигура сидяшего на 1окамье бе,зра
ботного. Плотно наложенные .ма,зки синего и ,блики красного усиливают пластич
ность �той фигуры, противостояшей своей коннретностью всему, что ее окружает. 

Социально ,заостренная трактовка ,зарубежных городских пей;шжей Дейнеки 
сменяется мягким лири,змом, когда он обрашается к обра;шм родной природы. 
В пей,заже <(Вечер•> ( акварель, темпера; стр. 471 ) художнику удалось прекрасно 
передать тишину и спокойствие пред,закатного часа, когда последние лучи солнца 
,с1колы,злт по юрышам 1и стога,м �сена, 6росая 'ро,зоватые отоветы на легкие ·О1блачка. 
Четкими, почти черными силу,этами вырисовываются на фоне темнеюшего неба 
высокие тонкие •СОСIНЫ. Гори,зонтальный формат и ни,з.кий гори,зонт сообшают пей
fiажу �большую !ПрОТЛIЖенность 'И широту. 

Нотку теплого юмора вносят в ,эту мирную картину фигуры сидяших на ла
вочке и повернувшихся в ра,зные стороны женшины с ребенком на руках ( спиной 

1 Боим Со.11омон Самсонович (род. в 1899 г.) . В 1929 году окончи.11 графический факу.11ьтет мос1ювс1ю
rо ВХУТЕИН, где учи.11ся у Н. Купреянова. 

2 См.: И. М а ц а. А. Дейнека. М., 1959, стр. 28- 29; А. Ч е г о  11 а е в. А.11ександр А.11ександронич Дейнска.. 

М., 1959, стр. 9-10. 
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С. В о и м. Прощание с вождем у Дома Союзов. 
Цветная .1tито�рафия. 1938 �од. 



l/. С о к о .1 о в. Кузьми1t1т. Осень. Цветпая лино·tравюра. 1937 �од. 

к ,зрителю) и парнишки (лицом к нему и, судя по освешению,- к ,заходщgему солн
цу) .  Красная рубашка мальчика и белый платочек жещgины - самые яркие пятна 
в компо,зиции, акцентируюшие внимание на фигурах людей, присутствие которых 
оживляет �тот мирный, лирический nей,заж. 

Рассмотренные нами работы, как и многие другие акварели Дейнеки, со,здан
ные в те годы, по их содержательности и мастерству живописного воплщgения 
входят в число лучших работ, со,зданных советскими графиками �того времени. 

Мноточисленные пей,зажи в технике акварели были со,зданы и П. Кончалов
ским. В акварелях �того мастера сохраняется колористическое богатство, интен
сивность ,звучания и декоративная выра,зительность цвета, широта живописной 
манеры, 'Свойственная его живописи маслом. 
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А. Д е  й н е  к а. Тюи,;r,ьри. АквареЛь, �уашь. 1935 �од. 

Гос. Третьлковскал га.11.11ерсл. 

В акварелях Кончаловского водяная краска выступает во всей свойственной 
ей чистоте и про;эрачности, художник более тонко, чем в живописи маслом, нюан
сирует цве·та, :сопоставление их тоньше и богаче. ·Широкое д�вижение кисти :сооб
шает ак'варелям Копчалш�ского неожиданную у �того художника легкость. 

В 30-е годы Кончаловский со;эдал серии пей;эажей Кавка;эа и Севера. В кав
ка;эских акварелях 1935 года, таких как <(Кипарисы. Кутаиси)), <(Гелатский мона
стырь)) , <(Кутаиси. РионГ;эС)), преобладают интенсивные теплые тона, яркое осве
шение усиливает декоративность цвета, нередко в;эятого в контрастных сопоставле
ниях. рффекты солнечного освешения увлекли художника в светлом, как бы овеян
ном морским ветром в.Иде <(Сухуми-.;1\але» ; влажная атмосфера южной осени смяг
чает краски пей;эажа <(Кутаиси. Дом акте·рю) .  

К ярким обра;эам природы Кавка;эа Кончаловский обрашался и по;эднее - в 
своих работах конца 30-х годов ( <(Виноград·аики в Кисло:водске)) , 1938 г.; <(Вер
хушки деревьев. Кисловодск)), 1938 г.; <(В1ид и;э окна на Кисловод«Ж)) , 1939 г. ) .  

В 1937 :году Кончаловским была со;эдана интересная серия северных пей;эа
!КеЙ - <(Мурмансю). Художника увлекла ;эадача пеvедать своеобuа;эие бле.11ного се-
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lf .  Л е й  и е к а. Вечер. Акваредь, темпера. 1937 �од. 

Гос. Третьяковская га.1J1ерея. 

верного света, смягчаюшего все краски и контуры пей,зажа ( <(Полярная ночм, 
<(Гулянье. Белая ночы> ) .  Колористическое единство пей,зажей мурманской серии 
объясняется точностью и тонкостью решения �той ,задачи. Однако поиски худож
ником определенного ,3ффекта передачи освешения не мешают ему и,зображать 
предметный мир во всей его весомости и вешественности, которую так сильно оm;у
шает художник. Внушительны и весомы корпуса стояших в порту кораблей и барж 
( <(Мурманm<. Порт» , <(Полярная 1ночы> , <(Туломстрой» ) ,  почти осн.заемы камни и 

'::1 u u u u скалы. ,.,десь со всеи силои ,запечатлен моm;ныи темперамент мастера, своиствен-
ное ему .острое чувство краоочного и пластического богатства мира, восхиm;ение 
материальной красотой реальности. 

Ра,знообра,зие творческих индивидуальностей, свя,занных с ра,зличными направ
лениями в русском искусстве, свойственно всем видам и жанрам графики середи
ны и второй половины 30-х годов. И в иллюстрации, исполненной в технике сво
бодного рисунка, и в гравюре на дереве, и в станковой портретной или пеii,зажной 
графике,-ве,зде творят художники, ра,зличные по индивидуальным почеркам и 
манерам, по историческим истокам своего творчества, но единые в своем горячем 
стремлении внести вклад в ра,звитие искусства соu;иалистическо·го реали,зма . 

• •  



С А Т И Р И Ч Е С К АЯ Г Р А Ф И К А  И П .!I А К А Т  

Н. Jltl. Ч е i о д  а е в  а 

--

пред.военные годы яви;шсь важным периодом в истории сатиричес.кой 
графики. В �то время не толыю �были .за·крешевы художественные до
ст.иженил советских карикатуристов предmествуютих лет, но в ре;3уль
тате упорной творческой работы большой группы мастеров совете.кал 

сатира поднялась на новый, ,значительно более вьюок·ий уровень. 
На !Протяж·ен·ии 1934-1941 годов ·В основных ч·ертах олредел·ил·ся творч·еский !Ме
тод нс.ку·сства К·арикату;ры, тьюра1боталась обшая для .всех художн1и1Ков направлен
ность поисков. Ясно ошутимым стало наличие крепкой художественной традиции, 
на основе которой в �ти годы формировалась советская школа сатИрической гра
фики. В течение всех лет шла большая работа над совершенствованием И;3о6ра;3и
тельных средств карикатуры, способных ярко и полноценно выра;3ить отношение 
к политическим событиям, присутее советскому человеку. Однако �тот период 
истории сатирической графики может быть оцеаен ете как переходный. Тот ;3ре
лый, целостный стиль советской карикатуры, который ,завоевал себе всемирное при
;3нание во время Вел11кой Отечественной войны, в ·�ти годы еше не полностью сло
жился. Многое находилось в стадии исканий и опытов. 

Одним И;3 определлюших качеств сатиры ,занимаюшего нас периода было пре
обладание повествовательно-описательного способа И;3ображения. Чаше всего собы
тие раскрывалось в ра;3вернутом сатирическом расска;3е, обстоятельном и подроб
ном. Таким путем художникам нередко удавалось достигнуть весьма положитель
ных ре;3ультатов. Но иногда �то вело к перенасытению рисунка подробностями, 
недостаточно остро отобранными. Необходимость отбора важнейшего, концентра
ции на нем внима·нил и нивелировк·и второстепенн{)ГО в предеJiах одного рисунка 
в �тот период еше не была до конца осо;3нана большинством художников. В част
ности, JIИШЬ немногие И;3 них уже пришли к тому умеJiому испоJiь;3ованию отто
ченно меткой сатирической детаJiи, которое стало характерным ДJIЯ сJiедуюшего 
�тапа истории советского искусства. 
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Одним И$ И$ЛЮблеппых приемов, к ко1·орому часто прибегали карикатури
сты, было исполь$овапие обобш;енной са 'I'Ирической метафоры, с ее [IОМош;ью они u с u давали ос'Грые, 1по.111ные 1гпе1ва оцепк1и отрицательных яВ.Jiении. атИ'рическии порт-
рет, $анявший впоследствии центральное место ,в [IОлитической карикатуре, в �то 
время еше то.11ько начал $а.вое·вывать се1б е популярность. 

Особенно $Начительных успехов добились карикатуристы в области сатиры 
па международные темы. Именно в рисунках, посвщуенных международной поли
тике, прежде всего продолжало оттачиваться искусство наших мастеров. В �этой 
области были СО$даны лучшие прои$ведения карикатуры тех лет, многие И$ кото
рых $аняли видное место в истории советской графики. 

С самого момента ВО$Никновения фаШИ$Ма в Италии, и особенно со време
ни его укреш1ения в Гер1мании, советские художники стали средствами своего 
искусства говорить миру правду о нем, обличая его темные ,замыслы. Тема борь
бы с фаШИ$МОМ тесно переплеталась с другими. Ра$облачение псевдо-демокра
ТИ$Ма некоторых правительств Европы и Америки, продажность ра$личных бур
жуа$НЫХ политических деятелей, соглашательская политика социал-демократиче
ских партий - все ;это явилось предметом самого пристального внимания наших 
сатириков. Гневный отклик ВЫ$Вала у них фашистская интервенция в Испании 
и вся та НИ$Кая игра в «невмешательство1> , котор�я ра;iвернулась вокруг нее. 

В рисунках на �эти сюжеты сатира приобрела небывалую до тех пор много
сторонность, гибкость и ра;iнообра$ие. R имавна присуш;ему советским карика
туристам умению мгновенно улавливать и высмеивать наиболее уя,звимые места 
прибавилось умение ра;iоблачать отрицательные явления с ра$НЫХ сторон. Sто 
приводило к СО$дапию целых циклов карикатур, раскрывавших одну тему чере$ 
многообра;iие сюжетов и появлявшихся в печати ежедневно, нередко и по несколь
ко в день. Рисунки советских сатириков, являясь ответом как па гланные, круп
ные явления международной ЖИ;iНИ, так ·и на более мелкие события текуmего дня, 
С'воеобра$НО отражали картину международной политической ЖИ;iНИ во всей ее 
исторической конкретности. Когда по прошествии многих лет историк искусства 
начинает рассматривать в хронологическом порядке прОИ;iведения наших сатири
ков 1934-1941  годо.в, перед ним ·наглядно воссомается поJiитическая обстановка 
того времени. В маленьких га$етных рисунках не только ;iафиксированы внеш
ние факты, относяш;иеся к определенному отре$ку времени, но раскрыт политиче
ский смысJI и историческое ;iНачение происходивших в те дни событий. Sта много
гранность политической 1сатиры явилась важным достижением график·и 30-х годов. 
Благодаря такому подходу к предмету своего И;iображепия советская ПОJIИТИ
ческая сатира в целом освободилась от �элементов ;iубоскальства, поверхностно
го, трескучего острословия и приобрела 01бостренную действенную силу. 

Большим $авоеванием графики 1934- 1941 годов явилось рождение и ра$ВИ
тие особого жанра политического И$ображения, вышедшего И;i искусства сатиры,
несатирического рисунка, посвяш;енноrо теме борьбы ;ia свободу угнетенных наро
дов и их ЖИ$НИ в условиях империалист ического гнета. 

1 7.1 
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Наряду с. со;манием прои,зведений, прлм ' отвечавших со·бытилм текушего 
днл, немало внимания уделяли сатирики рабле над исторической темой, обра
щаясь в первую очередь к �похе гражданской войны. Рисунки, посвщgенные 
гражданской войне, то и дело полвлллись на страницах центральных и перифе
рийных га,зет. Sти и,зображенил представляли большой интерес тем новым отно
шением к истории, которое в них обнаруживалось. Художники - современники 
фашистского режима в Германии, интервенции ,в Иmшнии 1и начала второй импе
риалистической войны - трактовали воинствующих врагов революции ;эпохи граж
данской войны как предшественников фашистских .главарей. Враги революции 
и,зображались теперь в новом аспекте, им давалась ретроспективная историческая 
оценка, ставившая их на определенное место в истории международной реакции. 

В 1934-194 1  годы наиболее сложившимся 'было творчество Б. Ефимова. 
Очень рано найдл свою характерную манеру сатирического и,зображенил, Ефи
мов в ое�но:вном оставался верным ,ей и лишь постолнно дополнял ра,з найденное. 
Укоренившаяся ,за пим в предшествующие годы слава художника-публициста, 
мастера га,зетного ipиcyirna, теперь еще больше укрепилась. Дальнейшее ра,звитие 
получила свойственная Ефимову способность отыскивать в печати наиболее важ
ные темы и поворачивать их неожиданной стороной с тем, чтобы сра,зу обнару
живать неприглядную сущность ра,зоблачаемых явлений. Художник много рабо
тал над уточнением сатирических метафор, 111ад те,м, чтобы ·его сатирические �вы
мыслы 111олностью �выражали 1суmностъ собыmй. 

На страницах га,зеты <(И,звестию> , с которой свя,зан был в течение многих 
лет своей творческой жи,зпи Б. Ефимов, его рисунки появлялись в ;эти годы едва 
ли не ежедневно. Часто их можно было видеть та�кже .в <(Крае.ной ,зве,зде» и во 
многих периферийных га,зетах. Основные качества искусства Ефимова обеспечи
вали ему широчайшую популярность. 

Ефимов явился пионером в области той мпогогракной, <(циклич,поЙ» полити
ческой сатиры, о которой говорилось выше. Оп первый начал помногу ра,з, и,зо 
дня в день, во,звращатьсл к одной и той же теме, обыгрывал ее со всех сторон. 
Оп же первый поставил перед собой ,задачу всестороннего охвата событий меж
дународной политической жи,зпи. В рисунках Ефимова 1934-194 1  годов ра,зво
рачивалась широкая картина международных событий: нарастание реакции, уси
л1ение фаши,стекой агрессии, увел·ич·ение 'М·еждународ:ной 111а1I11рнжепности. 

«Цикличный» подход к теме с самого начала и,зучаемого периода явилсл 
длл Ефимова преобладающим. Последовательный аналИ;i рисуююв на одну тему 
дает во,зможность И;iучить творческий метод худоЖRИКа. Sто можно 'сде.11ать на 
примере рлда его карикатур, посвщgенных б·есnлодным ра,зговорам, которые 
во,зникли в 1934 году в капиталистиче ском мире вокруг вопроса о ра,зоруже
ни1-1:. Поворачивал �ту тему ра,зпыми гранями, Ефимов раскрывает ее при помоши 
остроумных и,зобра,зительных метафор, облачеп,пых в форму обстоятельных жан
ровых ,зарисовок. В ;этих рисунках нет места сатирическим портретам отдельных 
политических деятелей. В центре внимания мастера стоит ра,зоблачепие самого 
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Б. Е ф и  .ч о в. К орлtят тух.тй дичыо. 
Тушь. <1Известин,1), 15 авzуста 19.14 zода. 

отрицатеJiьного лв;rения, которое он старается iПО:К8'8.ТЬ как М()IЖ1но iпoJiнe·e, д·а:вал 
ему обшую оценку. 

Тот же характер носят многочисJiенные рисунки Ефимова, посвлшенпые фа
ши,зму. Его творческий метод прекрасно раскрывается в сJiедуюшем и,зо·браж-з
пии: представJiен приJiавок продуктовой лавки, нм пим надпись: <cXJieбa, карто
феJiя и маргарина нет)). На прилавке Jiежат жирные утки с воткнутыми в них 
автоматическими ручками. Вни,зу по приJiавку тянется надпись: <сБольшоii выбор 
антисоветсюиос утюю> ( стр: 475) . Утки и.с.пускают смрад. СтоЛЦ!ИЙ ,за i11р1Иланком тоJI
стый продавец с фашистским ,значком, у;годливо уJiыбалсь, предлагает свой то
вар худому, старому человеку, который с отврашеяием отшатывается, :�атыкая 
нос. Sтот рисунок весьма тшшчен для Ефимова своей обстоятельност�ю и ярко 
выраженным жанровым оттенком. Художник и,зображает сатири•rесв�1 трактован
ную обстановку и неJiепое действие, скво,зь при,зму которого вскрыв11ет содержа
ние определ·енного явления. 

В 1935 году Б. Ефимов со,здал цикл 
фаши,зма к мировому господству, и ряд 

карикатур, ра,зоблачаюших стремление 
рисунков, свл,заШiых с начавшейся в �то 

475 



время абиссинской войной. Среди них было немало удач. Однако наибольший 
интерес представляла испанская сер:ия 1936-1937 годов 1 •  В ра.боте над ;этими 
рисунками проявились лучшие стороны его сатирического таланта. Ефимов стре
мился со,здать полную картину событий, ра,звивавшихся ·в те дни ·в Испании, и дать 
им четкую политическую оценку. Ему у далось ;этого достигнуть. В его карикату
рах ясно пока.зава роль германского фаши,зма как органи,затора интервенции 
в Испании, предательская роль правигель·ств Италии и Португ.алии; меmую, точ
ную характерис�ику .получили Г'Итлер, М усоолини, Франко, лорд Плимут. 

Для полноты раскрытия происходяmего Ефимову был необходим цикл и,зоб
ражений. Целостная сатирическая оценка события или политического деятеля 
складывалась в со.знании ,зрителя лишь при последовательном просмотре ряда 
рисунков художника. Отдельный персонаж раскрывался не столько в особенно
стях его внешнего облика, который давался ,зачастую довольно прибли,зительно, 
сколько в действиях и поступках. Так был со,здан, например, обра,з Франко. Ефи
мов пока.зал Франко в самых ра,знообра,зных ситуациях. Его поступки, составляв
шие сюжетную ,завя,зку карикатур, таковы, что в них со всей определенностью 
выявлялись присуш;ие ;этой личности черты - ничтожность в сочетании с напы
ш;енностью и самомнением, демонстрировалась полная ,зависимость его действий 
от воли фашистских главарей Германии и Италии. Франко в рисунках Ефимова 
то торгует своей родной страной, к которой тянутся окровавленные руки Герма
нии, Италии и Португалии ( <(Авансы дорогим дру,зьлм» ) ,  то летит tВ .виде само
лета, обвешанного бомбами, сфабрикованными в Германии и Италии ( «Генерал 
Фран,ко ,"окрылен"» ) ;  то �выполняет роль тарана, которым Гитлер и Муссолини 
ударяют ·В спину �Мадрида ( <(�Й-';эЙ, уJrнем ! » ) ; то выступает в обра,зе копя, на ко
тором они же едут в Ма.дрид ( <(Ай, как хоч·ется в Мадрид! » ) ;  то выглядывает и,з 
1карма�на Литлера, и т. д. 

Точно так ж1е складывались у Ефимова сатирические портреты Гитлера и 
Муссолини. В его рисунках впервые фаши,зм персонифицировался в конкретных 
фигурах своих вожаков. 

В сотнях со,зданпых Ефимовым ,за �;эти годы карикатур с eme большей, чем 
прежде, определенностью оформились ра,зра1ботанпые им графические приемы. 
Рисунок Ефимова отличается определенностью, наглядностью и подкупаюш;ей 
простотой. Мастер работает упрошенной четкой линией, ясно обрисовьmающей 
фигуры и предметы. Г лавпым средством выражения служит контур, светотеневая 
моделировка сводится к минимуму. Rомпо;mция и,зображений, как правило, чре,з
вычайно легко читается, определяясь прежде всего логикой сюжетного повество
вания. Содержание рисунка раскрывается при помош;и наглядного пока.за дей
·Стnия и дополпяюш;их его словесных rра,зъяспений. В лучших кари·катурах Ефимова 
его тnорческий метод полностью оправдывает себя. Он со,здает сильные, дейст-

1 В а.11ьбоме <.1'ашистские интервенты в Испапи ю>, И;3дапном И;i:ОГИ;i в 1937 году, собраны лучшие 

рисунки Б. Ефимова на ."ТУ тему. 
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венные сатирические обра;iы. Однако в ходе ежедневной :rа;iетной практики, тре
буюmей от художника выработки определенных устойчивых приемов рисунка, 
Ефимова лодчас подстерегала некоторая опасность штампа в самой системе при
емов. ;это давало о себе ;iНать в тех случаях, котда в ;iамысле художника слабо :про
являлось обыч.но присуmее ему остроумие в выборе сатирических иноска,заний, 
т. е .  ког�а снижалась те качества, которые ооставллют основ:у его искусства. 

Большой путь прошли ;ia 1934- 194 1 годы Rукрыниксы. Они вступили в ,этот 
период уже при;iнанными, но eme не вполне сложившимися ху дожинками. Имен
но между 1934 и 194 1 годами Rукрыниксы ,зарекомендовали себя как крупней
шие мастера советской сатиры, выработавшие присуmий их ,зрелому искусству 
и;iобра;iительный метод, собственный стиль, который в годы войны поставил их па 
первое место в области сатирической графики. Творческий путь Rук,рыниксов 
в области сатирической графики ,за ,это время прослеживается легко, так как он 
отличается чре,звычайной целеустремленностью. 

Rукрыниксы в своей работе отталкивались от сатирического портрета. 
В 1934- 1936 годах, как и прежде, и,злюбленной сферой их деятельности был 
«дружеский шарж». Дружеские 'Шаржи ,Rукрыниксов чаmе всего были посвлmе
ны советским писателям. Художники явились ав11ора1ми ряда карикатур 111а л.ите
ратурные темы, которые систематически помешались в га;iетах (в  первую оче
редь, в <•Литературной га;iете» ) ,  а их сатирические портреты, кроме того, несколь
ко pa;i имавались отдельными а�ьбомами (например, цикл дружеских шаржей 
под На;iванием <•Аитораторы», исполненных во время Первого съе,зда советских 
писателей в 1934 году) . 

В ,этих портретах Rукрыниксы исполь;iовали сатирические метафоры, и,зоб
ражал писателей в :вид·е алле�оричес.ких фигур или снабжал их смешными атри
бутами, способными выявить присуmие им характерные черты. Приемы сатири
ческой метафоры художники применяли и в своих карикатурах на прои,зводствен
ные темы (главным обра;iоМ посвлmеппые положению дел па транспорте) .  Rукры
никсам удавалось со;iдавать очень остроj мные и меткие и,зо6раженил, хотя подчас 
они увлекались и;iлишней ,экспрессивностью, перегружали и,зображение ,бытовыми 
подробностями, ставили его в ,зависимость от ра;iвернутого текста подписи. Графи
ческие приемы ху дожпиков в первые годы описываемого периода eme не отшли-
ф г u u u u опались. осподствовал живои и подвижнои, привлекавшии своеи динамичностью, 
но не всегда достаточно точный рисунок. В карикатурах Rукрыниксов ,этих лет 
тонкие линии 'Сплетаются в ,клубки, путаются, сходятся и расходятся, лепят округ
лую фор·му, остроумно и неожиданно обрисовывают детали. 

;3начительных ре;iультатов достигли Rукрьшиксы в области сатиры па темы 
гражданской войны. В первую очередь следует отметить рисунки Rукрыниксов для 
<•Истории гражданской войны», преимуmественно свл,занные с деятельностью Вре
м�жного правительства. Будучи очень смешными, 1,эти 'Рисунки отнюдь не носили 
характера бе,змобных шаржей, а явллл1ись гневными сатирическими портретами 
врагов, даюmими им четкую политическую оценку ( см. рисунок, И;iображаюш;иii 
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К у к р  ы н и  к с ы. (!Все в прошАом1>. Чхеидзе председатеАьствует. 
АквареАь, тушь. 1938 �од. ИААюстрация к (!Истории �ражданской войпы в СССР1> , 1·. /. 

Чхеид,зе, прои,зносяwего патетичеооую речь �перед пустым ,залом, стр. 478 ; кари
катуры на Керенского и других) .  

Сати·рические приемы в целом оставались в �тих и,зображениях бли,зкими к 
тем, которые исполь,зовались в дружеских шаржах. Чаше всего художники гипер
боли,зировали отдельные внешние черты человека, благодаря чему фигуры приоб
ретали уродливый И.1И нелепый вид. Однако �то делалось очень метко и обдуманно, 
в интересах усиления целенаправленности рисунка. В качестве одного и,з главных 
средств сатири·ческого ра,зоблачения ху дожинки стали исполь;ювать моральную 
оценку и,зображаемых лиц. Последняя тенденция с еше большей силой проявилась 
в серии со,зданных Rукрыник·сами в �ти годы сатирических портретов, рисуюших 
врагов революции времен гражданской войны и по своему характеру являюшихся 
непосредственным продолжением аналогичных живописных портретов 1933 года 1 •  

Со,здавая �ти рисунки, Rукрыниксы обратились к столь типичным для них пси
хологическим карикатурным портретам. В целях характер·истики своих героев они 
иска.11и особой обостренности жестов или выражения лиц, исполь,зовали некоторые 

1 Частично 11ти рисунки печатались с:овместно с текстом Д. Бедного. См. кн.: (<Кого мы би.11ю>. [М.], 

1937 и. ряд га11етных воспрои11ведений. 
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/( у к р ы н, и к с ы. Портрет Кмчака. 1937 �од. 
Акваре,;r,ь, тушь. Из а,;r,ьбома aKozo мы бu.1iu1J . 

побочные атрибуты, специально под·бирая такие детали костюма или обстановки, 
которые способны были служить остро психологическому и, в то же время, сати
риче·скому раскрытию обра;юв. .Лучшие портреты серии поражают своей выра,зи
тельностью и остротой социальной характеристики (см. портреты генерала Хорва
та, Врангеля и Rолч.ака, стр. 479 ) • В �тих превосходных карикатурных портретах 
впервые с такой отчетливостью была постав.11ена ,задача раскрытия типического 
начала в сатирическом обра,зе. 

В 1935 году Кукрыниксы начали свою упорную, многолетнюю работу над са
тирическим рисунком на международные темы. Главной темой политических кари
катур Rукрыниксов 1935- 1936 годов было ра,зоблачение фаши,зма. Ра,зрабатывая 
�ту тему, художники обычно исполь,зовали два метода карикатурного и,зображе
ния. Чате всего они прибегали к обобш:аютей сатирической метафоре, пока,зы
вая фаши,зм то в виде окровавленного топора, то в виде отвратительного быка, 
поднявшего на рога ра·бочего, то в обра,зе великана с головой-черепом, то в виде 
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волка или свиньи. В �том смысле характерна карикатура Н.укрыниксов «Божество 
германского фаши,зма» , где представлена группа фашистских деятелей, ни;шо 1\ла
няюmихся огромной пушке ( <(Правда» ,  25  марта 1935 г. ) .  

В других случаях можно 1было ув идеть обстоятельное графическое <шо
вествование», снабженное множеством жанровых деталей. Тут Кукрыниксы про
должали придержи·ваться стиля своих бытовых карикатур (см. рисун·ок <<Торгов
ля границами в кредит», <<Правда», 6 марта 1936 г. ) .  

С конца 1936 года диапа,зон творчества художников в облас�и политической 
карикатуры ,значительно расширился. Они обратились к теме испанской войны, 
а ,затем включили в орбиту своего внимания все важнейшие отрицательные явле
ния международной жи,зни тех лет. Японская агреС'сия в Корее, бесславная дея
тельность лондонского Комитета по невмешательству в испанские дела, преслову
тая ось Берлин - Рим - все �то подвергалось беспош;адпому ра,зоблачению в 
десятках га,зетных рисунков Кукрыниксов, почти ежедневно появлявшихся на 
страницах <<Правдьп> . Подобно Ефимову, они начали раскрывать в многообра,зных 
аопектах одно и то же явление, посвяш;ая ему цпклы и,зображений, в которых ис
поль,зовались метафорические преобра,зования. Так, в испанских карикатурах Ку
крыниксов последовательно во,зникал обра,з Франко-палача с окровавленным топо
ром в руках; кавалера, поюш;его серенаду дамам, в обра,зах которых представлен 
неме·цкий и итальянский фаши,зм; бибабо, надетого па пальцы рук, символи,зирую
ш;их фаши,зм; деревянного паяца, которого ,за веревочки дергают те же руки. При 
�том следует отметить, что, обращ;аясь к портретным и,зображепиям, Кукрыниксы 
пока еш;е довольствовались лишь беглым обо.значением сходства с фашистскими 
главарями и не переносили в сложный сюжетный рисунок своих достижений в об
ласти сатирического портрета. 

Художественный стиль карикатур Кукрыниксов в �ти годы ,значительно �во
люционировал. Решаюmую роль для его ра,з·вития сыграла деятельность художни
ков как постоянных сотрудников га.зеты <fПравда». Кукрыниксы сами ясно отда
вали себе в �том отчет. <<В первую очередь хочется отметить,- писали они,- что 
"Правда" :налагает на каждого свое1го работника, в том числе и на пас, большую 
политическую и моральную ответственность ,за порученное дело. "Правда" для нас 
политический ву,з. До прихода в "Правду" очень многое мы и;юбра1жали легковес
но �и ·иногда 1,з·у�боск·альски. "П:раtвда" ·же ,заст.авила пас думать о более вниматель
ном и г.11убоком отношении к нашим темам. Каждый и,з пас всегда помнит, что 
"Правду" читают многие �миллионы читателей: и колхо,з�ники, и ра1бочие, и ученые�> 1 •  

В рисунках Кукрыниксов 1938-19339 .годов на1блюдае11ся отход от  (Приемов и,з
лишне ус.11овной символики и лсно выраженное стремление к конкрети,зации обра
,зов. Художники начинают ограничивать ·себя в выборе аксессуаров и в и,зображе
нии подро·бностей, сдерживать и,зли:шнее увлечение собственной остроумной 
выдумкой. Их карикатуры становятся компо;шциопно более собранными и брос-

1 К у к р  ы н и  к с ы. Наша шко.жа.- <(Аитературнал га�ета», 5 мал 1937 r. 
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К у к р ы н и  к с ы. ".И в хвост и в �риву. 
Тушь. аПравда1>, 10 января 1938 �ода. 

кими. Подписи приобретают характер кр аткой сентенции-афори,зма. В каждом ри
су.нке начинает выделяться ·кульминаuиокный пункт и;юбраже·ния, в котором рас
крывается ·ООд·ержание с.атирическоrо обра,за. Чаше всеrо �ту роль вьmолняют точно 
найденные жесты одной или нескольких фигур, мгновенно доводятие до ,зрителя 
,замысел художников. 

В .эти годы сильно и,зменился и графич·еск.ий 1поч·ерк КуК'рыншюов. Их рисунок 
окреп, яиния �стала ·более точной и вьmеренной, ·ИСЧ(\З н.еопреде.11ен.ный, и,з.вилистый, 
пуq:кообра;шый штрих. 

Черты ,зрелого стиля художников ярко обнаруживаются в таких карикатурах, 
ка.к <с . . .  И в хвост 1И в гриву» (стр. 481) ,  <сОсь-то ось, ·а .рьJlбку врцзм, ·или <сК уrкреru·е
нию итало-албанской дружбы». Второй рисунок (стр. 48з)и,зображает дВIУХ рыболо
вов на мостках - Г�итле.ра и Мус·сол1ини. Гитлер уже ;имеет на ве�ревоч•ке н·еСК'олько 
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:пойманных рыб, а в настощо;ий момент он выудил 1большую рыбу - Австрию. 
Вытягивая и,з воды удочку, он одновременно сапогом сталК!Ивает с :мостков Муосо
лини. В карикатуре нет нич·его JI:иmнего. Вся ситуация уясняется с одного в,згляда. 
;3тому служат компо,зиционная собранность рисунка, четкие очертания предметов 
и бе,зукори,зненно точная жестикуляция главного действуюmего лица - Гитлера. 
Пределию лаконичный характер носит трет]jя :карикатура. Очертания карты Ита
лии уподоблены фигуре С'Вирепого льва, гро,зно ра,зеваюmего пасть на маленькую 
Ал1банию, контуры границ которой, в свою очередь, напоминают кролика. 

В 1939 году Кукрыниксы со.здали несколько остроумных карикатур на тему 
гонки вооружения в ;iападной Европе и в США. Примером может служить выра
,зительный рисунок <(Американские пушечные фа·бриканты на старте)) ( <(Правда.> ,  
26 октября 1939 г. ) ,  открываюmий собой ряд блестящих карикатур, посвященных 
агрессивной политике США. 

Все 1;эти ра1боты свидетельствовали о наличии уже в то время у худотников 
глубоко продуманной системы сатирического и,зображения. 

Ра,звитие новых качеств политической ка·рикатуры в творчестве Кукрыниксов 
приводило к тому, что га,зетный рисунок начинал не только выполнять роль .сати
рической иллюстрации определенного события, но в то же время становился худо
жественным обра,зом, который обладал самостоятельной ценностью и мог сохра
нять свое ,значение на долгие годы. 

Наряду с работой в га.зетах, Кукрыниксы систематически сотрудничали в <(Кро
кодиле» , а также неоднократно выступали с сериями политических рисунков на 
отдельные специальные темы или сатирических иллюстра.ций. И.з последних сле
дует выделить блестяmие иллюстрации к книге С. Маршака <(Акула, гиена и волю) 1 •  

Журнальные и книжные рисунки Кукрыниксов, а также оригиналы их га,зет
ных карикатур, ;экспонировавшиеся на выставках, давали во,зможность ,зрителю 
по.знакомиться с тем, как тонко и мастерски способны ·были исполь,зовать худож
ники цвет - обычно они строили рисунок на простейших красочных сочетаниях, 
на чистых, .звучных тонах, которые усиливали обmее впечатле,ние собранности и 
ясности и,зображениЯ. 

В га.зетах продолжали в ;эти годы с отрудll'И'Чать такж·е Д. Моор и В. д.ени. 
Характер ·сатиры ;этих двух худож•ников ,значительно отличался от того стиля 
сатирического рисунка, который ра,зра1батывали Н. Ефимов и Кукрыниксы. Д. Моор 
и В. Дени во многом придерживались принципов искусства карикатуры предmе
ствуюmего периода, в первую очередь ;эпохи гражданской войны. Стиль их прои,з
ведений определялся также теми традициями, которые сложились у них в процессе 
работы над сатирическим плакатом. Га,зетные рисунки Моора и Д ени в .значитель
ной мере носили плакатный характер. ;3ти художники не ставили перед собой ,за
дачи всестороннего охвата политических событий и многогранной их характери
стики, не прибегали в своих и,зображениях к приему развернутого повествования. 

1 С. М а р ш  а к. АкуJ1а, гиена и воJ1к. М., 1937. 
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К у к р  ы н, и к с ы. Ось-то ось, а рыбку врозь. 
Тушь. ((ПравдаJ), 28 .чарта 1938 �ода. 

Их сферой бЫJiа остро гротескная, броская, мгновенно доходяшая до ,зрителя са
тира, даюшая обшую оценку крупным явлениям политической жи,зни. Шаржи их 
были собирательными, совершенно .1ишенными элементов персонификации и по
тому несколько отв.1еченными. СтремJiение художников к простоте, лакони,зму и 
доходчивости иногда осушествJiяJiось ,за счет конкрет.ности и,зображения, подчас 
приводя его к и,злиmнему упрошению. 

В. Дени ра·бота.1 теперь в га.зетах нерегулярно. Большинство его рисунков по
явилось на страницах та.зет в 1935- 1936 годах. В �то время он теснее все.го бЫJI 
свл.зав 1с rа,зетой <сКрасная �:вема•>. 
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Главной темой для Дени служило ра;юблачение фаши;iма и войны. Вел сила 
его сатиры была направлена против действий стран оси, в первую очередь против 
германской и японской агрессии. Художник в своих рисунках исполь;iовал пре
имушественно подчеркнуто гротескные символические метафоры, и;iображая фа
ШИ;iМ в облике уродливого дикаря, стрJiшного ;iВеря и т. п. ,  при ртом неоднократно 
во,звраюаясь к pa;i найденному обра;iу. 

Характерным примером политических карикатур Дени ртих лет может служить 
рисунок, помешенный 18 марта 1934 года в га.зете <(Раrбочая Москва» (выполнен
ный совместно с Н. Дол,горуковым) , где и,зображен страшный человек со свасти
кой на л·бу на фоне тюремных построен и виселицы. В ;iубах он держит счет, 
регистрируюший раненых и арестованных в странах капитала и колониях ;ia 
1933 год. Над его головой ,занесена могучая рука ра1бочего со ;iНаменем-при;iьrвом: 
<сНа борьбу с фашистским террором! »  Весь строй рисунка, декларируюшего, даю
шего острую политическую оцеrнку явлению, носит плакатный характер. Графиче
ские приемы, которыми поль;iовался Дени, в его лучших рисунках содействовали 
впечатлению ясности и определенности обра;iного содержания. Основными сред
ствами выражения ему служили крепкий, четкий контур и упрошенная контраст
ная моделировка форм, выполненная черной ,заливкой. 

Немало га,зетных рисунков со,здал в рТИ годы Д. Моор. В 1934-1935 годах 
Моор систематически помещал карикатуры в га;iетах <сКомсомольская правда.>, 
<сСоветское искусство», <сСовхо,зная га;iета», <(Социа.·шстическое ;iемледелие», <сiЭко
номическая ЖИ;iНМ, <сВечерняя Москва» и в других. В 1936- 1937 годах количе
ство его га;iетных рисуНRов ре;iко уменьшилось. Внимание Моора делилось меж
ду темами международной политики и внутренней Жи;iни нашей страны, чаше 
всего свя,занными с сельским хо,зяйством и антирелигио,зной пропагандой. 

В �рисунках Моора гротеск подча·с принимал крайне преувеличенную форму. 
Обра,зная сила 'более ранних рисунков художника теперь нередко уступала 
место внешней сатирической характеристике, получавшей и,злишне рКспрессивный 
оттенок 1 •  

К числу достижений Моора следует отнести то, что он чаше других исполь
;iовал в одном рисунке мотив столкновения отрицательных и положительных по
литических сил, к которому впоследствии постоянно стали прибегать и другие 
советские сатирики. Были у Моора в рТИ годы и рисунки в стиле его широко 
И;iВестного превосходного плаката <(Помогю> , вО'Площавшие трагиче·ские обра;iы. 
Таков, например, рисунок <сНе;iаметные герои войны» ( <сКрокодил», 1934 г. , 

.№ 20-2 1 ) .  
В области антирелигио;iной карикатуры лучшие достижения художника к рТО

му времени остались по;iади. Появившаяся у него тенденция к и,злишней утриров
ке отрицательных персонажей ска;iывалась ,здесь сильнее всего. И;i числа довольно 

1 См. рисунки в rа11ете ((Социалистическое ��емл еделие•� от 23 февралл, 1 марта и 7 нолбрл 1934 r. 

и другие. 
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многочисленных его карикатур, публиковавшихся в <сБе,збожнике», лишь отдель
ные сохранили в дальнейшем свое художественное ,значение. 

В ,эти годы Моор выполнил несколько плакатов ( <сТрудяшийся, будь на чеку ! •) ,  
1936 г., <сВырвем 8 юношей-негров и,з лап палачеИ:)) и другие) . Ра1ботал он  также 
в области иллюстрации - к ·СКа,зке М. Салтыкова-Щ·едр:ина <сСоседю) ( 1934 г. ) ,  
к книге А. Барбюса <сВ огне•> ( 1938 г. ) .  Го сподствуютим графическим приемом Мо
ора служила и,збранная им еше в предшествуюш;ие годы <счерно-белаю> манер.а, при 
которой рисунок строился на контрастах черных и белых линиИ: и пятен. Другие 
цвета привлекались весьма редко; так, в отдельных случаях вводилось красное пят
но, и,зображавшее кровь, и т. п. рта графическая манера иногда давала Моору 
во,зможность добиться наглядности и выра,зительности рисунка (особенно в тех 
случаях, когда была необходимость в контрастных сопоставлениях) ,  но она же 
нередко лриводил1а ·К нарочитому схематИ',зму .и,зображениИ:. 

В 1934-1941 годы советская сатирическая графика сильно расширила сферу 
своей деятельности. ЦелыИ: ряд карикатур'Истов работал над внутренн.ими тема
ми - х·о,зяИ:ственными и обше·ственными - как широкого, тан · и  более частного ха
рактера. По с·воей направленнос'�-и ,эта ра�бота была очень важноИ:, имела большое 
политическое и воспитательное ,значение. Однако, как уже было отмечено, в отно
шении агитационной силы и об:ра,зной ,значительности карикатура на внутренние 
темы сильно отставала от карикатуры на темы международные. Она не обладала 
той глубиноИ: реал.истического раскрытия ЯJвлений, 1юторая •был·а 111рисуша 1Послед
неИ:. Выбор тем нередко нос.ил ,здесь случайный характер, при.емы саmры ока
,зывались более поверхностными, обра,зы часто им·ели недостаточно конкретный 
характер. 

Центром политическоИ карикатуры на внутренн·ие темы был журнал <сКроко
дил)>. Но она находила себе широкое применение и в га.зетах. Несколько худож
ников систематически, и,зо дня в день, помеша.Jrи на га,зетных полосах рисунки, 
посвяш;енные недочетам хо,зяЙ·ственной жи,зни. Нередко ,эти мастера были свя,заны 
с органами печати специальных профилей (1<сркономическая жи,знь•> , <сФинансовал 
га,зетю> , <с Советский спорт» ) ,  что отчасти оnредел·яло папрамен1ностъ их работы. 
Среди ху дожникО'В ,этого круга в первую очередь следует на.звать И. Семенова и 
К. Ел:И:сеева, со,здававших карикатуры в огромном количестве, работавших в мане
ре непринужденного и легко110 гротескного .рисунка с четким штрихом и схема
тично упрошенным действием. 

И. Семенов 1 во второй •половине 30-х годов был свл,зан с га,зетой <сКомсомоль
скал правда•> . Своими остроумными рисунками он отражал повседневную жи,знь 
молодежных органи,зац.ий и вместе с комсомольскими журналистами высмеивал те 
или иные недостатки. 

1 Семенов Иван Максимович (род. в 1906 г.) . Учи.11ся в Ростове-на-Дону сначала в Медицинском 

институте, потом в Художественном техникуме (1926) .  В 1926-1932 годах сотруднича.11 в га;iете <сМо.11оп> 

в Ростове-на-Дону. С 1932 года нача.11 работать в <сКомсомо.11ьскоii правдм, с 1941 года - в ссКрокоди.11м. 
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Искусство И. Семенова, очень доходчивое и полное юмора, отличается боль
шим остроумием и гибкостью: художник обладает способностью ,забавно и остро 
высмеять отрицательное явление, метко попасть в его наиболее уя,звимое место. 
В те годы он был одним и,з пропагандистов широко распространенного жанра со
ветской карикатуры, включаюшей и,зображение многочисленных фигур и смешных 
подробностей. Такого рода рисунки получались у него весьма ,занимательными и 
полными ,здорового юмора 1 •  

К .  Елисеев 2, чаше всего печатавшийся в <(�кономической жи,зню> , у дел ял пре
имушественное внимание финансовым вопросам, бичуя бюрократи,зм, волокиту, 
в,зяточничество, ра,зного рода финансовые ,злоупотребления. 

Сатира К. Елисеева в первую очередь строилась на условном обра,зе отрица
тельного персонажа (растратчика, волокиты и т. п. ) ,  уродливого и смешного, со
вершаюшего ра,зные нелепые действия. Художник нередко высмеивал в своих ка
рикатурах реальные происшествия и и,зображал определенных людей, не прибегая, 
однако, к приемам сатирического портрета. Семенов и Ел,исеев успешно работали 
и в облает.и карикатуры на международные темы. 

Над бытовыми темами работал также А. Каневский, многократно выступавший 
со своими карикатурами в <(Крокодиле». Однако основным для �того талантливо
го, но в те годы работавшего еше очень неровно мастера было искусство книжноii 
иллюстрации. 

В ленинградских га.зетах ( <(Jlенинградская правда» , <(Красная га.зета»,  <(Кре
стьянская правда)> , <(Смена)> , <(Спартаю> ) .систематичес.ки появлялись карикатуры 
В. Гальбы 3, откликавшегося на ·Самые ра,знообра;mые темы :внутренней и между
нарОДtНоЙ Ж·И.ЗНИ. Стиль ,сатиры Галь,бы несколько отличал.ел от стиля московсi\IИХ 
га.зетных графиков, так как художник обычно придерживался в те годы ·более 
условной манеры и.зображения. Основу его карикатур составляли крайний гротеск 
и гипербола. От опасности чре.змерного схемати,зм,а Гальбу обычно спасала дина
мичность его графических приемов - рисунка и компо,зиции. В его карикатурах 
деЙ·С'l'вие всегда ра.зворачивалось стремительно. В течение 1938-1940 годов Галь
ба почти все свое внимание посвяшал международной тематике. Ряд его политиче
ских рисунков �того времени :можно отметить как несомненные у дачи художника 
(,см., 'Например, ряд карикатур 1938 года в <(Красной га.зете)> ) .  

1 См., например, рисунок, критив:уюший бе;;юбра;зное обсJ1уживание пассажиров на пристани Крас

нодар («МоJ1от», 28 сентября 1934 r.) , ИJIИ рисунок, посвяшенный открытию московскоrо метропоJ1итена 

(<сКомсомоJ1ьсв:ая правда�>, 16 мая 1935 r.; стр. 487) . 

2 ЕJ1исеев Константин Степанович (род. в 1890 r.) . Ов:овчиJ1 рисоваJ1ьную mкoJiy Обшества поошрения 

художеств ( 1915) в Петроrраде. ;iа:тем учиJ1ся в Ака11емии художеств (1918) и в московском ВХУТЕМАС (1922) .  

Сотруднича.11 в журнаJ1ах <«Красный перец�>, <«Аапоть1>, <сКро1шдиJ11>, в rа;зетах - <сПравда1>, <сИ;звестию>, <сРа

бочая Москва�>, <с�кономичесв:ая жи;звь1> и друrих. Работа.11 как ИJ1J1юстратор, художник театра и кино. 

8 ГаJ1ьба (Га.11ьберштадт) В.11адимир А.11ексавдрович (род в 1908 r.) .  Ero творческий путь начаJ1ся карика

турами на бытовые темы в .11енивrрадсв:их rа;зетах и журнаJ1ах. В rоды Ве.1ив:ой Отечественной войны 

ГаJ1ьба, находясь в Аенинrраде, активно работаJ1 в rа;зете <сАенивrрадская правда�>, в <«Боевом карандаше�> 

и <«Окнах ТАСС1>. 
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И. С е м е п о  в. Вчера в 7 часов утра. Первый депь в метро. 
Тушь. (IКомсомодская правдаJ>, 16 мая 1935 �ода. 

Уже ука,зывалось, что главная масса сатирических рисунков на внутренние 
темы сосредоточивалась на страницах журнала <сКрокодил)). В середине 30-х го
дов именно �тот вид карикатуры количественно господствовал в журнале. Начи
нал с 1936 года, в свл,зи с широко ра,звернувшейсл борьбой советских художников 
против наступления фаши,зма, в <сКрокодиле)) ре,зко во,зросло число рисунков на 
международные темы. 

К ;3тому времени определился уже ш>чти не менлвшийсл круг художников, об
ра,зовавших постоянное ядро сотрудников журнала. Как и в прежние годы, <сКро
кодил)) время от времен•и посвлшал отдельные номера специальным темам, выдви
нутым жи,знью; в таких случалх художники коллективно со,здавали соответствую
щие серии рисунков. Под()бные номера б ыли посвлшены выступлениям руководи
телей советского государства против ,зарубежных кр·итиков проекта нашей Консти
туции, XVIII съе,зду партии, юбилейным датам, свл,занным с класс.иками русской 
литературы. Были выпушены номера, посвлшенные советским детям, почте, совет
ской архитектуре, вопросу о бдительности, критике ра,зличных недостатков и т. п. 
Q u u ,..,.атрагивал 1Важные стороны совет.скоп деиствительности, �журнал ·стара.,11.сл идти 
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в ногу 1С 1жи,знью. Успехи журнаJiа в ртом отношении быJI'И неровными. Иногда во,з
никаJiи ос'J1)ые, меткие рисункlИ, но 6ыва.110 и так, что ц·еJiые номера журнаJiа ,загру
жаJiись второстепенным, сJiучайным материа.11ом. Во многих карикатурах на внут
ренние темы не ошушаJiось попытки найти новые пути, ведушие к со,зданию 
в сатире реаJiистического обра,за. В 1934- 1935 годах на страницах <(КрокодиJiа)) 
появJiяJiось много схематичных, мaJio выра,зитеJiьных рисунков. Ряд художников 
(А. Радаков, Н. РадJiов, Ю. Ганф и другие ) чаето 'IГри�бегаJI к 'Приему <(раос:кщзов 
в картин,ках» , ·напшrняя свои и,зображения упрошенными, усJiовными фигурками, 
не обJiадавшими ·СИJI'ОЙ сатирически·х обра,зов, способных вопJiошать ГJiубокое жи,з
ненаое содержание. В 1937- 194 1 :годrах подобных риеунков в <(КрокодиJiе)> cтaJio 
появ.11лться ,значитеJiнно меньше. У сиJiенно проводившаяся борЬ>ба с формаJiи,з:м:ом, 
под ,знаком которой проходиJiо тог да все ра,звитие советского искусства, ока,заJiа 
поJiожитеJiьное вJiияние и на карикатуру <(КрокодиJIЮ> , побудив художников боJiь
ше внимания удеJiять раскрытию идейного содержания, поJiоженного в основу са
тирических и,зображений. В ((,КрокодиJiе)> у.оиJiиваются реаJIJистические 11енд·енции 
и ведется 1борьба со штаrмпа1ми в карикатуре. Однако рТО прежде всего находиJiо 
себе выражение в рисунках на международные сюжеты; карикатуры на внутрен
ние темы часто по-прежнему быJiи недо статоч:но острыми, а содержавшиеся в них 
сатирические обра,зы - недостаточно отrоче.нными. 

На страницах <(Крокоди.11ю> наибо.11ее ПJiодотворно выступаJiи в рТИ годы три 
художника: М. Черемных, К. Ротов и впервые выдвину:вшийся тогда .м10J1одой рисо
ваJiьшик Л. Сойфертис. 

Самой сиJiьной стороной ·творчества Черемных как мастера бытовой сатиры 
явJiяется наJiичие у него собственного и,зобра,зитеJiьного метода и своих принципов 
подхода к жи,зненным явJiениям, исходя и,з которых художник отбирает материаJI 
ДJIЯ рисунков. В выборе тем он ориентируется прежде всего на то новое, что 
характери,зует жи,знь советской страны, одновременно критикуя все, что мешает 
росту ртого нового. По.этому бо.11ьшое место в его искуостве ,занимают поJiожитеJiь
ные обра,зы. Черемных пока,зывает жи,знь коJiхо,зной деревни, новые отношения ме
жду Jiюдьми, счастJI·Ивую судьбу советской женшины, многократно во,зврашалсь к 
ра,зным сторонам одной и той же темы. Одновременно он высмеивает ·бюрократов, 
ра,згиJiьдяев и бе,здеJiьников, с подJiинным юмором демонстрируя их <(де.11ю> 1• Не
окоJiько рrИiсунков В ((КроКОДИJiе)> И ДOBD.JIЬ HO 16ОJ1ЬШОе ЧИСJIО В ((Бе,збожник·е)> худож
НИК rпосвлти.11 темам антире.11игио,зной про паrанды. 

Черемных как рисова.11ьшик ра·ботаJI 1в •рто вре'Мя n�реимуц�е-ственно 111ри 1помо
ши свободного рисунка, обычно подuвеченного акваре.11ью ИJIИ цветными каранда
шами. Нередко ему у дава.11ось со,здавать простые, жи,зненные, реаJiистические и.зо
бражения ( одно и,з Jiучших - цветная аквареJiь <(Ка,зачатю> ; стр. 489 ) .  Однако 
быва.11и сJiучаи, когда его рисунки носиJiи Jiибо схематичный, JI'И·бо небрежно рас-

1 См" например, следуюшие рисунки Черемных в (<Крокодилм: (<Трудность обучению) ( 1936, J1ё 32 ) ,  

(<Генеральский ок.11ию> (1937, № 2!J-30) ,  (<Все в порлдкеt) ( 1937, J1ё 9) и другие. 
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М. Ч е р е м  п ы х. Казачата. 
Акварель, тушь. (!Крокодщщ, 1936 �од, .№ 15 (обложка) . 

плывчатый или и,злишне упрошенный характер, что снижало их художественное 
качество. Сильнее всего �ти недостатки проявлялись в антирелигио,зных карикату
рах, находивших себе место на страницах журнала <(Бе,збожнию>. 

Черемных высту.па.11 'В �'I'И тоды и 1В области книжной графики 1 • Мастер про
;{олжал ра1ботать также над политичесRим плакатом на м·еждународные темы; 
к последним он обрашалсл иногда и в своих журнальных рисунках. 

Очень оживляли журнал «Крокодил» остроумные рисунки К. Роrова 2• 
В 1935 году художник помещал в <(Крокодиле)> преимушественно карикатуры, 
в которых высмеивал ХО',злйственные нмоладки илlИ iJIJРОСла•вллл новые лвленил 

1 Он и.11.11юстрирова.11 сочинения М. Са.11тыкова:Щедрина ((•Ме.11очи жи;шиl), 1936 г.; (<Ска;�кю), 1937 г.; 

(<Пошехонская старина)) и (<Помпадуры и помпадурш Ю), 1939 г.) и расска;�ы А. Чехова (!939-1940 гг.). 
1 Ротов Константин Пав.11ович (1902-1959) .  В 1916-1920 годах учи.11ся в Ростовском художественном учи

.11ише. С 1922 года работа.11 в (<Крокоди.11е)). В 1922-1940 годах псчаталсл также в (<Правдм, (<Гуд"сl), (<Проже�;

торе)), (<Оrопы,с•), (<Смсхачм, (<30 дней•), (<Jrаптс)) и других. 
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К. Р о т  о в. От одпо�о права я охот110 бы отказался -от права па труд. 
Акварель, тушь. ((Кро1;;одил11, 1936 �од, .№ 17. 

нашей жи.зни. Быстрым тонким контуром, почти не прибе.гая 1К моделировке, Р·отов 
обрисовывал фигурi.1 людей, предметы, пей.заж. Раскраска его рисунков была упро
mенной, построенной ·на сочетании двух - трех локальных ·цветов. Одна.ко просто
та �афических приемов не приводила к r.хе·мати.зму. Ротов принадлеж·ал к числу 
тех художкик·ов «.Крокод.ила»,  чьи карикатуры не.и.змеино сохраняли аромат под
линной жи.знен.ности (стр. 490) .  

В рисунках Ротова читатель журнала мог встретить и.зображение того, как 
высоко в во.здухе пожимают друг другу руки девушка-парашютистка и прыгаю
wий с трампл'Ина молодой лыжник ( <(Крокодил», 1935, No 3) , или как средних лет 
мужчина, купаясь в прору6и, предостерегает своего приятеля против мытья в бане, 
так как там <(можно .замер.знуты> ( <(Крокодил», 1935, No 2 ) .  Карикатуры Ротова, 
.заполненные огромным числом мелких фигурок и деталей, насъцJ!ены коми.змом, 
который все более выявляется по мере того, как .зритель рас·сматривает ;.ти рисун
ки-расска.зы. 
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Jl �· ч ш и й в ы х о д 

д. С о й  ф е р т  и с. Лучший выход. Тушь. <1Крок,одим, 1936 �од, ."fll2 24. 

У дачным был его рисунок «Мелочи спортивного се.зона)), на котором пред
ставлен американский стадион после спорmвного состя,занил, сплошь усыпанный 
оторванными головами, руками и ногам·и ( <(Крокодил»,  1936, No 1 1 ) .  Начинал с 
1936 года, художник все чаше стал обрашатьсл к международной тематике. При
влекал к себе внимание сильный рисуноR Ротова <(Кровавые лсы мирового фаши,з
ма>) ( <(Кронодил•), 1937, No 13) , и,зобралшюший могучую фигуру испанского рабо
чего, который отбивается от тнуоноrо хишника - Франко. 

И,з Ч'ИСла прои,зведений художников <(Крокодила>), ра,зрабатывавших преиму
шественно бытовые темы, следует выделить рисунки тогда еше молодого, только 
что вступившего в ряды советских графиков .71. Сойфертиса 1 •  

И,злюбленными мотивами Сойфертиса были небольшие жанровые сценки, вы
хваченные и,з окружаюшей жи,зни, либо дававшие повод к сатире, либо отличав
шиеся какой-либо особой характерностью ( стр. 491) .  Чаше всего в �тих талантли
вых рисунках подвергались осмеянию всяческие пережитки прошлого, в первую 

1 Сойферитс Jlеонид (Вениамин) Владимирович (род. в 191 t r .) . В 1928-1931 годах учился в Харыюв

ском художественном инст11туте (не �акончил), сотрудничал в га�ете (1Комсомоле11 Украины•>. С 1931 ГОА& ра

ботал в Москве в (1Комсомо.1ьской правАе•>, в журналах (<Смена•>, (<30 АНеЙ•>, (<Прожектор•>. С 1934 года является 

постоянным сотруАником (сКрокОАИЛМ. 
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очередь ;Jлементы мешан·ства, остатки буржуа,зного уклада в быту, поведении и 
внешнем облике некоторых советских граждан. Иногда он брал сюжетом длл рисун
ка какой-либо мелкий жи,зненный недочет, ука,зывал на него в подписи, а в самом 
И,З()бражении выводил такие типы и пока,зывал такую бытовую обстановку, кото
рые давали ему во,зможность остроумно высмеять обывательские вкусы и привыч
ки определенной категории людей. 

В 1934-1936 годах рисунки Сойфертиса при всем их остроумии еше бывали 
неточными, а иногда и и,злишне шаржированными. Но уже начинал с 1936 года 
он стал помешать на страницах <(Крокодила)) одну ,за 11ругой яркие, ,запоминаю
шиесл ,зщ>ИС()вки. 

Сойфертису свойственна чре,звычайно индивидуальная манера рисунка, по,зво
ллюшая с первото в,згляда у,знать его руку. В основу его и,зображений положен 
тонкий перовой или карандашный штрих, живой и темпераментный, нарочито ла
пидарный, но в то же время обладаютий большой выра�ительностью. С помош;ью 
характерных длинных линий и мягких моделируюш;их форму пятен художнику 
у даегсл метко передавать особенности своих моделей, воссо,здавал жи,зненные 
типы, по,зволлюш;ие судить о профессии людей, их месте в обшестве, характере 
или настроении. Мастеру бывает достаточно какой-либо одной остро подмеченной 
11етали - подробности костюма, по,зы, движения и т. п. для того, чтобы обрисовать 
человека определенной ;Jпохи и душевного склада. �та острота в,згляда художни
ка-наблюдателя в сочетании с точностью руки рисовальшика, воспрои,зводяшей 
на бум·аге увиденное с поистине артистической легкостью, и в последуюш;ее время 
остаются самой сильной стороной Сойфертиса. К •;Jтому надо прибавить мягкий, 

порой исполненный лири,зма юмор, ;ia которым ·ошушается 1большая любовь к 

людям ( оообенно в и,зображениrи детей, к ним часто обращается х•удоЖIН'ик, 

стр. 493; <(Крокодил» ,  1937, No 28; 1939, .№ 5 и друтие) . 
К·ач·ество художественного офоrрмл,епия <(Крокоди.11ю> 1В течение всех ;JТИХ лет 

сильно повышалось в СВя.з'И с тем, что в журнале повеедне·вно сотрудничали ве
душие мастера политической га,зетной карикатуры - Б. Ефимов и Кукрыниксы, 

помешавшие на его страницах превосходные рисунки. 
Весьма важным явлением, которое обя,зано своим рождением <(Крокодилу» , 

стало ра,звитие нового вида поJ11итиче·ской графики, имевшего перед собой широкое 

будуш;ее,- рисунка, посвященного жи,зни и борьбе ра1бочего кла.сса в капиталисти

ческих странах. Пионером ;Jтого рода графики явился Л:. Бродаты 1 •  На протяжении 

всего описываемого периода, и,з номера в номер, Бродаты помешал рисунки, и,зо-

1 Бродаты Аев Григорьевич (1889-1955) . УчиJ1ся в Школе живописи и рисования в Вене. (1905-1910) 

и Венской Академии художеств (1910) . До 1917 года работа,11 в качестве иллюстратора и карикатуриста в 

ра;шых и;цаниях сначала .за границей, а потом в Петрограде. В 1918 году появились его первые кари

катуры в «Правдм. В 1919 году быJ1 в рядах Красной Армии. В 1920-1930 годах работал в Аенипrраде 

в <(Окнах сатиры Роста•> (1920) и в журнаJ1ах <(Краспыii Ворою>, <(Смехач», <(Беrемот•> и <(Реви;юр» (1922-

1930) . В 1930-1932 годах преподавал в Полиграфи•1еском институте в Москве. С 1932 года быJ1 постоянным 

сотрудником <(КрокодиJ1а». 
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. 
- Пpll'\10 удив11яюсь, TtTtllb\(8, ПОСТОАНИОМУ по11упатtАЮ -и Hll• 

какого кредита ... 

Л. С о й  ф е р т  и с. Прямо удивляюсь, тетенька, 
постояппому покупателю - и пикако�о кредита". 

Тушь. ((Крокодим, 1937 �од, .№ 23. 

бражавшие тяжелую жи,знь тру дщgихся в капиталистических странах, и борьбу на
родов ,за свободу. 

Художник рисовал немецкого врача, даюшего бе.зработн·ому советы поменьше 
работать и соблюдать строжайшую ди;эту; нщ:gего, видлшего в студентах герман
ского у;ниверсите'М свою .смену, и т. п .  

В 1936 году темы его рисунков стали еше более острыми. Он  расска.зыва.11 о 
ра,згроме студенческого движения в ПеК1ине ( <(Rрооюдил)> , 1936, No 6 ) ,  о погроме 
в Палестине (там же, 1936, No 14) , о том, КМ\ .немецкие профес�ора, .сидя .в тюрьме, 
<(спра.ВJIJИОТ)) 1оби.11·еЙ Гейдельб0ргского университета ( стр. 494 ) • В том же ·году 
художник откликнулся на начало фашистс1юй интервен·ции в Испании. В No 29 
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д. Б р о д  а т  ы. Скромное торжество. 
(Юбилей Г ейдельбер�ско�о университета). 

Акварель, тушь. (1Крокодил1>, 1936 �од, .№ 20. 

«Крокодю1ю) ,за 1936 год он поместиJI драматичео.кий рисун.ок <(Касти.11ьские рьща · 
ри: женmины вперед ! ! ! » ,  где и,зображены ооJiдаты, штыкам.и подгонлюшие В'пере
ди себл жещl!ин, к·оторые падают, nоги.бал; в No 33 - рисунок, пред·стаВJiлюmий 
группу испанских респубJimш.нцев на баррикадах. В 1937 году .рядом с сюжетами 
и,з и·с.па.нской и абиссинской войн боJiьшое место ,занлJiа тема героической борь
бы китайокого народа против японской агреос�ии. На рИJСунк.ах Бродаты можно 
быJiо видеть трупы, ваJiлюшиесл на уJiицах, ра,зрушенные дома, дымншиесл ра,з
ваJI·ины, нраснореч:иво ·свидетеJiьствова.вшие о бесчинствах империа.11истичесюих 

· <(хо,злев» в Китае. 
Бродаты первым начаJI ра,зрабатывать вид сJiожного рисунка на поJ11итическую 

тему - с пей,зажем, peaJIЬIHЫM пространством и т. п., чего не деJI·а.11.и Ефимов, 

494 



Ю. Г а н. ф. Профессион.альн.ая н.еприятпость. 
Акварель, тушь. ((Крокодим, 1936 �од, .№ 36. 

Кукрыниксы, �Моор и другие. Вnослед•ствии ри.сунок такого рода 3а.вое11ал важное 
место в творчестве многих выдающихся мастеров несатирической пшrитической 
графики. Бродаты у далось со;мать и;ю-браженил, исполненные подлинного драма
т.и.зма и 6олыпого поихолоf\ИЧ·ес.кого напряжения, пре:красно нарисованные и кра
сивые по цвету. Сложную действенную сцену он стремился передать с помошью 
двух - трех линий или нескольких красочных пятен. Там, где �то художнику уда
ва;.юсь, он добивался ·большой выра.зительности. 

И.з числа мастеров, уже в 30-х годах работавших над аналогичной тематикой, 
следует отметить Ю. Ганфа 1 •  Так, в ряде сJiучаев Ганф обрашал·сл к теме тяжелой 
жи.зни бе.зра·ботных в Европе. Можно ука.зать на его рисунок <(Горькая память)).  

Ганф 1В �тот 111ериод так же, как раньше, rработал чре.звычайно интеноивво, 
постоJШно �помешал .свои рисунки в :га1.зетах и rв ка.ждом номере <(Крокодила)). 

1 Ганф ЮJJиЙ Абрамович (ро11. в 1898 r.) . УчиJJся в Харьковском университете ( 1916-1920) и в москов

ском ВХУТЕМАС (1922-1924). В 1921-1922 ro11ax работаJ1 в украинских, а с 1924 ro11a в uентраJ1ьных журиа

Jlах и ra;ieтax: <(Прав11е1>, <(Комсомо.11ьской правде», <(Кроко11и.11е1>, <(Оrоньке1> и 11руrих. 
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Рщз·ра1батывал самые рщзноо&ра:зные. как 1вну11ренн1Ие, так и международные темы, 
он прибегал 1К рщзличным l'рафич·еским приема,м. Среди его рисунков в те годы мож
но �было встретить и с�ематичные наброски одной - двух фигур, и акварели, 
сд·елаШiые в манере Бродаты, и аккуратно рас.крашенные яркие картинки 1с четким 
контуром, и черные контурные и;ю1бра;кенил •С ра,зве,рнутым действием, напоми
наюmие работы Б. Ефимова, •И сложные многофигурные компо,зиции, напол
ненные множеством подробностей ( стр. 495) . Пожалуй, больше всего ему у давались 
и;юбражения последнего рода. Обладал мастерством выдумки, умел насытить ри
сунки множеством остроумных деталей, сделать их смешными и интересными, 
Ганф явился одним и,з ·Со,здателей определенного типа карикатуры, время от вре
мени появлявшегося в советской сатирической графике на протяжении всей ее 
истории. Нередко такие карикатуры были свя,заны с подведением итогов какому
либо периоду или каким-либо событиям. Художник ра;шообра;шл сатирическую 
выдумку, и,зображая события международной жи,зни в виде не,замысловатых сце
нок, где фигурировали реакционные политические деятели ра;шых стран. Рисунки 
такого рода отличались остроумием, были доходЧJивы, ,злободневны и актуальны. 

В советской сатирической графике 1934- 1941 годов ош;уш;алось настоящее 
·биение творческой мысли, она несла на себе печать подлинного художественного 
вдохновения, была прони,зана высоким политическим пафосом. Путь, пройденный 
,за �ти годы карикатуристами, ока,зался ,значительным ·и плодотворным. Их прои,з
веденил получили в iЭТО время широкое при.знание как дейст·венное и передовое 
искусство, идуш;ее в ногу со стремительно ра,звиваюш;ейся жи,знью . 

• •  

В ра,звитии искусства плаката на протяжении 1934-1941 годов не было той 
творч.ес.кой целеустремлен·ности и того 111еукJюкного поступательн.ого движения впе
ред, какие были в ра,звитии га,зетной и журнальноИ карикатуры �тих лет. Плакат 
ра,звивался медленно с немалыми сложностями и частыми срывами. 

R числу бе,зусловных ,завоеваний плакатног.о искусства нужно отнести расши
рение его тематического диапа,зона и оферы 1влиюпtя. Тематика плаката второй по
ловины 30-х годов всецело определялась теми ·б·ольшими .событиями, которыми 
были столь б огаты iЭТИ годы. Принятие новой конституции, первые выборы, про
веденные на ее основе, XVIII съе,зд партии, стахановское движение, борьба ,за 
овладение техническими ,знаниями, ,закрепление ,за колхо,зами ,земель на вечное 
поль,зование, героические �попеи челюскинцев и папанинцев, �беспосадочные пере
леты чере,з Северный полюс в Америку и многое другое находило отражение в 
плакатах. Болншое место в плакатном искус.стве ,занимали волнуюш;ие темы меж
дународной жи,зни. Со,здавались плакаты, направленные против мировой реакции 
и а·грессии и при,зывавшие угнетенные народы к солидарности в их борЪ'бе ,за не,за
висимостъ и овободу. ;3десь свое гневное слово ска,зали в первую очередь мастера 
сатирического плаката, широко ра,звитого в iЭТОТ период. 

496 



В творчестве пл·акатистов ·стали менее ;заметны те недостатки, 1Против ко
торых rбыло 1ишра>Влено постановление ЦК 1ВRП (1б) 1931  rода о 1Плакатной лите
рату;ре 1 •  

В частности, следует отметить, что и;э пл.акатного искусства почти полностью 
исче;эли пережитки буржуа;эноrо рекламного плаката, которые проскаль,зывали 
только в отдельных фотомонтажных и;эображениях и то, как правwю, не по;эже 
1934- 1935 годов. 

Однако, ра;эра·батывая актуальные и путные темы, художники далеко не все
гда умели находить для них соответствуюmее обра;эное воплщgение. Средний 
художественный уровень плаката eme отставал от требований, предъявлявшихся 
ооветским народом. В ре:,зулътате в то время 1слоЖ1Илось так,ое положение, когда 
1Плакатное исюу.сство �вигалось !ВПеред nреимуmес'l'Шенно 1бла�годаря ·ед'иничным, mер
ным по своим тенденциям прои;эведениям, :�юторые, отличаясь бол·е·е высок1им ка
чеством, тем не менее rне опреде·ллли общего л•ица плаката, а терялись в огром
ной массе средней плакатной продукции. Со временем же ока;эалось, что именно 
�ти листы и являются наиболее ценным и;э всего со;эданного в плакате 1934-
1941  годов и что они сохранили свое художественное .;значение, 1войдя в •историю 
советского искусства. 

Движению вперед советского плаката сильно мешала путаница в понимании 
<шлакатной специфики)), т. е. тех художественных ;законов и средств выражения, 
которые отличают плакат от других видов и;эобра;эительного искусства. Вер
ное положение о том, что такие свойства ПJiаката, как обра;эная концентрирован
ность, подчеркнутая натJiядность представJiенных действий и жестов, лакони;эм и 
обостренность компо�иции, четкость рисунка и декоративность цвета, доJiжны ре
шаться иначе в плакатном искусстве, чем, например, в станковой картине, было 
подх·вачено формаJiистами, которые тянуJiи пJiакат к абстрактному схемати;эму и 
выступали против испоJiь;эования в плакатах реаJiистических приемов характери
стики даже в их специфически плакатном виде. В ре,зультате, под ·видом специ
фики плаката куJiьтивировались нарочитая условность обра;эов, схемати;эм в трак
товке фигур и их окружения, плоскостность формы, упроmенность рисунка и 
цвета. Также неверно понимаJiась усJiовность, допустимая в ПJiакате и явJiяюmая
ся одним и;э характерных ·его ·свойств. Sти ;1лементы усJiовности ( сопоставление 
отдеJiьных частей и;юбражения, выдержанных ·В ра;эных масшта:бах, объединение 
на одном Jrисте сцен и;э ра;эновременных событий, аJiлегори;эм и гротескность об
ра;эов и т. п. ) ,  которые при исполь;эовании их в интересах выражения подJl'инного 
смысла пJiакатного обра;эа способны ;эначитеJiьно повыоить его агитационную вы
ра;штельность, теперь нередко применяJiись форм·аJ11ИС1'1И'Ч·еоки, в11е ·свщз�и с rоод·ер
жа.нием пJiаката, и трактовались как самоАовлеютие приемы. 

Перед гла;эами большинства nJiaкa'Ilиcтoв постоянно стояJI некий условный 
обра;эец плаката, от которого они бояJiись отступить. Доминировало несколько 

1 См.: «Историл pycc1toro искусства�>, т. XI, стр. 444-445. 
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основных, обmепри,знанных и широк.о распространенных типов плаката - пра,зд
ничного, прои,зводственного, оборонного и т. д. ,  многократно повторявшихся с 
небольшими вариациями. · Чре,звычайно оmутимым было почти полное отсутствие 
'В плакатном искусстве обра,за реального советского человека, место которого 
обычно ,занимали схематические фигуры, далекие от натуры. 

Особенно охотно плакатисты обраmались в ;этот период к обmеполитическим 
темам, которые они трактовали преимуmественно в декларативном плане. �Здесь 
На'иболее часто встречалось повторение одних и тех же мотивов. Так, часто и,зоб
ража.71!Ись две - три идутие на ,зрителя крупные фигуры, ,за ·сmиной у которых 
открывалась схематически нарисованная панорама социалис'rического города или 
колхо,зных полей. В ;этом же плане решались плакаты, посвлmенные пра,здникам 
1 Мал и Великой Октябрьской революции. Такие плакаты включали прекрасные 
ло,зунги, прославлявшие дружбу народов Советской страны, достижения револю
ции; в качестве сопровождаюmих текстов ху�ожники часто привлекали цитаты и,з 
выступлений руководителей партии и пра'вительства. Однако ;эти тексты жили на 
плакатных листах не,завис,имо от и,зображений как ,зрительно (обычно они рас
полагались вни,зу или наверху на специально отведенных для них полосах) ,  так 
и в смысловом отношении. Слова во,здействовали на ,зрителя сами по себе, худож
ники часто не 1искал:и решения, при котором и,зобра.жение и тек·ст ·были �бы орга
нич.ески свл,заны, совместно составляя целостный плакатный ·обра,з. Jlучшими ока
,зывались те плакаты, в которых вопреки схемати,зму фИJГур художникам удава
лось со,здать красочные, нарддные и,зображен,ил, передающие ош;уш;ение подъема 
и пра,здничности. В ;этом отношении выделяются работы Н. Долгорукова <(Jlенин 
был вождем не только русского пролетариата, не только европейских рабочих, 
не только колониального Востока, но и всего тру длmегосл мира ,земного шара)) 
( 1937 г. ) ;  Н. Денисова и Н. Ватолиной <(Пар·гил и Jlенин бли,знецы - братью> 
( 1940 г. ) ;  И. Тоид,зе <(Вперед к мировому Октябрю! )) ( 1935 г. ) и некоторые 
другие. 

Трудности, встававшие на пути ра,звитил советского плаката, особенно ска
;зывал1ись тог да, 'К·ог да перед 111лакатистами во,зникала .необходимость и,зображенил 
конкретных сцен трудовой жи,зни советского народа. Уже в плакатах, посвлmен
ных пропаганде отдельных статей конституции, выявились отмеченные выше 
недостатки плакатного искусства. Те же недостатки ош;уmались во многих плака
т.ах на индустриальные и колхо,зяые темы. �Здесь особенно ре,зко обнаруживалось 
гоооод'ство у,мо,зрителwого 111одхода к теме. Вьmускалось множество л·истов с и,зоб
раженилми людей, построенными по одному обра,зцу, в основу которого были по
ложены отвлеченные и упроmенные представления о внешнем и внутреннем обли
ке, якобы свойственном советскому человеку. Так выработались широко распро
страненные и .беспрестанно повторлюmиеся штампы в и,зображении рабочих, 
колхо,зников, интеллигентов, красноармейцев. В таких плакатах почти никогда 
не пока,зывалсл трудовой процесс; ;эффектная по,за, нарочитый жест при,зыва 
не способны бы.Iи раскрыть реальное жи,зненное содержание. 
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Слабые стороны плакатнОО'о и·скусства привлекли к себе осо·бенно присталь
ное внимание советской обшественности в момент выборов в Верховный Совет 
СССР 12 декабря 1937  года - пер11ых выборов, проведенных на основе новой Кон
ституции. Большинство и,з выпушенных к ;этому дню плакатов по своему качеству 
не отвечало ,значительности темы. ;3десь ска·,зала·сь !И ·слабость ра·боты И;30ГИ;3 -
и,здательства, в руках которО'Го был сосредоточен выпуск плакатной продукц·ии. 
Со всей ре,зкостью ;это было подчеркнуто в редакционной статье <(Правды)) 1 •  
Отмечал наличие нескольких хороших плакатов (В.  Корецкого <(;3а счастливую 
юность голосует советская молодежь)) и Н. Дол1горукова <(К·раснал Армил и,збирает 
в Верховный Совет» ) ,  га,зе11а 1справедливо критиковала ошибочный по своему идей
ному содержанию и антиху доже1ственный плакат Б. Клинча <(Долой поповскую по
вл,зку! », слашавый плакат Г. Шубиной с <(фокстротной девицей» ,  долженствовав
шей символи,зировать свободную женшину советской страны, и подчеркивала 
большое ,значение идейно-художественного качества плакатов. 

И,з числа вышедших к выборам плакатов тех лет следует отметить красивый 
плакат Б. Правдина и ;3. Пра·вдиной <(Да ,здравствует равноправная женшина 
СССР ! »  с .выра:,зительным женским обра,зом ( 1939 г. ) .  

Борьба против сложившихся в плакате схем, мешавших его движению впе
ред, ярче всего обнаруживалась .в творчестве нескольких, главным обра,зом моло
дых мастеров (.В. Иванова, А. Кокорекина, В. Говоркова, П. Караченцева) .  Имен
но им .в первую очередь удалось ·оо,здать рлд листов, сохранивших свое художе
ственное ,значение в дальнейшем. 

Целый ряд ценных творческих ,завоеваний, важных длл ра,звития плакатно
го искусства, принадлежал В. Иванову, тогда еще только начина·вшему свой твор
ческий путь 2• 

В. Иванов раньше других плакатистов начал вводить в плакат конкретные 
11ерты окружа1щgей действительности, живой обра,з советского человека и реаль
ные жи,зненные сцены. Он и,збегал в своих прои,зведенилх сложившихся штампов, 
искал пути ра,зработки реалистического обра,за, при ;этом ничуть не игнор·ирул 
специфических средств плаката как такового и характерных длл плакатного 
искусства особенностей. Художник сохранял плакату красочность, декоратив
ность и подчеркнутую наглядность компо,зиц1ионного построения, в то же время 
преодолевал черты надуманности и нарочитой упрошенности. Он правильно 
исполь,зовал ;элементы плакатной условности, удачно сочетал символ·и,зм и,зобра
жен�ий или их ра,зномасштабность с конкретной достоверностью отдельных фигур, 

1 <(Предвыборные пJiакаты и щюги;ювские очковтиратеJiю>.- <(Правда», 18 октлбрл 1937 г. 

2 Иванов Виктор Семенович (род. в 1909 г.) . В 1929 году окончиJI плакатное отделение Художествен

ного техникума имени 1905 года в Москве, в 1933 году - декоративный факуJiьтет Академии художеств 

в Jlенинграде. В 1933-1941 годах работаJI в киностудиях <(МежрабпомфиJiью> и <(МосфиJiьМ•> в Мос

кве. С 1932 года начаJI работу в обJiасти поJiитического плаката. В годы войны сотрудничаJI в <(Окнах 

ТАСС•>. 
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пространственностью фонов, пластичностью форм и естественностью тональных 
отношений. 

Иванову принадлежало несколько ярких решений важных политических тем. 
Б.олее всего выделлJiись в ;этом отношении два его плаката: <(Конституция ОССР-
1интернаrциональна! >) ( 1937 г. ) rи <•Ра·бы rрщзгибают ·С:Шину ! >) ( 1938 г.; стnр. 501 ) .  
В обоих случаях художнику удалось сочетать аллегорически трактованную тему 
с выра,зительными пол.ными жи,зни обра,зами. В первом листе русский рабочий, 
у�,збек и 11ру�,з1инС1Кал девушка, на фоне сил·нил красной /ЗIВе.зды ооед�ини.вшие в брат
ском пожатии высоко поднятые руки, обрисованы пе как отвлеченные типы, а как 
хонкретпые человеческие Jiичности и, одновременно, как характерные представи
тели ра,зных нациопаJiьностей. Второй плакат и,зображает силача-негра со свя,зан
ными руками, который мощным движением плеча сбрасывает с себл в пропасть 
жалкую фигуру колопи,затора. В ;этом случае художник особенно удачно сочетал 
спец·ифические плакатные средства выражения - аллегори,зм сюжета, обострен
ную нагJiлдпость ко:мпо,зиции, построенной на сильном движе·пии центральной 
фигуры, ра;шомасшта·бность отдмьных частей и;юбражения - с во"шуюш;ей жиз
ненностью и драмати,змом обра,зното строя. Таким же драмати.змом и силой живо
го человеческого чувства был пропи,зан nревосход.ный плакат В. Иванова, посвя
щенный ос:вободительной ·бор})бе китайского народа ( <(И,з уст в уста пер�дается 
ло,зунг 1Пациопальной 'Войны . . .  >) , 1939 r. ) "  

Попьrrки решения тех же ,задач встречались и в работах других плакатистов, 
хотл носили у них не столь последовательный и настойчивый характер, как у Ива
нова. Обычно �лементы нового как бы стихий.но во,зпикали в отдельных прои,зве
денилх некоторых художников, в то же время почти не ,затрагивал ·большинства 
работ тех же мастеров . 

. В iЭТОМ смысле обраш;али на себя внимание два плаката А. Rокорекина 1 ,  один 
пового,lfпий - к  1 января 1939 года и другой, пос·влщенный дню авиации ( 1940 г. ) .  
Оба они включали живые группы людей, в обоих реалистически решались про
странство и цвет. R ним приближался третий плакат того же художника, выпу
шенный ко дню фи,зкультурпика в 1940 году. 

Вы�лллись своей живостью некоторые работы В. Говоркова. В плакате <(Да
дим •со·ветской .стране 150 000 летчиков! >) ( 1937 г. ) художник со,здал цмостную, 
строго продуманную компо,зицию с одной крупной полу�фигурой летчика, сидяще
го ,за штурвалом и смотряш;его на небо, ,заполненное стремительно летлш;ими 
;эскадрильями самолетов. Неожиданностью выдумки привлекал шуточный плакат 
Говоркова <•Нам нуж·ен водоем! )) ( 1940 г. ) ,  тд·е �были предс11аuены животные и 
растения, .в,зывают;.ие к человеку о вод·е. Sтот плакат может служить примером 
ж·ивого остроумного Wiакатного решения, лишенного всякой рассудоЧ'Ности и на
думанности. 

1 Rокорекин А.11ексей А.11ексеевич ( 1906-1959) .  В 1929 году окончи.11 Художественно-пеАаrоrический 

техникум в Краснодаре. С 1928 года нача.1 работать над киноп.11акатом. В 1929 ГОl\У перссха.11 в Москву. 

С 1930 roj\a работа.11 в об.11асти по.11ити•1ескоrо п.11аката. 

500 



В. И в а н  о в. (1Рабы раз�ибают cnuнyf1J. 
ПАакат. 1938 �од. 

501 



Тема герои,зма советских людей нашла убедительное выражение в плакате 
П. Rа,раченцева <сБолыпевистский прИ1Вет отважным ,завоевателям Северного полю
са ! »  ( 1937 г. ) .  И,зображение могучего самолета, распростершего свои крыльл над 
Северным полюсом и ,знаменитой палаткой папанинцев с победоносно ра,звеваю
шимсл огромным красным ,знаменем, давало теме широкое, политически ,заострен
ное толкование. 

Рлд удачных плакатов на политическую тему принадлежал В. Дени .и Н. Дол
горукову ( см., например, плакат обоих авторов, прославлявший советскую артил
лерию, 1938 г.;  «Морской флот - могучий страж водных рубежей СССР» 
Н. Долгорукова, 1937 11'. ) . 

В области киноплаката, где в �ти годы господствовали трюкачество и на,зон
л·ивал �ффективность обрщзов, нереДJКО переходлшие в 'бе,зв�ус:ицу, та�же лол:вил
сл один плакат, основные свойства которого ре,зко противоречили �тим чертам. 
;Jто был плакат Ю. Пименова к фильму <сПышка» по одноименному расска,зу Мо
пассана ( 1934 г . ) , содержавший глубоко драматический человеческий обра,з. Все 
в �том плакате - по,за женшины, выражение ее лица, компо,зицил, цвет, рису
нок - отличалось простотой и естественностью, служа единой цели раскрытия 
психологического содержания обра,за 1 •  

Активно ра'ботал в �тот период в пдакатном искусстве мастер книжной иллю
страции И. Тоид,зе. Ему принадлежало несколько опытов в области со,зданил пла
катного и,зоб'ра'женил ·С ед�иной пространетвенной протяженностью, т. е. 'В ра,зра
ботке тех приемов, которые получили широкое ра,звитие но,зже, в плакате Вели
кой Отечественной войны. Тоид,зе внес в плакат черты млгкости и живописности, 
исполь,зул свободный штриховой рисунок, который делад основой плакатного и,зо
браженил, нередко оставлял последнее бескрасочным. В ряде случаев ( <с Ударники 
полей ! ;3а ·боевую подготовку к большевистской весне ! » ,  1934 г. ;  <с Слава нашей лю
бимой, победоносной Красной Армии !» ,  1940 г. и другие) �тот прием д·ал хорошие 
ре,зультаты, так как по,зволил более реалистическ·и ра,з1ра�батывать человеческую 
фигуру. Однако ·Сдедует отм·етить, что попытка пе·ренесенин в плакат черного ри
сунка не 1во всех случалх удавалась худоmН'ику. Иногда и,зображению не хватало 
остроты и ;броскости, оно с·мо11релось не как плакат, а как увелич·енный �станковый 
рисунок. Особенно неудачным ока,зывалось соединение на одном листе с.вободно 
нарисованной человеческой фигуры с п.лоскостными участками, ,залитыми ·красной 
краской (,знамена или схематичные силу�ты ,заводов; см. , например, плакат <сБоль
шевистский привет ворошиловским стрелкам !» ,  1934 г. ) . 

Ошибочное понима·ние реали,зма в плакате, приводившее иногда к подмене 
плакатного и,забраженил простым станковым рисунком, было свойственно и неко
торым другим художникам. Уже в �то время наблюдались попытки перенесения в 
плакат принципов масляной живописи (Г. Нисский, В.  Rлимашин) ИЛ'И акварельно-

1 Интересно отметить, что летом 1955 rода, коrда фи.11ьм <illышка» вновь появился на наших �экранах, 

11.1111кат Ю. Пименова снова бы.11 расклеен на у.11ицах Москвы. 
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го рисунка (Н. Ватолина) , со,здания пла
катов картин.иого тип.а . .Эти �ксперим.енты 
никак нель,зя 1было иа,звать удачными. В 
тот период они вс11речались еше редко, но 
в дальнейшем (оообе111но в nосл·евоениое 
время) привели к р.яду .досадных .ошибок. 

И,звестные черты новаторс11ва можно 
было отметить и в области фо11оплаката 
1934-1941  годов. Фотоплакат, и,здавна 
больше все�го отравленный духом бур
жуа.;шой рекл,амы, аережил в описывае
мый период наиболее щgутимую стили
с11ическую �волюцию . .Этот процесс мож
но проследить на прим·ере творчества ху
дожника В. Rо.рецкого 1, поставившего 
пе.ред .ообой цель р-а,зрушить укоренив
шееся пред-ставле.ние о фотоw�ак.ате ·как 
о таком в·иде ис.кусства, который якобы 
обцзательно до.�южен подчиняться ряду 
у-словностей чисто формалистического по
рядка. Rорецкий ·выступил в ро.J11и актив
ного поборника реали,зма в плакате, у де
ляя особое внимание поискам жи,знеяных 
и :П•С'ИХОJl'огически ,311ачительиых ч:е.ловече
ск.их обра,зов, .о.пособных волновать ·�
теля. Он ви·ес в иску.сет.во фотопла·ката 

ПРИВЕТ 
ВЕЛИ:КОМУ 
С О Ю ЗУ С СР !  

В. /{ о  р е  ч /е и 1i . (/Привет вели1ео.чу Сою.щ ('('Pf1>. 
Плакат. 1937 �од. 

новые �лемеиты. Его метод, определившийся как ра,з в �то времл, ,заключал-ел в 
том, что, отка,зываясь от приема фотомонтажа, он строил пл.акатное -и,зображение 
на сопос11ав.�rении двух-трех фигур, свя,за.нных между с,о6ой обюностью темати
ч·еского ,замысла. При �том он подвергал фотографический ,м.атериал \ЗН·ачителwой 
творчес.кой обра1бо1'ке. Rорецкий обнаружил 1большое компо,зи-wионное мастерство; 
он .стремил·сл строить .1юмпо,зицию плаката .на .драматичеоком дейст.вии, на а·ктив
ном ·соотношении .портретных фигур, и;юбраженных в жи.зн·еино ·оправданных по
J11оже.ниях . .llучшие прои,зведенил Корец.кого 1�того пери-ода относились к 1937--
1940 !Годам. М.ожно ·на,31вать с·илЫiый плакат 1937 �ода - <(Привет великому Сою,зу 
С.СР ! )) (стр. 503) , темой 1ю11орого п ослужила ид·ел сол·идарности народов мира. Пор
третные и,зображенил представителей ра,зличных народи.остей, у дач-но найденные 

б u u ху�оЖНIИ�ом, ыли полны ·;Jмоциональнои приподнЛ110сти, д.ела·вшеи плакат агита-
ционно ,заостре.нным, у6едитмьным и доходчивым: 

1 1\орецкий В111tтор Борисович (род. в 1909 г.) . 8 1929 году окончи.'! профmкоJ1у и:1обра:tитмьных 

искусств в Москве. Работать- в обJ1асти nJ1аката начал с: 1930 года. С 1938 года работа.'! в га;iетах п качес·rве 

художника фотокомпо:t1111ни. 
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Теми же чертами отличались плакаты Корецкого «Если ,завтра война . . .  » 
( 1938 г. ) и особенно <(Наша арм.и·я есть армия освобождения трудящихся» 
( 1939 г. ) .  В \3ТОМ последнем 1СJ1учае была сделана попытка трактовать плакат как 
целостную сцену, обладаюшую обшей для фигур и пей,зажа пространственной про
тяженностью. Плакат и,зображал волнующую 1встречу ,западноукраинского кресть
лаин·а с воином ·Советской Арм.ии. Фигуры даны крупным планом, компо,зицил ли
ста строится на их выра,зительных жестах, четко вылвлющуих внутренний смысл 
п·роисходлщего. 

Одной и,з сильных сторон плакатного искусства 1934-194 1  годов было ши
рокое ра,звитие сатирического пла·ката. Сатирические листы вьmускались 1все вре
мя, и,з года 1в ['ОД, в большом количестве; над ними работала целая группа опыт
ных мастеров полити·ческой карикатуры. Главным сод.ержанием ;этих плакатов 
являлась м.еждународнал жи,знь. Сатирических листов на внутренние темы выпус
калось мало. 

Сатирический плакат ,занима.11 до и,звестной степени обособ.i11енное место. Он 
шел собственным путем, обладал ·бол·ее креп·кой многолетней художественной тра
дицией; 1В ,значительной мере он п.родолжал жить ,завоеваниями плаката гра·ж
дан.ской ·войны, а иногда еще поль,зовалсл и а·рсен.алом его художественных 
средств. Важно было также и то, что сатирический плакат ра,зви·валсл в постоян
ном содружестве с одной и,з сильнейших отраслей советской графики - с полити
ческой га,з.етной и журнальной карикатурой. И хотя ,закономерности плакатного 
искусства ,заставляли его с.о,здателей во многом отступать от принципов карпкату
ры, все же 13та 1бли,зость чре,звычайно обогашала пла·кат. К тому же �в ;этих двух 
видах искусства работали одни и те же ху дожинки. Наконец, дело облегчалось и 
тем, что для сатирического плаката не имел 1большого ,значен·ил пресловутый во
прос о природе 1<шлакатной специфики», так как .здесь не в·о,зникало кажушегосл 
противоречил между конкретной реальностью и,зображаемых явлений и обл,затель
ными художественными свойствами плаката. Сатирический обра,з, условный по са
мой своей природе, и,значала обладал рядом черт, весьма выгодных для пла·ката, 
и легко .11ожилсл на плакатный лист. 

Метод 1сатирического и,зображенил в плакате, ·как и прежде, основывался в 
первую очередь на метафоре. Нередко исполь,зовались ·и средства аллегории. Ка1\ 
и :в кари·катуре, оч·ень ча.сто nрименл.шсь наглядное противопостаВJiение отрица
тельных .и положительных социальных сил. В 1934-1935 годах художники осо
бенно охотно обращались к <(у·рокам истории» . Несколько листов подобного рода 
1со.здано ·было .Кукрыниксами (плакаты к 20-летию начала первой империалисти
ческой войны, к 20-летию Октябрьской революции) ,  Дени, Правдиным, Денисовым 
('<(Историчес�кий урок» , 1935 г. ) н Черемных ( <(Один с сошкой, а семеро с лож
кой при царе и при Временном правительстве ... )> , <(Сделаем всех 11юлхо,зников ,за
житочнымю>, оба 1934 г. ) .  В большинстве случаев f)TO были и,зображенил упро
щенного, почти лУ'бочного харак11ера, примитивно наглядные и потому доходчивые, 
но не представлявшие 1большого художественного интереса. 
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;3.начител:ыно острее и ·самобытнее •Сатирический плакат стал после 1937 года, 
в период нарастания фашистской агрессии. В �то время и исторические напоми
нания ;iа;iвучали по-новому, так как их направленность приобрела большую опре
деленность. 

Об �том свидетельствовал сильный лист Б. Пророкова 1 - <«Мы врага встречаем 
просто: били, бьем и •будем ·бить! )) ( 1939 г. ) .  Он построен на обычном противопо
ставлении. Силы демократи•и и свободы и;iображены ·В виде штыка красной винтов
ки, на который нани;iаны <с1битые враги)) . И;iображение подкупает простотой, лако
НИ;iмом и четкостью компо.зициопного построения, целиком продиктованного со
держанием плаката. Меткие слова включаются в самое поле плаката и составляют 
неотъемлемую часть 'И;iображения. Они ясно выделяются на нейтральном голубом 
фоне. Так же четко вырисовываются на нем смешные и жалкие фигурки врагов, 
обрисованные крепким :контуром и окрашенные в яркие, локальные тона. 

Большая группа сатирических плакатов 1935-1939 годов посвщgалась ра;iо
блачению <слица фаШИ;iМЮ) . На плакатном листе в таких случаях доминировала 
одна фигура, настолько четко охарактери;iованн.ая художником, что она не требо
вала словесных комментарие.в (см. Кукрыниксы <с.Jlицо фаши;iма»,  1935 г.; 
В. Дени и Н. Дол·горуков <сФаши�м - ·�то война» ,  1936 г.; Б. Кли.нч <сФаши;iм -
враг народов•), 1937 г.; Б. Пророков <сФаши;iМ - враг культурьп) , 1939 г. ) .  

Одним И;i лучших листов �того ряда был широко И;iвестный плакат М. Черем
ных <сЧrоб И;i �той лапы выпал нож - антифашистского фронта силы множь! •) 
( 1938 г. ) .  Столкновение антагонистических сил дано было месь в особенно обо
стренном виде. Две мускулистые рабочие •руки, сл1ившиеся в мошиом пожатии, 
1сда.вл1ивают лапу фаши,зма, крючковатые �когтистые пальцы которой ра·;iжимаются, 
·Выпуская СJiома.нный меч с на;µшсью <свойню).  Художник сумел с помощью �той 
выра,зителнной аллегории со;iдать представлен1ие о шшобедимости и не·;iыбл·емой 
:юрепости брат.ского ед�н1ия н·ародов, охарактери;iовать µовеmий облик фаши;i
ма. В целях достижения ·большей наглядности обрщза, Черемных. удачно применил 
одно И;i художественных средств плаката гражданской войны, внеся �лементы сим
волики в цветовое построение плаката. Ра1боч.ие руки, окрашенные красным цв·е
том, победоносно вырисовываются на светлом фоне, в то вре·мя как ;ia :мертвенно
;iеленой лапой фаши;iма сгуmается темнота. 

Некоторые хорошие сатирически� плакаты были rпосвяшены облпче·нию ра·;i
личных проявлений военной агрессии. Таким ·был плакат Б. Ефимова <сДа ;iдрав
ствует китайс:юий народ, борюmийся против японс:ких ;iахв·атчиков! •) ( 1938 г. ) .  

Пример удачного р ешения темы дали В. Д ени и Н. Долгоруков в плакате <сВо
рошиловские килограммы•) ( 1939 г. ) ,  выпушенном в СВЯ;iИ с инцидентом на O;iepe 
Ха сан. 

1 Пророков Борис Иванович (род. в 1911 r.) .  В 1929-1931 годах учился в московском ВХУТЕИН (не 

окончил) .  С 1929 rода сотрудничал как ху дожвив:-в:ари катурис·r в «Комсомольской правде•), п 1931 ГОАУ -

в журнале «Сменю), с 1938 roAa - в журнале «КроКОАИЛ•). 
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Рлд выра,зительных плакатов на международные темы со,здали Ю. Ганф и 
другие. 

Сатирические плакаты на внутренние темы в своем большинстве посвящались 
жи,зни деревни (А. Каневский <•Евсей - рото,зей)) , 1935 г., некоторые работы М. Че
ремных и другие) . Однако ра,звитию �той темы. мешало то, что актуальный для 
предшествуюших лет вопрос борьбы с кулаком утратил к концу рассматриваемого 
периода свое ,значение, а тематика, свя,заннал с новым ·;Jтапом колхо,зного строи
тельства, пока еше не получила должной ра,зработки. 

Время от времени продолжали выпускаться плакаты на антирелигио,зные темы 
(М. Черемных, плакат-лубок к выборам 1938 г.; К. У.рбетис, плакат о <сПоложении 
попа в деревне прежде и теперы> , 1937 г. ) .  

Сатирический rплакат 1934-1941 годов имел С·Воего по;Jта. Десятки и,зображе
ний сопро;вождал1ись выра,зительными стихотворными текстами Демьяна Бедного . 

• •  



Х У Д О /1\ ЕС Т В Е Н Н А Л П Р О М Ы Ш А Е Н Н О СТ Ь  

С. М. Т е м е р и н, .J. Г. К р а м а р е н к о 1  

·-

в 
о второй половине 30-х годов основные отрасли художественной про
мышленности (текстильная, керамическая, ,стекольная) продолжали рас
ширяться, оснащались новым оборудованием. На фабрики приходили 
молодые специалисты, окончившие технические и художес'Гвенные ин

ституты, полные желания приложить полученные ,знания на практике. Sто со,зда
вало предпосылки для успешного ра,звития художественной промышленности. По
становления, принятые правительством в конце 1933- начале 1934 года, о мерах 
по улучшению ра'боты текстильной и стекольно-фарфоровой промышленности 
сильно способствовали улучшению художественного качества продукции и расши
рению ассортимента. 

Централи,зованные художественные и граверные мастерские, как не оправдав
шие себя, были ликвидированы; фа,брикам предоставили ·большую свободу для про
явления 'Инициативы, что способствовало ра,звитию творческой работы художников. 

В соответствии с хара'Ктером прои,зводственного оборудования и сложившими
ся художественными традИциями, текстильные фабрики Иванова, Шуи, Владими
ра, Калинина вырабатывали много ситцев, фланели, гаруса и других дешевых сор
тов набивных хлопчатобума1жных тканей, в художественном оформлении которых 
всегда было немало ;элементов от русской народной набойки. 

Нелепые <шрои,зводственные>) рисунки с и,зображением тракторов, комбайнов 
и т. д., получи·вшие распространение на тканях в предшествующие тоды, исче,зли. 
Художники стремились прежде всего во,зродить традиции русского ситцепечатания. 
Много внимания уделялось мастерству гравирования, достижению тонких нюан
сов 1I1еча11и, ра·;mерну.11·а.сь ра·бота по nод�бО'ру тар:моничееких 1раоц·веток тканей -
области весьма важной в набивном деле и также ока,завшейся сильно ,запущенной. 

1 ГJJава ваписава С. М. Темеривым. Pa:tAeJJ керамики и стекJJа - совместно с .11. Г. КрамареИRо. 
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В Иванове 1СJпециальнал школ·а вновь стала готовить для текстильной промышлен
ности химиков-колорисrов. 

Видную роль в деле во,зрождения лучших традиций ситцепечатного дела сыг
рали старые художники-рисовальщики - П. Аеонов ( 1875-1940) , П. Голиков 
( 1867- 1947) , И. Хохльrчев (род. в 1891 г. ) и другие. Однако ,эти художники-прак
тики, прекрасно 1владевшие традиционными навыками мастерства, но далекие от 
ясного понимания новых тре·бований, не могли .заметно повлиять на ра,звитие текс
тильного рисунка. ·Скорее можно было думать, что молодые художники, окончив
шие ·СоветС1Кие ху доже·ств·енные школы, внесут в 1,эrо дело определенное ожи:вление, 
но на их rра1ботах ·Ока,зывалась 11юроч:нал формал·истичес.кая система худож·ес11вен-
1юго обра,зования, имевшая место в 20-х - н1ачале 30-х годов. В ре,зультате IПО
верхносrnого и,зученил художествеll'НОО'О наследия, недостаточного внимания .к ри
сунку, ц1вету и КОМ!По,з·иц·ии, отсутствия глубоких .идейно-творческих принципов, 
художники, окончившие тек.стильный факультет ВХУТЕИН (20-е годы) и факуль
тет художествен·ного оформления тканей Московского текстильного института (на
чало 30-х !l'одов) , ·бьыш оче·нь сл.або 111одоо11овл.ены 'дJIЛ самостоятельной творче·ской 
работы. ·В и,звестной мере 1,это относилось и к вьшуокникам других художественных 
школ. Настоящее обучение питомцев ,3ТИХ школ 1нач1алось, по-существу, на прои.з
водстве. По;эrому и .молодежь еще пе могла со,здать в то .время что-либо свежее 
и оригинальное. Творческие успехи ·наиболее талантливых среди них - О. Бого
словской, В. Гурковской, А. Проворовой и других - определялись на пер.вых по
рах успешным освоением художественного наследия .в области украшения тканей. 

Большие трудности во.зникали перед художниками, работавшими на текстиль
ных фабриках Москвы, Аенинграда, Серпухова. И,з-,за недостатка необходимого 
сырья хлопчатобумажная промышленность в период первой пятилетки выра·баты
вала очень ограниченный ассортимент тканей. Лишь к середине 30-х годов ра.з
витие отечественной сырьевой ба,зы по,зволило ,3ТИМ фабрикам расширить выработ
ку ·более дорогих сортов тканей (топкие сатины, вуаль, марки.зет и т. д. ) ,  что 
1благО111риятно ска·,залось на ра,звитии текстильного печатного дела. Освоение оте
чественной химической промышленностью прои,зводства прочных красок также 
способствовало улучшению набивного рисунка. 

Однако и ,здесь еще больше, чем на фабриках Иванова, ска,зались недостат
ки художественного обра,зования 20-х - начала 30-х годов. То, что со,здавалось 
художниками-практиками - М. Бутурлиным (род. в 1883 г .) , П. Русиным ( 1882-
1943 ) и д.ругими, было профе·осионалъпо грамотно, добротно, но пе .всегда ·соответ
ствовало требованиям времени. ·Смена художественных вкуоов и потребность в об
новлении художественных форм особенно ска,зывала·сь 1В тонких, л ег:юих, так нщзы
ооемых Jiетних тканях. В Мос;кве и Ленинграде, как и на фабриках Иванова, дело 
началось с воспрои,зведения лучших обра,зцов прошлого. Одновременно была во.з
рождена старая практика вьmиски для фабрик обра.зцов и.з-.за траницы (Франция, 
Италия, Англия, ·США) . �то расширяло круго,зор и обогашало �впечатления худож
ников, .знакомило их с удачными решениями, но вместе с тем подобная практика 
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имела и отрицательные стороны: среди вво;эимых обра;iцов было немало претен
цио;i.ных, щрикливо ·бе,3'вку,сных - неи,3'бежных в ус.�ювилх буржуа;iного ·рынка. Не
которые советские художники начали некритичес�ки подражать ;iападной моде, 
в том числе также и обра;iцам 1сомнительного художественного достоинства. Ассор
тимент тканей стал ;iасорлтьсл рисунка)fи с претен;iией на <(�кстравагантносты> . 

Таким увлечениям противостолли 11ворческие поиски другой части художников, 
стремившихсл найти пути дальнейшего ра;iвитил традиций русской национальной 
школы в области текстильного рисунка. Их поиски шли главным обра;iом в на
правлении соманил самостолтельных компо;iиций И;i растительных �лементов 
( стр. 510, 511) и геометрИЧ'еского орнамента. �ти художн•ики все настойчи;вее обра
шались к традицилм •руоского классици;iма и народного творчеств·а. На 111римерах 
прошлого они учились принципам компоновки те·кстильного рисунка, методам пре
творенил форм природы в орнамент, овладевали искусством ритма и пропорций, 
ра;iвивали в себе чувство специфики ра;iличных видов тканей и их художествен
ного оформлеН1ил. Далек·о не ·Cpa;iy молодые ху.дож�ники научилюсь подчеркивать 
свободным рас�полоЖ'ением цветочного yi;iopa легкость таких с.ортов, каrк .вуаль, 
марки.зет, а строоим, четко пос11роен1ным и тонко проработанным ·рисунком 
1вылвллть гладкую, ·блестлшую поверхность тонких сатинов и атласов. Однако во 
второй половине 30-х годов �ти трудности начинают преодолеватьсл, все чаще по
лвллютсл хорошие рисунки (М. Хвостенко, Е. Шаповаловой, Е. Шумлцкой, �- Ярце
вой, Т. О;iерной - Москва; В .  Во;iнесенской; стр. 511 ;  А. Поляковой, С . . Бунци.с 
Ленинград ) .  Некоторые И;i них

' 
отличались высокими художественными качества

ми и приобретали настолько большую популярность, что ·не сходили с прои;iвод
ства много лет. R числу таких рисунков принадлежит, например, <(Млечный путы> 
М. Хвостенко 1 • На фоне бесконечно варьируемых цветочных мотивов, которыми 
стали сильно увлекаться в свл;iи с тем, что В;iгляды и;iменились и �ти мотивы пере
стали считатьсл при;iнаком меmанского вкуса, ·рисунок Хвостенко выгллдел свеЖим 
и ориnИ'нальным, .сюжет его был необычай.но прост. На глубоком темном фоне 
рассыпаны, как ;iвемы на ночном небе, небольшие белые точки, обра;iуюmие не
определенный, еле ;iаметный y;iop. 

Вместе с тем художественное оформление массовых тканей eme да.11еко не 
удовлетворлло быстро растуmих тре·бований населения. Художники, увлекаясь, 
главным обра;iОМ, ра;iличными орнаментальными рисун1ками (мотивами раститель
ного мира и . неорганической природы) ,  очень малое внимание уделлли соманию 
одноцветных тканей, благородных, спокой.ных тонов и красивой фактуры, хотя 
такие ткани оообенно важны для одежды, а также для некоторых декоративных 
целей при оформлении архитектурных интерьеров ( обивка мебели, драпировки 
и т. д. ) .  Пристрастие текстильной промышленности к обл;iательно у;iорным тканям 

• Хвостевхо Михаи.11 Вениаминович (род. в 1902 г.) В 1930 году окончи.11 тексти.жьный факу.жьтет 

московского ВХУТЕИН. С 1933 по 1_958 год ��аведова.11 художественной мастерской (<Трехгорной мануфакту

ры». С 1935 года преподает в Московском текстиJiьном институте. 
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3. З ы к о в а  (Р о м а н о в а). Набивпая ткань. 

Большая Ивановская мануфактура. Иваново. 1940 �од. 

иногда вы,зывалось и стремлением <с;эаглушиты> броским рисунком невысокое каче
ство обработки самого текстильного сырья. Многие ткани портила чре,змерно пест
рая, крикливая расцветка, ,затру д-нявшая ·ИХ применен·ие в качестве н·осильных и 
декоративно-мебельных тканей. 

В 1936 году на фа·брике <сКрасная Ро;эа» (.Москва) 1были введены технические 
усовершенствования, увеличившие во,зможн.ости выпуска шелковых тканей с на
бивным рисунком. Коллектив художников фабрики расширился, его основное ядро 
еостоял·о и,з епоооб�ых мастеров: С. Агаяп, А . .За·белиной, В . .llотониной, М . .llу
говской, С. Марголиной, В. Скляровой. На.званный коллектив вскоре сделался одним 
и� J1учших в текстильной промышленности. Шелковые ткани фабрики <сКраеная 
Ро,за» стали выделяться ра,знообра,зием и нови.зной рисунков, хорошими расцвет
ками. Лрои�водство же декоративно-ме·бельных тканей было ра,звито слабо. Орrа
ни,зованная 11 1929 году фабрика <сДехоративтка.нм являлась единственным спе
циали,зирова:нным ·Предприятием, на кот-ором выра·батывались жаккардовые деко
ративно-мебельные ткани. Коллектив художников фабрики был невелик и недо
статочно постоянен; в штате ра·ботали А. Моисеева (стр. 513) , И. Воейкова (стр. 513 ) ,  
П. Ворсунов; -�пи,зодически к ра·боте привлекались Т. Чачхиани, Д . .llехтман и дру
гие. Сушественный и обший н·едостаток раб1оты над рИ'сунками декоративно
мебельных т.каней ·состоял в том, что ,за редким искл�чением ·�та работа не была 
свя,зана с проектирО'ванием мебели и жилого .интерьера в целом. 
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Л . .J е о н  о в. Ситец. 
Большая Иваиовская .чануфактура. Иваново. 1938 �од. 

В. В о з н е  с е  1t с к а я. Набивпая .1lетияя ткапь (1Мимоза1J. 
Фабрика имеии Веры С.1lуцкой . .Jепип�рад. 1938 �од. 
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Таким исключением явилась инт:ереспал работа �этого периода в области деко
ративных тканей - ;iанавес длл Большого театра, выполненный на фабрике <(Деко
ративrканы> по �эски;iам Ф. Федоровского. В компо;iицию ;iанавеса .органично, 
с ·большим ху дожествен.ным тактом введены советские �эмблемы, индустриальные 
мотивы и исторические революционные даты . .Занавес монументален и приподнято 
торжественен. Чтобы не нарушить стилистического единства такого сложного ин
терье-ра, каким является ;iрительный ;iал Большого театра, автор т:mательно подо
брал цветовую г.амму (в меньшей мере ему удалось найти такую же органическую 
свя;iь в характере линейного рисунка) , стремясь к наилучшему сочетанию ;iанаве
са с обилием украшений �рительного ;iада. 

Хорошие ре;iультаты дало осуществлявшееся во второй половине 30-х годов 
содружество художников Москвы (В. Арманд, Н. Полу�эктова, Н. Солодовникова 
:и другие) с мастерами, ра·ботавшими на фа1бриках дьняной промьппл·е·нности 
(В .  Солдатенков, Н. Ильин, В. Волков и д ру;гие) . 

Во всех отраслях текстильной промышленности (хлопчатобумажной, шелко
вой, льняной, шерстяной) большую роль в художественном оформл.ении тканей 
играли химики-колористы, ра;iрабатывавшие варианты расцветок выпускаемых ри
сунков тканей. Имена колористов многих отделочных фабрик получили и;iвест
ность (Н. Бацын, В. Дорватовс.кий - Москва; В. Руденский - ПаВJiовский Посад; 
А. Батьков, Н. Тарабухин - Иваново, и д ругие) .  

Однако, уделяя много внимания ра;iвитию печатного текстильного рисунка, 
руководители текстильной промышленности шли в ·�эти годы по наиболее легкому, 
но не единственно во�можному пути. 

Однобокое увлечение проб.11емами у;iкой специали;iации прядильно-ткацких 
фабрик и стандарти.зации ассортимен'fа привело к тому, что к середине 30-х годов 
номенклатура вырабатываемых тканей стала очень однообра;iной и почти совер
шенно прекратилась ра;iработка обра;iцов и внедрение в прои;iводство тканей, но
вых по своей структуре. Тем самым предприятия текстильной промышленности 
были лишены предпосылок к систематическому обновлению ассортимента и выпус
ку столь важных в �этой отрасли промышленности се;iонных новинок. Погоня �а 
количественным увеличением выпуска продукции привела к сокращению выработ
ки тканей И;i пряжи фасонных круток (букле, �эпонжей) ,  всево;iможных креповых 
тканей. Явно недоставало в \ЭТИ годы тканей И;i меланжевой пряжи, тканей вафель
ных, пикейных и других мелкоу;iорчатых переплетений, вся прелесть которых ;iа
ключена в их красивой фактуре. 

Слабое исполь;iование богатых во;iможностей, ;iаложенных в самой технике 
прядильного, ткацкого и красильно-отделочного прои;iводств, явно недостаточное 
внимание, уделяемое ·;этой стороне дела,- одна И;i главных причин отставания в �эти 
годы текстильной промышленности от быстро во;iраставших ;iапросов советских 
людей. 

Летом 1939 года состоялось 1 Всесою,зное совешание художников, колори
стов, граверов с участием технологов текстильных предприятий. На совешании 

512 



Л. М о и с е е  в а. Портьериая ткапь. 
Фабрщ;а <1Деh·оративтка11ь1). Москва. 1935-1936 �оды. 

И. В о е й  к о в а. Мебе;�ьпая ткапь. 
Фабрика (!Декоративткапм. Москва. 1940 zод. 
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рассматривались актуальные вопросы ра,зви"Гия текстиль'Ного рисунка и дальнейше
го подъема творческой работы художников. Вслед ,за �тим Наркомат легкой про
мышленности СССР принял ряд решений по 1со.зданию 1более благоприятных усло
вий для художе1ственн.ой творческой работы на текс'l'ильных предприятиях. На мно
гих фабрик.ах были переоборудованы иJiи вновь со.здавались художественные мас
те'рские; на некоторых предприя·тиях, например, на Новой Ивановс1юй мануфак
туре, были органи,зованы специальные оранжереи, где художники ;имели во,змож
ность круглый год ·работать ·С натуры, была введена практика посылки художни.ков 
в творческие командировки для сбора материалов по народном·у орнаменту и т. д. 
;3ти мероприятия ,значителано улучшили условия труда художников в тек.стильной 
промышленности и !Подготовили почву дМI дальнейшего подъема их 11ворческой 
ра1боты. 

• •  

В фарфорово-фаянсовой промышленности в �ти годы налаживается системати
ческая работа по со.зданию новых форм массовой посуды. Постепенно и,зживаетсл 
ошибочная практика механического перенесения в художественное оформление 
фарфора приемов графики и нлаката, ликвидируются беспредметные, супрема
тические росписи. ;этому сопутствует подъем профессионального мастерства и 1бо
.11ее правильное понимание специфики росписи фарфора. Однако и .здесь были свои 
серье.зные трудности. Простое перенесение приемов станковой живописи в роспись 
фарфора, неудачный выбор сюжетов, перегруженность росписью, ее несоответ
ствие форме и на.значению предмета, а также природе :материала - все �то еше 
очень часто ска,зывалось на художественном качестве фарфора. 

Худ.ожники ра·ботали в �ти годы далеко не на всех предприятиях. Гос. фар
форовый ,завод имени М. В. Ломонооова с его художественной лабораторией, Ду
левский, Д митровский фарфоровые ;э.аводы и фаянсовый ,за::вод имени М. И. Кали
нина в Конакове, на которых также были органи,зованы художественные ла1борато 
рии, играли ведущую роль. На остальных же 1,заводах ( <(Кра·сный фарфорист)) , 
<(Пролетарий)> , <(Пер1Вомайский)> , <(Ку.зяев.с·кий)> ) ·большая часть продукции вьшу
(Жалась по 1старым обра1,зцам. 

В художественной лаборатории ,завода имени М . . в. Ломоносова вела1сь работа 
над формами массовых и,зделий, которые готовились не тыько для :своего, 1но и для 
других ,заводов. По �юки,зам Н. Суетина 1 и С. Яковлевой 2 с 1932 по 1936 год ·были 
со.зданы формы серви,зов <(Интурист)) , <(Крокус)> , <(Тюльпаю> . Ра,зра·ботанные Суе-

1 Суетин Николай Михайлович ( 1897-1954) .  Окончил Высший художественный институт в г. Витебске. 

С 1923 года работал на Jlенинградском фарфоровом ;iаводе (с 1932 года - главным художником ;iавода). 

И;iвестеп также как художник-оформитель: участнш; оформления советских павильонов на всемирных вы

ставках в Париже ( 1937) и в Пью-Порке ( 1939 ) .  

2 Л1ювлева Серафима Евгеньевна (род. в 1910 г.) . Окончи.ш в 1932 году Художественяо-промыш.11ен

uыfi техпнь:ум в Jlсяиягра11е. На ;iавод имени .Ломоноrова поступила в 1936 году. 
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тиным строгие, построенные на четких геометрических членениях формы ( «Инту
рист» и «Крокус» ) имели большие плоскости, удобные для тематической росписи. 
Более мягкая, сл·егка граненая, 1наломинаюmая венчик uветка форма <(Тюлъпа11»,  
ра.зработанная Яковлевой, была рассчитана ·главным обра.зом на роспись цветоч
ными мотивами. ;эта форма, отличающаяся большим и.зяmеством, охотно исполь
.зуется многими .заводами и в настояmее время. 

В дальнейшем Яковлева продолжала сис'ООматически и успешно работать над 
новыми формами фарфоровых сосудов. В 1938- 1939 годах она 1ра.зработала фор
му серви.за <(.iloтoc» , .затем нескольких декоративных ва.з. Работа Суетина и Яков
левой над новыми формами посуды имела большое .значение для обmего повыше
ния качества художественного фарфора. 

Тематические росписи на фарфоровых ·Серви.зах и на ва.зах получили в те 
годы широкое распространение на всех .заводах. 

Художественные достоинства ;этих росписей были не одинаковы. В стремлении 
решить ·большие 1сложные темы художники нередко .забывали о специфике той об
ласти прикладного искусства, в которой они ра·ботали, упускали и.з виду ее во.змож
ности и круг ее .задач. Ра.звертывая на фарфоровых серви,зах и ва.зах сложные 
панорамы новостроек ( серви.зы <(Кировсю> , Т. Беопаловой-Мих,алевой, 1935 г. ) ,  пы
таясь иллюстрировать и.звестные литературные прои.зведения ( серви.з <(Песня про 
купца КаJrашник1ова>> ,  .il. Бла.к, 1939 ·г. ) ,  берясь .за и.зображение исторических со
бытий и портретов (ва.за <(В. И . .ilенин на охоте», И. Ри.знича, 1939 т. ) , х·удожuики 
в большинстве случаев перегружали предметы росписью, ПJioxo свя.зывая ее с фор
мой сосудов. В ре.зультате появлялись прои.зведения, посвяmенные большим, 
актуальным темам, но лишенные художественной цельности. ;этими недостатками 
страдали пе только работы �авода имени М. В. Ломонос.ова. На других заводах 
(Дми11ровс;кий, Дулев·ск1ий, <(Пролета·рий»и т. д. ) на1блюд1ались такие ·же ЯТВJiения . 

.ilучше удавались живописцам по фарфору сюжеты, по.зволявшие более сво
бодно и ·ритмично располагать роспись, решать ее 1более декоративно, сближал 
сюжет с орнаментом. ТаRовы серви.зы Л. БлаR <(Восток СССР» (стр. 617) , <(Физкуль
турницьн> , М. Мох <(Кустари Востока» ,  А. Ефимовой <(Наши девушки», <(Малень
кие». В таких росписях видное место занимали ска.зочные обра.зы, а также сюже
ты и обра.зы, навеянные классическими прои.зведенилми русской по;э.зии ( серви.з 
<(Ск.а.зка о рыба'Ке и рыбке», В. Фре,з'е, 1937 ·Г. ; сервщз <(БахчасараЙ·скиИ фонтан» ,  
М.  Мох, 1937 г.; стр. 517) .  Л.рко проявил �себя в такого рода компо.зицилх А. Воробь
евский 1 - художник с богатоii фапта.зией, хорошиii рисовальmик и миниатюр:nст, 
превосходный мастер орнамента. В сервизе на тему <(Ска.зка о царе Салтане» 
( 1937 г. ) и в ва.зе !На тему <(Руслан и Людмила» ( 1937 г.; стр. 518) по;этичные сце
ны Пушкина преврашены им в тончайшие по рисунку и краскам фантастические 
картины. 1В ·большинстве подобных работ Воробьевскому у давалось преодолевать 

1 Воробьевский А.11ексей Викторович (род. в 1906г.) .  В 1926 году окончи.11 Художественную школ-у в 

Пав.11овске и в то.и же году поступи.11 на Гос. фарфоровыii 11авод имени М. В. Jlомоноеова. 
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недостатки, свойственные очень многим сюжетным компо;тцилм того времени. О;�;
нако перегруженность фарфора росписью порой сильно вредила и его работам. 

Несколько обособленно столт работы И. Ри,знича 1 ,  отличающиеся большой 
графической четкостью и ,законченностью рисунка - чертой, когорал приводит его 
порой к и,злишней иллю,зорности. Впрочем, лакони,зм компо,зиций, млгкий, сочный 
ма,зок и сближенная тональность как бы воспол111яют в его работах ;�гот недоста
ток, придавал им сдержанный благородный 1вид. Так.овы его ·С'ерви,зы «Весенний 
перелет•> ( 1937 г. ) ,  «Самоловы» (;iве·ролuвы, 1935 г. ) ,  «Северный морской путы> 
( 1936 г. ) ,  ва,за «Тюлений промысел•> ( 1 936 г. ) ,  •скульптурнал фигура «Барс•> 
( 1935 г. ) и другие. 

Наряду с сюжетными росписями большое внимание начинает уделлтьсл в ;�ти 
годы и цветочным мотивам, их широко исполь,зуют в росписи фарфора художники 
всех ,заводов. На ;шводе имени М. В. Jlомоноеова над цветочными мотивами много 
работают Т. Бе·спалова-Михалева, .JI. Лебединская, .JI. Протопопова. Исходл и,з жи
вых форм природы, им удалось со,зд·ать и,зящные и тонкие по рисуя.ку, свежие по 
краскам компо,зиции (серви,зы <(Весенние rцве·ты» , 1935 г., <(Веснлнкю> , 1937 г. ,  
<(Первоц.вет» , 1937 г .- Т. Беспаловой; серви,з <(Синие цветочкю> , стр. 519 , <(Гво,зди
ка•> ,  1936 rr.- Л. Ле&един.С1Кой; 1ва;iочка <(Под.снежникю> , 1935 г., чашка с блюдцем 
<(Одуванчикю> , 1935 г.- .JI. Про11опоповой ) .  

В другом направлении шла работа над цветочными мотивами на Дулевском 
и ДмитровСI\ОМ ,заводах. 

В Дулеве с середины 30-х годов начинается увлечение лрким цветочным у,зо
ром, целиком покрывающим предметы (ситцевые мотивы) .  Серви,зы под на.з
ванием <(Бабы рл,занские•> , <(Весна в Москве»,  <(Ч�рные гла,зю> и т. д. поль,зовались 
успехом на выставках, но перегру,зка росписью и увлечение яркими насыщенны
ми тонами придавали не·редко дулевскому фарфору чре,змерно пестрый, подчерк
нуто ·выставочный вид. 

Инициатором и идейным вдохновителем ·�того направления был главный ху
дожник ,зав.ода П. Леонов 2• Против.олоставллл в своем творчестве старым традицилм 
поиски нового облика еоветского фарфора, он со,здает декоративные росписи с кон
трастными красочными сопоставлениями, написанные широким кистевым ма,зком. 
При �том Леонов обращается ·к народным приемам росписи фарфора, а также ис
поль,зует в своих ра•ботах мотивы других видов народного искусства (набойки, рос
писи деревянных и,зделий и т. д . )  . 

Характерно, что от росписей, выполнеН1J1ых в смелой декоративной манере, он 
нередко переходил в �ти годы к мотивам прямо противоположным, очень сдержан
ным. Таковы, например, его ·белый с ,золотыми ,зве,здами серви,з <(Посольский•> или 
серви\,З <(Белый ·с ,золотыми волнами». И, наконец, среди работ второй половины 

1 Ри;шич Иван Иванович (род. в 1908 г.) .  В 1926 г. окончи.11 Художественную школу в Павловсl\с и n 

том же году поступи.11 на Гос. фарфоровый 11авод имени М. В . .llомоносова. 

2 .llеонов Петр Васи.11ьеви11 (род. в 1910 г.) . По обра11ованию архитектор. С 1931 года работает 11а 

Ду;rевском фарфоровом 11аводе художественным руководите;rем и художником по росписи фарфора. 
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JJ. Б л а к. Сервиз (/Восток СССР1>. 
Гос. фарфоровый 3аt№д имени М. В. Jlомоносовп. 1936 �од. 

М. М о х. Сервиз (/Бахчисарайский фонтан)). 
/'ос. фарфоровый завод имени М. В. Ломоносова. 1937 �од. 
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А.  В о р о б  ь е в  с 1' и й. Ваза (/Руслап и .llюдмила1>. 
Гос. фарфоровый завод имепи М. В. llомопосова. 

1937 �од. 

30-х годов мы встреча·ем у 'f'ТОГО ху-
дожни.ка и невыра;iите.11ьные, довол1>но 
сухи·е прои;3-в·едения ( оерви;iы <(JlyN, 
<(Ромашкю>, <(Ба·бочкю> ) .  Ра•боты Jlео
нова 30-х годов свидетельствуют о Т()М, 
чrо творческие поиски �того ху дожни
ка шли .н·ередко .в .прям{) противополож
ных напра·uеяиях. Строгие, 1полные 
и.зяшества росписи серви;iов <(Голу·бая 
сетка», <(.llариньп> , <(,Золотое кружево», 
<(Москвичка•> перемежаются у н·еrо с 
р{)СПИСЛМИ, ilIOJI'.НЫMИ �к.оп·реос·и-и, ·ДОСТИ
rаюшими большого цв·еrового .напряже
ния в серви,зах <(Красавица•>, «Ска;iка1>. 

Несмотря на отд.ельные :неудачи и 
'DВОрческие ошибки, деятельность Jlео
нова как ху д·ожни�а-живописца и как 
худож·ественноrо ру·ководителя Дулев
ского ,завода сыграла большую положи-
11ельную роль в ра;iвит.ии искусств·а рос
писи фарфора. Смелее становятся но
ваторские поиски н·е только на Дул.ев
ском, но и на Дмитровском ;iавод·е; там 
и ;iдесь расширяется ·круг .мотиво·в, ве
дется ра1бота над уникальными темати
ч·ескими орд·енски.ми серви;iами. В 11ВОр
чес.кой жи;iни ;iав-одов в идную роль 
·играли старые мастера И. Коньков, 
А. Прохоров, Ф. м.а•слов, в. Мыслrин, 

Х. Сали.н (Дулевски'й ;iавод) , А. Калошин, С. Са;iонов, В. Федулов (Дмитро'Вский ·,за
вод ) .  Их работы отличались, как правило, хорошим тех·ническим исполнением . 
.llучшими являлись самостоятельные творческие компо,зиции, ·в которых обыч.но 
ярко проявлялась народная основа их творчества. 

На Всемирной выстав.ке в Париже 1937 года ра·боты художников ... живопис
цев и ·мастеро.в роопис.и по фа.рфору Дулевского и ДмитровскО'Го ,заводов получи
ли 'Высокую оценку и были премированы. Однако старые мастера-практики не в 
состо.янии 6ы.11и удоuетворять быстро ВО;iрастаюшие ;iапросы на красивую фарфо
ровую посуду. Сильно ·отставал.о, в частности, проектирование новых форм посуды. 

Недостаток в художник.ах ео специальным обра,зованием, хорошо ,знаююих 
специфику отдельных отраслей художественн-ой промышленности (керамической, 
стек.ольноit, металлообрабатываюшей и других) ,  стал ошушаться во ·второit поло
вине 30-х годов так силыю, что, по решению правительства, в Москве был органи-
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.11. Jl е б е д и н с к а я. Сервиз (/Синие ��вето•исиl). 

Гос. фарфоровый завод и��епи М. В. домоиосова. 1936 ?од. 

,зован в 1939 году специальный художестве.нпо-промышленный институт, реорга
ни,зованный впоследствии в Московский институт прикладного и декоративного 
иску�сст.ва. 

Во второй половине 30-х годов более широкий ра,змах получает работа над 
фарфоровой и фаянсовой окульптурой. Кроме ,завода имени М. В . .llомоносова 
скульптуре начинают удмять серье,зное внимание Дмитровский и Дулевский ,за
воды, а также фаянсовый ,завод имени М. И. RаJiиюша. 

На .Jlомоносовском ·,завоАе гJiавную ро.Iь продоJiжает играть Н. Данько. Расши
ряется круr ее тем. Ее маJiенькие стату�тки по-прежнему содержат.еJiьны. В небоJiь
шой скуJiьптуре <сRОJIХО,ЗНЫЙ МОJIОДНЯЮ) ( 1936 г.; стр. 520 ) ей у даJIОСЬ 00,зд•ать выра
,зительный лирический обра,з моJiодой жещ{!ины-животновода в окружении своих 
питомцев. 

Уделяя много внимания ж.анровым стат"ткам, Н. Данько вместе с тем все чаше 
и чаше обраша·ется к бoJiee можной, в частнос11и, портретн.ой скуJiьптуре. УсиJiи
вается ее интерес и к многофигурным ;компо,зицюrм . .  В 1936 го.ду в свя,зи с прибJ1и
ж0аюши.м·ся стоJiетием ·со дня СJмерти А. С. Пушкина она вьmоJШяет стату�му 
<сА. С. Пушкин на прогуJI�К·е)), ·,затем чернильницу <сА. С. Пушкин ,за ра0ботоЙ)) -
прои,зведения, сделавшиеся популярными и лоJiучившие широкое распространение. 

:Многофигурные компо,зиции 1937 года - <сПапанинцьн> , письменный прибор 
<(Обсуждени.е проекта Конституции СССР в У,збекист.ане)) - свидетеJiьствуют о не
прекрашаюQJИхся творческих 111оис.ках ху дожяицы, о ·стремлении угJiу6ить ООАер
жа·пие .своих прои,зведений (стр. 521 ) . 

В конце 30-х годов Н. Данько с увJiечением ра·б-отает над портретами. Она 
достигает боJiьmого портреmоrо сходства и оо,зда.ет выра,зитеJiьные обра,зы в 
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Н. Д а  1t ь к о. К 0,11,хозпый ,чолодщис. 
Гос. фарфоровый .ивод имеии М. В. домоиосова. 1936 101) . 

стату,этках <(Народная артистка СОСР Е. П. Rорчаrи.на-Александровскаю> ( 1939 г. ) ,  
<(Народный артист республики В. Папа;iян в роли Отелло» ( 1939 г. ) ,  а ;iатем 
успешно выполняет целую серию портретов артистов .ilенинградского театра коме
дии в ролях mекспировскоrо спектакля <(Двенадцатая ночм. Н. Данько сомала 
около двадцати фшур в с.амых ра;iличных, но всегда метко схваченных по;iах. 
Роспись ,этих скульптур, как и многих других ра·бот Н. Данько, была выполнена 
ее сестрой Е. Данько, которая своим вниматеJiьным и;iучением театральных костю
мов и хорошим художественным их воспрои;iведением в фарфоре сильно способ
ствовала успеху 1,этих прои;iведений. 

Удачно начали работать во второй половине 30-х rодов молодые скульпторы 
.ilенинградского ;iавода, выпускники Академии художеств, учен·ики А . .Матвеева, 
Т.Rучкина ( 1909-1942) и Н. Кольцов ( 1907- 1942 ) .  Ра;iвивая традиции рус
ских народ·ных ·гончаров, Rучкина вьmолияет проникнутые юмором, слегка шар
жированные жанровые стату,этки: <(У рояля» ( 1937 т. ) , <(Швею> ( 1938 г. ) ,  <(При
мерка ПJiатью> ( 1 93 7 r. ) и т. д. Мн1ого вин.мания у делЯJiа она детски.м обра;iам -
<(Девочка на пне» (стр. 526 ) , <(Де�очка с ;rу·сем)> ,  <(Дево"mа с кроJIJика.мю> (все -
1939 г . )  и т. д. Rолщов ра·ботал на.д жанровыми и над .анимал.и-стиче·с.кими ·скулъп-

520 



Н. // а н  ь к о. ЧерпиАьный прибор (106суждение проекта Конституции СССР в Узбекистпне11. 
Гос. Фарфоровый завод и.-+tени М. В. Ломоносова. 1937 �од. 

турами. НеомоТlрл на то, что wорческ·ал деятельность �тих скульпторов была 
непродоJ11жителwой, их ра:боты ,1аслуживают вВiИ:ма·н.ил. Оба скульптора глубоою 
чувствов·али и очень хорошо •ис.поль;ювали пластичеокие 1щз·можности фарфора. 
Яtзык их ра1бот лаконичен, формы 111реде.льно ·О'бобwены, в -скулштурах нет н�ичего 
лишнего, чт.о дробил·о ·бы форму. 

На Дулевоком и Дмитровском фарфоровых ,заводах, а также ·на фаянсовом 
,заводе имени .М. И. Калинин.а ра,звитие скульптуры в �ти годы было свл,зано в ос
новном с именами нескольких скульпторов - А. Сотникова (Дулевский ,завод) , 
П. Кажи.на (,завод имени М. И. Кали·нина и Дулевс;кий .завод) , С. Орлова (Дмитров
ский .завод) ,  И. Ефимова, М. Хол·одной, В. ФиллНJс1юй, И. Фрих-Ха.ра (,завод :им.ени 
М. И. Калинина) . Творчество каждого и,з ;этих скульпторов обл.адало своими инди
видуальными чертами. 

А. Сотников 1 работал с 1934 по 194 1 год над жанровыми и над анималисти
ческими скульптурами ( <сЯгненою> , стр. 523; «Соболь)) , «Яю> и д'pymre ) .  Ра1боты 
;этого скульптора <>тличались большой на1блюдательностью и любовным отно
шением к п·рироде; их пластическое решение в ;uел1ом носило большей ча·стъю 

1 Сотников Алексеff Георгиевич (род. в 1904 г.) . Учился на керамическом факультете московского 

ВХУТЕИН (1928-1931 ) .  В 1935 году поступи.11 па Ду.11свс1шй фарфоровыff :�авод, с которым в да.11ьнеiiшем 

свя:�ана вся творческая деяте.11ьность ску.11ьптора. 
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И. Е ф и м  о в. Кошка с шаро.н. 
Завод и.чеии М. И. Калииииа. 1935 �од. 

обобшенный характ.ер при тшате·.tьной мо.д·е.11и1ровке отде.11ьных .дета.11ей. Ори·ги
на.11ьны МJивиатюр·ные статftJтки Сотн·ико.ва (8-10 см) ,  111оовяшен.ные -оо.ветсюим 
тру1жен·И1К·ам ( <(Д�ворник», <(Кондукторша•> , <(Учительн·Н1Ца•> и друrие) с острой xa-u u � рактерист.ик.ои пероон·а-ж.еи; они ·вьmоmены сме.110 и не·прину}ЮД'енно, с ttОJiьшим 
ма·стерством. 

П. К.ожив 1 , так же .как и А. Сотников, работал и над жанровыми .и над ани
малистическими скуJiьптурами. Его внимание привлека.110 прежде всего то основ
ное, что должн·о было охарактери;ювать обра,з. Пероонажи его жанровых скульп
тур ( <(.llecopyб•> , 1939 г. , <(Прода!ВеЦ соси сою> , 1939 г. , «Поп и Бал.да•> , 1940 г.)  
лишены налета идеаJiи,зации, обра,зы слегка грубоваты, порой шаржированы, но 
всегда выра,зи11е.11ьны. 

1 Кожин Паве.11 Михай.11ови•1 (роА. в 1904 r.) . В 1931 ГОАУ оковчи.11 керамический факультет BXYTEИll. 
Работает ску.11ьnтором-кераиистои с 1928 roAa; на Ду .1евскои фарфоровом �авоАе - с 1938 roAa . 
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А. С о т  н и  к о в. Riueuoк. 
Дулевский фарфоровый завод. 1938 �од. 

Ярко раскрыJiось дарование Кожина в работе над анимаJiистическими скуJiьп
турами. В 1936 ·году он выпоJIНИJI в фаянсе серию выра,зитеJiьных миниатюр, сре
ди которых ему особенно у даJiись живой, подвижный собоJiек, маJiенькая, насто
роженная хщ;uная куница, угрюмый воJiк, ,застывшая выпь. Живость и непосред
ственность воспрои,зведения сочетаются в �тих небоJiьnшх фигурках с убедитеJiь
ностью характеристик. Подобно народным гончарам, Кожин cyмeJI и,з.бежать в �тих 
прои,зведениях натураJiистических подробностей и достичь выра,зитеJiьности цеJiо
го, умело испоJiь,зовать ПJiастические свойства �Кера.мики. На ·Всемирной париж
ской выставке 1937 года �ти скуJiьптуры 1быJ1и награждены ;iOJioтoй м·едаJiью. 

В 1938 году .Кожин лоступи.11 на ДуJiевский фарфоровый ,завод и ,здесь, уже 
в фарфоре, он выпоJIНИJI в том же году свою ,зам.ечатеJiьную серию рыб ( <•Реч
ной окуны> , «СтерJiядм, «Вуа.11ех'ВоСТ)) , <сКарш>, <сСом ПJiывушпй)), <сСом на кам
не» и другие) .  
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�Задуманные автором как украшение интерьеров общественных эда,ний - клу
бов, дворцов культуры, театров, �ти довольно б.олнших ра,змеров скульптуры от
личаются ярко выраженными декоративными чертами и вмес'llе с тем характер
ностью и выра,зительностью. Кожин блестяще исполь,зует в них пл·ас-сические каче
ства фарфора, причем очень ·большое внимание уделяет цветовому Р'ешению. 
Обьгшо он сам .ра,списыва.ет свои .скульлту.ры, прибетал очень часто к подгла,зур
ной роС1Писи �солями ·металлов. Цвет чре,звычайно орган1ично .сл:иваетсл в его 1Прои,з
ведениях с iПЛастической формой, подчеркивал ош;уш;еюrе :керамического материала. 

К .выполнению декоративных анималисти11оеских скульптур, в частности, рыб 
и птщJ, К.оЖJин неоднок·раrnо во,звращ·ал-сл и ,в дальн1ейшем. 

По-новому подошел к к,ерамической ,скулы�туре 1С. Орлов 1• Пер.вые керамиче
сюrе ·скульпту.ры Орлов вьmолв:ил в фаянсе на фалнсовом ,за:вод-е имени 1\алинина. 
Скульптурн.ая группа «Клоунадю> ( 1937 г. ) состоит и,з трех жонгл.ируюmих шара
ми клоунов: сидящего на шаре в цеН'тре и д'вух полул,ежаш;их клоунов - .веселого 
и печалнного. Уже в ·�той первой работе проявились и темперамент скульптора, 
и ·его любовь к ярким жи,знерадостным 'К'раскам. 

В дальнейшем Орлов прочно свл,зал свою творческую деятельность с Дмит
ровским фарфоровым ,з.а·водо:м. �Зде·сь он выполнил :свои первые фарфоровые 
скульптуры, которые также ока,за;rись необычными ка:к по выбору сюжетов и об
ра,зов, так и !Il'O декоративной их трактов�К,е. 

Прои,звед,енил под на;шанием <сКонек-Горбу1юю> ( 1938 г. ) и <(Цирю> ( 1939 г. ) 
он вновь решает с подчеркнутой декоративностью. 

В скульптурной группе <(Конек-Горбуною> Орлов достигает необычайно силь
ного декоративного �ффекта, основанного на ре,зких ,цветовых контрастах; он со
четает бели,зну Не'больmих поверхностей фарфора с большими массами глубокого 
черного цвета, включает в компо,зицию горячие киноварно-краспые тона, широко 
исполь,зует блеск червонного ,золота. Центральная стату,этка · - <(Иванушка с Гор
бун-ком» (цветпая вклейка) - отличается присушими �этому сказочному �герою коми
ческими чертами и в.мес·те с тем по�тичностью. В самой характеристике образов 
Орлов успешно прибега,ет к резким контра·стам: простому -скромному Иванушке, 
.как бы слившемуся со ,своим маленьким: Горбунком, ;п1ютивостолт не лишенные 
театральности фигуры его ·братьев. 

В персонажах <(Цирка•> есть общее с русской народной глиняной ·скульптурой. 
Некоторые фигурки органично сочетаются с предметами столового приб-ора (со
лон11tой, перечницей и т. д . ) . Они прив.лекают внимание выра.,зительной ,заострен-

б u u u ностью о разов, комичностью по,з, лркои, построеmюи ·на контра.стах, расц:веткои. 
Скульптор С11ремится к тому, чтобы его ма11н�нькие фигурк-и .веоелили и радовали, 
и успешно решает ,�ту ,задачу: ноооторые фигурки и,з группы <(Цирю> ,  например 

1 Орлов Сергей Михаitлович (род. в 1911 г.) .  Специального обрщюванил не получил. Выстаоллтьсл 
начал во второit половине 30-х годов как скульптор и акварелист. 
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С. О р л о в. Ива11J;ш1щ с Горбуюсю� Д.:читровсli:ий фарфоровый завод. 1938 tод. 



<(Rлоую> , при(}брели широкую популлрность, они до сих пор продолжают выnу
скатъсл и пол1>,3оватьсл ус.пехом. 

;этими С'воеобра.з'ными прои.зв,еденилми, 'столь непохожими на 'ВСе то, ч·то де
лалось ране,е в фарфоре, ,было положено начало с.ис11ематической и р1а.зносторон
ней работе Орлова над керамической ск ульптурой. 

ФаЯJнсовые и.зд,елил ,�11ого периода - ,ску льnтура, ва.зы, пос у да - представлены 
ра1ботами И. Ефимова, М. Холодной, В. Филлнской, И. Фрих-Хара. 

И. Ефимов продолж,ал работать, к,ак и в п:редыдуmие годы, в ра;шых материа
лах - фарфоре, фалнсе, майолmке, терракоте, гипсе, ,кованой меди, дере·ве. Он 
внес ценный ,вклад в .ра.звитие к·ерамичеекой аним·алистической 1екульптуры. Его 
<(Куница» ( 1934 г. ) ,  <(Кошка с шаром» ( 1935 г., стр. 522 ) , <(Л·еопард•> ( 1936 г . ) , 
<(Пингвию> ( 1939 г. ) обл.ад,ают плавными, об�бшенны:ми и вместе с т,ем �необычай
но выра.зительными формами. В �тих декоративных окульnтурах Н'ет ничето лиш
него и случайного; ·все подчинено пластическим ритмам. Скульптор с большим со
вершенством 'ВJiаД·еет 'Материалом, подчинля своему творческому .замыслу подвиж
ную текучесть керамич,еской мас.сы, с большим самоогра1ничепием ·рас.порлжаясь 
цве·110м. Ра1боты Ефимова ,с лол,ным 0С1Нованием можно отаести к советс1юй клас
сике в области К·ерамической ·скульптуры 1 •  

В первые годы своей творческой делтельности на  Конаковском .заводе М .  Хо
лодная 2 работа111а преимуmестненно над утилитарными веmами - кувшинами, 
приборами длл воды, молочниками, ва.зами длл цветов и т. д. Работу н,ад формой 
сосудов она не отрывала от работы над их декорировкой, украшая обычно сосу
ды рельефным орнаментом. Красивые сочные цветные поливы д.ополняли скульп
турный декоративный убор. 

Во второй половине 30-х годов Холоднал начинает уделять много внимания 
керамической скульптуре, причем более всего ее привлекает и.зображение совет
ских детей. Внимательно и любовно и.зучал.а она свои персонажи, подмечая свое
обра.зие и неповторимую прелесть выражения их лиц, характерные особенности 
слегка угловатых по.з и движений. Глубокое .знание натуры, проникновение в мир 
внутренних переживаний детей удачно ·еочеталось у Холодной с хорошим 
.знанием пластических свойств материала и техники прои.зводства. ;это по.зволило 
ей найти правильный путь к овладению одним и.з наиболее трудных, но крайне 
важных и интереооых жанров скульптуры малых форм. С конца 30-х годов она 
начинает с успехом выполнлть свои лишенные приукрашенности и, вместе с тем, 
полные обалнил, правдивые детские обра.зы. Таковы ее <(Девочка с подсолнухом•> 
( 1939 г. ) ,  <(Сплmий мальчию> ( 194 1  г. ) и другие. ;это было началом большой и 
интересной творческой работы, которая широко ра.звернулась несколько по.зже, 
уже в послевоенные годы. 

1 О И. Ефимове см. также в pa;iдe.Ie (сСку.Iьптурм. 

2 Хо.Iодная Мария Петровна (род. в 1903 г.) . В 1928 году окоичиJiа скуJiьптурпый факуJiьтет Киев

ского художественного института. Как скуJ1ь11тор-ке рамист начаJiа работать на Конаховском фаянсовом 

��аводе с конuа� 20-х годов. 
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Т. К у ч "  и н  а. Д ево111'а па ппе. 
r ос. фарфоровый завод 

имени М. В . .11.омоносова. 1939 �од. 

Творческая деятельность И. Фрих-Хара, на
ч,аlВ'IП·а.ясл eme в 20-х годах 1 ,  п·олу'fила во !Второй 
п.оловине 30-х .rо,до:в оообенн·о широкий ра,змах. 
От фалнсовых статуf)ток Фрих-Хар переходит 
к •большим май,ол1иковым панно и I\ монуме.италь
но-декоратиВ'ной фаянсовой скульптуре ( <(Ча
баю> ,  1936 г., <(Стах1ановка хлошювых полей)), 
1936 г., фонт,ан ((Мальчик с голубями)) , 1937 г., 
стр. 527) . Sти работы отличаются подчеркнутым·и 
декоративными чертами и монументальностью. 
Фр,их-Хар выступил как мастер широких и .сме
лых обобшений, как ху доmник, умеюший ·ОПОрти
,зировать действительность. Его работы полны 
света, вомуха, проникнуты чертами глубокого 
оптими,зм.а. Sти цепные качества отодвигают на 
второй план ча,стные недостатки - встречаюшие
сл порой погрешности в пропорц·илх, черты гру
боватости в трактовке некоторых пероонажей . 

.Во 'Вrорой половине 30-х годов не только 
фалноовые и майоликовые, но и фарфоровые 
!рельефы начинают применяться в декоративном 
убранстве .архитектуры. Монум·енталъные релье
фы, а также фон'Мны выполняются на ,заводе 
имени М. ·В. Jlомоносо.ва и на Дулевском ,заводе; 
в раб011е над ними участвуют Н. Данько, Е. Ян
оон-Маки,зер, А. Сотн.иков, П. Кожин и друrи·е 2• 
На ,завод·е имен·и М. Н. Jlомоносова во,зрождаетсл 
в �ти годы прои;mодство .больших ва,з ( выоотой 
до 1,5 метра ) ,  налаживается выпуск лортр·етных 

бюстов и крупных декоративных -<Жульптур по �ски,зам советских скульпторов 
М. Мани,зера, Н. Томского и других. 

В период с 1934 по 1941 год в области всех видов художественного фарфо
ра и фаянса, начинал ·от посуды, миниатюрной скульптуры и кончал монумен
тальными рельефами и скульптурами, ведась большая, ·интересная и в большин
стве случаев плодотворная работа. Художники-живописцы и скульпторы, рабо
тавшие :в �той обла·сти, достиг.111и в те годы немалых успехов, со.здали много 
хороших, подлинно ху дожествепных обра,зцов. Однако 13ти обра,зцы, в силу ряда 
органи,зационных, �кономич·еских и прои,зводствепных причин, очень часто не 
осваивались промышленностью. Оста'Ваясь уникальными прои,зведениями, они де
монстрировались на :выставках, поступали в му.3еи, убедительно свидетельствуя 

1 См. ра��дел «СкуJJы1тура•> в XI томе «Истории русс11Ого искусства\). 

2 См. paMCJJ «C11yJJьnтypa1>. 
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о ·больших ху дожествевных •во,зможяостях 
фарфорово-фаян·совой яромьnпленн-ости. 
�а.дачи реали,зщ�ии �тих во,зможностей, 

оргаю1,3ации .серийного выпуска лучши:х 
обра,зцов, :подъема художествrошого уро.в
•ня массовой продук·ци•и оста•ваJ11ись не ·ре-
шенными. 

В ра,звитии стекольн.ой промышлен
ности во второй пмовине 30-х годов так
же происходит перелом. В 1938 году в 
Главном управлении .стекольной промыш
ленности НR.дП OGCP органи,з'Уется 
художественный ·совет, устанавлив·аеl'СЯ 
должность гла·вного худ·ожн•ика, снимают
ся с прои,звод·ства устаре'Вшие виды и,зде
лий, а для ра,зра6отки н0овых мод·елей 
привлекаются ква.11ифицирова.нные ху
д�ожники. Проводится ряд отра.сл·евых 
конференц·иЙ, где ставится вопрос ·О .необ
ходимости расши.рить а·ссортимент и,зде
лий и,з стекла и обогатить технич·еские 
при·емы отдеJliК•И. На ,за·водах <(Гу.сь-Хру
ст.альныЙ•>, <(Длтьков.скиЙ•> , <(Красный :m1-
rант)) .ведется работа IIIO получению вы..:. 
001ю:&ачес11Венного п:ро�ачного ·стекла, 
освоению новых способов обработ.ки и 
восстановл.ению старых, ,забытых. При
влеченные к :работе художники (А. Якоб

И. Ф р  и х  - Х а  р. Мад,ьчик с zод,убями. 
!f ептральиая фи�ура фоитаиа. 

Завод имеии М. И. Кад,ш�и1ш. 1937 �од. 

сон, Н. Ростовц•е.ва, А. Аишжая и другие ) ,  а также опытные .ма.стера ,заводов 
(М. Верту,з.аев, С. ·Rу�рцаев, И. Rа.11.агин, Д. �у.ба.нов, С. ТtраRК'ин и други·е) 1ра1бо
тают н·а�д улучшением отдемш щзд·мий а·лма,з�пой гранью и матовой гравировкой. 

На ,з�аводе <(•Кра.сный гиrант)) ·СО.'iд·а�ютсл новые рисунки для матовой гравиров
ки, мастер-выдувальшик .м. Берту.заев вводит отделку <(венециа.нской нитью•> 1 , по
,зволнвшую со,здавать и,зяшные веQJИ тончайших форм ( стр. 528) .  На ·,заводе <(Гусь
Хрустальный)) мастер Е. Рогов восстанавливает спос·об глубокого травления <(Гал
ле•>, вводиl'ся роспись посуды живописными красками и некоторые другие техни
ч.ески-е приемы художественной отделки . .  В 1ре,зультате х·у.дожестве·нное качество 
и,зделий ·стекольной ·промышленности стал·о улучшаться. Интересные веши •были 
выполнены для :В.сесою,зной сельс1юхо,зяйст.вешюй выста�вки 1939 года. 

Однако нововведения в области технологии и отдельные удачные работы име
ли сравнительно малый удельный вес в обшей продукции стекольной промышлен-

1 ВвеАение в массу стек"а нити цветного н"и матового стек.1а. 
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М. В е р т у з  а е в. Кувшин, с отделкой 
11вепециапской питью1J. )/ епипzрадский завод 

художествеппо�о стек.1tа. 1940 �од. 

пост.и: они еше ·Н·е решали проблемы 
у лучшенил художественного :качества 
массовой продукции. Одна и,з причин 
;э11ого - медJIJешюе раооро·странеяи•е 
опыта лучших ,заводов на остальные, 
н•едостатоЧ'Пое внед·рение удачных об
ра,зцов в массовое прои,зводство. Мал.о 
в·ниманил у делллось ра,зра�ботке новых 
форм и,зделий. Новые рисунки ра,злич
ных видов отдел.ки очень часто наноси
лись на неи,зменные старые и устарев
шие формы или на мучайные и,зделил, 
ск·он·струированные технологами без 
участия ху д·ожников. 

В сесою,з•ный просмотр продукции 
,за.во.дов сорт01юй посуды, состоявший
ся в 1939 году, пока,заJI; что обший уро
вень ху д·ожест.венноr.о оформлен ил 
cтeкJimmыx .и,зделий �овольно пи,зок. 
Нуж.ны были радикаJiьные меры для 
улучшения худотественного качества 
Сl'екольных и,зделий. 

В н.ачале 1940 года писате.ilь 
А. Толст�й, скульптор В! Мухина и про
фессор Н. Качал-ов обратились в прави
тельство с предложение·м об улучше.пии 
прои,зводства худож·ествепного стекла. 
В ре,зультате на ,зер1шльной фа.брике в 
.Jlенинграде был построен и оборудован 

специальный ;экспериментальный ц.ех художественного ·стекла, к работе в области 
уеов·ершенс11вова;ния те.хнолоrии про�водства был привл·ечен .Jlенинградский хи
мико-техноJiогич·еокий институт. Одновременно широко ра,звернулись опыты и,зго
товлепия высококач·ественного цветного стекла в Государственном оптическом 
инс·титуте под рук<>'водством В. Варrина. 

Обра,зцы и,зделий, оо,зд.ан·ные в ;экспериментальном цехе в течение 1940-
194 1 годов, носили преимушественно уникальный характер. iЭто быJiи в ·большин
стве случаев крупные декоративные веши, к.оторые не могли быть пушены в мас
совое прои,зводство в силу технической сложности их и,зготовлепил. Однако уже 
тогда был со,здаи ряд вешей, интересных по ,замыслу, оригинальных по форме и, 
вместе с тем, вполне доступных для массового вьшус.ка. К таким .вешам относят
ся ва,за <•Астра•> с краями в виде лепестков и,з толстого шJiифоваиного стекла, 
ва,за для цветов <•Реnкю> и П·екоторые другие и,зделил, и,зготовлеппые по ;эски,зам 
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В. М у :r и п а. Вазы <1Астра1), <1РепкФ1. 
J/ епипzрадский завод художествеи11010 стекл,а. 1940 �од. 

скульптора В. Мухиной (стр. 529) , которая уделяла много внимания художествен
ному руководству в �кспериментальном цехе и с ув.11ечением работала над стек
лом. Соманные ею превосходные обра,зцы ,зас.11уживают широкого внедрения в про
и,зводство. Ря.д интерееных обра,зцов да.ли художники А. Успен1ский, н.епо
средственно руководивший �спе.риментальн·ой работой, и Н. Тыреа. По ини· 
циативе В. Мухиной проводи.11ись опыты ·и,зготоВJiения так на,зываем·оЙ <сво,здуш
ной скульптуры» (полон внутри) с ра,зличноii обработкой 0ее внутренних стенок. 
Ра,звернулись весьма ра,знообра,зные ·�ксперимента.11ьные работы и по и,зготовле
нию деталей архитектурного декора (архитектурных барельефов, �лементов кар
ни,зов, пане.11ей, багетов) .  Обработка стек.11а победитовым ре,зцом на токарном стан
ке была успешно приме.иена на ,заводе <1Красныii rигант)> при и,зготов.11ении фон
тана для Нью-Иор!{ской выставки (авторы - скульптор И. Чайков и инженер 
Ф. f)нтелис) . 

Широко проводившиеся �ксперименты по ра,зработке ·новых форм и,зде.11ий, 
усовершенствование технологии прои,зводства,- все �то со,здава.110 предпосьыки для 
да.11ьнейшего успешного ра,звития стекольноii промыш.11енности. Однако массовая 
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nродукu;ил в ;.ти rоды пе достигла еше высокоrо х.удожественноrо качества. 
Ассортимент и;эделий был недостаточно ра,знообра;эен, выпускалось много посуды 
и декоративных ва,з по у·стар·е·вшим формам. Способы художественной обработки 
массовых и;эделий были ограничены, в отделке алмщшой гранью не и,зжита была 
традиu;ионнал ориентаu;ил на ,блеск и деше.вый ;.ффект. Привлечение ·квалифици
рова,нных художников и серье;энал творческая работа в стекольной промышленно
сти eme только начинались. 

В прои;эводстве художественных и;эделий и;э металла во второй половине 
30-х годов также был достигнут определенный прогресс, особенно в последние 
предвоенные годы. 

Были приняты меры к во,зрождению каслинского литья - одной и,з своеобра,з
ных отраслей русской художественной промышленности, во,зникшей на Урале 
в первой половине XIX века. 

В каслиН·(ЖОМ литье необычайно лрко проявились в свое время (XIX в . )  да
рования и художников-скульпторов, и мастеров исполнител.ей, сохранивших тра
диu;ионные навыки :мастерства и в советские годы. 

Челибинский облисполком принял решение ра;эвить художественное литье на 
Каслинском ,заводе eme в 1934 году 1 •  В те годы ;эдесь работали старые мастера 
чугунного ху дожественно110 литья - модельшики, формощgики, чеканшики: А. Мо
чалив, М. Игнатов, М. Торокин, А. Долганин, С. Хорошенин и другие. Начинали 
выдвигаться талантливые мастера и;э молодежи, окончившие школу фабрично
.заводского ученичества. 

Во второй половине 30-х годов к работе длл Каслинского ,завода начинают 
привлекаться видные еоветские скульпторы, которые rо;эдают ряд новых интерес
ных веmей. 

У дачными ока,зались ра1боты О. Мануйловой ( <(Компо,зиu;ии на темы 
по;.мы Ни;эамю> ) ,  Е. Янсон-Мани,зер ( <(Балерина Каминскаю> ) ,  П. Баландина 
( <(Би;эою> ) ,  М. Мани;эера ( <(Штангист•> ) ,  В. Симонова ( <(Комиссар Толмачев с крас
ноармейцем•> ) .  Перед Касллми открывались широкие перспективы. 

Мастера �Златоуста поддерживали и ра,звивали традиции гравировки по ста
ли. В отличие от Каслей влияние художнаков-профессионалов ;эдесь почти не ска
,зывалось. Искусством ;элатоУ'сrовской гравюры владели местные мастера, переда
вал его и;э поколения в поколение. Выполнял 1;.пи;эодически уникальные вещи, ста
рые опытные граверы (В. Киселев, И. Ногтев, Д.  Яковлев и другие) умели блес
нуть ,золотой и серебряной насеч.кой, гравировкой и ,золочением по травленой и 

1 В 1926 году в с. Касли, KIIOMe цеха художественного литьл на Каслинском чугунолитейном ;:�аводс, 

основанном в 1847 году, органи;ювалась кооперативнал артель имени В. В. Куйбышева; она таl\жс стала вы

П):'СКать художественное литье. В артель перешли некоторые старые мастера ;:�авода, ей была передана 

с ;:�авода часть моделей, однако цех художественного литья ;:�авода сохранил ;:ia собой главную роль. R на

стояшем рамеле деятельность ;этих двух прои;:�водственных единиц не ра;:�граничиваетсл, она рассматриваетсл 

как старинная отрасль русской художественной промышленности. 
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вороненой стали, достичь в гравюре тонких переходов. Техникой мастерства онла
девала молодежь. Так, в 1936- 1938 годах молодой мастер А. Бронников, ученик 
Д. Яковлева, ра,звивал живописную манеру, ввел н технику гравюры никелевые 
тона и полутона. Начав с копированил картин, �тот талантливый мастер вскоре 
перешел к самостолтельным компо,зицилм ( ((Равнопр.авнал женш;ина)) ) .  Другой 
молодой мастер - М. Добровольский - успешно овладед в �ти же годы мастер
ством ажурной ра·боrы, которал не применллась в ;3латоу1сте с 191 1 года - с мо
мента смерти мастера ажурных ра·бот Rосrромина. Осваивали граверное дело и 
такие представители младшего поколения, как В. Брильц, М. �Зверев и другие. Су
ш;ественными недос·татками в ра,звитии ,златоустовекой травюры являлись слабан 
художественнал подготовленность мастеров и отсутствие художественного руко
ВО/\{'Тва. 

Ювелирнал промышленность в рассматриваемый период была ра,звита слабо. 
Обработка драгоценных и в особенности полу драгоценных камней была сосредо
точена на предприлтилх, входивших в трест <(Русские самоцветы>) и расположен
ных в Петергофе, на Урале и Алтае. �Здесь работали старые опытные мастера, ко
торым, од1нако, очень часто недостаrвало ясного пониманил тех новых ,задач, ка
кие во,зникали перед ювелирной промышленностью. Ху д·ожники к �тому делу в те 
годы почти не привлекались. Наиболее интересными получались веш;и, и,зготавли-

u u u u вавшиеся и,з орскои и алтаи1скои лшмы, расцветки и рисунки которои отличаются 
своим благородством, красотой и ·ра,знообра,зием. И,з драгоценных и полу драго
ценных камней в предвоенные годы были выполнены и некоторые монументаль
ные прои,зведенил, как �например, карта СССР, демонстрировавшаяся на выставке 
в Нью-Йорке в 1939 году, гербы, первые варианты ,зве,зд Кремлевских башен. На
.званные прои,зведенил свидетельствовали о ,значительных во,зможностлх в области 
художес11венной О1бра1ботки драгоценных и полуд·рагоц·енных камней. Но ·благода
рл своему особому на;шачению они ма.ш влияли на собственно ювелирную про
мышленность, ра,звиrие которой ,заставляло желать много лучшего. 

В мебельной промышленности главной проблемой продолжала оставатьсл 
ра,з1рабоrnа 1Проектов и органи,зация прои,зводства массовой бытовой мебели. Проек
ты мебели длл крупных обш;ественных у<rрежд·ений со,здавались обычно вид
ными архитекторами, и стремление к исполь,зованию классического наследил до
вольно ясно проявилось во многих проектах �того времени. Так, например, влия
ние обра,зцов русской мебели начала XIX века видно в обстановке Дома культуры 
на улице Правды (Ленинград) ,  выполне·нной по проектам архитектора В. Мака
шова, в меблировке ,здания Те.атра имени Ленинского комсомола ( 12 предметов) , 
выполненной по проектам архитектора В.  Макашова и Н. Митурич, в креслах 
большого ,зала Ленинградской филармонии, выпол·ненных по проекту архитекто
ров А. и Е. Соколовых. 

В другом духе шло проектирование мебели для гостиниц <(Интурист>) , осу
ш;ествляемое проектным бюро, во,зглавляемым .архитектором Н. Борушко. �Здесь 
явственно щgуш;алось во,здействие современных ,западных обра,зцов. 
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В Москве, кроме 12-й мастерской по проектированию мебели, большую рабо
ту вела проектная мастерская гостиницы Моссовет,а.  У дачная мебель для гости
ницы <(Москвю> выпол.нена по проектам архитекторов Л. Савельева и О. Ст.апран. 

Начиная с конца 1939 года к систематич·ес,кой работе над проектированием 
мебели приступила Академия архитектуры СССР. Бригада в составе инженера 
В. Андреевского, архитекторов Л. Чериковер, Н. Богословского, Л. Киселевич ,за
нялась ра;Зрабоmой мебели. Однако их проекты так и не были реали,зованы. 
Дело ограничилось выполнением лишь пр.об.пых обра,зцов по ним. Мебели 
массового прои,зводства уд·елялось щце мало внимания. Она стояла на невысоком 
художественном уровне, ,значительная ее часть выполнялась по устаревшим 
обра,зцам. 

• •  

;iавершая наш об,зор, необходимо остановиться на одном весьма важном во-
u u u б просе, касающемся как текстильнои, так и керамическои, стекольнои, деревоо -

дел очной и других видов художественной промышленности. Даже краткий об,зор, 
приведенный вьппе, пока,зывает, каких серье,зных ре,зультатов достигли советские 
художники, работающие в ,3ТИХ областях. Несомненно, однако, что успехи ·были бы 
гора,здо ·более ,значительными, если бы при проектировании обра,зцов и массовом 
прои,зводстве в художественной промышленности учитывалось, что про,1укция ее 
ра,зличных отраслей после выпуска приобретается .советскими людьми, еоединяет
rя в один бытовой комплекс, где встречаются и,зделия и,з текстиля, керамики, стекла 
и т. д. Ра,зобщенность ,3тих отраслей прои,звод·ства между ра,зными ведомствами 
вела к тому, что, хотя внутри каждой О11расли художественной промышленности 
были со,зданы очень удачные, красивые обра,зцы, они были красивы лишь в,зятые 
сами по 'Се·бе. При соединении 'Же их в быту еоветских людей с и,зделиями (тоже 
красивыми) других отраслей промышленности получался ра,знобой, несогласован
ность форм, окрасок и орнаментов, что приводило к пестроте, отсутствию стили
стического единства в интерьерах и со,здавало трудности в осуществлении тех 
,задач ,3Стетическоrо воспитания народа, которые при,званы решать своим постоян
ным во,здействием на человека предметы художественной промышленности, состав
ляющие его постоянное бытовое ОК'руж.ение. Там, где перед художнrиками встава
ла специальная ,задача оформления единого комплекса (например, театрального 
,зала, дворца культуры и т. д. ) ,  ,з.адачи, падавшие на долю каждой отрасли худо
жественной промышленности, решались в контакте всеми авторами, ч·то давало 
уенные ре,зультаты. 

Однако та,м, где речь шл·а о ео,зда1нии обра.зцов для :предметов широкого по
тре1бления,- ,3ТОТ контакт в 30-х годах от,сутс11вовал. 

Вторая не менее важная при'fина отставания художественной промышленно
сти от быстро во,зрасгавших ,3Стетичес·ких ,запросов советских людей ,заключалась 
в том, что и руководители, и художники ра,зличных отраслей промышленности 
очень часто исходили и,з неверного представления о тех ,задачах, какие ставила 
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перед ними проблема улучшения художественного качества продукции. Красивое 
отождествлялось очень часто лишь с одной и,з его форм - с у,зорчатым, пестрым, 
многоцветным. Пестроту и у,зорчатость многие склонны были рассматривать как 
приметы времени, при.знаки современного стиля, ра,звиваюшего национальную 
традицию. Именно с f)ТИХ по,зиций оправдывался бесконеЧ'ный поток пестрых цве
точных мотивов, хлынувший в 30-х годах ·сначала в рисунки для тканей, а ,затем 
в рисунки длл керамической посуды (ситцевые мотивы) .  Это пристрастие к пест
рым цветочным мотивам, трактованным к тому же нередко явно натуралистиче
ски, рассматривалось и как проявление реалистических тенденций в прикладном 
иrкусстве. 

Однако в действительности f)ТИ однобокие увлечения имели мало обшего как 
со вrем многообра,зием национальных традиций, так и с подлинным реали,змом 
в прикладном искусстве. 

В истории русского искусства, в частности народного творчества, мы встре
чаемся с у,зорочьем, но было !1 немало примеров, свидетельствуюших о поf)тиче
ски тонкой сдержанности и простоте форм. Выло и мудрое понимание лучшими 
представителями русского народа принципов красоты, основа.ин.ой на скупости 
украшений при гармоничности пропорций и оттенков. Это ярко проявилось в орга
нически цельных памятниках архитектуры Новгорода и Пскова, в дивных творе
ниях Андрея Рублева и Диони�ил, в лучших обра,зцах русского народного костю
ма, ре,зьбы по дереву, камню и т. д. Если увлечение у,зорчатостью на и,звестных 
f)тапах ра,звития свойственно всем народам, то исключительная способность к са
моограничению и умение с большим мастерством распорядиться ·скупыми выра
,зительными средствами лвллетсл едва ли не одной и,з наибоJ11ее характерных на
ци-опальных осабенн.остей в ис.кусстве русско�о народа. 

Эта черта ярко пролвллл·ась в периоды расцвета творческих сил народа, подъ
ема искуоства. 

И именно f)та особенность наиболее бли,зка и со.звучна нашему времени, со
временному пониманию красоты. 

Однако в 30-х годах, в силу обших тенденций, сушествовавших в "те годы 
в архитектуре и в других областях искусства, у руководителей художественной 
промышленности и у большинства ху дожпиков, ра·ботавших в р.а,зличных ее отрас
лях, были другие представления и попятил. Этим обълсня·ется и тот факт, что 
все внимание было обрашено на ра,звитие печатного рисунка и очень мало внима
ния уделялось работе над структурой тканей, над исполь,зованием тех богатых во,з
можн-остей, ка.кие ,заложены в технике прядения, ткачества и отделки. 

С начала 40-х годов все более выдвигается идея необходимости ра,зра
ботки внутреннего ансам.блл жилиша, достижения стилевого единства и соответ
ствия внутреннего оформления жилиша внешнему облику архитектурных соору
жений. В печати, на диспутах и конференциях обсуждаются вопросы спите.за 
архитектуры и прикладных искусств. Выдвигаются требования, чтобы проектиро
вание ткaueii, предна,значаемых длл обивки мебели и мебельной фурнитуры, 
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не происходило в отрыве от проектирования самой мебели, чтобы мебель, освети
тельные приборы, обои и другие �лементы жилого интерьера рассматривались 
в их В;iаимосвя;ш, как ансамбль 1 •  

По инициативе архитектурной обтественности проводятся конкурсы на  ра;i
работку лучших проектов декоративно-мебельных тканей, рисунков для обоев, что 
сильно способствует ра;iвитию творческой работы и в '�тих отраслях промышлен
ности. Предприятия, выпускаютие обои, мебельные ткани, шире привлекают 
художников и ;iаменяют ус11аревшие рисунки IНОвыми. В апреле 194 1 года Прав
ление Сою;iа советских архитекторов СССР провело ряд совщl!аний архитекторов 
совместно с работниками художественной промышленности по вопросам архитек
турно-художественного качества мебели и отделочных материал·ов. Совщgания кон
статировали большое отставание ме·бельной, обойной и других отраслей ху доже
ственной промышленности от во;iросших потребностей населения, а также отсут
ствие контакта в проектировочной работе. 

К началу 40-х годов во всех отраслях художественной промышленноети я в
ственно отутался нарастаютий подъем. Серье;iно и;iучались вопросы повышения 
художественного качества продукции, делались попытки решения проблемы син
те;iа архитектуры и декоративно-прикладных искусств, видную роль повсюду начи
нали играть художники, пробуждался интерес архитекторов к вопросам, свя;iан
:uым с оформлением жилого интерьера. Крупнейшие отрасли художественной про
мышленности ( фарфорово-фаянсовая, текстильная) достигJiи к началу 40-х годов 
определенных успехов, в других отраслях ( стекольной, мебельной, обойной) были 
соманы необходимые условия для широкого ра;iвертывания творческой работы и 
серье;iного улучшения художественного качества продукции. 

Великая Отечественная война прервала �то ра;iвитие, ;iаставив все виды про
мышленности работать на оборону. 

1 См.: А. Ф е д о р о в - Д а в ы  д о  в. Вопросы стиJI11 в интерьере ЖИJIЫХ ;�даний.- (сАрхитектура СССР)), 

1940, .№ 7, стр. 4-7; Д. А р  к и н. Вопросы художественной промышJiенности.- (сАрхитектура СССР>), 1941, № 3, 

crp. 1 9-30; В. А н д  р е е  в с к и й. Проектирование мебеJiи.- (сАрхитектура СССР>), 1941, № 3, стр. 31-36 . 
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Х У  Д О Ж Е С Т В Е П П Ы Е  П Р О М Ы С А Ь1 

С. l'rl. Т е м е  р и н,  

--

в 
о второй поло.вине 30-х годов в свл·;ш с обmим . ра,звитием советской 
художественн.ой культуры происходит быстрый р.ост числа 'Членов арте
лей художественных промыслов и eme :более ·быстрое увеличение объема 
вьmускаемых ими прои,зведений. �кспо.рт последних ·в ;это !Время сокра

талсл, и, :следовательн·о, большая их д·ОJIЛ поступала на внутрен·ний рынок. Про
и,зведенил ма·стеров .народного искусства начали широко применяться в быту со
вете.кого человека 1 •  Ковры ручной вырабоmи, кружева, вышивка, ре,зные и.зделил 
и,з дерева, кости и камня, черневые, филигранные и прочие ювелирные прои,зве
денил пол:ь.зовались спросом у еоветско�го потребителя, дополнял то, что выраба
тывала фа1бричнал художестве·н.нал промышленность. 

Количественный рост еопровождалсл качествен.ными и,змененилми. В ;эти годы 
начинают все чщuе появляться прои,зведенил, которые, несм.отрл на исполь,зование 
в них привычных мотивов народного орнамента, должны быть отнееены по своему 
ху Аожественному я.зыку к новым работам. �то ека,зываетсл в их компо,зиционном 
строе и выраженном в них мирооmуше.наи. Такие прои,зведенил со.здаютсл в .;эти 
годы в самых ра,знообра,зных отрас.11лх народного искусства и прежде всего там, 
где авторы стремятся найти живую -свл,зь между традиционными мотивами народ
ного орнамента и современными бытdвыми веmа:ми 2• 

1 НаскоJJько интенсивен быJJ в ;пот период рост прои;зводства художественных имеJJнЙ, дают пред

ставJJение сJJедуюшие данные: в 1938 году по сравнению с 1937 годом выпуск во;зрос (в рубJJлх) по JJаковой 

миниатюре почти в 2 ра;за, по вышитым и;здеJJилм почти в полтора ра;за, по остаJJьным промыслам от 15 
до 40%. См.: ссСправочник по художественным промысJJаМ». М., 1939, стр. 6, 69 и далее. 

2 Не всегда �та ;задача решаJJась успешно. Так, например, и;зJJишве точное воспрnи;зведепие старинных 

обра;зцов, как и перегруженность орнаментом, придаваJJа многим вещам му;зейвый вид (главным обра;зом, 

вышитым женским пJJатьл!lf, выпоJJненвым в �тн годы в Ря;завсной обJJасти). ТяжеJJовесностью орuамеитаJJь

ных форм страдали и вышивки, так на;зываемые ссорловс1ше списы)>, которые, хотя и поJJь;зоваJJись бо.1ь

шим успехом у �кспортеров, по также быJJи впоследствии ;забыты. ;этот недостаток быJJ свойствен и не

которым кружевным и;здеJJиям ВоJJогды, Кирова, Рл;зани и т. 11. 
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М. Г у м  и л  е в  с к а я. С1штерть вышитая. Цветная перевить. 
Таруса. 19.17 �од. 

Во второй половине 30-х годов можно наблюдать поиски ра,зличных путей 
обогашения традици.онных орнаментальных форм, сомания .бытовых вешей, отве
чаююих новым �стетическим требован•иям советского обшества. В бытовых пред
метах, наряду с исполь,зованием традиционных мотивов народного орнамента 
( стр. 536 ) ,  все чаше применяется орнамент, во,зн·икавший на основе .непосредствен
ного обрашения к природе - к ее фауне ·и флоре. Таковы вышивки Т. Дмитрие
вой и R. Сорокиной (.Мстёра ) ,  В. Куликовой (Г.орьк·овск·ая ·о'бдасть) ,  кружевные 
и,з.делия Вол·огды, Кирова и Ельца, набойки ло хол.сту М. Шатровой (Тарасовка) и 
многие други.е раб.оты ( стр. 537 ) .  В вышивке и на.бойк·е по х·олсту, в кружевоплете
нии, ко·вроделии и т. д. ваблю.даются схо�ные лВJiения: всюду идет процее�с обнов
ления привычных орнаментальных форм, со,зд·ания качествен-по нового орнамента. 

Работа над рисунками русского ковра, переработанными в соответствии с но
выми ,запросами советских людей, началась в 30-х годах. Ее во,зглавил Научно
�кспериме.нталъный кустарный институт (Нf}КИН) , художнини которого ра,зрабо
тали много компо,зиций для наи·более крупных ковродельчеоl\'их артелей Курска 
( стр. 539 ) ,  Кургана, Тюмени. В борьбе с мотивами модерна и печатных дорево
люционных ·рисунков для рынка, характерных своей �клектикой и бе,звкусным со
четанием цветов, художники опирались на лучшие .Оlбра,зцы РУ'сского ковроделия 
XIX века. Вместе с тем, они искали и новые компо,зиционные, а также цветовые 
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Набойка по холсту «Ежевика!). 

Артел/J <1Экспортпаб11вткаnьl). Московская область. 1934-1936 �оды. 

решения, более бли.з·кие к современности. Однако рТОТ имеюwий широкие пер
спективы путь на первых порах компрометировался прояВJiением натуралистиче
ских тенденций. Некоторые рисунки ковров, со,зданные в рТИ годы художниками 
Института, свидетельствуют об утрате специфических конровых качеств. Вместо 
ритмично построенных орнаментальных компо,зиций появились обра,зцы, напо
минаюшие ртюдные ,зарисовки со случ·аЙно ,зафик·оирова·нными рлем·ента.ми, не под
чиненными конкретной декоративной ,задаче. 

Со второй половины 30-х годов становится характерн·оЙ еше одна нсно выра
женная тенденция. В тех видах народного искусства, гд.е большую роль играет 
орнамент, получают распространение компо,зиции, включаюwие ра,знообра,зные 
и,зобра,зительные сюжеты, отражаюwие современные события жи,зни страны, ши
роко применяются с.оветокие рмблемы. 

Примером подобного рода может служить выпоJшенное в 1937 году крестец
кими вышивальwицами по рисунку художницы Е. Савковой панно <(Жещ,иины 
нашей страны)), сочет.аюwее в себе чисто орнаментальные геометрические мотивы 
с сюжетными и,зображениями. На фоне первых малоудачных опытов, которые ве
лись в то время в ртом напраВJI·ении, панн·о Е. Савковой ,заслуживает полож·и
тельн.ой оценки. ·В ртом прои,зведении художнице у дал·ось средствами вьппивки 
пока,зать национ.альные черты к.аждой женской фиrуры и подчинить вместе е тем 
орнаментальному ритму компо,зицию в целом, сохранял декоративный характер 
панно. В 1939 году крестецкие вышивальшицы выпол·нили Н·есколько аналогич
ных работ (скатерть <(;3ве,зда)) , панно <•Москва - порт плти морей•> ) . Подобная же 

537 

68 То�1 ХП 



работа велась вышиваJiьЦ!ицами Тарусы, где были выполнены скатерти, панно, 
орнаментика которых вкJiючаJiа советски.е i:JMбJieмы, а также сюжетное панно 
<(Ледокол во льдах)). 

Не все тематич·еские работы быJiи равноценны по своим художественным 
достоИiНствам. EcJiи в некоторых и,з них авторы орг.анично соч,етаJiи традиционные 
у,зоры с советскими ,3Мблемами, то в других 13ту .зада·чу решить Н·е у далось, несмот
ря на огромный труд и бJiестлшую технику исп·о.шенил. Причины творческих 
неудач в работе над такими прои,зведенилми, как, 111апример, <(Ледокол во льдах» 
или <(Москва - порт плти морей)) ,  ,закJiючались, главным обра,зом, в неверном ме
тоде ху дожествешюго решения. Авторы ,3тих компо,зиций не учли, что ха·рактер 
и,зображений в таких прои,зведен1иях должен соответствовать иJiи по меньшей мере 
не противоречить на.значению бытовой вщgи, и тем 1са·мьrм JЮИШИЛJИ себя 11ю,змож
ности исполь;ювать бо11атые специфические декоративные средства прикладного 
искусства. В ре,зультате компо,зиции поJiучиJiись сухими, лишенными декоратив
ных ;мементов. Живой, сочный и,зобра,зи'l'ельно-повествовательный л,зык народно
го искусства уступил в них мест.о л,зыку сухого, протокольного и,зложения. 

В русском народном искусстве сюжетные и,зображения встречаются очень 
часто; их много в старинных вышивках и.а полотенцах АрхангеJiьск.ой, Вологод
ской и Олонецкой областей, в круже·вах Вологды и Ельца, в ре,зьбе и росписи на 
донцах прялок Поволжья и Северной Двины, в ре,зьбе и гравировке по кости СоJiь
вычегодска и Х.олмогор, в черневых и,здеJIИЯХ и,з серебра Великого У·стюга и т. д. 
И всюду и,зобра,зительные ,элементы, которыми народные мастера yкpamaJiи ра,з
нообра,зные бытовые предметы, органично сочетаются с орнаментом. ·Сюжет .и 
орнамент в такого р·ода компо,зицилх обыч.н.о составляют одно целое. НароД1Ные 
мастера превосходно умели, украшал ту ИJIИ ·иную вешь, насытить орнамент и,зоб
ра,зительными �ементам.и, а выполнял на ·бы�овом предме11е сюжетное и,зобра
жение, придать последнему орнаментальный характер. iВ ,этом ум·ении ооч·етать 
и,зобра,зительность и у,зорность - ОД·На и,з характернейших особенностей народно
го творчества, С'Видетельствуюшая о глубоком понимании народными мастерами 
основных принципов декоративного прикладного искусства. Украшал быто
вой предмет, народные мастера никогда не ,забывали о ·его ф ункционаJiьном на,зна
ч ении. Вьшол.нить роспись или ре,зьбу, вышивку или гравировку о,значало для них 
сделать красивый, художественно цельный предмет. Роспись, ре,зыба, вышивка 
н·е ЯJвлллись ч·ем-то обоообл1енньrм, им·еютим 1самостолтелиюе ,знач·ение, а 1всегда 
органич·ески овл,зывались с формой и материалом веши. Сюжетные и,зображе
нил, которые включались народными мастерами в орнамент .бытовых предмето'В, 
по.этому .обл,зательно приобретали декораТИ'Вный характер, обобшаJiись и подчи
нялись орнаментальному ритму. 

Советские художники, работавшие в художественных промыслах, со,здавали 
компо,зиции, в которых отражались боJiьшие исторические ·со·бытил, волновавшие 
весь на:ш народ. Таковы прои,зведен·ил, посвлшенные освоению Арктики, соору
·жению кaнaJJJa rМосква - Волrга, 1братскому ·ООдрУ'Ж'еству народов СССР. Но в тех 
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/1. З у б  о в а. Курс1Сuй ковер. Сииий с белой каймой. 1936 �од. 

случаях, когда художники решали �ти больши·е темы бе;з должной декоративно
сти, механичееки Т11рименлли формы, св.оЙ·ственные др)"ГIИМ видам и·скусС'lmа,
станковым картинам, фотографии, кино - они, конечно, не достигали должных 
ре;зультатов. 

Неред�ко ооветские 1�м·блемы ·и тема11ические И;iОбраженил ок•а,зыв·ались не
уместными на rвешах повсеДJНевного об:ихода (скатертях, покрывалах, черни.птых 
п.р:wбарах и т. д. ) .  

н u u 
о постепенно удач·ных ·решении среди сюжетных компо;зиции становилось 

все больше. Многие и;з них принадлежали самим народным мастерам. В. Ворно
сков, рщзвиrвавmий традиции абра:мцооско��удрин.ской ре,з�бы 11ю дереву, вы
полнил вместе с сыно'Вьл.ми портал <сОхр.а,на 1гран1иц» длл выставки <сНаро;tн.ое 
творчеств·о», органи;зованной в Г.осударстненной Т·ретъЯJКооокой га.ыерее 1В 1937 го
ду. Сюда же следует отнести рлд работ Вмогодекой школы кружевниц, получив
ших высокую оценку на Всемирной парижекой выставке 1937 года, ковер <cllaпa
llШIJJЫ)), со,зданный по рисунку худож·ницы М. На;заревской, кружевное панJ;°о 

<tКонница)> , выполненное одной и;з талантл•ивых кружевниц Киришского района 
.Jlенингра'д·окой области В. ;3'Ве,зд.иной (стр. 541 ) , и дру;гие. Но всех �тих работах 
нашли свое ра,звитие лучшие традиции русского народ·ного искусства. В Rруже
вах, ка,залось ·бы, особенно тру дно испол ь;ювать ·сюжетные компо,зиции. О дна ко 
В. �ве;здиной удалось с большим художественным тактом и вкусом 1впести в кру
ж·евной у;юр силу�ты шести ·конников, едуших в густой чаше леса. Силу�ты выра
;зи11ельны и, вм.есте с тем, орнаментальны, сочетание сюжета и у;зора органично. 

Во второй половине 30-х годов коллективы артелей не только выроми коли
чествен·но, но сушественно и,змепились и по •coc'NllВy. Ежегодное п001олнение 
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артелей оканчивавшими художественные профтехшколы и техникумы (.в част
ности, Московское художественно-промышленное училщ!!е им.ени М. И. Калинина ) 
привело к тому, что в деятельности многих промыслов все большее .значение 
стало приобретать творчество молодых художников. В дополнение к традицион
ным, чисто практическим на·выкам профессионального мастерства, приобретае
мым в порлдке индивидуального ( главным обра.зом наследственного) обучения, 
приходили профессиональные навыки, полученные в специальной художествен
ной школе. В артеллх росло число мастеров со средним художественным обра.зо
ванием, обладаюших навыками работы с натуры и умеюших выполнять само
столтельные компо.зиции. 

В •работе промыслов все более активное участие принимали и многие вполне 
сформировавшиеся художники-профессионалы. Во.зрастала роль Института худо
жественной промышленности, е которым была евл.зана делтельность П. Баланди
на, Е. Телюювского, М. Ракова, С. Евангулова, ;з. Кашкаровой, Е. Прибыльской, 
С. Ильинской, Е. Савковой, М. На.заревской, .д:. :Зубовой и многих других 1 •  

Мастерам народного творч·ества и художникам, работавшим в художествен
ных промыслах, вместе с ростом прои.зводства, приходилось преодолевать серье.з
ные трудности творческого ра.звитил. С особой остротой во.зникали проблемы спе
цифики выра.зительных средств прикладного искусства, ра.зумного исполь.зованил 
лучших традиций народного творчества и ра.звития чувства нового, вопросы твор
ческих в.заимоотношений между художником, со.здаюшим обра.зец, и мастером 
исполнител·ем. 

Большое внимание было обрашено на ра.звитие самостоятельного творчества 
народных мастеров. Художник-профессионал чаше всего выступал как руководи
тель, помогал ценными советами и опытом. Надо ука.зать на большую роль и исто
риков искусства, исследовавших и раскрывавших ценные стороны лучших народ
ных традиций и ука.зьrвавших на них народным мастерам. Такова была исключи
тельно ценнал помошь художникам Федоскина, Палеха, Мстёры, Холуя, Хохло
мы, ока.за.пиал профессором А. В. Бакушинским. Вслед ,за ним ;эту деятельность 
продолжал Г. В. Жидков и другие искусствопеды. 

Период с 1934 по 1941 год был благоприятным для ра.звития народных про
мыслов: шла интенсивная подготовка молодых кадров, открывались профтехшко
лы, со.здавались спе.циали;.шрованные художественные сою.зы и ;экспериментальные 
лаборатории 2• 

Вместе с тем, творческое ра,звитие многих промыслов начинало лвно отста
вать от требований жи.зни. Одной и.з главных причин была инертность и робость 

1 Институт художественноif промышленности Всекопромсовета с Кустарным му3еем при нем был орга

ли3ован в 1935 году после ликвидации Научно-�шспериментального кустарного института, в которыif 
Кустарныii мy3eif входил как один и3 его отделов. 

2 Специали311рованные ху дожеетвенные сою3ы и ;экспериментальные лаборатории были органи3ованы 

в ;эти годы в Московскоif, Калужскоif, Орловскоif, Рн3анскоif, Владимирской, Кировскоif, Вологодской, Ива

новскоif, Новгородской областях. 
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В. З в е з д  и н  а. Кружевное панно (IКонницаJ>. 
1\1lришс1еий район Jlенинzрадской области. 1937 �од. 

в :р·оисках новых фарм для отображ·ения нового содержания и се·рье,зное отста
вание искусствоведческой теории в ра,зработке давно назревших вопросов о путях 
ра,звития художественных промыслов. Обнаружился также ра,з·рыв между тем, что 
выполнялось отдельными мастерами и художникам1и по специальным ,зака,зам 
в качестве уникальных обра,зцов, и тем, что выпускалось в больших тиражах для 
продажи. ·В большинстве случаев массовая продукция несла на себе отпечаток 
ремесленного штампа, лучшие народные традиции утрачивались. Р.исун.ки и моде
ли, отправляемые в промыслы Институтом ху дож.ественной промышленности, 
очень часто оставались в артелях 'Не освоенными, либо выпускались в сильно 
упрошенном и ухудшенном вид·е. Во многих промыслах .нарастала опасность пе
рерождения художественной работы в работу чисто ремесл·енную. f)ту ·опасность 
харошо понимали наиболее талантливые мастера, которых тяготил рем·есленный 
штамп и которые упорно искали новых во,зможностей самостоЛ11ельного ра,звития, 
О'l'Крываюших им путь к творческой работе, к ·искусству. 

Такие стремл·ения особенно явственно обнаруживались среди ре,зчиков по де
реву, кости и камню (Богородск.ое, Холмогоры, Тобольск, Урал, Борну·ков·о ) ,  среди 
мастеров лаковой миниатюры (Федоскино, Палех, Мстёра, Холуй) и некоторых 
других. 

Исходя и,з традиций богородской ре,зЬlбы, И. Стулов 1 (!В лрошло.м ·боrорадск·ий 
ре,зчик) со,здает в 1936-1938 годах ряд скульптур, 1юторые ,затем многократно 
повторяются в промысле. Особ·енным ус.пехом поль,з.овались его скульптуры 
<(Охотник с тетеревом» ,  <(Чабан с ягненком», «Соколиная ох.ота�>, <сСемья оленей)> 
(стр. 544 ) • Работы Стулова расширяли круг богородской тематики, .круг привычных 
обра,зов. 

1 Стулов Иван Константинович (рО/'1. в 1902 г.) . Мастер богороi'\СКОЙ ре;iьбы по Аереву. В 1932 ГОАУ 

переехал в Моснву, работал в Кустарном му;iее, ,затем в Институте хуАожественной промышленности Все

копромсовета, ;iанимался в частных стуАиях. ПрепоАа вал ре;iьбу в Московском хуАожественно-промышлен

ном училщuе имени М. И. Калинина (1947-1954) .  
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Вместе с тем в них оохранлетсл характерный для богородской ре,зьбы деко
ративный принцип компо;шции. Традиционные богородские поре,зки дерева -
<шискю> - приобретают под ре,зцом художника особую выра,зительность и декора
тивность. 

В работах лучших мастеров богородской артели также происходят в f'ТИ годы 
сушественные перемены. Меняется содержание и,звестных по прошлому многофи
гурных компо,зиций. Теперь они отражают темы волнующих событий дня ( <(Sпо
пел челюскинцем Ф. Балаева) ,  колхо,зный труд ( <(Красный обо,з)) Н. Ерошкина ) , 
исторические темы ( <(Чапаевские тачанкю> М. Пронина и В. �инина) .  Работают 
богородские мастера и над со.зданием новой игрушки с движением ( <(Три мслве/�Ю) , 
<�Лиса и журавль» В .  Полинова и другие ) .  

Отмечал и,зменившеесл содержание многих прои,зведепий богородской ре,з1.
бы, все же с.11едует ука,зать, что иногда их многофигурные сцены и,злишне услож
нялись и напоминали своего рода макеты. Sтот недостаток был свя,зан со старой 
дореволюционной деятельностью промысла. 

Интенсивное ра,знитие переживает п ромысел хохломс1\0Й росписи по дереву 
в Горькавской области ( стр. 543 ) .  Крупным ·центром 'flTOflO промысла с прекрасно 
оборудованной школой, органи,зованной еще в 1918 году, стал 'Город Семенов, ко
торый в прошлом ·был всего лишь окупочным nунк11ом 1 •  Наряду ·Оо .старыми опыт
ными мастерами, работавшими в артелях и ведущими обучение молодежи в шко
ле ( С. Ю,зиков, Ф. Бедин, И. Тюкалов, Н. Подогов) ,  с середины 30-х годов 
·стали выдвигаться и художники молодого поколения (rB. Масленников, Ф. Кра
с:ильников, А. Рыбакова, А. Куфтырева, А. Ку,знецова и другие) . В хохломской 
росписи в �ти годы наблюдается ·стремление к обогатению традиционных форм 
орнамента, некот.орые работы со,здаются на основе непосред·ственного обраmения 
к природе.  

EcJIИ в Ковернине растительные орна':мевты, ·следуя ·старой традиции, относи
тельно плоскостны, 110 в Семенове на·блюдалось стремление к объемным формам 
листье'В и уветов, порожда·вшее неред·в:о натуралистические тенденции. Прежняя 
ясность и компо,зиционная слаженность росписи с ее традиционной <(травкой�> 
нередко утрачивалась. В �ти же годы роспись Хохломы стала применяться в офор
млении табачных м.ага,зинов и ларьков, скучная стандартная форма каторых ·и ве
л,ичипа плоскостей, отводимых под роспись, пш�ак не соответствовали хохломско
му орнаменту. 

При Шемогод1схом деревообраrбатываютем комбинате ·бли,з город1а Велико
го Устюга успешн·о ра,звиваJFсл промыоел по щзготовлооию д1еревяН1Ных ·и;це
лий, оклеенных проре,зпой aiжypн1oii берестой. Sтат старинный и с;воеобра,зныii вид 
народного искусства сохранился лишь на севере. И,зделия и,з проре,з'ной 1берестЬI 
iкrpa1c.1mы, 'И они выпоJilНлЮ'Ilся, как правил.о, ·с 6ол:мmим вкусом. ГJiавную pOJiь 

1 До революции нромысе.11 бы.11 распространен .tишь в ce.tax Ковернинскоrо района Нижегородrкой 

1·убервии. 



Ковш. Хох.ломска11, роспись. Вторая половипа 1930-х �одов. 
Барыня. О.лень. Вятская и�рушка. Вторая половина 1930-х �одов. 

продоJI:жали играть ;цесь с11а.рые, опытные ма.стера А. И. Вепрев ( 1889- 1952) и 
Н. В. Вепрев (род. в · 1885 г. ) ,  ра.боты которых полъ,зовались ·большим успехом 
(стр. 545 ) .  Как и :В других промымах, к .концу 30-х тодов ,здесь .1юлвились моло
дые ·мастера, ра·бота:юшие н�а.rд .самостоятельными комnо;шц.иями. 

В быстрых темпах ра,звивалось прои,зводство и,зделий и,з капо-корня в Киров
ской области. Старейшие мастера промысла - А. Мамаев (род. в 1888 г. ) ,  М. Пер
шин (ро.д. в 1860 г. ) .и представители молодого пок.оления работали в традициях 
простого строгого стиля. Мастерство ,за1tлючалось ,здесь в том, чтобы достичь гар
мопичных пропорций и выявить благородство и красоту природных декоративных 
<mоЙ·ств дерева. 

в ... ... ... местнои •;щ.ооерИiменталиюи ·мастерск.ои tВеЛIИIСЬ опыты ооед•ин·е:ния капо-
·�орня с вста.вками 'Иl;i ре,зкой 11юсти, финифти, инкру.стауией :перл·а·МУ11J>ОМ 1и т. д. 
И,зд·елия 1щз капо-1юрня �1юлъ.зова.11и·сь большим mrpoooм К·ак на ВНУ11Реimе'М, так 
и на .в.нешне.м рын1К·е. 

В Хол.могора�х ра,звивался iКОСтере,311ый щюмысел. 1В . Гурьев ( 1871-1937) 
и Н. У:,зmюв ( 1876- 1939) оста.вали·сь nоследНIИJМ·И ма·стерами старшего tПоколе
ния. И.з молодежи выдвинулись М. Христофоров, И. Ко.з.и:цын, братья Ф. и П. Гурье
вы (плем.ян.ники В. Гурьева) ,  М. -Соловце.в, У. Шарьmина-Тряпи.цына, П. Шити
ков. Ра,звивал традиции :х:олмогорской ажурной и рельефной ре,зьбы, сочетал ее 
нередко с ц·ветной гравировкой по кости, молодые мастера пробовали свои силы 
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И. С т у л  о в. Семья оленей. 
Бо�ородская резьба по дереву. 1938 �од. 

в оо;ца1ни'И ·самых ра,з�нооб·ра�·ных ·компо,3иций. Они и;юбражали на маленькой 
броши или на ручке костяного ножа северный пеЙ;iаж с остров·ерхими елочками, 
6егушую упряжку оленей, выре;iали ажурную кор;iиночку, умешаюшуюсл на ла
дони, миниатюрную К·Ороб.очку <(реп·ку» и, наряду с ;этим, артистически д·елали 
можные .оклейные ларцы (по деревянной основе ) , ажурные кубки и т. д. Таковы 
миниатюрные работы У. Шарыпиной-Тряпицыной, брошь <(Поемка ненца на оле
нях)) П. Гурьева, н.ож для р.а.;iре;iанил бумаги с сюжетом на ту же тему П. Шити
кова, ларец <(Белкю> И. Rо;iицына ( стр. 547) . Холмогорские ре;iчики обрашались 
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Н. В е п р е 11. Декоративное блюдо. 
Шемоzодс1сая прорезная береста. Воло�одская область. 1935 �од. 

и к миниатюрной скульптуре, в частности, к портретным и;з.ображепилм; однако 
�ти работы пе были типичны для Холмогор. Ис.кусство холмогорских мастеров 
ра;эвивалось, главным обра;з.ом, в обла·сти .ажурной и рельефной ре;эьбы в сочета
нии с цветной гравировкой, мастерам же Тобольска была ближе небольшая круг
лая миниатюрная окульпту1ра. 

В Тобольске и;э старых мастеров продолжали работать, обучал молодежь, 
В. Денисов : ( 1881-·1942 ) и Т. Пос.ков ( 1879-1943 ) .  И;э мо.11одых .ма.стеров 
1СJI·еду·ет отметить деятельность С.  Трегубова, 1ПрИ1ехавшеrо iВ Тобо.1.1wк :в '1931 rоду 
'И1.З 1\1ировской обла1сти, тд·е он работал 1щзчиком IJIO капо-1Корню, В .  .Jiо:патина, 
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П. Би;шна. Продолжал традиции тобольской ре;шбы, м·олодежь уделлла много 
вн�иманил 1и,зображ·ению ·жИJВотно:r10 мира ·севера ( суены охоты, упр111жки собак 
:и ол·ен·ей и т. д.) . 

Во второй половине 30-х годов многие народные художественные промыслы 
окрепли органи,зационно и ,экономически. Даже там, где к началу революции твор
ческая жи,знь почти ,замерла, были в большинстве случа·ев во,зрождены традиции 
мастерства, в ра·боту :вовлечены новые силы и со,зданы необходимые условия длл 

u u п прои,зводственнои и ху дожест:веннои деятельности. равда, �тот проuесс совершал-
ся не 1С одинаковым успехом и не одновременно в ра,зных промыслах. В се ,зависело 
от наличия преданных делу людей, от той конкретн.ой помщgи, какую ока,зывали 
народным мастерам, от того, н.асколько ,эта помощь была квалифицированной. 

Например, в таком старинном центре народной rкерамики, !Как Лж�ель (деревни 
Речицы, Турыг.ино, Володино, Ново-Харитоново 1и другие) , хотл и существовал.о 
керамическое прои,зводство (,завод, открытый Всекохудожником в н.ачаJiе 30-х го
дов в поселке Р ечицы, артеJiь <(Художественная керамика)) ,  органи,зовапнал Все
копромсоветом в 1936 году в деревне Турыгино) , но ·Сiюлько-нибу дь ,значительных 
успехов в ра,звитии творч·еской инициативы народных мастеров достигнуто не было. 
В основном выпускался старый дореволюционный ассортимент фарфоровой 
скульптуры и небольших бытовых предметов. ПопЬl'ГКи некоторых художников со
,здать новые обра,зцы 1были в большинстве случаев неудачны. Народное искусство 
они ,знали поверхностно, рассматривали его как примитив, в со,здава·емые обра,з
цы вносили обычно либо �лементы подчеркнутой стили,зац.ии и утрировки, либо 
схемати,зм и геометри,зауию форм. ;iамечательные тtрадиции гжельских народных 
гончаров были во,зрождены по,зже, лишь в послевоенные годы. 

В другом старинном ·uентре русской народной керамики, в г. Скопине Рл,зан
ской области, долгое время работали всего лишь лва мастера И. Максимов ( 1881-
1952 ) и .М. Тащеев ( 1876- 1956) , вьшолнЛJВШие отдельные 13ак1а1,зы. Более 
о6столтелънал работа по ·во,зрожд·епию п ромысла также нач1а..1шсь ,здесь по,зднее. 

По-иному рщзвИJвалось 11 .сове11ские годы искусство вятской игрушки. Будучи 
ОДIНИМ и,з ,замечательных пролвлен·ий подлинно .народного тнорчества, ,этот промы
сел, несмотря в.а свои давние традиции, находился в предреволюционные годы 
в глубоком упадке. Никто им н е  интересовался. Старые мастера постепенно уми
ра.�rи, никому не передавал своего опыта. В ре,зультате, 1в Дымковской слободе, рас
положенной на окраине г. Вятки, осталась одна лишь А. Ме,зрина 1 ,  умевшая де
лать раскр.ашенную глиняную игрушку. Все, ка\,Залось 1бы, говорило о последних 
днлх ,этого ,замечательного вида народного иску�сства. 

Положение вещей и,зменила революция. К вятской игрушке, как и к другим 
народным промысла·м обл·асти, было приrвJrечено общественное вним·ание, делу 

1 Ме��рииа Авиа Афанасьевна ( 1853-1938) .  Мастерица вятской глиняной игрушки, старейшая срми 

работавших в советские годы. Трудовую жи��пь начала с восьмилетнего во��раста, помогал лепить игрушки 

отцу - искусному мастеру глиняных игрушек. 
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И. К о з и ц ы п. .Jарец (1БеАки1J. Резьба и �равировка по кости. 
Xo.woiopы. 1936 �од. 

ок.а,зана :практическая nомошь 1 ,  у Меwиной появились ученицы - Е. Кошкина 
{'1875- 1946) , Е. Пенкина ( 1880-1947) , О.  Коновалооа (:род. в 1886 г. ) ,  
а ;эатем Е. Косс-Д.еньшина (род. в 1901 г. ) ,  ;3. Беменежных (.род. в 1901 г. ) и дру
гие. Прои;эводство распис.ной г.�шняной игрушки, уже давно .вьmо.11няюшей функ
ции на1сто.11ьной скульптуры, украш.аюшей быт, было восстаноВJiено. Вновь ;эасвер
ка.11и необычайно лркие радостные краски и появились по.11ные юмора, а порой и 
острой сатиры, л.аконично вы.11епл011ные фигурки (стр. 543 ) .  Вятская игрушка -
шод легкой искрометной шутки и богатой народной фанта;эии - неи;эменно nо.11ь
;эуется .11юбовью ;эрите.11ей и широк.о и;эвестна как в СССР, т.ак и ;эа границей. 

Прои;эводствен·но"�кономический подъем, рост профессионального мастерства 
и ра;эвитие художественной деятельности наб.11юдались во второй половине 30-х го
дов и в таких хорошо и;эвестных народ.пых промыс.11ах, как артмь «Северная 
чернь�) в т. Вмиком Устюге, ювмирных nромыс.11ах в 1се.11е Красном 'И других. 

Поnо.11нялсь мо.11одыми мает.ерами, имел сырье и обеспеченный обьrr своих 
�е.11.ий, а'РТМЬ <fСевернал чернм быстро �коно-миче·ски О'Крепл·а. М. Чирк·ов 2 

1 С.11едует отметить :iac.11yry в �тои де.11е местных художников и Rраеведов. Так, например, А. Деиьшип 

сде.11а.11 :�а рисовки вятской иrрушии и опуб.11икова.11 их - <«Русская народая иrрушка», вып. 1; <сВятская .11епная 

r.11иняная иrрушка•>. Рисунки А. Деньшина, текст А. Бакушинскоrо. М., 1929. Собраны и опуб.11икованы бы.11и 

цепные материа.11ы и о друrих народных мастерах об.11асти. См.: Я. Н. Ш а т р о в. Кировские кустари. 

Кпров, 1938. 

2 Чирков Михаил Пав.11ович (1866-1938). Ве.11икоустюrскнjj мастер черневого де.11а. К моменту рево

.11юции бы.11 единственным :мастером в В. Устюrе, В.11а девши:м тра,4иционными навыками мастерства. Орrа

ни:�ова.11 в 1929 rоду в В. Устюrе мастерскую (с 1933 rода преобра:�ована в артель <•Северная черны>).  
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и начавший 'Ра•ботать 1В артм·и с 1935 roдi.. художник Е. Ши.nши:ковский 1 ока,за
ли 1большое влинаие 11-а 11ВорЧ'еское фор:мирован:и·е 1юллек'J11f1Ва мастеров артели. 

М. Чирков был не только хорошим :мастером, но и одаренным художни· 
ком, глубоко чувствовавшим и понима·вшим специфику искусства чернения сереб· 
ра. Ero работы отличаю11ся креmшм, уверенным рисунком, богатством исполь,зован
ных орнаменталь·ных мотивов, умелым сочетанием в одно арганич·еское целое 
орнамента и· ра�нообра;mых сюжетных и;юбражений. 

Кроме М. Чиркова, самостоятельные компо,зиции с середины 30-х годов стали 
вь1JПол1алть М. Уrловская (Чулкова) ,  М. Под·секи.на, П. Попова ·(Насоновакая) и дру
гие. С середины 30-х годов главную роль в творческой деятмьности артели <(Север
ная черны> начал играть Е. Ши.1ьник·овский. По его ·�ски�ам была выполнена серил 
работ, посвяцженных 100-летию со дня смерти А. С. Пушк"Ина, комплект предметов, 
оформленных ,на сюжеты басен Крылова ( <(Нрыл�овская ·серию> ) ,  декоративный 
бокал с цвето111ным орнаментом и многие другие .ра1боты арте·л,и. Л:учmе всего уда
вались мастерам Великого Устюга мотивы се·верной природы, животного мира Се
вера rи ·растительного ори.а.мента 2• 

К сожалению, в дальнейшем художественная деятельность Шильниковского 
,заслонила деятельность мает.еров артели, по,3тому прекратился и творческий рост 
молодых мастеров. С конца 30-х годов артель <(Северная черны> стала вьmускать 
и.зделия, выполненные только по рисункам Шильниковского. 

В Красносельском ювелирном промысле с середины 30-х годов с особой остро
той стала ошушаться необходимость обновления ассортимента выпускаемых ·и.зде
лий. В ра,звернувшейся творческой работе участвовали и старейшие мастера про
мысла - Л:. Метлин (род. в 1873 г. ) ,  М. Волков ( 1875- 1953) и с конца 30-х го
дов представители ·МОЛОДОГО :поколения - н. Грустливый, в. к.аретин, г. Дерябин 
и другие. Особенно плодотворными ока,зались опыты по во,зрождению филигранно
го дела. Прои,зводство филигранных и.зделий получило в Красносельском ювелир-

и " " б " " пом промысле широкое ра;wитие. .з меднои по,золоченнои или посере реннои ,витои 
проволоки, путем юJ.бора и спайки отдельных ,заранее приготовленных у,зорчатых 
деталей делались и плоские и округлые и.здмия: подстаканники, портсигары, пряж
ки, брошки, футляры длл очков и т. д. В од�них и,з них фил'ИГранн.ал поверхность 
была ровной, в других рельефной. Нередко филигрань дополнительно украшалась 
спец•иально ·выполняемыми м.еталлическими накладками, не·большими литыми ша
риками - ,зернью, сочетаясь с гладкими, награвированными или обра1ботанными 
чек.аном поверхностями металла. 

1 Шильииковский Евстафий Павлович (род. в 1890 г.) . Окончил Академию художеств в 1917 году 
по классу графики у В. Мат11. С 1917 по 1935 год работал в В. Устюге как театральный художник и график. 
С 1936 года - художественный руководитель артели (<Северная черны>. 

2 В 1937 году па Всемирной выставке в Париже 11а 11кспопироваппые черневые имелия артели (<Се
верная черны> бы.1и присуждены диплом первой степени и 11олотая медаль. Именные дипломы и серебря
ные медали получили Е. Шильпиковский, М. Уг.1овская и М. Подсекипа. 
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А. К р  у i А и "  о в. Цветы. Роспись по папье-маше, мае.и. 
Федос1tино. 19.15 �од. 

у,спешное ра,звитие филигра1нноrо прои,зводства в селе Красном опоообствова
ло во,зникнове·нию �того дела и в других районах 1• Так, в 1939 году филигранный 
цех был органи;юван в артели <(Металлист•> ( село Ка,заково, Горьковской обла
сти ) .  Восприняв т.ехнику филиграни от красносельских ювелиров, ка,зак()вские ма
ет.ера достигли в дальней�шем ,заметных успехО'В. 

В ра,звитии таких старинных центров русской 'Народной декоративной живопи
си, как Жостово (распис.ные подносы) , Федоскино (лаковая миниатюра на и,здели
ях 'И.З папье-'маше) , главные у�и.7rия 1были направлены на преод,олен'Ие ремесл.енных 
шта'М'Пов, насаждавшихся в предреволюционные годы. В Жостове долгое время 
гw11а:вную роль :итрал:и ,старые ,мастера - И. Леонтьев ('1868-1946) , Н. ·Кw11ёдов 
( 1879-·1936) , А. Jlё;moв ( 1886-1946) 2, А. Г·ооин (род. rв 1898 r. ) . Обрщз�цы 
для промысла пытались дмать П. Кончаловский, Е. Теляковокий и другие. ОднаRо 
ху�ожя.ик·и-профеосионалы не в ,состолнии был1и в полной мере учесть вс.е особен
ности декоративной роСJiиси подн·ооов. Им тру д1н�0 было ·соревн.оваться с мастерами
виртуо,зами, артистически владевшим,и техникой свободного кистевого письма и 
умевшими достигать в своих скорописных импрови,зациях необыч.айной декоратив
ности. 

1 На Всемирной выставке 1937 года в Париже арте.tи <•Красный кустарь•• (с. Красное) :ia фи.tигран

ные и:�де.tия бы.tа присуждена :�о.tотая меда.tь. 

2 А. Jiё:�нов переше.t в 1936 году и:� Жостова в Федоскино . 
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Искусство росписи подносов отличается от многих чисто орнаментальных ви-
1(ОВ народного творчества, например, от иску,сства хохломской росписи деревянных 
и,зделий. Мастера Жостова обычно «леплт» форму светотенью; в их работах цве
ты, листьл, фрукты выступают и,з глубины черного фона с необычайной рельеф
ностью. Но в ртой живописно-объемной манере всегда сохранлютсл рлементы деко
ративной условности, проводлmие достаточно четкую грань между декоративной 
подносной ,росписью и живописью ·станковой. �тим, по-видимому, обълснлетсл и тот 
факт, Ч'I'О попытки привлечь художников-станковистов, сделанные Кустарным му
,зеем при восстановлении промысла_ в 20-х - начале 30-х годов, как и аналогичные 
попытки в отношении Федоскина, не дали положительных ре,зультатов. Решаюmее 
,зн.ачение в подъеме искусства жостовской росписи сыграла, как и в других про
мыслах, широко ра,звернутал подготовка молодых кадров. 

В Федоскине и мастера старшего поколения - И. Семенов, А. Кругликов, В. Бо
родкин, И. Пла'I'онов, К. Рановский, М. Папёнов, В. Иванов (Лавров) , Н. Петров и 
наиболее талантливые среди молодежи стремились уйти от ремеслен·ного копиро
вания :картин и ранее со,зда.ппых обра,зцов. Они мн.ого и упорно работали над са
мостолтельпыми творческими компо,зицилми, отражавшими советскую действи
т�ьность. В работах ртих лет 1большое место ,занимали бы'I'овой жанр, особенно 
сцепы и,з жи,зпи колхо,з'ной деревни, пей,заж, портреты историчес.ких деятелей, на
тюрморт (стр. 549 ) • В своих творческих поисках федосюmские мастера имели во,з
можпостъ опереться п,а ·богатый опыт прошлого, па реалистические традиции 
лукутипс.:кой мипиатюvы. Мастера Федоскина умело исполь,зовали т.ра.дицион.пые 
технические приемы, применял и к·орпусное письмо, и письмо <спо сюю,зному•) или 
способом лессировок. Добиваясь просвечивания скво,зь топкие, про,зрачные слои 
краски металли,зировап.поrо фона, подучаемого с помошью подкладьmаемых ли
стов сусального ;юлота и серебра (фольги) ,  листов алюминия или броп,зы (пота
ли) , алюминиевого или броп,зового порошка, федос.к.инские живопиоцы достита
ли необычайного блеска и яркости красо.к .  

Традиции Палеха, Мстёры, Холуя были иные, чем Федоскипа и Жостова. Дру
гими путлми шло и ра,звитие новых центров советской ла1ювой миниатюры, во,з
никших на ба,зе старинных оч,а:гов иконописи (стр. 551, 553 ) .  

В искусстве ртих художественных промыслов по м·ере роста артелей rвое более 
явственно обнаруживались творческие противоречия. Ра,звитие ,здесь шло в усло
виях напряженных mорче1жих поисков, мастера пробовали .свои силы в росписи 
фарфора, со.здании рисунков для тканей, монументальной 1живописи, оформлении 
театральных поста.н·овок и книг. Расписывать фарфор пробовали почти все старей
шие мастера Палеха - И. Баканов, И. Голиков, И. Маркичев, А. К·отухип, Н. wЗ,и
новьев, Д.  Буторип и другие. И. Голиков 1\Шоrо и упорно работаJI вначале над иJiлю
с1:рацилми к <(Ска;ше о царе СаJJтане•) ,  а ,затем над оформлен.нем академическоrо 
и,здаmш (('Слова о полку Иго реве•) ( 1934 г. ) . И. Баканов вьшолниJI большую работу 
по оформлению .книги А. Бакушинского <(Ис.:кусство Палеха•) ( 1934 г. ) .  Вслед ,за 
�тим последовал целый ряд и,зд,а1ПиЙ, оформленных и иллюстрированных палеша-
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нами; в качестве оформителей 1Книги выступали Н. �Зиновьев, П. Баженов, И. ;3 уб
:ков, Д. БуториiН, И. Вакуров и д;руmие. 

В период с 1934 п.о 1940 год палешане вьmолнили настенные росписи во Двор
це пионеров в поселке Аосиноостровском, расписали два ;iала в Ленинградском 
дворце пионеров и ра;iработали для �тих ;iал проекты детской мебели, украшенной 
росписью. ;iат.ем последовали аналогичные работы в других городах Советского 
Сою.за. У дачными ока;iались опыты палешан в обла1сти театрально-декорационного 
искусства. В А.енинградском кукольном театре были осуmествлены постановки: 
«Ска;iка о uape Салтан·е» IJIO �·ски,зам н. Па.рилова ( 1935 г. ) и ((Руслан и Людмила)) 
по �:ск•И;iа'М П. Баженова ( 1939-1940 гг. ) .  ;iа·СЛу!ЖеНIНым усп·ехом 11юль.зовал1ся у 
�рителей мультипликационный кинофильм <(Ска;i·ка о рыба.ке и рыбке», �ски;iы де
кораций и костюмов для ко·1101юго с большим вкусом и чувством юмора были ис
пол.нены П. Баженовым ( 1939- 1940 п. ) .  

Стремления художников Палеха, Мстёры, Холуя ра·сширить ·оферу своей твор
ческой деятельности были впол•не ;iакономерны. К сожалению, они подчас дикто
вались стремлением многих талантливых мастеро·в уйти от митниатюры в другие 
обла·сти ис�кусства, во;iникавшим под влиянием обвинений в формали;iме, в консер
вативном стиле и т. д., в бемумности, в увлечении игрой отвлеченных форм, 
в вьmуске И;iЯUJНЫХ бе;iделушек и в неспоообности <(дать что-либо ;iНачительное, 
имеюшее широкое .обшественное ,значение)) 1 •  

1 А. В и п н е  р. Преобра,зовапие палехских мастерских.- (<Jlитература и искусство», 1931,  № 7-8, стр. 97 . 
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В болыиинстве ·случаев iЭТИ упреки были неспра1ведливы, они направлялись 
главным обра;юм в адрес опытнейших мастеров, обладавших наиболее глубоким 
и я.рко :Выраженным чувством стиля, как Б аканов, Голиков, Вакуров, Котухин, Мар
кичев 1и другие. Sти ма·стера, 1Продела1вши.е в своем творчестве большую и плодо
творную �волюцию, впра·ве были ожидать от критики ·Се·ръе.;шо:го анали,за их творче
ского ра;iвития и теоретиче·ской помщци в ра;iраб.отке дальнейших путей. Вместо 
того, чт�бы ра;iобраться 1В таком сло�,1шом и ;глубоко .vвоеоб·ра;iНОМ явлении, как 
ПаЛJех, и 1работать с 1Ма·стерами так вдумчиво, как ;это делал до 1933 г. А. В. Баку
шинский, а ;iатем r. в. Жидков, вульгарИ;iаторскал критика СВОИМИ Fрубыми окри
ками по сушеству стремилась не к ра;iвитпю, а гк ликвидации палехской росписи, 
что силнно ;iатру днлло ра;iвптие палехского искусС'тва. 

Живописцы Мстёры и Холуя со втор·ой половины 30-х годов начинают при
менять новую форму росписи - 1;это большие пласт.ины и картоны, или так IIа;iЫ
ваемал .станковая МИ!ниатюра, которая не только по своим ра;iмерам, но и по ха
рактеру живописи становится очень мало похожей на миниатюру недавнего про� 
шлого. Sти качественные И;iмененил лсно видны в ра1ботах старейшего мастера 
Мстёры И. Клыкова, а та.кже в пластинах В. Овчин'llикова ( <(Пра;iдник урожаю> ) ,  
М. Краснова ( <(Как .закалялась сталь)) ) ,  И. Култышева ( <(Красные парти;iаньп> ) 
и .во многих друтих. 

Утрата некоторых декоративных качеств при переходе на роспись пластин 
была вполне ;iакономерна: отходя от прежней миниатюры, и начинал ра·ботать к.ак 
художники •станковисты, мастера .Мстёры, Холуя, естественно, и;iменлли и специфи
ческие у.словно-декоративные И;iобра;iительные средства, которыми они поль;iова
лись при ра1боте над миниатюрой. Палешане в отличие от мстёрцев предпринлJiи 
попыmу обновления стиля в области ·Книжной иллюстрации, стенных панно, 
театральных де1юраций и т. д. 1В ре;iультате утрата старых средств, не ком
пенсированная :Выра·боткой новых, ·сни;iила качество их 'Живописи. Достаточ
но сопост.а•вить работы мастеров Палеха ·середины и второй половины 30-х годов 
с работами более раннего периода, чтобы �то стало очевидным. И у старых мас
теров, и у художников младших поколений - Ф. 1Коурцева, И. Дорофеева, А. Бурее
.ва, 1В. БаранО1Ва, С. Бахирева, В. Сала1банова (Палех) , отчетливо на·блюдаетсл в �ти 
годы определ.енная ;iависимость их творческих успехов от того , насколыю им 
у дается исполь,з�овать декоративные принципы лаковой миниатюры, с ее особыми 
требонанилми, с ее собственным арсен.алом И;iО1брщзи'11ельных ·Средств. 

А. Бакушинский был прав, когда отмеч.ал начавшееся с 30-х годов падение 
мастерства в рлде работ Палеха. Но он ошибался, видл причину f}11ого явления 
в легкости подхода некоторых палешан к ·своим творческим ;iадачам, <(в бе;iмятеж
ности их искусства.> и свя;iывал падение мастерства в Палехе с деятельностью 
лишь младшего поколения. 

И мает.ера старшего поколения, и М·олодежь, как Пa.JJexa, так Мстёры :и Х:олул, 
во второй половине 30-х годов стремились отра;iить в своем искусстве большие, 
волн·у1юшие 1(юбытил совреме·нности. Об �том достато1fНО убедительно говорят мно-
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гочислен.ные работы на современные темы, которые выполнялись в ;эти годы. Но 
художники ока.зывались очень часто не в силах ·справиться с такого р.ода .задача
ми, причем сла·быми, не убедительными ока.зывались те работы, в которых утрачи
вались специфически.е декоративные качества, а также те, в которых слишком не
посредственно ·и наивно прямолинейно с помошью традиционных приемов тракто
вались любые совремепные сюжеты. Очень часто причины неудач коренились в 
ошибочно �выбранных темах и сюжетах, в .забвении того, Ч'JIO ·не �всякая тема, и осо
бенно не всякий сюжет, могут быть хорошо решены средствами декоративной жи
вописи. Искусство Палеха утрачивало свое очарование, яишь только оно перестава
ло п�олн.зоватьел по;этич·ооким об�ра.зным Я�;зЫIЮМ и обрашалось к .я.зыку сухой про
.зы; другими слова.ми - как только .вымысел наrрод'НОГО 11В0рч·ества у�ступал ·ме
сто та·кой фикса�ц�ии ,событий и фактов, которая была ;шшена ;этой ·овоеобра-.зной 
фант�1ии. 

Искусство Палеха, М.стёры, Холуя ра,звивалось во второй половШiе 30-х годо·в 
под .знаком в.заимодействия двух противоположных тенденций. Одна определялась 
у.стремленностью к декорат.lfВному IИ·CKY'CC'lmy, другая - к станковому; первой 
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присуши были традиционные черты лрко выражеаного ,своеобра,зил, вторал - вы
растала на 111очве подражания другим видам искуюс11ва. В rборнбе между ртими тен
денциями определялось лицо творче,ских коллективов, ·складывал1ись индивидуаль
ности мастеров, которые 1были тем ,значительнее, чем ,глу�бже оами художники щgу
шал1и потребность перестройки и .поиоков оргаrнических форм длл выражения но-
1юrо содержанил. 

Несмотря на трудности ртих поисков, утрату рлда талантливых старейших ма

стеров 1 ,  коллективы Палеха, Мстёры, Холуя с успехом выступали на многих внут
ренних и международных выставках (в  Иванове, Москве, Париже, Нью-Йорке) 2•  

Перед мастерами совеrской лаковой миниатюры были открыты широкие пере
пективы. Но длл плодотворного ра,звитил им необходимо было преодолеть серье,з
ные творческие противоречил. Ра,зра,зившал-сл война временно нарушила ход ртого 
ра,звитил. 

1 И. Баканов умер в 1936 году, И. Голиков умер в 1937 году, И. ,Зубков умер в 1938 году. 

2 На Всемирной выставке 1937 го;щ в Париже дипломы (<Grand Prix» и �:�олотые медали были 11р11-

еуждены: Н. ,Зиновьеву, Д. Буторину, И. ;J'убкову (Палех ) ;  Н. Клыкову, А. Котягину, А. Брягину, В. Овчин

никову, И. Серебрякову (Мстёра) . В 1935 году в Палехе работало уже пять мастеров, имевших почетное ;�иа-

11ие ;�аслуженного деятеля искусства: И. Ба�;апов, И. Маркичев, И. Вакуров, И. Голиков, А. Котухин . 
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о бо;iревал .короткий в истории советского искусства предвоенный период, 
следует подчеркнуть обилие и ,зн.ачит.ельность его достижений. В середи
не и второй половине 30-х годов в скульптуре, в живописи, в книжной и 
станковой графике ео,здаютсл своего рода классические длл нашей ;эпохи 

нрои,зведения. Они не были тогда чем-то иеключительным или случайным. Почти 
каждое и,з них появлялось в свое время в окружении бли,зких по духу, интересных, 
содержате.1ьных работ. 

Художественное ра,звитие ни в один и,з периодов истории еоветской культуры 
не протекало одинаково и равномерно для всех видов и жанров искусства. Ра.с
сматриваемый период не составляет ,здесь исключе.нил. Богатым и вполне опреде
ленным итогам творческой деятельности в одних областях советского искусства 
сопутствуют менее ·бросаюшаясл в гла,за, хотя и чреватая большими потенциаль
ными во,зможностями, рВОлюция других видов и жанров или весьма противоречи
вые ре,зультаты третьих. 

В архитектуре и художественной промышленности, как можно убедиться и,з 
соответст.вую�их ра1,зделов наст·ояшего тома, неос.поримо к1рупных достиж·ен1ий 
ока1,залось мало. Т�в.орчество многих ,зодчих ·ра;mивалось nод влюrн�и·ем арха1иче
СiКого у�крашательства. И только воп1реки ему удавалось порой 1П1ре11ворять Dра1J1ди
а,зные 111ланы строителъс11ва .и реконструкции городов. 

1930-е годы дают нам в области живописи, скульптуры и графики ,замечатель
ные примеры многоо·бра,зия творческих решений проблемы наследия в советском 
и,зобра,зительном искусстве. 

Художестве.впал практика ;этого периода вновь подтвердила плодотворное ,зна
чение традиций русского реалистического .искусс11ва XIX ве.ка, а также классиче
ского 1на·следия других ·;эпох ра,звития ·реали·,зма. Художни·ков, сформировавшихся 
до революции под вли·ннием модернистских течений ХХ века, а также учеников 
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рТИХ мастеров рпоха социали,зма побудюtа преодолеть чуждые реали,зму тенден
ции ртих течений иокусства, в корне переработать усвоенные ими приемы, обога
тить свое творчество органически найденными средствами выражения советской 
,1ействительности. 

То, что во всех рТИХ источниках иску.сства прошлого было приемлемо, при
годно для целей советской художественной культуры, что могло быть очиmено, 
освобождено от формали,зма и от академи,зма, было исполь,зовано для ,11;альнейшего 
ра.звития искусства. 

Обра,зное во�лошение идей и чувств человека рпохи социали,зма требова.10 
нового художественного качества, что и явилось действенным стимулом ртого 
ра,звития. Оно .началось ,задолго до середины 1930-х го�ов. Прекраеные итоги дли 
тельных поисков, ао,11;час отмеченных, правда, ошибками, ·неудачами, но и счаст
ливыми находк·ами, наглядно раскрываются теперь в творчестве многих советских 
художников. Широту и многогранность художественного ра,звития при его общей 
целеустремленности следует рассматривать как очень ценную черту иокусства се
редины и второй половины 30-х годов. 

Новые обmеств·енпые отноше·пия, сложившиеся в нашей стране с построением 
социали,зма, представления советских людей о современности и о прошлом выра
жены во многих проИ:,зведепиях живописцев, скульпторов, графиков. �начителен 
,здесь не только самый факт отражения новых явлений жи,зни - на воплоmепие 
нового и передового в жи,зпи советского обmества наше искусство давно уже было 
ориентировано партией,- ,знаменательна та сила, тот вдохновенный порыв и (что 
особенно важно) та внутренняя потребность отражения нового, которыми отмече
ны многие творения советских ху дожп.иков в 30-е годы. Е·сли прежде многие наши 
художники лишь иллюстрировали события и факты действительности, то теперь все 
чаше им удается выра,зитъ сущность, добиться глубокого образно�о обобm;ения 
явлений повой, социалистической жи,зпи. 

Наиболее крупные достижения искусства предвоенной поры мы находим 
в скульптуре, которая по самой природе своей как бы предна,значена для боль
ших обобтений. 

�акономерно для того периода накопление первого опыта в области советской 
монументальной живописи, для ра,звития которой ранее не было необходимых 
условий как в силу материальных трудностей, так и ввиду отсутствия необходи
мой с·вя,зи с архитектурой. 

Для ра,звития станковой живописи характерными стали новые черты в содер
жании и форме жанровой картины, углубление социального анали,з.а в историче
ской композиции, выражение в портретном искусстве нового понимания прекрас
ного в человеке, укрепление . . содержательного пей,зажа-картины. 

Аналогичные явления находят с·вое выражение в театрально-декорационном 
искусстве, где художники стремятся в декораwиях рас.крыть идею и обра,з
ный строй пьесы и тем самым спосО'бt>.твовать 1со,зда1Нию 1Верной атмосферы 1спек
такля. 
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В переломе, переживаемом графикой, в широте ее ра,звития, ь целеустремлен
ности исканий ее мастеров и в первую очередь в их стремлении.. дать современное 
истолкование классических прои,зведений мировой и русско� литературы, также 
ска,зались тенденции, обшие для всего искусства середины и rвторой половины 
30-х ГОДО'В. 

Для социалистического искусства, :�стоки которого восходят еше к дореволю
ционной ·;Jпохе освободительного движения пролетариата, предвоенное семилетие 
стало периодом ,зрелости творческого метода, периодом кристалли,зации его худо
жестпенных сре,1ств и форм, на основе все более углубленной ра,зработки идей
ного содержания прои,зведений. Дости1жения советских художников в �тот период 
подтверждали правильность политики партии, терпеливо и ,заботливо направляв
шей ра,звитие искусства по пути реали,зма в очень слож·ных условиях об.острив
шейся после пролетарской революции борьбы ра,знородных худо1:nественных 

u течении. 
Итак, к середине 30-х годов еоветское искусство ока,з.алось в состоянии вопло

тить мировосприятие советского человека более полно, глубоко и выра,зительно, чем 
�то могли 1сделать наши худоmн1ики :в nредыдуmие годы. 

:Это отнюдь не о,з.начает, что ра,звитие советского искусства после середины 
30-х годов предста·вляет собой ·сплошное и ·беспрепятственное восхождение к но
вым высотам художественного творчества. Продолжалась борьба прогрессивных 
сил с отсталыми. 

Были в �той борьбе не одни только победы, но и некоторые временные потери. 
Кое-что было утрачено и,з того, что было ,за·воева.но прежде. Так случилось, в пер
вую очередь, с архитектурой, где вместо справедливо отвергнутых формалистиче
ских тенденций конструктиви,зма ра,звилось украшательство; ·слишком мало уделя
лось внимания целесообра,зной ра,зработке планов ,зданий, исполь,зованию новых 
материалов и новой строительной техники, а также ра,звитию на �тих основах 
средств художественной выра,зительности. Понесла некоторые потери живопись. 
В ней почти не ока,залось сюжетных прои,з·ведений, отражаюших ·борьбу нового со 
старым в советской действит.ельности. 

Недостатком, rка,завшимся в ра,зных видах .и ж1анрах советеного искуества 
середины и второй половины 30-х годов, ·было стремление части художников к 
помпе.зной парадности, которая, конечно, не имеет ничего общего с выражением 
вехичия нашей �лохи и оптими,з'ма советских людей. В об·С'Jlановке начавшегося 
культа личности И. В. Сталина �ти чуждые социалистическому реали,зму явления 
не получали необходимой критики, хоторая ра,звернула.съ после историческО1Го 
ХХ ·съе,зда па·ртии. 

Вместе ·С тем, уже тогда �ти отрицательные черты не были настолько силь
ны, чтобы ,заглушить рост подлИiПно прогрессивных сил советской художест
венной культуры, вдохновленных мощным поступа11ельным движением моло
/�ого социалистического обюества, героичесюrм трудом и борьбой советскО1Го 
народа. 
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Советское иску,сство 30-х годов, рщзви1ваясь на оооове метода социали-
б u u ,стич1еского 'Реали,зма, о огатилось лрои,зведениямrи 1н·епреХ!одяшеи �удожественнои 

ценности. 
Почти во всех областях художественного творчества в �ти годы продолжали 

складыватнся такие качества, которые ,заостряли боевую силу советского искусства 
и сделали во;нюжной ·на 'Следуюшем самом тру дном �тапе - в годы Великой Оте
чественной войны - поистине небывалую в условиях военного времени творческую 
активность художников, обеспечили дальнейшее плодотв.орное ра,звитие советской 
художественной культуры. 
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(<Jlетопись реконструкции Москвы. Можайское шос
се>).- (<Архитектура СССР», 1938, ;№ 9, стр. 62-63. 

Д о л г а 11 о в В., К о р ж е в М., П р о х о р о в а М. ,Зе
.11еное строите.11ьство в Москве. М., 1938. 

О р л е а п с к и й В. Планировка и реконструкцин 
Москвы. М., 1939. 

(•Архитектурные вопросы реконструкции Москвы». 
Материалы VII  пленума Правления Сою;�а со
ветских арх11те1поров СССР, 8-12 июля 1940 г. 
м., 1940. 

И л  ь и н JI., Б у н и н А., Е г о  р о в Ю. и др. Принци
пы планировки н ;�астройки п.11ошадей Москвы.
В сб.: (<Сообшения Института градостроительства 

и п.1а1111роюш населенных мест». Выпуск 1. М., 
1940, стр. 24-31 .  

И л  ь и 1 1  .II., П о л  я I\ о в Н.  и др. Принципы 11лани
ровки и ;�астройки юго-;�ападного района Мо
сквы.- В сб.: (<Сообшения Института градострои
тельства и планиров1ш населенных мест». Вы
пуск 1. М., 1940, стр. 4-19. 

(•История Москвы», т. VI, кн. 2.  М., 1959, стр. 39-86. 

Р е к о н с т р у к ц и я  Jl е 11 и н г р а 11 а  

Ж /1 а н  о в А. План ра;�вития города Jlенина.- (<Ар
хите1\турная га;�ета», 3 сентября 1935 г. 

(<Об отправных установках для ра;�работки 11лaiia 
ра;�вития города Jlенинграда». Ре;�о,1юция об·ье
диненногu пленума Jlенинrрадского городского 
комитета ВКП ( б) и Jlенинградского Совета от 
26 августа 1935 г. 1 10 докладу тов. Ждано
ва А. А.- (<Архитектура Jlенинграда>), 1936, № 1 ,  
стр. 14-17. 

И л ь и н  JI. План ра;�вития Jlенинграда и его ар
хитектура.- (<АрАите1tтура .ilенин1·рада», 19:Ю, 
;№ 1, стр. 18-33. 

И л  ь и н JI. Архитектурные проблемы пла11иро111ш 
Jlенинграда.- В сб.: (<Проблемы архитектуры», 
т. 1 1 ,  1ш. 1, М., 1937, стр. 153-182. 

Ф о м и н И. Ансамбль Московского шоссе [Jiенип
град].- (<Архитектура .llенинграда», 1938, ;№ 2, 
стр. 39-44. 

В и т м а н В. и Б а р а н о в Н. Практика планировки 
городов СССР.- «Архитектура Jlенинграда>). 
1938, ;№ 2, стр. 12-18. 

О л ь  А. Автово.- (<Архитектура Ленинграда>), 19:!1'!, 
;№ 6, стр. 18-22. 

Б а р а н о  в Н. Генера.11ьный план Jlенинграда.
(<Архитrктура СССР», 1939, ;№ 6, стр. 48-55. 

Р с 11 0 11 с т р у к ц и я  и с т р о и т е л 1. с т 11 0  
1i г о р о д а х и п о с е л 11 а х  

С о в е т с 11 о г о С о ю ;�  а 

Г 11 11 ;i б у р  г М. Планироюш южного берега I\ры
ма.- (<Архитектура СССР», 1935, № 6, стр. 39-42. 

М о л о к и н А. Проектирование 11равительственного 
центра УССР в Киеве.- (<Архитектура СССР>), 
1935, ;№ 9, стр. 1 1-28. 

Н е с с и с Н. Планировка курорта Сочи - Мацеста.
(<Архитектура СССР>), 1935, ;№ 9, стр. 43-49. 

Г. у к а л  о в а .11., С 111 о л и ц к  и й А. План Сталинсl\'1. 

- (<Архитектура СССР>), 1936, N! 1, стр. 40-44. 
В а р  а н  о в Н. Большой Ярославль.- (<Архитектура 

.llенинграда>), 1937, N! 1, стр. 30-37. 
П о л я к о в Н. Новосибирск.- (<Архитектура СССР», 

1937, ;№ 4, стр. 25-35. 
Ш к  в а р и к о в В. Генеральный проект нла11иров1ш 

г. Нальчика.- (<Архитектура СССР>), 1937, ;№ 4, 
стр. 35-38. 

С е м  е н о  в В., Ш е й н и  с Д. Планировка района и 
1\урортов Кавка;�ских Минеральных Вод.- (<Со
циалистический город>), 1937, N! 6, стр. 17-26. 
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И л ь и н .!1. Архитектурные проблемы планировки 
Баку.- В сб.: «Проблемы архитектуры», т. 11, 
кн. 1 ,  М., 1937, стр. 123-151.  

Ч е р и к о в е р .JI.  Ма.11щэтажные городские посе.11ки. 
- «Архитектура СССР>), 1940, № 6, стр. 7-10. 

К у р е н н о й  М. Планировка и ;iастройка рабочих 
поселков. М., 1956. 

А р х и т е к т у р а  ж и л ы х  ;i д а н и й  

Г а л а к т и о н  о в А. Жилой квартал, М., 1934. 
С т  а м о Н. Индустриали;iацил жилщцного строи

тельства. М.- .!1., 1935. 
Г о л ь  д е н б е р  г П. Квартал в новой Москве.

<сАрхитектура СССР>), 1935, № 10-1 1, стр. 59-63. 
И .а ь и н  .!1. Новые кварталы как состав.11:яюшие ан

самбля Ленинграда.- <сАрхитектура .Jlенингра
Даf), 1936, № 2, стр. 39-42. 

<сЖилые кварталы на вновь осваиваемых территориях 
.!lенинградю).- «Архитектура .Jlенинградю), 1936, 
№ 2, стр. 26-35. 

М а р ;i е е в А. Жилой квартал.- В кн.: М а р  ;i е е  в А. 
и др. «Основы коммунальной гигиеНЫf), Т. I, 
М.- .!1., 1936, стр. 93-133. 

IO п г с р А. Жилой дом .!lенинградского Совета.
<•Архитектура СССР>), 1936, № 3, стр. 25-31. 

В .11: 8! с о в А. Архитектура жилого ансамбля.- <сАрхи
тектурная га;iета», 28 мая 1936 r. 

«Вопросы жилиw;ной архитектурьш. 111 плснум Орг
комитета Сою;iа советских архитекторов СССР 
3-5 июня 1936 г., М., 1936. 

Г и н ;i б у р г М. Индустриали;iация жилщцного 
строите.11:ьства. М., 1937. 

С и м  о н  о в Г., М о р д  в и н  о в А. Архитектура жи
лого дома. М., 1937. 

«Альбом жилых секций для строительства 1937 г.>). 
м., 1937. 

1;  ы л и н  к и н Н. Архитектура массового жи.11:ишного 
строительства.- <•Архитектура СССР>>, 1938, № 2, 
стр. 10-21, № 3, стр. 4-7 . 

.JI е в и н  с о н Е. Жилой дом и кварта.11 в Ленингра
де.- <сАрхитектура С'ССР>), 1938, № 3, стр. 34-36. 

В у р о в А. Проб.11:емы фасада жилого дома.- «Архи
тектура СССР>>, 1938, № 5, стр. 32-42. 

Г а л ь п е р и н  В. Уроки жилишного строительства 
в Ленинграде.- «Архитектура СССР>>, 1938, № 9, 
стр. 45-53. 

«Жилой квартал на Фрун;:1енской набережной (Моск
ва) >).- «Строительство Москвы», 1938, № 22, 
стр. 16. 

«Жилиw;е. Вопросы прое1tтирования и строительства 
жилых маний>), Материалы 11 пленума Правле
ния Сою;iа советских архитекторов СССР. М., 
1938. 

Р у б а н е н к о Б. Жилой квартал города.- «Архи
тектурнал га;iета>), 6 и 14 июля 1938 г. 

«Планировка и ;iастройка кварталов>). Сб. под. ред. 
Ю. Г. Круглякова. Часть 1, .!1.- М., 1939. 

И о ф ф е С. Поточно-скоростное строительство жи
лых домов Моссовета. 1939 г. М., 1940. 

В ы  .1 и н к и н Н. Жилые до:иа и ансамб.11и Москвы.
«Архитектура СССР>), 1940, Nl 4, стр. 59-62. 

М о с т а к о в А. Кварта.11 в системе города.- <сАрхи
тектура СССР>), 1940, № 9, стр. 4-6. 

С е м е н о в - П р о ;i а р о в с к и й В., Ш е в а .11 ь е П. 
Новые ;iадачи в п.11анировке квартала.- «Архи
тектура СССР>), 1940, № 9, стр. 10-13. 

К у с а к о в В. Реконструкция квартала по улице 
Горького.- «Строительство Москвы», 1940, № 10, 
стр. 1 1-12. 

.I е в и н  с о н  Е., Ф о м  и н Иг. Архитектура и строи
тельство жилого дома Ленинградского Совета. 
м., 1940. 

П л о х  и н Б. Архитектура крупноблочных сооруже
ний. м., 1941 .  

П ы .11: и н  к и н  Н.  Новые жилые дома на улице Горь
кого в Москве.- «Архитектура СССР>), 1941, № 1 ,  
стр. 15-22. 

Ш а с с Ю. Архитектура жилого J(ома. Поселковоо 
строительство 1918-1948 годов. М., 1951 .  

Р у б а н е н к о Б., К и с е л е в и ч .!1., Р а б и н о
в и ч И. Ра;iвитие жилиw;ного строительства в 
СССР в трудах 111 сессии АС и А.- «Строитель
ство в СССР. 1917-1957>). М., 1958, стр. 302-
376. 

А р х и т е к т у р а  с е л ь с к и х  ;i д а u н й  
и с о о р у ж е н и й  

В у т к е О. Архитектура колхо;iного жи.шw;а.
<•Академия архитектуры>), 1935, № 4, стр. 44-48. 

:К а н д а  х ч е а· н А. Архитектурно-строительный ком
плекс МТС.- В кн.: «Проблемы архитектурьн), 
т. 1, кн. 2. М., 1936, стр. 237-247. 

«Проекты колхо;шых клубов>).- <сАкадемю1 архитеl\
турЫf), 1936, № 5, стр. 63-70. 

Р ;i я и и в М. Проекты колхо;iных клубов и район
ных домов культуры. М., 1937. 

«Планировка и строительство колхо;iов, совхо;юв и 
МТС. Материалы совеш;ания, со;iванного Сою;iОМ 
советских архитекторов совместно с Нарком;iе
мом, Наркомсовхо;iов и Академией архитектуры 
СССР в 1939 ГОДу>). м., 1940. 

М а р т ы н  о в Г. Колхо;iные жилые дома. Альбом 
проектов. М., 1941 .  

М а р т ы н о в Г., К и я ;i е в К. Планировка и благо
устройство колхо;iного села. М., 1945. 

.У я ш е н к о С., Р я ;i а н  о в В., А в д о т  ь и и .JI. Ра;i
витие строительства и архитектуры сельских 
маний и сооружепий в СССР.- В кн.: «Строи
тельство в СССР. 1917-1957f), М., 1958, стр. 427-
560. 

А р х и т е к т у р а г о р о д с к и х о б ш е с т в е н
н ы х ;i J( а н и й н с о о р у ж е н и й  

К о р и ф е л ь д Л. Архитектура советских обшест
венных ;iданий.- «Академия архитектуры», 1935, 
№ 4, стр. 65-74. 

Ф р  а и 1! у ;i И. Новые набережные Москвы.- <сАрхи
тектура СССР>>, 1935, n 8, стр. 22-29. 
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О .11 т а р ж е в с к и й В. Всесою11ная се.11ьскохо;�яй
ственная выставка.- (<Архитектура СССР•>, 1936, 

№ 1,  стр. 22-29. 

Щ у с е в  А., Р о с т  к о в с 1с и й А. Проект комплекс
ной ;�астройки Ростовской и Смоленской набе
режных.- В кн.: (<Работы архитектурных ма
стерских•>, т. 1. Мастерская № 2. М., 1936. 

Л р а н о  в и ч Д. Гостиница (сМосквю>.- (<Архитекту
ра СССР», 1936, № 2, стр. 20-3 1.  

1 1  е к р а' с о в А. Гостиница (<Мuсквю>.-- (<Архитекту
ра СССР•>, 1936, № 3, стр. 32-35. 

К р а в е ц С. Станции метро второй очереди.- (сАр
хитРктура СССР•>, 1936, № 4, стр. 1 2-1R. 

М Р ;i ь !' р А. и С е р  r и е в с к и й С. Дом Совнаркома 
Сою;iа ССР.- ('Архитектура СССР•>, 1936, № !>, 
!'Тр. 43-49. 

Г о  .11 ь ц Г. Архитектура набережных.- (<Архитек
турная га;�ета•>, 9 ию.11я 1936 г. 

К о р н ф е .11 ь д Л. Архитектура советского городско
го кино.- В кн.: (<Проблемы архитектурьн>, т. 1 ,  
кн. 1 ., М., 1 936, стр. 245-295. 

«Архитектура московского метро•>. Под обшей редак
цией Н. Л. Колли и С. М. Rравец. [Первая оче
редь. Сборник]. М., 1936. 

В .11 а с о в А. Станция (<Киевский вок;�ал•> московско
го метрополитена:.- (<Архитектура СССР•>, 19:П, 

№ 3, стр. 17-22. 

1{ у с а к о в В. Новое мание военной Академии им. 
Фрун;�е в Москве.- (<Архитектура СССР•), 1 937, 

№ 4, стр. 4-10. 
(<Архитектурно-технический проеI\Т Дворца Советов 

Сою;�а ССР•>.- (<Архитектура СССР•>, 1937, .№ 6, 
пр. 26-33. 

К о р н ф е .11 ь д Л. Архитектура канала Во.11га-Моск
ва.- (<Архитектура СССР•>, 1937, № 6, стр. 39-53. 

К а п у с т  и 11 а А. Архитектура mко.11 Москвы.- В кн.: 
(<Проблемы архитектурьн>, т. 11, кн. 2, М., 1937, 

стр. 173-189. 
(<Павильон СССР на Международной выставке в Па

риже•). Архитектура и скульптура. [Сборник. М.], 
1938. 

(•Архитектура Дворца Советом. Материалы V плену
ма Правления Сою;�а советских архитекторов 
СССР 1-4 июля 1939 г. м., 1939. 

Ж у к о в А. Архитектура Всесою;�ной се.11ьскохо;�яй
ственной выставки 1 939 года. М., 1939. 

М и х а й JI о в Б. Мосты новой Москвы. Архитектура 
и конструкция. М., 1!139. 

(<Архитектура канала Москва-Во.11га•>. [Сборник]. М., 
1939. 

Г и н 11 б у р г М. А11хитектура санатория Нl{ТП в Кис
ловодске. м" 1940. 

Г о  JI ь д е н б е р г П. и А к с е JI ь р о д  JI. Набереж
ные Москвы. Архитектура и конструкция. М .. 
1940. 

Д у н а е в с к и il А. Архитектура лечебных маний. 
м., 1940. 

JI а н  r м а н  А. Архитектура и строитеJiьство дома 
снк СССР в Моск11е. м., 1940, 

Р у д  н е в  JI. Архитектура и строительство военной 
Академии PRRA им. Фрун;�е. М" 1940. 

Щ у с е в А. Архитектура и строительство Института 
Маркса-;3нге.11ьса-Jlенина в Тбилиси ( фиJ1иаJ1) . М" 
1940. 

(сАрхите1\тура московского метрополитеню>. Втора11 
очередь. [Сборник]. М., 194 1 .  

К о р н ф е л  ь д Л.  Советская архитектура обшествен
ных маний.- (<Архитектура СССР•>, № 1 7- 18, 

М., 1947, стр. 63--75. 
К а т ц е н И., Р ы ж к о в К. Московский метрополи-

тен. М., 1948. 

К о JI .11 и Н. Снортивные сооружения. М., 1948. 

С а м о й  .11 о в А. Санатории и дома отдыха. М" 1!J.1R. 
Т к а ч е н к о И. Мосты н набережные. М., 1949. 

Щ у с е в П. Мосты 11 их архитектура. М., 19!>3. 

Г р а д  о в Г. Ра;�витие строительства и архитектуры 
массовых типов обшествен11ых сооружении н 
СССР.- В кн.: (<Строительство н СССР. 1 9 1 7-

1957•>. М., 1 958, стр. 377-426. 

А р х и т с к т у р а  п р о м ы ш л е н н ы х  
с о о р у ж е н и й  

(•Некоторые проблемы 11ромыш.11енноi1 архитектурьт. 
(Матсриа.�ы научно-исследовательских кабине
тов).- (<Академия архитектурьп>, 1935, № 3, 
стр. 6-2 1. 

Б а р  х и 11 М. и ,З и .11 ь б е р  т А. Архитектур11ан ре
конструкцин ;�авода (<Серп и молоп).- (<Акам�
мия архитектурьп), 1935, № 6, стр. 39-43. 

Г JI а д  к о в Б. Вопросы архитектуры в .11егкой про
мышленности.- (<Архитектура СССР•>, 1935, № 6, 

стр. 7-10. 

А р  а 11 о в и ч Д. ,Заметки о промышленной архитек-
туре.- (<Архитектура СССР•>, 1935, .№ 8, 

стр. 1 1-18. 
Н и к о JI а е в И. Архитектурная реконструкция со

ветских ;�анодов.- (<Архитектура СССР•>, 1936, 

№ 3, стр. 66-71. 

П о  п о  в Е. Ма.11ые архитектурные формы в промыш
Jiенной архитектуре. М., 1936. 

С е р  к .IJ. Промышленная архитектура, т. 1. М.- JI., 
1935; т. 11. М.- JI., 1939; ДОПОJiнения. м" 1936. 

JI у н ц JI. О11е.11енение промышленных ПJIЩl!адок.
(сСтроите.11ьство Москвы•>, 1936, .№ 10, стр. 
7-10. 

,З и .11 ь б е р т А. Планировка промышJiенной терри
тории.- В кн.: (<Проб,1емы архитектуры•>, т. I, 
кн. 2. М., 1936, стр. 7-38. 

М ы с .11 и н В. Архитектура прои11водственных це
хов.- В ни.: (<Проблемы архитектуры•>, т. 1, 
кн. 2. М., 1936, стр. 39-79. 

Н и  к о .11 а е в  И. ,Завод и город.- В кн.: (<Проб
лемы архитектурьп>, т. 11, кн. 2. М., 1937, стр. 
285-317. 

М ы  с JI и н В. Опыт проектирования Rу11нецкого па
рово11овагоностроите.11ьноrо 11авода.- В кн.: 
(<Проблемы архитектуры•>, т. 11, кн. 2. М., 1937, 

стр. 3 19-349. 



«Архитектура промышленных coopyжe1111ii•). Под ре
дакцией И. Н. Магидиuа. [Сборник]. М., 1939. 

Б у р г м  а н, В., М ы с л и н  В., Ф и с е н к о А. Ра;эви
тне строительства и архитектуры промышлен
ных сооруже11иii в СССР.- В кн.: «СтроитеJiьство 
в СССР. 1917-1957>). М., 1958, стр. 265-300. 

Труды об отдельиых архите1сторах 

В е с н и н ы  

И л ь  и н  М. Вес1шны. М., 1960. 

г о  JI ь ц г .  

Г .  П.  Го л ь ц [Творческий отчет].- «Архитектура 
СССР>), 1935, № 5, стр. 17-20. 

К о .11 .11 и Н. Архитектура набережных. Работа ма
стерской Г. П. Годьца.- «Архитектурная га;эета», 
18 сентлбрл 1936 г. 

С а в и ц к  и Й Ю. Г. П. Гольц.- (<Архите1\тура СССР», 
1940, № 7, стр. 39-50. 

Х и г е  р Р. Шдю;э на pei\e Лу;эе.- (<Архитектура 
СССР•), 1941 ,  № 2, стр. 3-9. 

ж о л т о в с к и й и . .  

К о л л и  П. llес1юдько вопросов И. В. Жодтовс1\ому.
(<Архитектурнан га;эета>) 18 ннварл 1936 г. 

А р  1\ и н Д. О ложной (<KJiaccиl\e>), новаторстве и тра-
диции.- (<Архитеl\тура СССР», 1939, № 4, 
стр. 12-19. 

;:l а д ь ц м а н  А. Творчество И. В. Жо.повско
го.- (<Архитектура СССР», 1940, № 5, стр. 35-
50. 

Б ы JI и н к и н Н. О теории компо;эиции И. В. Жол
товского.- (<Архитектура СССР>), 1940, № 5, 
стр. 51-53. 

А р  к и н  Д. Ра;эговор о Жолтовском.- (<Архите1;тура 
СССР>), 1940, № 5, стр. 54-58. 

О ш е  п к о в Г. И. В. Жодтовский М., 1955. 

ф о м и н и. 

М 11 н к у с М., П е  I\ а р е  в а 11. И. А. Фомин. М., 
1953. 

И д  ь и н М. Иван АJiексаидрович Фомин. М., 1946. 

щ у к  о в. 

К а у ф  м а н  С. Вдадимир АJiексеевич Щуко. М., 1946, 

Щ у с е в  А. 

С о к о л о в Н. А. В. Щусев, М., 1952. 
Н о  в и к о в А. А. Щ у с е в. М. 1955. 
Д р у ж и н и н а - Г е о р г и е в с к а я Е., К о р п-

ф е л ь  д Л. ;:Jодчий А. В. Щусев. М., 1955. 

С !е у д ь п т у р а  

Общие труды 
Т е р н о в е ц Б. .llенинские памятники.- (<Архитек

тура СССР>), 1934, № 1, стр. 12-15. 
11. М. Выставка начинаюш;их молодых художников 

г. Москвы. Скульптура.- (<Творчество», 1934, 
№ 11 [стр. 21-25]. 

«Выставка работ скульптором. Rатадоr. 1\J., 1935. 
(<Выставка скульптуры в дереве>). (<Каталог. М." 1935. 
1' о м м А. Основные тенденции нашей скульптуры.-

(<Твор•1ество•>, 1935, № 10 [стр. 3-13]. 
И с а к о в С. .llенинградские скульпторы.- «Исt\ус

ство», 1935, № 3, стр. 35-42. 
11 е й м а н М. Две бригады скульпторов.- (<Искус

ство», 1935, № 6, стр. 87-1 16. 
(•Вопросы синте;эа искусств». [Сборник]. М., 1936. 
А л ь т е  р В. ;:lаметки о скульптуре.- (<Искусство», 

1936, № 3, стр. 61-84. 
II е И м  а н М. О скульптуре.- (<Творчество;), 1936, 

№ 2, стр. 18-23. 
(<Каталог выстав1ш мос1ювских скудьптором. 1\1.- .11., 

1937. 
11 с й м а· н 1\1. Конкурс на памятник Гоголю.- (<Твор

чество>), 1937, •;№ 5, стр. 2-5. 
Щ е к о т  о в Н. Выставка московских скудьпторов.

(<Творчество>), 1937, № 7, стр. 2-11 .  
1\1 а ш к  о в ц  е в  Н .. ;:lаметки о монумента.�ыюй ску.н,

птуре.- Творчество», 1937, № 7, стр. 12-16 
п; ;!. Советское монументальное искусство на Меж

дународной выставке в Париже.- «Творчество>), 
1937, № 8-9, стр. 2-12. 

С о с ф е н о  в И. Проблема синте;эа в метро.- (<Ис
кусство>), 1938, № 2, стр. 29-42. 

П р  е с н о  в Г. ;:Jаметки о выставке ленинградских 
художников. 1937. Скульптура.- (<Творчество>), 
1938, № 4, стр. 3-8. 

М а ш к о в ц е в Н. Молодые советские ху дожни
ки. СкуJiьпторы.- (<Искусство», 1938, № 5, 
стр. 28-40. 

С. о с ф е н о в И. Проблема синте;эа в метро.- (<Ис
кусство>), 1938, № 6, стр. 64-74. 

А JI е к с е е в Б. Оборонная скульптура.- (<Творче
ство», 1938, № 10, стр. 20-25. 

«Павильон СССР на Международноii выставке в Па
риже». Архитектура и СI\ульптура. [Сборник, М.], 
1938. 

М а ш к  о в ц е в 11. ;!ски;эы памятника А. С. Пушкину 
в .llенинграде.- (<Твор•1ество>), 1939, № 2-3, 
стр. 16-19. 

Б а б е н ч и к о в М. Строительство Дворца Советов 
и советские художники.- (<Искусство>), 1939, 
№ 4, стр. 1 17-120. 

И о д  к о Р. О скульптурном обра;эовании.- (<Искус
ство>), 1939, № 4, стр. 55-57. 

Н е  И м  а н  М. О скуJiьптуре.- (<Искусство>), 1939, № 4, 
стр. 85-106. 

А л е  к с е  е в  Б. Выстаюш художников-апимали
стов.- (<Искусство», 1939, № 5, стр. 126-131. 
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Т е р н  о в е ц Б. Памятник А. С. Пушкину.- <(Архи
тектура СССР», 1939, № 5, стр. 60-62. 

Т е р  н о  в е ц Б. Скульптура на ВСХВ.-«Искусствм, 
1939, № 6, стр. 75-104. 

М а ш к о в ц е в Н. Проблема памятника Гоголю.
«Искусство•>, 1939, N! 6, стр. 171-183. 

Р о м м  А. Всесою;шая художественная выставка 
(<Индустрия социали11ма1>. Скульптура.- «Твор
чество•>, 1939, N! 6, стр. 7-9. 

М а ш 11 о в ц е в 11. Конкурс на памятники А. М. Горь
кому.- «Творчество•>, 1939, N! 6, стр. 20-23. 

Б о р 11 с о n А. Анималисты.- ((Творчество•>, 1939, № 8, 
стр. 15-17. 

(1Архитс1;тура 1шнала Мос1ша-Волгю>. [Сборник]. М" 
1939. 

111 а ш к о в ц е в 11. Искусство Советской БеJiорус
сии.- «Творчество•>, 1939, № 11, стр. 4-11. 

1\ е п и н о в Г. Скульнтура Армении.- <(Твор•1ество», 
1940, N! 1, стр. 9-10. 

.Т. М. СкуJiы1тура Советской Армении.- «Ис11усстно». 
19Щ № 2, стр. 73-79. 

11 с й м а н М. ;заметки о скульптурном портрете.
«Искусство•>, 1940, N! 2, стр. 29-39. 

К р а т  о в А. Памятники С. М. Кирову, Ф. ;э. Д;�ер
жинскому, Г. К. Орджоникид;�е и В. В. Куйбы
шеву.- (<Искусство•>, 1940, N! 4, стр. 132-136. 

И с а к о в С. Ленинградские 1жульпторы.- «Творче-
ство•>, 1940, N! 5, стр. 12-16. 

' 

11 е й  м а н  М. Скульпторы Белоруссии.- «Искусство•>, 
1940, № 6, стр. 52-61. 

Р о м м А. И;�обра11ительное искусство Белорусс1юИ 
ССР. Ску.1ьптура.- «Творчество•>, 1940, N! 7, 
стр. 13-15. 

С и р в и н т Н. Памятники на местах боев с бе.10-
финнами.- ((Архитектура СССР•>, 1940, N! 10, 
стр. 50-53. 

Р о м м  А. Выставка московских скульпторов.
(<Творчество•>, 1940, N! 11, стр. 12-17. 

Г о л  л е р  б а  х ;э. Проекты памятников на местах 
боев с белофиннами.- (<Творчество•>, 1940, N! 11 ,  
стр. 20. 

Р о м м  А. Скульптура на новых домах в Москве.
«Архитектура СССР•>, 1941, № 1, стр. 36-40. 

Б а  (j е и ч и к о в М. Живопись и с11ульптура Совет-
ском Гру;�ии.- «Творчество)>, 1941, № 1 
[стр. 16-21]. 

К е л л е р  Б. Скульптура на выставке. Выставка 
лучших прои;�ведениИ советских художников.
(<Искусство)>, 1941, № 2, стр. 41-50. 

«Выставка лучших прои;�ведсний советских худож
ников•>. Путеводитель. М" 1941. 

И с а к о в С. .llенинградские скульпторы. .11.- М., 
1947. 

Т о л с т о й В. Ленинский план монументальной про
паганды в действии.- ((Искусство)>, 1952, :№ 1, 
стр. 57-65. 

"Каталог собраний Государственной Третьяковс1юй 
галлереи. Советская сБульптура ( 1917-1952 ) »  
м" 1953. 

Труды об отдельных скульпторах 

А 11 г у р �. 
В о р к у н о в а 11. ;з·аир Исаакович А;�гур. М" 1953. 

Б е л  а ш о в  а Е. 

Н е й  м а н  М. Три скульптора.- (<Выставка прои;�
ведений Е. Ф. Белашовой, А. М. Каневского, 
Н. В. Кирсановой, П. М. Кожина, А. В. Кокорина, 
Г. В. Неродьт. Каталог. М., 1956. 

Б е с  к и н  О. Е. Белашова. М., 1959. 

Б о г о л ю б о в В. 

Н р о д с I\ и й И. В. Л. Боголюбов. В. И. Ингал. М.- .11., 
1950. 

(•Каталог выставки прои11ведений Вениамина Нкон
левича Боголюбова и Владимира Иосифовича 
Инга.tа)>. Вступительная статья И. Бродского. 
М.- .11., 1951. 

В а т  а г и н  В. 

U а к у ш и н с к и й А., М о л о д  ч и к о в А. Василий 
Алексеевич Ватагин. М" 1933. 

Р а 11 у м  о в с к а я С. Василий Алексеевич Ватагин. 
м., 1956. 

В 3! т а г и н В. И;�ображение животного. ;запис1ш 
анималиста. М., 1957. 

В и л е н с к и й ;з. 

«:З. М. Виленский. По мастерским художииком.
((Творчество)>, 1938, № 6, стр. 3. 

«Выставка пей;�ажей .11. И. Бродской и скульптуры 
;з'. М. Виленского». Каталог. Вступительная ста
тья Ел. Тагер. М., 1955. 

Т а  г е р Ел. Скульптор ;з. М. Виленскиii.- ((Искус
ство)>, 1955, N! 6, стр. 37-38. 

Д о м о г а ц к и й В. 

<(Выставка скульптуры В. Н. Домогацкого. К 30-летию 
творческой деятельностю>. Каталог, [М., 1935]. 

Т е р н о в е ц Б. Творчество В. Н. Домогацкого.
«Искусство», 1935, № 1, стр. 55-:-83. 

М а ш к о в ц е  в Н. Владимир Николаевич Домогац
кий (1876-1939) .- ((Творчествм, 1939, N! .t, 
стр. 24. 

П а  р а м о 11 о в А. Владимир Николаевич Домоrац
кий. м" 1957. 

Е ф  И М О  В И. 

Х в о й н и  к И. Скульптор И. С. Ефимов. М" 1934. 
((Каталог выставки И. С. Ефимова)>. Вступительная 

статья И. Хвойника. М" 1946. 
11 е й  м а н  М. Иван Семенович Ефимов. М., 1951. 
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«Выставка прои;эведений И. С. Ефимова и Н. Л. Си
монович-Ефимовой>). КатаJJог. [ВступитеJJьная 
статья EJJ. Тагер]. М., 1959. 

С т а р о д у б о в В. Жи;энеутверждаюшее искусст
во.- (<Искусство)), 1959, № 3, стр. 48-52. 

К а н  т о р  В. СкуJJьптор-анимаJJист.- (<Творчест-
во)), 1959, ;№ 5, стр. 16-17. 

R е п и н о  в г. 

(<Г. И. Кепинов».- (<Творчество)), 1939, ;№ 10, стр. 9. 
К е JJ JJ е р  Б. О творчестве А. Куприна и Г. Rепино

nа.- (<Искусство», 1948, № 4, стр. 57-60. 

К о р о JJ е в  Б. 

R о р о JJ е в. Б. СкvJJьпторы о себе - (<Творчество», 
1935, № 10, стр. 16-17. 

(<Выставка nрои;эведений И. Г. Антропова, Б. Д. Ko
poJJeвa, В. Ф. Штраниха». Rата.шг. [ВстуnитеJ11,
нан статья И. Шмидта]. М., 1958. 

И в а н о в а М. СкуJJьптор Б. KopoJJeв.- (<Искусство», 
1958, № 7, стр. 36-37. 

Н е й  м а н  М. Чувство пJJастической формы.- (<Твор
чество», 1958, № 7, стр. 1 1-12. 

.11 е б е д е  в а С. 

Т е  р н о в е ц Б. Сарра .llебедева. М.- .11., 1940. 
(<Сарра .llебедева. Выставка художественных произ

ведений». KaтaJJor. [ВступитеJJьная статья П. Sт
тингера]. М.- .11., 1941.  

(<Выставка прои;эведений А. Д. Гончарова, В. Н. Го
ряева, К. Г. Дорохова, С. А. ;3асJJавской, С. Д . .llе
бедевой, И . .11. Слонима». Каталог. [ВступитеJJь
ная статья И. Шмидта]. М., 1956. 

11 е й  м а н  М. С. Д . .llебедева. М., 1960. 

.il и ш е в  В. 

К р е с т о в с к и й И. Всеволод Всеволодович .llишen. 
(.11.], 1948. 

С о б о л е в с к и й 11. ВсевоJJОД Всеволодович Jlишев. 
м., 1951. 

М а  н и ;э  е р  М. 

И с а к о в С. Матвей Генрихович Мани;эер. М.- .il" 
1945. 

П а р  а м о н о  в А. Матвей Генрихович Мани;эер. М., 
1950. 

Е р м о н с  к а я В. Матвей Генрихович Мани;эер. М., 
1950. 

(<Каталог выставки нрои;эведений М. Г. Мани;эера». 
(К 60-летию со дня рождения и 35-летию твор
ческой деятельности) .  М., 1951. 

М а н и ;э е р М. Ску л1.птор о cвoeii работе ( т. 11) . 
м., 1952. 

«Выставка прои;эведениli М. Г. Мани;эера к 70-летию». 
м., 1961. 
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М а т в е е  в А. 

Б а  с с е  х е  с А. Творчество А. Т. Матвеева и пробJJе-
мы скуJJьптуры.- (<Искусство>), 1940, № 3, 
стр. 61-74. 

(<А. Т. Матвеев>). Ката.шг выставки. М., 1 958. 
М у р и н а Е. На выставке А. Матвеева.- (<Творчест

вм, 1959, № 6, стр. 1 1-13. 
К а п JJ а н о в а С. А. Т. Матвеев.- (•Искусство», 

1959, № 8, стр. 22-27. 
Ба с с е  х е  с А. А. Т. Матвеев. М., 1960. 

М е р  к у р о в С. 

С и т н и  к К. С. Д. Меркуров. М.- .11., 1944. 
А б о л и н а Р. Cepгeli Дмитриевич Меркуров. М.- .11., 

1950. 
М е р  к у р о в  С. �аписки скульптора. М., 1953. 

м о т  о в и л  о в г. 

Р о м м  А. Монументальные работы Г. И. Мотови.11u
ва.- (<Искусство>), 1939, ;№ 5, стр. 132-140. 

Н е й м а н М. Георгий Иванович Мотовилов. М., 
1954. 

(<Выставка прои;эведений А. В. Куприна и Г. И. Мо-
товилова)). Каталог. [Вступительная статьл 
М. Неймана]. М., 1 957. 

11 б л о н  с к а я М. Мастер монументального искус
ства.- (<Творчество», 1957, № 2, стр. 13 .  

К р а в ч е н к о К.  Три творческих отчета.- (<Искус
ство», 1957, № 4, стр. 21-22. 

М у х  и н  а В. 

Т е р н  о в е ц  Б. В. Мухина (<Рабочий и колхо;эни-
ца».- (<Искусство», 1937, № 4, стр. 149-155. 

� о т  о в А. В. И. Мухина. М.- .11., 1941 . 
А б о л н н а  Р. Вера Игнатьевна Мухина. М., 1954. 
(•Выставка прои;эведений В. И. Мухиной». KaтaJJor. 

[Вступительные статьи: В . К е м е н о  в. Творче
ство В. И. Мухиной; И. Ш м и  д т. В. И. Мухина]. 
м., 1955. 

А р  к и п Д. Вера Мухина.- (<Искусство», 1955, № 2, 
стр. 35-43. 

Н е й м а н М. Творчество В. И. Мухиноli.- (<Сооб
шенил Института истории искусств АН СССР)), 
№ 8, М" 1957, стр. 3-27. 

П о к о р н ы й К.- Искусство революционного пафо
са.- (<Искусство», 1959, № 12, стр. 10-11. 

R JJ и м о в Р. Творческие и скан ил.- (<Ис11усство)), 
1959, № 12, стр. 12-22. 

(<Мухина». Jlитературно-критическое насJJедне. Ху
дожественное насJJедие, тт. 1-III. М., 1960. 

Р ы н д ;э ю п с к а я М. 

А л  е к с е  е в Б. М. Д. Рынд;эюпская.- (<Творчество», 
1946, :№ 3, стр. 24. 



Т о и с к и it  Н. 

С и р в и  н т Н. Памятник С. М. Rирову в .llенин
граде.- «Архитектура СССР)>, 1939, № 4, стр. 
50-52. 

� о т о в А. Николай ВасильевИ'I Томский.- «Искус
ство)>, 1949, № 3, стр. 41-47. 

;з о т  о в А. Николай Васильевич Томский. М., 
1951. 

П 111 р а и о н о в А. Николай Васильевич Томский. М., 
1953. 

Ч а й  к о в И. 

(<Каталог выставки скульптуры И. !\!. Чай1юва». !\!" 
1948. 

1{ е л  л е р  Б. Выставка прои;�ведениИ скульптора 
И. Чайкова.- (<Искусство•>, 1948, № 6, стр. 59-62. 

Ч л е н о в А. Иосиф Моисеевич Чайков. М., 1952. 
(<Выставка скульптуры И. М. Чайковю>. Rатало1'. 

[Вступительная статья В. Лебедева) .  М., 1959. 
А б е л ь  А я е 11 а И. Скульптор И. М. Чайков.

(сИскусство•>, 1960, № 8, стр. 23-27. 

Ш а  А Р  И. 

Т е р н  о 11 е ц li. Скульптор И. Д. Шадр.- (<Архитек
тура СССР•>, 1940, № 7, стр. 59-65. 

М а ш  к о в ц е 11 Н. Памяти И. Д. Шадра.- (<Творче
ствм, 1941, № 5, стр. 16-17. 

;з о т  о 11 А. Иван Дмитриевич Шадр. М.- .11" 1944. 
(сШадр И. д.•>. [Rаталог выставки Ивана Дмитриеиича 

Шадра. Вступительная статья Б. Федорова]. М" 
1947. 

1\ о .1 п и  11 с к и й  Ю. Иван Дмитриевич Шадр. 1887-
1941.  м., 1954. 

Ш а л и м о в а В. Малои11иестные работы И. Шадра.
(сТворчество•>, 1957, № 11 ,  стр. 15-16. 

Ш в а р ц Д. 

Н е й  м а н М. Дмитрий Петрович Шварц. М., 1!!55. 
(�Выставка прои11ведений С. С. Боима, В. Г. Цыпла�ю

ва, Д. П. Шварцю>. Каталог. [Вступительная ста
тья М. Неймана]. М., 1954. 

Ш е р в у д  .11, 

Ш е р  в у А .II. Путь скульптора . .11.- М., 1937. 
.11 а т  т .11. Л. В. Шервуд.- (<Искусство)>, 1951, № 4, 

стр. 4 1-44. 
(<Ката.шг выставки прои11ведениii .11. В. Шервудю> . .11" 

1952. ' 
Р о г  а ч е в  с к и й  В . .llеонид Владимирович Шервуд. 

м., 1955. 

Я н с о н - М а н и 11 е р Е. 

Ш м и А т  И. Прои11ведения Е. А.  Янсон-Мани11ер.
«Искусство)>, 1958, № 1 1, стр. 48-51.  

Ж и в о п и сь 

Общие труды 

Г е р ц е н б е р г В. Весенняя выставка московских 
живописцев.- (<Искусство)>, 1935, № 4, стр. 47-
95. 

R о с т  и н В. Молодые советские живописцы. М., 
1935. 

Г е р ц е н б е р г В. Осенняя выставка московских 
живописцев.- (<Искусство•>, 1936, № 2, стр. 15-
62. 

А л  е к с е  е в Б. Батальные панорамы. К выставке 
макетов панорамы (<Штурм Перекопа)>.- (<Ис
кусство•>, 1938, № 3, стр. 1-16. 

Н с  А о ш и в  и н  Г. ;заметки о выставке (<ХХ лет 
РККА и Военно-морского флота)>.- (<Искусство», 
1938, № 5, стр. 82-88. 

С о к о л ь н и  к о в М. Художники периферии.- (<Ис
кусствФ>, 1938, № 6, стр. 99-108. 

И о г а  н с о н Б. Во11рождение картины.- (<Советское 
искусство)>, 18 марта . 1939 г.  

И о г а  н с  о н  Б. Выставка (<Индустрия социали11-
ма•>.- (<Учительская га11етю>, 29 марта 1939 г. 

(<Проблемы исторической живописю>.- (<Искусство)>, 
1939, № 3, стр. 5-1 1. 

К а у ф  м а н  Р. О советской исторической карти
не.- (<Искусство)>, 1939, № 3, стр. 12-27. 

Щ е к  о т  о в Н. Живопись. Выставка (<Индустрии 
социали11ма)>.- (<Искусство)>, 1939, № 4, стр. 
59-84. 

М е л  и к а А 11 е Е. и С ы с о е в П. Советская живо
пись. [.iI.], 1939. 

(•Реферат дискуссии о живописностю>.- (<Искусство», 
1940, № 4, стр. 92-103. 

1\ а у Ф м а н  Р. Творческие течения в советской ж11-
вописи.- (<Творчество•>, 1941, № 1, стр. 1-5. 

� о т о в А" С ы
_ 
с о е в П. Выставка лучших прои11-

ведений советских художников. О современной 
теме в живописи.- (<Искусство)>, 1941, J'li 2, 
стр. 29-40. 

С и т н и  к R. Советский портрет.- (<Искусство)>, 1947, 
№ 4, стр. 3-20. 

С и т н и к К. О жанре в советском искусстве.
(сИскусство•>, 1947, № 5, стр. 22-35. 

К о р о в к е в и ч С. Живопись. .IIЕ."нинградские ху
дожники . .11.- м., 1947. 

Н и к и ф о р о в Б. Советское искусство. Живопись. 
Краткий очерк. М.- .11., 1948 . 

Б р о А с к и й В. Советская батальиая живопись. 
.11.- м., 1950. 

К а у ф  м а н  Р. Советская тематическая картина. 
1917-1941. м., 1951. 

(•Мастера советского и11обра11ительного искусствю>. 
Прои;�ведения и автобиографические очерки. 
Составители П. М. Сысоев и В. А. Ш1(вариков. Жи
вопись. м., 1951. 

Ф е А о р о в-Д а в ы  А о в А. Советский пей;�аж. М., 
1 958. 
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Труды об отдельиых художншсах 

A B И JI O B  м. 

И с а к о в С. М. И. Ави.11ов. Л.- М., 1941 .  
Б р о д с к и й  В. Михаи.11 Иванович Ави.11ов. М., 19:>6. 

Б а  к ш  е е  в В. 

«КатаJiог выставки прои;iведений В. Н. Ба�;шесвю>. 
м., 1947. 

Т и х о м  и р о в А. ВасиJiиЙ НикоJiаевич Бакшеев. М., 
1950. 

П о  JI е в о й В. ВасиJ111Й НикоJiаевич Бакшеев. М., 
1952. 

Б р о д с к и й  И. 

Б р о д с к и й И.- Мой творческий путь. .11.- М., 
1940. 

(<Выставка прои;iведений Исаака И;iраилевича Бро,1-
ского». Каталог. М., 1955. 

Б р о д  с 1• и й И. Исаа�' И;iраилеви•r Бродс1шii, М., 
1 9!i6. 

Б у ti п о  в Л. 

(<Каталог 11ыстав1'11 прощ1ведений А. П. Бубновю>. М., 
1948. 

Л к и м  о в а И. АJiександр ПавJiович Бубнов. М" 19.'i6. 

Б у ч к у р и А. 

(<А. Буч1\ури. Жи;шь и творчество». Восноминанил 
о художнике. Воронеж, 1955. 

Б я JI ы н и ц к и й - Б и р у JI я В. 

(<КатаJiог выставки прои;iведеннй В. К. Блльншцкого
БируJiю>. [Вступительная сгаты1 Г. Жид1юва]. 
М., 1947. 

Ж и д к о в Г. ВитоJIЬД Ка;�тапович БлJiыницкий-Би
рулл. М., 1953. 

Г е р а с и м о в А. 

Л о б  а н  о в В. А. М. Герасимов. М.- Л., 1943. 
(<Выставка прои;iведений Александра МихаЙJiовича 

Герасимова. К 50-Jiетию творчес1юй де11те.1ыю
стю>. КатаJiог. М., 1956. 

г е р а с и м о в с. 

(<Выставка картин Сергея ВасиJiьевича Герасимова 
(25 Jieт художественной деятеJiьности) 1>. КатаJiог. 
ПредисJiовие И. Грабаря. М., 1936. 

Щ е к о т о в Н. Сергей ВасиJiьевич Герасимов. 
М.- Л., 1944. 

Р а ;i у м о в с к а я С. Сергей ВасиJiьевич Герасимов. 
М., 1951 .  

(<Выставка прои;iведениii Ссргсн Васи.н.снича Гера
симова к 70-Jiетию со днл рождения и 50-Jiетию 
творчес1юй деятеJiьностю>. Каталог. [Вступитедь
ные статьи И. Грабарл и Н. СокоJiовой]. М., 1956. 

С о к о JI о в а Н. Творчество Сергея Герасимопа.
(<Искусство1>, 1956, № 3, стр. 29-34. 

(<Сергей Васильевич Герасимом. [Адьбом]. М., 1 939. 

Г о р ю ш 1' и н - С о р о 1; о п у д о в И. 

К о с т и 11 а Е. Иван СиJ1ови•1 Горюшки11-Соро1ю11у
дов. М" 1956. 

Г р а б  а р  ь И. 

Г р а б  а р  Ь И. М011 жи;iиь. Автомоиографин. М.- .Т., 
1937. 

(<КатаJiог выставки прои;iведений И. ;э. Грабарл 
(к 80-Jiетию со дня рождения и 60-Jiетию тnор
ческой делтельности) 1>. М., 1951. 

С и д о  р о в  А. Игорь ;эммануилови'I Грабар1 • .  М., 195 1 .  
Ж и д  к о 11 а Е. Игорь ;эммануилов11•1 Грабарr • .  М., 

1955. 

Д е  й н с  к а А. 

Н и  1; и ф о р  о в Б. А. Дей11с1;а. М.- JI., 1937. 
1\ а у ф  м а н  Р. АJiександр ДейнСJ•а.- (<Искуrстnо», 

1936, № 3, стр. 8.'i-100. 
(•Выставка прои;iвсдений Александра АлеI\са11д1юви•1а 

Дейнекю>. Ката.юг. М., 1957. 
Г р а б а р  ь И. Выставка АJiександра Дейнек11 . 

(<Творчество1>, 1957, № 7, стр. 1-3. 
М а ц а  И. А. Деiiнека. М., 1959. 
11 е г о  д а  е в  А. Александр Лле1>сан11роn11•1 jl;1•ii11c1ш. 

м" 1 9;,9, 

д о  р о х  о в к. 

(<Выстав1ш прои;iведеиий художников А. Д. Гончаро
ва, В. Н. Горяева, К. Г. Дорохова, С. А. ;'lаслав
ской, С. Д. Лебедевой, И . .11. С.юиимм. Каталог. 
м., 1956. 

1\ а м е н с к и ii А. Многообра;iие творческих поис
ков.- (<Искусство�>, 1956, № ;;, стр. 31-41. 

К о с т  и н В. Константин Гаврило1�и•1 Дорохов. М., 
19511. 

Е ф а  н о  в В. 

Л м ш и н с к а л А. ВасиJiиЙ Пршюфьепич Ефаноп. М., 
1952. 

И о г а н  с о н  Б. 

И о г а  н с  о н  Б. 1\ак л работаю над картипой.
(<Юный художнию>, 1937, № 1 1 ,  стр. 8-9. 

М о р г  у н о  в Н. Б. В. Иогансон. М., 1939. 
М и х  а й  л о в  А. Борис Владимирови•1 Иогансон. М" 

1945. 
С о к о JI ь н и к о в М. Борис ВJiадимирович Иоган

сон. Жи;iНЬ и творчество. М., 1957. 
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К о н ч а J1 о в с к н it П. 

К р а в ч е н к о К. Петр . Петрович КоячаJ1овский. 
М.- А., 1949. 

Б а б е н ч и к о в М. Петр Петрович КончаJ1овскиИ. 
м., (1950]. 

«Выставка прои;-IВедений Петра Петровича КончаJ1ов
ского•>. КатаJ1ог. [ВступнтеJ1ьная .статья Н. Coкo
J1oвoii]. М., 1956. 

Ч е г о д а е в А. П. П. КончаJ1овскнй.- «Искусство•>, 
1956, № 7, стр. 19-25. 

<сПетр Петрович КончаJ1овскнЙ•>. [АJ1ьбом. ВступитеJ1ь
ная статья Н. СокоJ1овой]. М., 1958. 

н е й м а н м. Портретное творчество n. КончаJIОВ
ского.- (<Сообшения Института истории искусств 
АН СССР•> № 13-14. М., 1960, стр. 28-57. 

К о р и н  П. 

(<ПавеJ1 Дмитриевич Корин. И;iбранные прои;iведе
нию>. [АJ1ьбом. ВступитеJ1ьная статья JI. :Зингер]. 
м., 1957. 

Н и к у J1 и 11 а О. Психодогический портрет в ·rвор
чествс П. Корина.- (<Искусство•>, 1961, № 1 ,  
стр. 30-37. 

К о т о в  П. 

(<Каталог выставки прои;iведений художника Петра 
Котова. К двадцатипятиJ1етию ху дожественноii 
деятеJ1ьностю>. M.-JI., 1937. 

А н д  р е е  в а Г. Петр Иванович Котов. M.- JI., 1948. 
Р а ;i у м о в с к а я С. Петр Иванович Котов. М.- .11., 

1950. 

К р а й н е  в В. 

(<Выставка прои;iведениii Васидия Васильевича Край
нева. 1879-1955•>. КатаJ1ог. М., 1957. 

М а л ь ц е  в а Ф. BacиJ1иii Васю1ьевич Крайнев. М" 
1958. 

К р ы м о в И. 

(<Выставка прои;iведений Нико.Iая Петровича Кры
мовю>. Каталог. М., 1954. 

К J1 и м  о в а М. НикоJ1аЙ Петрович Крымов. М., 1958. 
(<НикоJ1аЙ Петрович Крымов - художник и педагог•>. 

Статьи, воспоминания. Редактор-составитедь 
и автор вступитеJ1ьной статьи С. Ра;iумовскал. 
м., 1960. 

К у к р ы н и к с ы  

Г о  р ь к и й М. Кукрыниксы. Сочинени·я в тридцати 
томах, т. 26. М" 1953, стр. 233-235. 

К а у ф  м а н  Р. Живопись П. Кры.Iова.- (<Искусство•>, 
1935, № 2, стр. 43-58. 

Р. К. АквареJ1и М. Куприянова и Н. Соко.Iова (1\укры
никсы) .- (<Искусство•>, 1935, № 2, стр. 165-170. 

К а у ф  м а н  Р. Ку:к.рын.иксы. М.- .11., 1937. 
(<Кукрыниксы». [КатаJ1ог выставки. Вступитедьная 

статья В. Кеменова]. М., 1944. 

С о к о .t о в а Н. Кукрыниксы. М., 1955. 
(<Кукрыниксы•>. Ката.Iог выставки прои;iведе-

ний. [ВступитеJ1ьная статья В. Герценберг]. М., 
1959. 

К у 11 р и н  А. 

Г у р ь е в а Т. АJ1ександр Васи.Iъевич Куприн. М.- .11., 
1950. 

. 

Ж и д к о в 11! Е. АJ1ександр Васю1ьевич Куприн. М., 
1956. 

М а ш к о в  И. 

(<Выставка прои;iведениii Ильи Ивановича Машкова•>. 
КатаJ1ог. М., 1956. 

Д р у ж  и н  и н  С. ИJ1ья Машков.- (<Искусство•), 1956, 
№ 4, стр. 23-29. 

М е ш к о в  В. В. 

(<Василий Васильевич Мешком. [Каталог выставки]. 
м., 1953. 

. 

Р а ;i у м о в с к а я С. Василий Васильевич Мешков. 
м., 1954. 

Н е  с т е р  о в М. 

К о в а л е н  с к а я Т. Портреты М. В. Нестерова.
(<'l'ворчество•>, 1941, № 1, стр. 8-10. 

Д у р ы  А и н  С. Нестеров-п()ртретист. М.- .11., 1949. 
М и х а й л о в А. Михаил Васильевич Нестеров. Жи;шь 

и творчество. М., 1958. 
Н е с т  е р  о в М. Давние дни. Встречи и воспомина

ния. м., 1959. 

н и  с с к и й  г. 

(<Каталог выставки художника Георгия Нисского•>. 
м., 1950. 

Ф е д о р о в - Д а в ы д о в А. Выставка прои;iве-
дений Г. Нисского.- (<Искусство•>, 1951, .№ 1, 
стр. 49-54. 

М у р и н а Е. Георгий Григорьевич Ни(:скиii. М., 
1952. 

о д и н  ц о  в в. 

К о с т  и н а  Е. ВJ1адимир Григорьевич Одинцов. (М.], 
1958. 

(<В. Одинцов и Ю. Пименом. Каталог выставки про
И;iведений художников В. Г. Одинцова и Ю. И. 
Пименова. М., 1947. 

П и м е н о в  Ю. 

Б е с к и н  О. Юрий 
(<Юрий Иванович 

[Вступительная 
1961. 

Пименов. М., 1960. 
Пименов•>. Каталог выставки. 

статья А. Чегодаева]. М., 
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П .11 а с т о в  А. 

К о р н и  .11 о в П. Ульлновскиii художню\ Аркадиii 
Александрович Пластов. Ка,зань, 1929. 

Щ е к о т о в Н. Аркадий Александрович Пластов.
(сТворчество•>, 1939, JI& 1, стр. 4-11. 

К о с т  и н  В. Аркадиii Александрович Пластов. М., 
1956. 

П л а с т о в А. От ;этюда к картине.- (<Творчество•>, 
1957, JI& 2, стр. 9-10. 

Р о ж д е с т в е н с к и й В. 

Т р е т ь л к о в Н. Василий Васильевич Рождествен
скиii. М., 1956. 

(<Выставка прои,зведсний художника Василин Ва
сильевича Рождественского. 50 лет творчес1юИ 
деятельности•>. Каталог. М., 1957. 

Р о м а  д и н  Н. 

А б р а м о в а А. Николай Михайлович Ромадин. 
M.- JI., 1950. 

(<Выставка прои,зведений Николая Михайловича Ро
мадина•>. Каталог. [Вступительная статья Г. Не
дошивина]. М., 1959. 

О с м о л  о в с к и й Ю. Мастер лирического пей,зажа.
(сИскусство•>, 1959, JI& 10, стр. 34-38. 

Р ы л  о в А. 

Р ы л о в А. Воспоминания. Под ред. М. А. Сергеева. 
[В книге также статьи М. Нестерова, А. Остроу
мовой-Jlебедевой и Н. Радлова]. JI.- М., 1940. 

(с;заслуженный деятель искусств, академик живописи 
А. А. Рылов. 1870-1939)>. Каталог посмертной 
выставки. JI., 1940. 

JI е б е д е  в Г. Аркадий Александрович Рылов. М.- JI., 
1949. 

Ф е д  о р о в - Д а в ы  д о в А. Аркадий Алексаидрович 
Рылов. М., 1959. 

С а в. и ц к  и й Г. 

(<Каталог выставки прои,зведений художника Г. К. Са
вицкого•>. М.- JI., 1948. 

С о к о л ь н и  к о в М. Георгий Константинович Са
вицкиii. М., 1950. 

С в а р  о г В. 

(<Василий Семенович Сварог. 1883-1946•>. Каталог вы
ставки. М., 1948. 

К л и м о в а М. Василиii Семенович Сварог. М., 1952. 

С е р е б р л н ы й И. 

JI е б е д е в Г. Иосиф Александрович Серебряный. 
М.- JI., 1950. 

К а r а н о в и ч А. Иосиф АJ!еисаидрович Серебряный. 
м., 1955. 

. 

С е р о  в В. 

К о ,з л о в А. Владимир Александрович Серов. М., 
1953. 

С о к о л о в - С к а .11 я П. 

.11 о б а н о в В. Паве.11 Петрович Соколов-Скаля. 
М.- .11., 1940. 

Л с т р е б о в И. Павел Петрович Соколов-Скаля. М., 

1960. 

у .11 ь я н о  в н. 
Р о й т е  н б е р  r О. Николай Павлович Ульянов. М., 

1953. 
JI а в р о в а О. Николай Павлович Ульянов. 1875-

1949. м., 1953. 
У л ь я н о в Н. Мои встречи. Воспоминания. М., 1959. 

Ч у ii к о в  С. 

Ч е г о д а е в А. Семен Афанасьевич Чуiiков. М., 1952. 
С а р  а б ь я н о  в Д. Семен Афанасьевич Чуiiков. М., 

1958. 

Ш е г а  .11 ь Г. 

Ш е г а  л ь  Г. Как я пне.ал картину (<Расстрел кол
чаковцами желе,знодорожников в Кн.зеле n 
1919 r.•>.- (<Творчество», 1936, № 4, стр. 14. 

(<Каталог выставки прои,зведениii художника 11рофес
сора Г. М. Шегалю>. М., 1949. 

р а ,з у м о в с к а я С. Григорий Михайлович Шегаль. 

М.- JI., 1950. 

Ш у р п и н  Ф. 

А б р а м о в а А. Федор Саввич Шурпин. М., 1953. 
С т  е п а н  о в а К. Федор Саввич Шурпин. М., 

1954. 

Ю о н  К. 

(<Константин Федорович Юон. К 75-летию со днл 

рождению>. Ката.1оr выставки. [Вступительная 

статья Г. Жидкова]. М., 1950. 
т р е т ь л к о в Н. Константин Федорович Юон. М., 

1957. 

Л к о в л е в  Б. 

Н и  к и ф о р о в Б. Б. Н. Яковлев. (.11.], 1938. 

К а у ф м а н Р. Борис Николаевич Лков.11ев. М.- JI., 
1950. 

«Борис Николаевич Лковлев. К 60-летию со дня рож

дению>. Каталог выставки. [Вступительная с'l'а

тьл Г. Жидкова]. М., 1950. 

Я к о  в л е в  В. 

С и д о р о в  А. Василий Николаевич Лковлев. М .. 

1950. 
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М о п у м е н т а л ь н а я  ж и в о п и с ь 

Р о г и н  с 1' а я Ф. Советская фреска. Художествеu
нал молодежь в текуц�ем году.- <сМолодая гвар
дию>, 1929, № 10, стр. 96-101. 

<сК вопросу о монументальном искусстве•>.- <сИскус
ствм, 1934, № 4, стр. 2-20. 

Ч е р н ы ш е в Н. О работах наших монументали
стов.- <сИскусство•>, 1934, № 4, стр. 2 1-34. 

JI а н с  е р е Е. Моя работа 110 росписи Ка11анского 
вок11ала.- <сИскусство•>, 1934, № 4, стр. 35-50. 

Н и к и ф о р о в Б. Панно для мания Нарком11ема. 
Художники А. Дейнека и Ф. Антонов.- <сИскус
ствм, 1934, № 4, стр. 51-60. 

Н е в г и н а Е. Современная монументальная живо
пись и с1,ульптура в .!Iенинграде.- <сИскусство•>, 
1934, № 4, стр. 61-69. 

<сВопросы синте11а искусств•>. М., 1936. 
Щ е к о т  о в Н. Панно для санатория Наркомтяж

прома в Сочи.- <сТворчество•>, 1937, № 8, 
стр. 13-18. 

Ж и д  к о в Г. Палехские росписи в .!Iенинградском 
дворце пионеров.- <сАрхитектура СССР•>, 1937, 
№ 4, стр. 14-19. 

Т е р н о в е ц Б. Плафон Е. Е. .!Iансере в гостинице 
<сМосквю>.- <сАрхитектура СССР•>, 1938, № 5, 
стр. 51-55. 

Д е  й н е  к а А. ХудожнИRи в метро.- <сИскусствм, 
1938, № 6, стр. 75-80. 

К а у ф м а н Р. Советская монументальШJ.я живо-
пись.- <�Архитектура СССР•>, 1938, № 7, 
стр. 42-49. 

Д е й  н е  к а А. Мо11аика метро.- <�Творчество•>, 1938, 
№ 1 1, стр. 14-17. 

Ш м а р  и н  о в Д. Как со11давалось панно <1;'!натные 
люди страны Советов•>.- <�Творчество•>, 1939, 
№ 7, стр. 4-5. 

О р л о в а М. и С и т н и к К. Скульптура и живопись 
на Всесою11ной сельскохо11яйственной выс
тавке.- «Архитектура СССР•>, 1939, № 9, стр. 
30-40. 

<сВсесою11нал сельскохо11яйственная выставка•> [Вы
ска11ывания художников о монументальной жи
вописи].- «Творчество•>, 1939, № 10, стр. 1-21. 

В е с к и н  О. Монументальная живопись [на ВСХВ].
<сИскусство•>, 1940, № 1, стр. 103-126. 

И л ь  и н М. Театр Красной Армии.- <сИскусство•>, 
1941, № 1, стр. 23-28. 

И л ь  и н М. Дом пионеров в Калинине.- <�Архитекту
ра СССР•>, 1941, № 2, стр. 10-12. 

Т о  л с т  о ii В. Е . .!Iансере - мастер советской: мону
ментальной живописи.- <�Ежегодник Институ
та истории искусств АН СССР. 1956. Живо
пись. Скульптура. Архитектура.>. М., 1 957, стр. 
27-64. 

Т о л с т о ii В. Советская монументальная живопись. 
м., 1958. 

М а ц а И. А. Дейнека М., 1959. 

Т е а т р а л ь н о - д е к о р а ц и о н п о е  
и с к у с с т в о  1 9 1 7-1 9 3 4  � о д о в  

Общие труды 

<,Каталог выставки "Театрально-декорационное ис
кусство Москвы 1918-1923 гг.", органи11ованноii 
"Му11еем декорационной живописи", осн. 
С. И. ;'!иминыю>. [Вступител1.ная статья Н. Ги· 
ляровскоii]. Ка11ань, 1924. 

«Московский Малый театр. 1824-1924•>. [ЮбилейныИ 
сборник]. М., [1924]. 

1•Театрально-де1юрационное ис!\усство в СССР. 1917--
1927•>. Сборник статей под редакцией ;э. Ф. Гол
лербаха, А. Я. Головина и .II. И. Жевержеева. 
Каталог . .II., 1927. 

«Десять лет работы Малого театра. 1917-1927•>. Вы
ставка. М., 1927. 

«Московские театры Октябрьского десятилетия 1917-
1927•>. Выставка. М., 1928. 

<сПервая театрально-декоративная выс1авкю>. [Всту
пительная статья Н. В. Гиляровской]. М., 
1 929. 

«Каталог выставки "Итоги театрального сс11она 
1928/29 года"•>. М., 1929. 

В и н е  р А. Художники сегодняшнего театра.- <сБри
гада художников•>, 1931, № 7, стр. 8-9. 

<1Камерныii театр и его художники. 1914-1934•>. Вве
дение Абрама :Эфроса. М., 1934. 

<сХудожники советского театра 11а XVII дет (1917-
1934) •>. Каталог выставки театрально-декораци
онного искусства. М., 1935. 

<сХудожники советского театра ( 1917-1935 ) 1>. [Ката
лог выстав1ш театрально-декорационного искус
ства]. .II., 1936. 

М а р к о в П. Вл. И. Немирович�данчеюю и му11ы
кальный театр его имени. [М., 1936]. 

<сГоголь. Рсви11ор. Комедия в 5 действиях. Сце
ническая история в иллюстративных материа
лах•>. Текст С. С. Данилова. Предисловие и всту
пительная статья академика И. С. Державина. 
М.- А., 1936. 

<сТеатры Москвы 11а двадцать лет (1917-1937) ». Ката
лог выставки, орrани11ованноii к 20-летию Ве
ликой Октябрьской социалистической револю
ции. м., 1937. 

1' р е м  и с л а в  с к и й  И. Режиссеры и художни-
ки МХАТ.- <1Искусство•>, 1938, № 6, стр. 
6-16. 

С а х а р о в а Е. Василий Дмитриевич Поленов. Пись
ма, дневники, воспоминания. Обц�ая редакция 
и вступительная статья А . .!Iеонова. М.- .II., 
1950. 

г о  р ч а к о в н. Режиссерские уроIШ к. с. Стани
славского. Беседы и 11аписи репетиций. М., 
1951. 

Б а  с с е  х е  с А. Ху/!ожники па сцене МХАТ. М., 

1960. 
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Труды об отде.11ьuых художuика:r; 

А к и м о в  Н. 

Б а р т  о ш е в  и ч А. Акимов. JI., 1933. 
Б а р т  о ш е в и ч А. Н. Акимов художник. JJ., 1947 . 
.Э т к и и д М. Н. П. Акимов - ху дожиик. JI., 1960. 

A p a n o  в А. 

«Выставка nрои;iведеиий художника Анатолия Афа
насьевича Арапова.>. Каталог. [Вступительная 
статья А. Шифриной]. М., 1954. 

Б о б ы ш о  в М. 

Г о  л л е р  б а  х .Э. и Я н к о в с к и й М. М. П. Бобы
шов. Живопись и театр. JI., 1928. 

Б а р т о ш е в и ч А., Я н к о в с к и й М. Михаил Пав
лович Бобышов. Живопись и театр. JI., 1947. 

К р у ч  и н а - Б о г  д а н  о в В. Михаил Па11.10вич Бо
бышов. М., 1957. 

В и л ь я м  с П. 

Г р е м и  с л а в  с к и й  И. Ху..�;ожник П. В. Вильяме 
в Московском Художественном театре.- «Еже
годник Московского Художественного театра. 
1947)>, М., 1949, стр. 613-632. 

<(Выставка прои;iведений художника Петра Владими
ровича Вильямсю>.'[Вступительная статы1 Ф. Сыр
киной]. М., 1952. 

С ы р  к и н  а Ф. Петр Владимирович Вильяме. М., 
1953. 

В о л к о в Б. 

Г р е м и с А а в с к и й  И., С ы р  к и н  а Ф. Борис Ива
нович Волков. М., 1958. 

Г о л о в и н  А. 

Г о  А о в и н  А. Встречи и впечат.1ения. Воспомина
ния художника. JI.- М., 1940. 

<(Александр Яковлевич Головню>. Встречи 11 впечат
ления. Письма. Воспо111инания о Го.ювинс. [Всту
пительная статья Ф. Сыркиной]. JI.- М., 1960. 

Д м и т р и е в  В. 

Ч у m к и н Н. Путь художника.- <(Ежегодник Москов
ского Художественного театра. 1948)>, т. 1. М., 
1950, стр. 575-634. 

Т р е т ь я к о в Н. Владимир Владимирович Дмитриев. 
м., 1953. 

<(Выставка прои;iведен11й художника Владимира 
Владимировича Дмитриева.>. Каталог. (Вступи
тельная статья М. Пожарской и Н. Чушкнна) . 
м., 1954. 

К а р д о в с к и й Д. 

<•д. Н. Кардовский и О. JI. Делла-Вос Кардовскаю>. 
Сборник к 40-летию творческой деятельности. 
[М.], 1939. 
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П о д  о б е д  о в а О. Дмитрий Николаевич Кардов
ский. м., 1953. 

П о д  о б е д  о в а О. Дмитрий Николаевич Кардов
ский. [М.], 1957. 

«Дмитрий Николаевич Кардовский об искусстве)>. 
Воспоминания, статьи и письма. М., 1960. 

С и м о в  В. 

Н с  к р а с  о в а О. Виктор Андреевич Симов. 1858-
1935. м., 1952. 

Г р е м и с л а в с к и й И. Компо;iиция сценического 
пространства в творчестве В. А. Симова. М., 1953. 

Ф е д о р  о в с к и й Ф. 

r и А л  р о в с к а л  Н. Федор ФедорОВИ'I Федоров
ский. М.- JI., 1945. 

Г и л  л р о в  с к а 11 Н. Ф. Ф. Федоровский. М.- JI., 
1946. 

К о с т  и н  а Е. Федор Федорович Федоровский. М., 
1960. 

Ш с с т  а к о в В. 

«Виктор Алексеевич Шеста�юм. М.,  1960. 

Ш и ф р и н  Н. 

«Выставка прои;iведений Ниссона Абрамовича Шиф
рина. 60 лет со дня рождения, 40 лет творческой 
деятельностю>. Каталог. [Вступительнал статья 
М. Пожарской]. М., 1953. 

Т е а т р а л ь н о - д е к о р а ц и о н н о е 
и с к у с с т в о  1 9 3 4-1 9 4 1  � о д о в  

Общие труды 

Н о  в и ц к  и й П. Художники советского театра.
((Театр и драматургия», 1935, № 3, стр. 22-27. 

<(Художники советского театра ;ia XVII лет ( 1917-
1934) •>. Каталог выставки театрально-декораци
онного искусства. М., 1935. 

Б е р е' ;i а р к И. «Jlec•> и сценический стиль 
А. Н. Островского.- «Рабочий театр•>, 1936, № 24, 
стр. 3-5. 

Г и л  я р  о в с к а я Н. Во;iврат к живописной декора
ции. А. Герасимов на сцене Малого театра.
«Театр и драматургию>, 1936, J'I& 12, стр. 718-720. 

<(Театры Москвы ;ia двадцать лет. (1917-1937) •>. Ка
талог выставки, органи;iованной к 20-летию Ве
ли1юй 01\тлбрьской социалистической револю
ции. м., 1937. 

М а р г о л и н  С. ,Заметки о театральных художни
ках.- <(Советское искусство•>, 6 апреля 1938 r. 

Ю о н К. Живопись в театре.- <(Театр•>, 1938, № 4, 
стр. 81-83. 



Ф е д  о р о в  с к и й  Ф. Декорация в опере.- (<Театр)), 
1938, № 4, стр. 84-87. 

Т ы  ш л е р  А. Против ремесленничества.- (<Театр)), 
1938, № 4, стр. 88-91. 

Г р е м и  с л а в  с к и й  И. Режиссеры и художники 
МХАТ.- (<Искусство•), 1938, № 6, стр. 6-16. 

(<Художники в МХАТ>) - (<Искусство>), 1938, .N!! 6, 
стр. 29-62. 

Ш и ф р и н  Н. ;задача художника.- (<Советское пс· 
кусство>), 21 апреля 1939 г. 

Б а с с е х е с А. О сцене и сценичном.- (<Театр•), 
1939, № 7, стр. 101-110. 

Г о р о д  и н  с к и й  В. (<Ромео и Джульетта». Новая 
постановка .llенинградского государственного 
театра оперы и балета имени Кирова.- (<Прав
да)>, 15 января 1940 г. 

;з а А е с с к и й В. (<Три сестры>) в Московском Худо
жественном театре.- (<Искусство и жи;�ны), 1940, 
№ 7, стр. 3-7. 

Д м  и т р и  е в  В. Право художника.- (<Театр)), 1940, 
№ 7, стр. 45-46. 

В о л к о в Н. (<Ромео и Джульетта>). Госуда.рствен
ныii Академический театр оперы и <  ба.11ета 
имени С. М. Кирова.- (<И;�вестИЯ>), 18 мая 
1940 г. 

(<Jlенинградскиii Государственный ордена .llенин а 
академический Ма.11ый оперный теа'tр>). .11" 
1940. i 

Б а с с е х е с А. Метаморфо;�ы театра.- (<Театр>), 
1940, № 10, стр. 39-50. 

К с .11 д ы ш Ю. (<Станционный смотритеJIЫ). Опера 
В. Крюкова в Оперном театре имени К. С. Ста
нис.11авского.- (<Советское искусство>), 1 1  ноября 
1940 г. 

(сВыставка прои;�ведений ленинградских художников 
театра>). Каталог . .11" 1941 .  

Г р е м и с .11 а в с к и й И.  К истории постановки 
(стрех сестер>) 1939-1940 гг.- (сЕжегодник 
МХАТ ;ia 1943 Г.>), М" 1945, стр. 159-166. 

Б а  с с е  х е  с А. Художник- актер- театр.- (сТеатр•), 
1948, № 3, стр. 44-55. 

Б а  с с е х е с А. Театрально-декорационное. искусство 
МХАТ.- (сТеатр)), 1948, № 10, стр. 73-86. 

Б а с с е х е с А. Декорационное искусство Ма.11ого 
театра.- (сТеатр>), 1949, № 10, стр. 57-76. 

А к и м  о в Н. Художники советсrюго театра. С:о
доклад на первом Всесою;�ном съеме ху
дожников.- (сСоветская культура>), 5 марта 
1957 г. 

Б а  с с е  х е  с А. Художники на сцене МХАТ. М" 1960. 

Труды об отдельпых художпиках 

А к и м  о в Н. 

Б а р т  о ш е в  и ч А. :Н. Акимов художник .11" 1947, 
;э т к и  н д М. Н. П. Акимов - художник . .11" 1960. 

А р а п о в  А. 

(сВыставrш прои;�ведений художника Анатолия Афа
насьевича Арапова>). 1\аталог. [Вступите,1ьн11я 
статья А. Шифриной]. М" 1954. 

В и .11 ь я м  с П. 

(с Выставка прои;�ведений худож ник а Петра Влади
мировича Вильямса>), Каталог. [Вступительная 
статья Ф. Сыркиной]. М" 1952. 

С ы р  к и н а Ф. Петр Владимирович Вильяме. М" 
1953. 

В о л к о в Б. 

Г р е м и  с .11 а в с к и й  И" С ы р  к и н а  Ф. Борис Ива
нович Во.11ков. М" 1958. 

Д м и т р и е в  В. 

Т р е т ь я к о в Н. Владимир Владимирович Дмит
риев. м" 1953. 

(сВыставка прои;�ведений художника Владимира Вла
димировича Дмитриева>). Каталог. [Вступитель
ная статья М. Пожарской и Н. Чушкина]. М" 

1954. 

.11 а н  с е р е  Е. 

Ш а н т ы к о Н. Евгений Евгеньевич Лансере. М" 
1952. 

р ы н д  и н  в. 

К о с т и н  а Е. Вадим Федорович Рындин. М" 1955. 

у .11 ь я и о в н. 

Р о й т е  н б е р  г О. Николай Павлович Ульянов. М" 
1953. 

Ф е д о р о в с к и й Ф. 

[' и л  я р  о в с к а я Н. Ф. Ф. Федоровский. М.- JI" 
194б. 

П л  а т о  н о  в Ю. Федор Федорович Федоровский. 
М.- .11" 1948. 

К о с т  и н  а Е. Федор Федорович Федоровский. М" 

1960. 

Ш и ф р  и н  Н. 

М а р г о л  и н С. Шекспир в оформлени.и Н. А. Шиф-
рина.- (сТворчество». 1940, № 10, стр. 
20-21. 

(сВыстав11а прои;�ведений Ниссоиа Абрамо11и•�а Шиф
рина. 60 лет со дня рождения, 40 ,1ет творчес1юil 
деятельностю). Ката.шг. [Вступительная статья 
М. Пожарской]. М" 1953. 
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К п и ж п а я  и с т а п 1' о в а я  � р а ф и 1' а  

Общие труды 
Д о б р о к  JI о и с к и й М., Л е б е д  е в а Ю., Л и с е н

к о в Е. Ленинградские графики.- <сИскусство», 
1935, № 3, стр. 43-59. 

М а ш к  о в ц  е в  Н. Советские илJiюстраторы.-
<сТворчество)>, 1936, № 1, стр. 20-24. 

В ы m е с JI а в ц е в Н. Книжная ИJ1J1юстрацил. -
<сИскусствт>, 1936, № 2, стр. 85-119. 

Ч е г о д а е в А. Ху дожественнал Jiитература и совет
ские графики.- <сЛитературнал га;эета)>, 20 мал 
1936 г. 

К е м е н о в В. Художник и ху дожественнал лите
ратура.- <сПравдю>, 2 июня 1936 г. 

Б а к у ш и н с к и й А. �аметки о графике.- <сИскус
ство», 1936, № 3, стр. 123-135. 

Б а к у ш и н с к и й А. Выставка советской иJIJiюстра
ции к художественной Jiитературе ;эа пять лет 
( 1931-1936) .- <сТворчествт>, 1936, № 8, стр. 24. 

Ч е г о д а е в А. Советская книжная ИJ1J1юстрацил.
<сБольшевистскал печатм, 1936, № 9, стр. 48-
50. 

Д е в и ш е в А. Выставка советской ИJ1J1юстрации к 
художественной Jiитературе.- <сДетскал Jiитера
турм, 1936, № 1 1 ,  стр. 37-41.  

Ч е г о д  а е в А. Выставка графики и рисунка.
<с.llитературнал га;эетю>, 15 декабря 1936 г. 

В ы ш е  с JI а в ц  е в  Н. Портреты Пушкина в графи
ке.- <сИскусство)>, 1937, № 2, стр. 27-48. 

Д е в и ш е в А. ИJ1J1юстраторы Пушкина.- <сИскусст
во)>, 1937, № 2, стр. 49-72. 

Х о JI о д о в с к а я М. ИJ1J1юстраторы <сЕвгенил Онеги
ню>.- <сИскусствт>, 1937, № 2, стр. 73-96. 

С о к о JI ь н и к о в М. Горький и советское и;эобра;ш
теJiьное искусство.- <сТворчество)>, 1937, № 6, 
стр. 2-9. 

С о к о JI ь н и к о в М. Горький и советские иллюстра
торы.- <сСоветское искусство)>, 28 марта 1938 г. 

С и т н и к К. Мастера советской гравюры.- <сЮный 
художнию>, 1938, № 3, стр. 1-7. 

С о к о JI ь н и к о в М. Графики. (МоJiодые советские 
ху дожинки) .- <сИскусство)>, 1938, № 5, стр. 41-
57. 

В ы ш е с JI а в ц е в Н. ИJ1J1юстрации в детской кни
ге.- <сТворчество)>, 1938, № 12, стр. 15-24. 

Ч е г о д а е в А. Советские ИJ1J1юстраторы детской 
книги.- <сЮный художнию>, 1939, № 1, стр. 22-
24. 

Ч е г о д а е в А. �аметки о станковой графике.
<сИскусство)>, 1939, № 5, стр. 45-56. 

Ч е г о д а е в А. Новый отряд моJiодых художников. 
Графика.- <сЮный художнию>, 1939, № 1 1-12, 
стр. 14-16. 

Б е JI я в с к и й Н. Искусство ИJ1J1юстрации.- «Совет
ское искусство», 9 декабря 1939 г. 

Б е JI я в с к и й  Н. Художники - Чехову.- <сСовет
ское искусство)>, 29 января 1940 г. 
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Г о JI JI е р б а х ;:!. Леньнградскал графика.- <сТвор
чество)>, 1940, № 5, стр. 17-23. 

Ш м а р  и н о  в Д. Иллюстрация.- <сИ;эвестию>, 26 01(
тлбрл 1940 г. 

Б е л я  в с к и й Н. Чехов в иллюстрации.- <сДетска11 
литературю>, 1940, № 1 1-12, стр. 57-64. 

� о т  о в А. Новые иJiлюстрации к истории ВКП (б).
<сЮный художнию>, 1940, № 11 ,  стр. 1-4. 

Ч е г о д  а е в А. Советская историческая иJiлюстра
цил.- «ИСI(УССТВО)>, 1941, № 1, стр. 17-22. 

М а ш  к о в ц е  в Н. О графике.- <сТворчество)>, 1941 ,  
№ 1, стр. 10-15. 

К а у ф м а и Р. Историческая тема в советской гра
фике.- <сИскусство)>, 1941,  № 2, стр. 17-28. 

Д е  в и ш е в  А. Наша графика (выставка Jiучших про
и;эведений советс1шх художников) .- <сИскус
ство)>, 1941, № 2, стр. 51-63. 

К у к р ы н и к с ы. АJiексей Максимович Горький. 
Воспоминания художников.- <сИскусство)>, 1941, 
№ 3, стр. 71-74. 

Ч е г о д а е в А. Выставка новых прои;эведениit со-
ветской графики.- <сСоветское искусство)>, 
18 мал 1941 г. 

Д е в и ш е в А. Советская книжная и.1Люстрацил.
В кн.: <сТридцать Jieт советского и;юбра;эительно
го искусствю>. М., 1948, стр. 232-266. 

С и д о р о в А. Графика. М.- Л., 1949. 
<сСовременное состояние и ;эадачи советской графи

кю>. Академия художеств СССР. Третья научная 
конференция 25-29 мал 1950 года. М., 1951. 

Ш м а р и н о в Д. Искусство илJiюстрации.- <сСовет
ский Сою;э)>, 1951, № 10, стр. 26-28. 

Ч е г о д а е в А. Пути ра;эвитил русской советской 
книжной графики. М., 1955. 

Ч е г о  д а е в А. Графика.- В кн.: <сСоветское искус
ство 1917-1957. Живопись, скульптура, графи
кю>. [Альбом]. М., 1957, стр. LI-LXV. 

Труды об отде.1tьпых художnи1'ах 

в е р е й  с к и й  г. 

<сКатаJiог юбиJiейной выставки прои;эведений худож
ников Г. С. Верейского и М. С. Родионовю>. 
[Вступительная статья Н. Машковцсва]. М.- .11., 
1946. 

Ч е г о  д а е в  А. Г. Верейский и М. Родионов.
<сТворчество)>, 1947, № 2, стр. 22-24. 

А м ш и н  с к а я А. Георгий Семенович Bepciicкиii. 
М.- .11., 1950. 

г е р а с и м о в с. 

Щ е к о т о 11 Н. Сергей Васильевич Герасимов. 
М.- .11., 1944. 

Р а ;э у м  о в с к а я С. Сергей ВасиJ1ьеви•1 Герасимов. 
м., 1951 .  



<сВыставка прои;эведениii: Сергея Васи.111.евича Гераси
мова к 70-летию со дня рождения и 50-летию 
творческоii: деятельностю>. Каталог. [Вступитель
ные статьи И. Грабаря и Н. Соколовой]. М., 
1956. 

С о к о л о в а Н. Творчество Сергея Герасимова. 
- <сИскусствм, 1956, № 3, стр. 29-34. 

Ч е г о д а е в А. Искусство большого художника.
<сСоветская культурю>, 28 января 1956 г. 

С о к о л о в а Н. Cepгeii: Васильевич Герасимов. М., 
1959. 

Д е  ii: н е  к а А. 

Ч е г о д а е в А. Александр Александрович Деii:нека. 
м., 1959. 

М а ц а И. А. Дейнека. М., 1959. 

Д е  х т е р е в  Б. 

Г е р ц е н  б е р г В. Борис Александрович Дехтерев. 
м., 1951. 

К а н е в с к и ii: А. 

И о ф ф е М. Аминадав Моисеевич Кансвский М" 1954. 
Х а л  а м и н  с к и й  Ю. А. М. Каневский. М., 1 961 .  

К и б р и к Е. 

Р о л л а н  Р. Кола приветствует Кибрика.- В кн.: 
Р. Р о л л а н. Кола Брюньон. JI., 1936, стр. 3-4. 

'1 е г о д а е в А. Евгениii: Адольфович Кибрик. М., 
1955. 

С т е р н  и н  Г. Е. А. Кибрик.- <сИскусство», 1956, 
№ 5, стр. 42-44. 

«Выставка прои;эведений Евгения АдоЛьфовича Киб
рика». Каталог. М., 1956. 

К р а в ч е н к о А. 

«Выставка прои;эведениii: Алексея Ильича Кравчен
ко•>. Каталог. [Вступительная статья А. Сидоро
ва]. М., 1956. 

К у ;э н е ц о в К. 

Х о  л о д  о в с к а я М. К. В. Ку;энецов. М., 1950. 
К о р о с т и н А. Константин Васильевич Ку;энецов. 

М.- JI., 1950. 

К у к р ы н и к с ы 

<сКукрыниксьи. [Каталог выставки. Вступительна11 
статья В. Кеменова]. М., 1944. 

Т а р  а с е  н к о в А. Кукрыниксы - иллюстраторы 
классиков.- <сНовыii: мир», 1952, № 8, стр. 263-
266. 

Г е р ц е н б е р г В. Иллюстрации художников Кукры
никсы к расска;эам А. П. Чехова. М., 1953. 

С о к о л о в а Н. Кукрыниксы. М., 1955. 
Д е м  о с ф е н  о в а Г. Кукрыниксы иллюстраторы. 

м., 1956. 

О с т р о у м о в а - Jl е б е д е в а  А. 

О с т р о у м о в а - JI е б е д е в а А. Автобиографиче
ские ;эаписки. Том третий. М., 1951. 

П а х о м о в  А. 

Г а н к и н а ,3. Алексеii: Федорович Пахомов. М., 
1958. 

П е т р о в  Ю. 

<сГрафика Юрия Петрова)). [Статья И. Гин;эбурга, 
списки основных работ и выставок - Н. Петро
вой}. JI., 1947. 

П и м е н о в  Ю. 

'l е г о  д а е в А. Новые рисунки Ю. И. Пименова для 
детских книжек.- <сТворчество)), 1940, № 4, стр. 
8-10. 

В е с  к и н  О. Юриii: Пименов. М., 1 960. 

р о д  и о н  о в м. 

(!Каталог юбилейной выставки прои;эведений ху
дожни1юв Г. С. Верейского и М. С. Родионова». 
[Вступительная статья А. Чегодаева]. М.- JI., 
1946. 

Ч с г о д  а е в  А. Г. В'ереii:ский и М. Родионов.-
<сТворчество», 1947, № 2, стр. 22-24. 

Р у д  а к о в Н. 

<cl{. И. Рудаком. Ката.юг выставки. [Вступительнал 
статья П. Корнилова]. Ка;эань, 1941. 

<сКонстантин Иванович Рудаков)). Выставка прои;эве
дениii. Каталог. [Вступительная статья ;з. Фоми
чевой]. М.- JI., 1951. 

С о к о л о в  И. 

Х о л о д о в с к а я М. Илья Алексеевич Соколов. М., 
1952. 

у л ь я в о в н. 

С о к о л ь  н и к о в М. Пушкин в новых работах Н. П. 
Ульянова.- <сИскусство)), 1937, № 2, стр. 1 13-1 18. 

JI а в р о в  а О. Николаii: Павлович Ульянов. 1875-
1949. м., 1953. 

Ф а в о р с к и ii В. 

<сВыставка А. Кардашева, В. Фаворского, И. Фрих-Ха
ра, Н. Чернышева». Каталог. [Вступительная ста
тья А. Чегодаева]. М., 1956. 

<cWladimiг Fawoгski». Illustгationen zu Werken der 
Weltliteratur. Einfiihrung Michael Alpatov. 
Dresden, 1959. 

<сВ. А. Фаворский)). [И;эбранные прои;энедения. Аль
бом. Предисловие Т. Гурьевой}. М., 1961. 
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Ш м  а р и н о в  Д. 

В ы ш е с л а в ц  е в Н. Мастер советской иллюстра
ции.- <•Советс1юе искусство», 4 апреля 1938 г. 

Ч е г о  д а е n А. Новые иллюстрации Д. А. Шмаринова 
к роману А. Н. Толстого <•Петр 11>.- <•Творчествт>, 
1940, № 9, стр. 10-14. 

Б е л л  в с к и й  Н. <•Петр 11>.- <•Советское искусство�>, 
17 нолбрл 1940 г. 

Ч е г о д а е в А. Д. А. Шмаринов. [М.], 1949. 
В ы ш е с л а в ц е в Н. Вступительная статья.-

В кн.: <•Альбом рисунков Д. Шмаринова на темы 
романа А. Толстого "Петр 1"1>. М., 1950. 

Х а  .11 а м и н  с к и й Ю. Д. А. Шмаринов. М., 1959. 

С а т и р и ч е с к, а я  z р а ф и к, а  и п л а к, а т  

Общие труды 

<•Гражданская война в Испанию>. Политические кари
катуры и рисунки советских художников. [АJJь
бом]. M.- JI., 1937. 

Ф е д о р о в - Д а в ы д о в А. Искусство советского 
плаката и по.11итическая карикатура в советском 
и:юбра;штельном искусстве.- В кн.: «Тридцать 
.11er советского и,зобра;ште.11ьного искусства�>. 
М., 1948, стр. 149-182. 

П о в о л о ц к а я Е. и И о ф ф е М. Тридцать лет со
ветского п.11аката. М.- JI., 1948. 

Труды об отдельных художник,ах 

Б р о д  а т  ы JI. 

И о ф ф е М. Jleв Григорьевич Бродаты. М., 1959. 

Г а н ф  Ю. 

К о с т  и и В. Юлий Абрамович Ганф. М., 1955. 

Е ф и м о в  Б. 

Е ф и м о в Б. Фаши,зм - враг народов, [Альбом. д., 
1937]. 

Е ф и  м о в Б. Поджигатели войны. [Альбом. М.], 1938. 
И о ф ф е М. Борис Ефимович Ефимов. М., 1952. 
С е м е н  о в а Т. Борис Ефимович Ефимов. М., 1953. 

И в  а н  о в В. 

«Советский политический плакат. Виктор Иваном. 
[Альбом]. М., 1952. 

Х а л а м и и с к и й Ю. Виктор Семенович Иванов. М., 
1953. 

К о 1, о р е к и н  А. 

С и д о р о в А. Алексей Алексеевич Кокорекин. M.
JI., 1949. 

Д с м  о с ф е п о  в а Г. Алс1>сей А.1ексеевич Ко1юре-
1шн. М., 1952. 

К о р е ц к  и й В. 

Ф е д о р о в - Д а в ы д о в А. Виктор Борисович Ко
рецкий. М.- JI., 1949. 

Х а л а м и  и с к и й Ю. Виктор Борисович Корецкий. 
м., 1951. 

К о р е  ц к  и й В. ;:!аметки плакатиста. М., 1958. 

К у к р ы н и к с ы  

К а у ф  м а н  Р. Кукрыниксы. М.- .11., 1937. 
<•Кукрыниксы1>. Каталог выставки. [Вступительная 

статья В. Кеменова]. М., 1944. 
<•Кукрыниксы. Михаил Васильевич Куприянов, 

Порфирий Никитич Крылов, Николай Александ
рович Соколом. [Альбом со вступительными ста
тьями Н. Соко.ювой и Кукрыниксов]. М.- JI., 
1950. 

С о к о л о в а  Н. Кукрыниксы. М., 1955. 

м о о р д. 

Х а л а м и н с к и й  Ю. Д. Моор. М., 1 91i1 .  

С е м е н  о в И. 

И о ф ф е М. Иван Максимович Семенов. М., 1956. 

Ч е р  е м н  ы х М. 

И о ф ф е М. Михаил Михайлович Черемных. М.- JI., 
1949. 

Х у д о ж е с т в е н н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  

Общие труды 

Б о л ь ш е в а К. Фарфор на Jlенинградской выстав
ке.- <•Искусство�>, 1935, № 3, стр. 60-61. 

iЭ й х е и г о л ь ц Е. Ху дожинки советского тексти
ля.- <•Искусство�>, 1935, № 4, стр. 141-151. 

Д а н ь  к о Е. ;:!аметки о культуре фарфора.
<•Аитературный современнию>, 1936, № 1, стр. 
139-155. 

Р а д и и А. Каслинские мастера. Челябинск, 
1936. 

Д а н ь к о Е., JI е й б м а н Н. Жи,знь ,замечательного 
,завода.- <•Керамика и стекло�>, 1937, № 10, 
стр. 31-39. 

А в г у с т  и и и и к А. Против формали,зма в художе
ственном оформлении фарфора.- <•Керамика и 
стекло�>, 1937, № 3, стр. 38-40. 

Г р и ш и н П., У р б а н А. Мебель гостиницы <•Мо
сквю>.- <•Строительство Москвы�>, 1937, № 11, 
стр. 1 1-15. 

<•Государственный Русский му,зей1>. Путеводитель по 
выставке фарфора. JI., 1937. 
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«Государственный фарфоровый ;3авод имени М. В. 
.llомоносовю>. Каталог. Вводная статья Е. Данько. 
.11., 1938. 

Д а н ь к о Н. Фарфор как материал для монумен
тальной скульптуры.- <сТворчество•>, 1938, № 11,  
стр. 20-21. 

Р у д и н  Г. Ра;3вернуть прон;3водство художественно
го стекла.- <с Стекольная промышлепносты>, 1939, 
№ 1, стр. 21-22. 

Р у д и н  Н. Творческие ;3адачи художнююв в оформ
лении тканей.- <с.ilегкая промышленносты>, 1939, 
№ 10, стр. 20-26. 

;i а м а н  с к а я Е., .11 и п с  к а я А. Художественное 
оформление сортовой посуды.- <с Стекольная 
промышленносты>, 1939, № 12, стр. 22-25. 

Р о м м А. Мос1ювские скульпторы-керамисты.
<сИскусство», 1940, № 4, стр. 137-145. 

Р е п и  н М. Касли. Исторический очерк. Челябинск, 
1940. 

<'Художественный фарфор .llенинградс1юго ;3авода 
имени М. В . .llомоносовю>.- <сТворчестnо•>, 1940, 
№ 5, [стр. 25]. 

Ф е 11 о р о в - Д а в ы д о n Л. Вопросы стиля 11 ин
терьере жилых маний.- «Лрхитентура СССР•>, 
1940, № 7, стр. 4-7. 

М и л  я в с It а я ;i. Декоративные ткани.- «Архитс�>
тура СССР•>, 1940, № 7, стр. 20-25. 

Ч е р и к о в е р .11. Мебель для жилья и массовых об
шественных маний.- <сАрхитектура ·  СССР•>, 1940, 
№ 8, стр. 22-25. 

,9 м м  е Б. Пу'l;еводитель по отдеАу прю;ладного 
искусства Государственного Русского му;3ея. 
.11.- м., 1940. 

К а ч а л о в Н. Художественное сте1;ло и опыт его 
прои;3водства.- <сАрхитектура .llенинградю>, 1941, 
№ 1, стр. 46-50. 

М и  т у р  и ч Н. Проектирование и прои;3водство ме
бели в .llенинграде.- <сАрхитектура .llенинграда•>, 
1941, № 2, стр. 39-41. 

· 

А р  к и н  Д. Вопросы художественной промышленно
сти.- <сАрхитектура СССР•>, 1941, № 3, стр. 19-
30. 

А н д р е е  в с к и й  В. Проектирование мебели.- <сАр
хитектура СССР•>, 1941, № 3, стр. 31-36. 

<сСовешание по вопросам архитектурно-художествен
ного качества мебели и отделочных материа . .юв•>. 
Ре;3олюция совешания при Правлении Сою;3а со
ветских архитекторов СССР. 15-17 апреля 
1941 г. [М., 1941). 

JI у н а ч а р с к и й А. Статьи об искусстве. М.- .11., 
1941. 

К о с т и н И. и О ч е р с к и й В. ;iлатоустовская гра
вюра. Челябинск, 1943: 

,9 м м  е Б. Русский художественный фарфор. М.- .11., 
1950. 

А е в и н с о н Е., с м и р и о в Б., m е л к о в н и к о в 
Б., ,9 н т е л  и с Ф. Художественное стекло и его 

применение в архитектуре. (Предисловие Н. Ка
чалова]. М.- .11., 1953. 

К а ч а л о в Н. Стекло. Под редакцией академика 
И. А. Орбели. М., 1959. 

Т е м е р и н С. Русское прикладное искусство. Совет
с1ше годы. Очерки. [М., 1960]. 

Труды 06 отдельпы.т 
художпиках и скульпторах 

В а т  а г и н  В. 

Р а ;3 у м  о в с к а я С. Василий Алексеевич Ватаrин. 
м., 1956. 

Д а в ь к о Н. 

А л  е 1; с е  е в  Б. Н. Л. Даныю.- <сИскусствш>, 1939, 
№ 1, стр. 155-157. 

,9 fi и н  Ю. Наталья Лкомевна Данько. М., 1955. 

К о ж и  и П. 

1\ р а 1\1 а р е 11 1\ о JI. Павел Михаiiлович Кожин. М., 
1958. 

П а ;3 а р е в с I\ а я М. 

Р о г  и н  с It а 11 Ф. Мария Сергеевна На;3аревс1шл. М., 
1955. 

о р л о в  с. 

А н т о н  о в а В. Сергей Орлов.- <сСообшения Инсти
тута истории искусств АН СССР•>, № 4-5. М., 
1954, стр. 20-48. 

Н е р с е  с о в Н. Сергей Михайлович Орлов. М., 
1956. 

Х у д о ж е с т в е п u ы е п р о м ы с л ы  

<сКаталог выставки "Народное твор•1ество"•>. [Статьи: 
А. Б а к у ш и н с к и й. Советское народное твор
чество; Г. Ж и д  к о в. Палех, Мстера, Xoлyii]. 
М.- .11., 1937. 

Ж и д  к о в Г. Пушкин в искусстве Палеха. М.- .11., 
1937. 

Г у ш и  и А. О народном искусстве.- «Искусство•>, 
1937, № 6, стр. 107-120. 

<сСправочпик 110 художественным промыслам систе· 
мы Всеко11ромсовета•>. М.- .11., 1939. 

С е м  е и о в с к и й Д. Мстера. М., (1939]. 
«Искусство 

1939. 
Палеха». Каталог выставки. М., 
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Гапоненко Т. Г. 225, 248, 250, 251, 269, 308, 309, 

323-325 
Гегелло А. И. 72, 83, 103 
Гейне Г. 453, 457 
Гельфреitх В. Г. 34, 64, 91-93, 129, 130, 141, 561 
Гельцер А. Ф. 332 
Георгиевская-Дружинина Е. В. 564 
Герасимов А. М. 223, 286-289, 330, 396, 568 
Герасимов С. В. 12, 162, 223, 246-249, 269, 31 1 ,  313, 

401, 410, 420-423, 455, 568, 574 
Герасимова М. 460 
Германия 29, 473, 474 
- Берлин 1 1 1 ,  480 
- - Метрополитен 1 1 1  
- - Театр Бертольта Брехта 353 
- Гейдельбергскиit университет 493, 494 
- Мюнхен 440, 443 
- - Студил Ш. Холлоши 443 
- Рурская область 45 
Герценберг В. Р. 567, 569, 575 
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Гжель 66, 546 
Гиацинтова В. Е. 422 
Гиляровс1шя Н. В. 571, 572 
Гин;iбург М. Я. 40, 44, 45, 105, 106, 561-563 
Гин;iбург С. �. 47 
глад ков Б. в. 48, 50, 56, 563 
Гладков Ф. В'. 352, 418 
Гла;юв . .!Iьнокомбинат (проект) 55 
Глебов А. К. 177 
Гли!Jр Р.  М. 377 
Глюк К. 334 
Говорков В. 499, 500 
Гогель Ф. В. 577 
Гогин А. П. 549 
Гоголь Н. В. 195, 205, 318, 332, 359, 364, 365, 369, 370, 

403, 404, 406, 453 
Гойя Ф. 432 
Голиков И. И. 550, 552, 554 
Голиков П. 508 
Голлербах р. Ф. 565, 572, 574 
Головин А. Я. 332-334, 340, 347, 371-373, 572 
Голосов И. А. 81, 82, 84 
(<Голубая ро;iю>, художественное объединение 332, 

338, 345 
Голубкина А. С. 208, 463, 465 
Гольдберг Т. Г. 577 
Гольденберг П. И. 560-563 
I'ольденвей;iер А. Б. 204 
Гольдони К. 444 
Гольц Г. П. 34, 64, 67, 68, 69, 81, 96, 98, 99, 133, 134, 

560, 563 
Гомер 452 
Гонцкевич А. 1 17 
Гончаров А. Д. 12, 311 ,  326-328, 451, 452-455 
Гордон Г. М. 328 
Гореликов Н. 577 
Горелов Г. Н. 239 
Горлов Д. В. 178, 179 
Горный С. М. 25, 561 
Городинский В. М. 573 
Гортынская М. П. 342, 343-345 
Горчаков Н. М. 353, 371, 571 
Горький А. М. 8, 159, 190, 192-195, 212, 2 13, 227, 232, 

238, 278, 292, 293, 332, 335-338, 363, 365, 391, 402, 
403, 412, 414, 418, 419, 421, 423, 425, 456, 559, 569 

Горький (Нижний-Новгород) 22, 23, 29, 36, 84, 127, 
158, · 159, 190, 337, 338 

- Авто;iавод 36, 54, 56, 57 
- - Генеральный п.�ан 54 
- - Жилые дома 84 
- - Тсшю;�лектроцентраль 56, 57 
- Желе;iобетонный мост 127 
- Канавинский промышленныii район 127 
- Памятник А. М. Горькому 157, 158, 160 
Горьковская область 536, 542 
Горюшкин-Сорокопудов И. С. 225, 238, 568 
Госимат 410 
Государственный институт театрального искусства 

(ГИТИС) 359 

Государственныii оптическиii институт 528 
Гоуард ;J. 24 
Гофман р.-Т.-А. 345 
Гоцци К. 349 
Грабарь И. р. 18, 222, 247, 248, 279-281, 295, 565 
Градов Г. А. 563 
Греков М. Б. 222, 226, 239, 240, 258 
l'ремиславский И. Я. 372, 390, 392, 393, 395, 571-573 
Греция 454 
- Акрополь в Афинах 103 
Грибоедов А. С. 334, 397 
Григ р. 347 
Гримм, братья 438 
Гришин П. 576 
Громов М. М. 179, 198, 258 
Грубе А. В. 209, 218, 219, 220 
Гру;iИЯ 109, 143, 144, 177, 312 
- Тбилиси 60, 108-110, 189, 312, 313 
- - Государственный му;iеЙ Гру;iии 313, 314 
- - Дом Правительства 108, 110 
- - �дание филиала института Маркса - ;;!нгель-

са - .!Iенина 60, 108, 109, 312 
Грус·rливый Н. 548 
(<Гудою>, ra;ieтa 489 
Гумилевская М. Н. 536 
Гумилевский Л. И. 358 
Гурковская В. В. 508 
Гурьев В. П. 543 
Гурьев П. 543, 544 
Гурьев Ф. 543 
Гурьева Т. Г. 575 
Гурьевск 23 
Гусев Н. М. 54 
Гусь-Хрустальный. Стекольный ;iавод 527 
Гушин А. С. 577 
Гюго В. 440, 456 

tl,авыдов И. 577 
Данилов С. С. 571 
Данте А. 449 
Данько Е. Я. 576, 577 
Данько-Алексеенко Н. Я. 170, 171, 5 19-521 ,  526, 577 
Девишев А. 574 
де;iурбани;iм 24 
Дейнека А. А. 9, 11, 119, 224, 262-269, 311, 318-321, 

323, 330, 466, 468-471, 568, 571 
Демидовы 227 
Демосфенова Г. Л. 575, 576 
Демченко М. С. 179 
Дени (Денисов) В'. Н. 482-484, 502, 504, 505 
Денисов В'. И. 545 
Денисов Н. Н. 498, 504 
Деньшин А. 547 
Державин Н. С. 571 
Дерупов В. И. 179 
Дерябин Г. 548 
Дехтерев Б. А. 418, 419, 575 
Джамбул Джабаев 179, 218 
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Джус К. И. 90 
Д;iержинский И. И. 387 
Д;iержинский Ф. ;э. 189, 195, 199 
Д;iержинский, посе.юк под Москвой 37 
Дикий А. Д. 399 
Диккенс Ч. 371, 381, 385 
Дионисий 533 
Дмитриев А. И. 313 
Дмитриев В. В. 358-360, 361, 362, 363, 374, 377, 380, 

381, 385, 389-396, 572, 573 
Дмитриева Т. М. 536 
Дмитров. Фарфоровый ;iавод 514-516, 518, 519, 521 ,  

524 
Днепр, река 73, 74 
Днепрог;эс имени В. И. .llенина 48 
Днепропетровск. Государственный художественный 

. му;iей 260 
ДобрОВОJIЬСКИЙ М. 531 
Доброк.юнский М. В. 574 
Добрынин П. И. 179 
Добужинский М. В. 314, 332, 334 
догмати;iм 311  
Дод;� А. 432 
Докучаев Н. В. 64 
Долганин А. 530 
ДоJiгапов В. И. 64, 561 
Долгоруков Н. А. 484, 4Э8, 499, 502, 505 
Домогацкий В. Н. 147, 190, 219, 565 
Донбасс 46, 210 
Дорватовский В. С. 512 
Дорофе�в И. А .  552 
Дорохов К. Г. 225, 285-287, 568 
Достоевский Ф. М. 412-414 
Дружинин С. Н. 569 
Дулево. Фарфоровый ;iавод 514-516, 518, 519, 

521-523, 526 
Дулова В'. Г. 256 
Дунаевский А. Ю. 563 
Дурылин С. Н. 270, 272-274, 569 
Душкин А. Н. 1 15, 1 17-119, 169, 318 
Дыдыкин А. А. 553 
Длги.1ев С. П. 374 
Длтьково. Стекольный ;iавод 527 

Евангу лов С. П. 540, 577 
Европа; ;:lападнал Европа 23-25, 43, 248, 468, 473, 

482, 495 
Египет 17 
Егоров Ю. А. 561 
<сЕж}>, журнал 432, 440 
Екатерина 11, имп. 30 
Елец 536 
Елисеев К. С. 485, 486 

Емельянов Ю. Н. 69 
Ермонская В. В. 566 
Ерош1шн Н. А. 542 
Ершов В. А. 1 14 
Ершов И. В. 460, 462 

Ефанов В. П. 224, 239, 240, 288, 289, 290, 322, 568 
Ефимов Б. Е. 474-477, 480, 482, 492, 494, 496, 505, 576 
Ефимов И. С. 148, 167, 168, 178, 179, 203, 521 ,  522, 

525, 565 
Ефимова А. М. 515 
Ефимович Б. В. 106 
Ечеистов Г. А. 4.'Ю, 453, 457, 464 

Жданов А. А. 9, 30, 559, 561 
Жданов .11. 169 
«Желе;iнодорожнаю>, поселок Московс1юй обл. 

Жилой дом 39 
Жидков Г. В. 540, 552, 568, 570, 571, 577 
Жидкова Е. И. 568, 569 
Жилярди Д. И. 63 
Жоповский И. В. 18, 39, 63, 73, 78, 80, 86, 95·-97, 180, 

560, 564 
Жорж Санд 440 
Жостово 549, 550 
Жуков А. Ф. 56:� 
Жуков П. 352 

.ЗабсJ11ша А. .11. 510 
;:lавадский Ю. А. 399 
.Загорский .11. 560 
;:lалесскал Л. С. 105 
;:lалесский В. Ф. 573 
;:lальцмап А. М. 85, 564 
;:lаманскал Е. 577 
;:lамков А. А. 153, 156, 158 · 
;:lамков С. А. 156, 1 58, 195 
;:lамлтин Е. И. 370 
;:lапдин М. П. 334, 339, 340, 343 
.Зарубин Н. С. 64 
;:!ару дный С. М. 460, 463 
,Захава Б. Е. 349 
;:lванцев М. П. 577 
;:lвемина В'. 539, 541 
.Зверев М. 531 
.Зелепская Н. Г. 155 
;:lелепский А. Е. 148 
;:lемский А. Н. 1 14 
;:lеркалова Д. В. 464, 467 
;:lерпова Е. С. 322, 324, 328 
;:lильберт А. ;э. 51,  52, 563 
;:lингер А. С. 569 
;:lинин В. С. 542 
;:lиновъев Н. М. 550, 551, 554 
;:lлатоiинский В. Н. 52 
;:\Jiатоуст 530, 531 
;:lолл ;э. 438, 440 
;:lотов А. И. 566, 567, 574 
;:lотов С. А. 286, 289 
;:lубанов Д. 527 
;:Iубков И. И. 551, 554 
;:lубова .11. К. 539, 540 
;:lыкова (Романова) �. 510 
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Ибсен Г. 398 
Иваницкий А. П. 44 
Иванов В. 177 
Иванов (Jiанров) В. И. 550 
Иванов В. С. 499, 500, 501, 576 
Иванов Вс. В. 351, 353-355 
Иванов С. 188 
Иванов С. В. 466 
Иванова ;3. Г. 155, 194 
Иванова М. 566 
Иваново 507, 508, 510-512, 554 
- Ткацко-прядиJiьная фабрика (сБоJ1ьша11 Иванов-

ская мануфактурм 507, 508, 510, 511 ,  514 
Ивановская об.11асть 540 
Игарка 23 
Игнатов М. 530 
Игумнов К. И. 204, 205 
(сИ,звестию>, га.зета 7, 474, 475, 486 
И,здатеJiьство детской Jiитературы (Детги,з) 403, 404, 

432, 448 
(сИ,зобригадю>, ху дожественпое объединение 302 
И,зоги,з 476, 499 
ИJIЬИН JI. А. 30, 44, 46, 72, 560-562 
ИJIЬИН м. А. 564, 571, 577 
И.11ьин И. 5 1 2  
ИJiьинская С .  В'. 540 
ИJiьмеиь, о.зеро 422, 424 
импрессиони,зм 184, 202, 2 19, 262 
Инга,1 В. И. 195, 196, 197, 565 
Иог�нсон Б. В. 9, 11 ,  223, 227-231, 236, 239-241, 401, 

559, 567, 568 
Иодко Р. 564 
Иордане Я. 250 
Иофан Б. М. 60, 9 1-93, 133, 135-138, 149, 174 
Иоффе М. JI. 408, 410, 575, 576 
Иоффе С. 562 
Иркутск 23, 128 
- Мост чере,з Ангару 128 
Исаков С. К. 564, 565, 568 
Испания 432, 434, 46.i, 473, 475, 476, 493 
- Мадрид 1 1 1, 338, 434, 476 
- - Метропо.11итен 1 1 1  
- - ;эскуриа.11 338 
- СевиJiья 388 
(сИскусство», журна.1 15 
Истомин К. Н. 162 
ИтаJIИЯ 263, 449, 468, 473, 482, 508 
- Венеция 382 
- Падуя 382 
- Рим 264, 265, 468, 480 

Кавка�. Черноморское побережье 104, 192, 312, 313, 
420, 466, 470 

Каганович А. JI. 57U 
Ка,заков М. Ф. 63 
Ка,зань 23, 244 
- Художественное учиJiщgе 226, 239 
Ка,захстан 109 

1\а,захстан. АJiма-Ата (Верный) 189, 252 
- - Учите.11ьская семинария 252 
Кай,зер Г. 348 
Ка.11агин И. 527 
Ка.11инин В. 105 
КаJiинин М. И. 20i 
КаJiинин 104, 128, 321, 330, 507 
- Дом пионеров 321, 330 
- ;iдание кинотеатра 104 
- ТекстиJiьная фабрика 507 
КаJiмыков В. 104 
Ка.11мыков И. Я. 129, 130 
Ка.11оmин А. 518 
КаJiужская обJiасть 540 
Каменская М. Н. 577 
I\аменский А. А. 568 
Кана.11 имени Москвы (канаJI Москва-ВоJiга) 13, 24, 

46, 121-127, 149, 163, 165-169, 182, 205, 538 
- (сводный путы>, статуя 166 
- Во.11жский y,зeJI 124 
- Ива11ьковская пJiотина 124 
- ИкШинское водохранио11июе 121 
- Карамышенская пJiотина 126, 127 
- КJiя,зьменскос водохраниJIИJ;UС 121, 122 
- Монумент В. И. Jlенина 124, 163, 165, 182 
- Монумент И. В'. СтаJiина 124, 165 
- Пестовское водохравиJiиJ;Uе 121 
- Пя.11овское водохраниJiиJl!е 121  
- Учинское водохраниJiище 121 ,  122 
- ЦентраJiьный речной вок,заJI в Химках 104, 122, 

124-127, 1 66-168 
- - Ограда речного вок,за.1а 168 
- - По.11ярный фонтан 168 
- - Фонтан юга 167, 168 
- Химкинское водохраниJiиJ!!е 1 04, 121 
- ШJiю,з № 3 Яхромского y,зJia 124, 125, 166, 167 
- lliJII0,3 № 4 168 
- ШJiю,з № 5 Икшинского y,зJia 125, 126 
- Ш.1ю,з № 6 166 
- Ш.11ю,з № 7 167 
- lliJII0,3 № 8 126 
Кандахчеан А. 562 
Кавевский А. М. 401 ,  406, 408, 410, 411 ,  441, 486, 506, 

565, 575 
Кантор В. И. 566 
КапJiан Н. И. 577 
Кап.11анова С. Г. 566 
Кап.11янский Б. Е. 213 
Капустина А. Т. 90, 563 
(сКараваевм, совхо,з (Костромская oбJI.) 42 
Караченцев П. 499, 502 
Кардашов А. И. 148, 168, 178 
Кардовский Д. Н. 290, 335, 359, 364-367, 401, 410, 412, 

436, 466, 572 
Каретин В. 548 
Карнаухов А. 46 
Касаткин Н. А. 222, 230, 422 
RacJiи. Ч}rуноJiитейный ,завод 5:Ю 
Катаев В. П. 414  
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Катцен И. Е. 563 
Кауфман Р. С. 560, 564, 567-571, 574, 576 
КачаJiов В. И. 280 
Кача.юв Н. Н. 528, 577 
Кашкарова �. Д. 540 
Квитко JI. М. 422 
КеJiдыш Ю. В. 573 
I\eJIJiep n. n. 565, 567 
Кеменов В. С. 1 53, 566, 569, 574 
Кепинов Г. И. 148, 195, 198, 565 
Керенский А. Ф. 478 
l\ерже11цев П. М. 456, 461 
Кибрик Е. А. 12, 401, 4 10, 424, 425-433, 575 
KипJIИit Д. О. 308 
Кипренский О. А. 17  
Кирги;шл 109, 252, 253, 256 
- Фрун;iе 252, 254 
- - Художественная студил 252 
- - Художественный мрей 252, 254 
KиpиJIJioв В. С. 130 
l\иро11 С. М. 187-189, 195, 196 
Киров (Влтка) 535, 546 
- Дым1ювскал сJiобода 546 
- Художественное учиJiише 454 
- Художестве11пыii техникум 442 
Кировоград 184 
- Памятник С. М. Кирову 1 84 
Кировск (Хибиногорск) 23 
Кировскал обJiасть 540, 543, 545 
Кирсанова Н. В. 565 
Киршон В. М. 352 
Kиce.ilen В. 58 
КисеJiев В. 530 
КисеJiепич JI. 532, 562 
КисеJiевск 23 
КисJiоводск 105, 106, 248, 420 
- Санаторий Нар1юмтлж11рома имени Серго Орджо-

никид;iе 105, 106 
- Ребровая баJiка, парк 105, 106 
Китай 494 
- Пекин 493 
ЮiаССИЦИ;iМ 14, 181 79, 80, 95, 1 14, 213, 214, 2 17, 3 17, 

340, 424, 555 
КJiедов Н. С. 549 
КJIИМ3ШИП в. с. 502 
KJIИMOB м. м. 256, 569 
KJIИMOB р. Б. 566 
К.ilимова М. А. 570 
КJiинч в. r. 499, 505 
KJioдeJiь П. 344 
KJIЫKOB н. п. 552, 554 
Книппер-Чехова О. JI. 199 
Книрр 440 
Кня;iев К. Ф. 562 
КоваJiенская Т. М. 569 
Ковернинский paiioн Нижегородской губернии 

542 
Кожин П. М. 521, 522, 523, 524, 526, 565, 577 
Ко;iицын И. С. 543, 544, 547 

Ko;iJIOB А. М. 570 
Коккинаки В. К. 156 
Кокорекин А. А. 499, 500, 576 
Кокорин В. Д. 108, 110 
KOJIJIИ н. Л. 48, 1 14, 560, 561 ,  563 
КоJiпино 31  
J\O.iJ.ПИHCKИii Ю. Д. 567 
IioJiyмб Хр. 166 
Колча�\ А. В. 479 
Кольцов Н. 520 
Комаров В. В. 577 
Комиссаржевская В. Ф. 338 
(<Комсомо.ilец Украины)>, га;iета 491 
Комсомолы·к-на-Амуре 23 
(<Комсомольская правда)>, га;iета 484-487, 491, 495, 

505 
Конаково (Калининская oбJI.) 514 
- Фаянсовый ;iавод имени М. И. Калинина 514, 519, 

521, 522, 524, 527 
Конашевич В. М. 442-444 
Коненков С. Т. 174 
Коновалова О. 547 
нонсервати;зм 14, 551 
Константинов Б. П. 132 
l\опстанти11ов Ф. Д. 450, 455 

Константиповскиii А. И. 396, 398 
1юпструктиви;iм 14, 20, 21 ,  48, 49, 80, 106, 1 62, 172, 181, 

2 17, 342, 344, 346, 348-353, 356, 358, 360, 374, 377, 
379, 557 

ROll'IaJIOBCKИii П. п. 224, 281-284, 469-471, 549. 
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Коньков И. Г. 51R 
Корецкий В. Б. 499, 503, 504, 576 
Корея 480 
Коржев М. 560, 561 
Корин А. Д.  271 
Корин П. Д. 224, 271, 276-280, 569 
Корнейчук А. Е. 358, 385 
КорниJiов П. Е. 570 
Корнфельд Л. А. 562-564 
Коровин К. А. 248, 262, 332, 334, 335, 344, 374 
Коровкевич С. В. 567 
KopoJieв Б. Д. 149, 181, 182, 184, 190, 565 
Коростин А. Ф. 575 
Коротков А. 54 
Коршиков Г. 374 
Косс-Деньшина Е. 547 
Костарев · Н. К. 440 
Костер Ш. де 427, 431 
Костив В. И. 568, 570, 576 
Костив И. 577 
1\остина Е. М. 568, 569, 572, 573 
Кострома 225 
Костромин 531 
Котляревский С. А. 156 
Котов П. И. 223, 257, 258, 569 
Rотухнн А. В. 550, 552, 554 
I\отлгин А. Ф. 554 
Коурцев Ф. А. 552 
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Коцюбинский М. М. 189 
Кошкина Е. 547 
Кранец С. М. 563 
Крав•1енко А. И. 401, 448, 455, 456, 459, 575 
Крав'lенко К. С. 566, 569 
Крайнев В. В. 223, 239, 240, 302, 304, 323, 569 
Крамаренко Л. Г. 507, 577 
Крамской И. Н. 17, 2 1 1  
Красильников П .  С .  542 
«Краснал га;эетю> 486 
«Краснал ;эве;эда», га;эета 474, 483 
Краснов М. 552 
Краснодар 23, 56, 486, 500 
- Телефонный комбинат 56 
- Художественно-педагогический техню1ум 500 
КрасноР село (Костромская обл.) 547, 549 
- ювелирный промысел 548 
- (<Красный кустары>, артель 549 
Красное село (Ленинградская обл.) 31, 32 
Крас11011рс11 72 
- ку;энечный цех ;эавода 56 
- Проспект Сталина 72 
(<Красныii порою>, журнал 492 
(<Красный rиганп>, ;эавод 527 
(<Красный перец•>, сатири•1есв:иii: журнал 486 
(сКрасныИ фарфорист•>, фарфоровый ;�анод (Новrо-

родс1шл обл.) 514 
Кратов А. 565 
Крестовсв:ий И. В'. 566 
(сКрестьлнска11 правда•>, га;,�ета 486 
Криворожский металлургический комбинат 47 
Кринсв:иii В. Ф. 126 
Кр11чевсв:иii Д. Л. 103 
(<Крокодюн>, сатирический журнал 406, 482, 

484-495, 505 
Кроммелинк Ф. 348 
Кронштадт. Военно-морской 11луб. И;эосту дил 195 
Круг.шкоп А. А. 549, 550 
Круг.шкова Е. С. 277 
Круг.юна М. Г. 560 
Кругллков Ю. Г. 562 
Крутиков Г. 118 
Кручина-Богданова В. И.  572 
Крылов А. В. 127 
Крылов И. И. 225 
Крылов И. А. 548 
Крымов Н. П. 295, 305, 359, 366, 367, 569 
Крым 297, 466 
- Бахчисараii 296 
-- В'осточный берег 296 
- Южный берег 44, 45, 104 
Крюкова И. А. 577 
I(уби;эм 220, 346 
1;убофутури;эм 2 17, 344, 348, 350 
Ку;энецв:ий металлургический комбинат 47 
Ку;энецкий парово;эовагоностро11тельный ;эавод. Чу-

гунолитейный вех 56 
Ку;энецов А. И. 46 
Ку;энецов D. А. 238 
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Ку;энецов И. С. 106 
Rу;шецов К. В. 448, 575 
Ку;энецов П. В. 253, 308 
Ку;энецов-Волжсв:ий М. А. 305 
Ку;энецова А. 542 
Ку;элевсв:ий фарфоровый ��анод 514 
Куйбышев В. В. 184, 189, 195 
Куйбышев 43, 184 
- Памлтник В. В. Куйбышеву 184 
Кув:рынив:сы (Кунрилнов М. В'" Крылов П. Н., Соко

лов Н. А.) 12, 224, 231-236, 241, 286, 368, 
401-407, 410, 4 18, 477-483, 492, 495, 504, 5о5, 
569, 574-576 

Куликов А. Е. 239 
Куликов И. С. 225 
Куликова В. Т. 536 
Култышев Н. 552 
Кун Ю. А. 126, 148, 166, 167 
Кунцево 46 
Купецио К. К. 322, 324 
Куприлнов Н. Н. 401, 406, 412, 468 
Куприн А. В. 224, 296, 2.97, 569 
Куприн А. И. 444 
Курган 536 
- Ковродельческие артели 536 
Курдиани А. Г. 144 
Курдов В. И. 442 
Куренной М. И. 37, 562 
Rури.шо М. 11. 377 
Курев: 536 
- Ковродельческие арте.ш 536 
Курцаев С. 527 
Кусаков В. 562, 563 
Кускопо 25 
Кустодиев В. М. 332-335, 339, 340, 342, 358, 359, 370, 

401 
Куфтырева А. 542 
Кучкина Т. 520, 526 
Rухтенков П. 84, 85 
Кшенев: f). 374 

Лавинсв:иii А. М. 346 
Лавренев В. А. 351 
Лавров А. И. 323 
Лаврова О. И. 464, 570, 575 
Ладовс1шii Н. А. 1 18 
Лангман А. Я. 60, 61, 62, 96, 563 
Лансберг А. 365 
Лансере Е. Е. 1 19, 158, 222, 3 1 1-318, 321, 332, 333, 335, 

359, 371, 396, 401, 571, 573 
(сдапоты>, журнал 486, 489 
Латт Л. 567 

Лахути А. 218 
Ле Корбю;эье (Шарль �дуард Жаннере) 25, 26, 561 
Лебедев В. В. 432, 441, 442, 444 
Лебедева С. Д. 148, 179, 195, 198-204, 209, 566 
Лебедева Ю. А. 574 
Лебединсв:ал Л. И. 516, 519 
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Jlевин М. ;3. 374 
Jlевинсон Е. А. 71, 72, 83, 562, 577 
Jlевитан И. И. 17, 18 
Jlежава Г. И. 108, 1 10, 144 
Jlе;шов А. И. 549 

Jlейбман Н. 576 
JleJ\OK Ш. 341 ,  344, 345, 348 
Jlенин В. И. 1 1, 77, 91, 163, 182, 184, 186, 198, 205, 208, 

212, 230, 238, 281 , 298, 416, 453, 456, 559 
Jlенингр:�д; Петроград; Петербург 13, 16, 18, 22, 29-36, 

51,  53, 70-72, 79, 83, 84, 89, 103, 104, 108, 1 14, 128, 
132, 133, 177 ,180, 181, 186-190, 194, 209, 210, 223, 
225, 236, 237, 239, 252, 305, 320, 322, 332, 333, 346, 
358, 359, 361, 374, 378, 386, 396, 398, 4 13, 414, 424, 
438, 444, 458, 460, 466, 486, 492, 499, 508, 509, 511,  
514,  531, 561 

- Академил художеств 169, 196, 2 10, 211 ,  213, 225, 226, 
238, 310, 320, 436, 466, 468, 499, 520, 548 

- - Весенние академические выставки 225 
- - Мо;iаичнал мастерскал 320 
- Адмиралтейство 33, 48 
- Архитектурно-проектные мастерские 13 
- Большой драматический театр 334, 338, 348, 35 1 ,  

359, 383, 398 
- Варшавский вок;;�ал 32 
- Во;;�несенский проспект 32 
- Волково кладбише 32 
- Высшее техническое училиш;е 438 
- Генеральный план 30, 31, 33, 34, 72 
- Генеральный штаб. Арка 324 
- ((Гигант�>, кинотеатр 103, 104 
- Гороховскал улица 32 
- Гостиница ((Интурист�> 531 

Гос у дарственный академический театр драмы име
ни А. С. Пушкина; академический театр драмы; 
бывш. Александринский 332, 334, 336, 351, 358, 385, 
396, 398 

Государственный ордена Jlенина академический те
атр оперы и балета имени С. М. Кирова; Гос у дар
ственный академический театр оперы и балета 
(ГАТОБ) ;  бывш. Мариинский 332-334, 339, 361 ,  
373, 374, 390 

- Дворец пионеров 321, 322; 551 
- Дворцовал . набережнал 377 
- Дворцовый мост 266 
- Дом культуры на улице Правды 531 
- Дом Советов 33 
- Дом Советов Кировского района 188 
- Екатерингофскцй парк 32 
- Жилой дом Городского Совета 83, 84 
- ;iавод нмени С. М. Кирова (Путиловский) 188 
- ;iавод художественного стекла 528, 529 
- ;iавод ;электросила 209 
- ;iдание Городского Совета 72, 94, 95, 181, 186, 187 
- ;iдание театра имени Jlенинского комсомола 531 
- ;iеркальнал фабрика 528 
- ;iимний дворец 33 
- ;iимuлн канавка 377 
- Институт гражданских инженеров 72 

Jlенинград. Кировский проспект 83 
- Коммунальный театр 111у;iыкальной драмы 346 
- Кукольный театр 551 
- Jlенинградский ордена Jlенина государствен-

ный академический Малый оперный театр 351, 
361, . 374 

- Малал Охта 32, 34 
- Международный проспект 32 
- Метрополитен 1 14 
- Московское шоссе 31-33, 70-72 
- - Жилые дома 71, 72 
- Мост имени Володарского 32, 128 
- Млсокомбинат имени С. М. Кирова 51, 53, 188 
- - Памлтник С. М. Кирову 188 
- Повал художественнал мастерска�1 351 
- Обв.эдный канал 30-32 
- Пам11тник С. М. Кирову 177, 187 
- Петропавловскал крепость 33 
- - Петропавловский собор 32 
- Площадь перед Домом Советов 33, 35 
- Плщоадь Урицкого (Дворцовал) 33, 324 
- - Александровскал колонна 325 
- Приморский парк 32 
- Проект планировки 30, 32 
- - Главнал дуговал магистраль 32, 33 
- Порт 198 
- Русский му;;�ей 212, 216, 237, 243, 259, 264, 276, 298, 

301, 417, 434, 435, 445, 447 
- Садовое кольцо 32 
- Смольный 230, 386 
- Стрельнинский дворец 32 
- Театры: 
- - В. Ф. Комиссаржевской 338 
- - имени Jlенсовета (Новый) 351 
- - Дома печати 365 
- - Драмы и комедии 340, 351 
- - Комедии 398, 520 
- - Jlенинского комсомола 338 
- - Сат11ры 351 
- Училише Шти1·лица 334, 340, 444 
- Фабрика имени Веры Слуцкой 511  
- Фарфоровый ;iавод имени М. В. Jlомо11осова 514-

521, 526 
- Филармонил (Большой ;iал) 531 
- Финллндский вок;;�ал 456 
- Химико-технологический институт 528 
- Художественно-промышленный техникум 514 
- - Театральная мастерскал 334 
- Художественный институт имени И. Е. Репина 334, 

359, 436 
- Художественный техникум 186, 208, 237 
- Школа Обшества поошренил художеств 486 
- ;эрмитаж 17  
((Jlенинградскал правда•>, га;;�ета 486 
Jlенинградскал область, Киришский район 539, 541 
Jlенинско-Ку;;�нецк 23 
Jlенский А. П. 380 
Jlентулов А. В. 224, 296 
Jlеонидов JI. М. 280 
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Леонидов Н. 105 
Jlеонов А. И. 57t 
Леонов Б. 90 
Jlеоноя П. В. 508, 511,  516 

Леонтьев И. С. 549 

Лермонтов М. Ю. 193, 285, 286, 332, 417, 4 18, 4;�2. 440, 
443, 455 

Лесков Н. С. 370 
Лехтман Д. С. 510 
Ликин Н. 1 14 
Липскал А. А. 527, 577 
Лисенков Е. 574 
Jlистопад М. Ф. 179 
«Литературнал га;iетю> 477 
Jlихтенбер1• Я. Г. 1 15 
Лишев В'. В. 186, 194, 195, 206, 566 
Jlишева О. 180 
Jlобанов В. М. 570 
ЛОЖНОКJJаССИЦИ;iМ 217 
ЛО;iИНСЮfЙ м. JI. 426 
Лонг 440 
Jlондон Дж. 432 
Лопатин В. Н. 545 
Лопе де Вега 332, 335, 432 
Лоплло К. К. 128, 129 
Jlосиноостровский. Дворец пионеров 551 
Лотонина В. 510 
Jlуговскал М. И. 510 
Лукомскиli И. А. 225, 257, 258, 259, 260, 269, !86 
Лукьлнов В. 52 
Jlуначарский А. В. 331, 333, 334, 337, 338, 346, 577 
Jlунц JI. Б. 563 
Jlьвов П. И. 466 

Львов П. Н. 156 
Лысенко М. Г. 190 
Jlысенко Т. Д. 179 
Jlлшенко С. 48, 562 

Магадан 23 
Магидин И. Н. 564 
Магнитогорск 23 
- Металлургический комбинат 23, 38, 47 
- Поселок длл инженерно-технических работников 

комбината 38, 39 
Макашов В. П. 531 
Макеевка 2 10 
«Маковец•>, художественное объединение 310, 353 
Максимов А. 84, 85 
Максимов И. И. 546 
Малаев Ф. П. 225, 308, 309, 311  
Малахин А. д .  213  
Малевич К.  С .  346 
Молинера И. .11а 434 
Мальцева Ф. С. 569 
Мальцин И. Е. 100 
Малютин С. В'. 222, 224 
Мамаев А. А. 543 
Мамлакат Нахангова 218 
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Мамонтов С. И. 335 
Ман;tель Е. 76 
Мандельберг Е. М. 384 
Мани;iер :М. Г. 149, 169, 171, 181, 183, 184, 187, 1 90, 2 19, 

526, 530, 566 
Мануйлова О. М. 530 
Марголин С. А. 572, 573 
Марголина С. 510 
Мар;iеев А. 562 
Мариуполь 133 
Маркичев И. В. 550, 552, 554 
Марков П. А. 571 
Марковников Н. В. 41 
Маркс К. 559 
Марку;iон В'. Ф. 36 
Мартынов Г. М. 42, 562 
Маршак С. Я. 410, 422, 441-443, 446, 482 
Масленников В. 542 
Маслов Ф. 518 
Матвеев А. Т. 190. 206, 212-216, 520, 566 
Мат11 В. В. 548 
Маца И. д. 468, 568, 571, 575 
Машковцев Н. Г. 564, 565, 567, 574 
Машков И. И. 296, 299, 451, 569 
Малковский В. В'. 1 18, 266, 319, 331, 346, 368, 406, 446, 

453 
Медведев Б. Л. 331 
Медовшиков Н. Н. 398 
Ме;iрин А. Ф. 546 
Ме;iрина А. А. 546, 547 
Ме;iьер А. В. 61, 563 
Мейерхольд Вс. ,3. 92, 282, 346-348, 399 
Meiiль!'tlaн JI. 104 
Мексиканскал национальнал академил И;iлшных 

искусств 196 
Меламед М. М. 56, 57 
Меликад;iе Е. С. 567 
Мельников К. С. 81 
Менделевич И. А. 190 
Меньшутин Н. А. 352, 356, 357 
Мериме П. 388, 449 
Меркуров С. Д. 92, 163, 164, 180-182, 190, 2 19, 566 
«Металлист•>, артель (село Ка;iаково) 549 
Метлин Л. 548 
Мешков В. В. 223, 300, 569 
МИ;iИН А. в. 326 

Микельанджело Буонаротти 154 
Миллвскал ;'!. 577 
Министерство кудьтуры СССР 174 
Минкус М. А. 74, 129, 130, 564 
«Мир искусства.>, художественное обшество и выстав-

ки 3 10, 3 14, 332-334, 338, 344, 351, 371 
Митурич Н. А. 531, 577 
Митурич П. В. 466 

Михайлов А. И. 568, 569 
Михайлов Б. П. 563 
Михалков С. В'. 406 
Михо11лс С. М. 199, 201, 202, 399 
Мовчан В. Я. 124, 125, 166 



Мовчан Г. Л. 104 
МогИJ1евский А. П. 443, 445 
модерни;iм 555 
Моисеева А. 510, 513 
Молокин А. Г. 74, 561 
Молоков Н. М. 102 
«Молот•>, га;iета 485 
Мольер Ж.-Б. 335, 389, 390 
Моор (Орлов) Д. С. 9, 482, 484, 485, 495, 576 
Мопассан Г. де 436-438, 502 
Моравов А. В. 238-240 
Моргунов Н. С. 568 
Мордвинов А. Г. 60, 64-68, 562 
Мордовская селе1;ционна11 станцил 42 
- Жилой сектор 42 
- Спортивный 11а1ш 42 
Моро;iов М. В. 280 
Mopo;iOD Павлю1 189, 195 
Мосl\ва 13, 16-18, 22, 24-30, 32, 33, 35-37, 39, 46, 47, 

5 1 ,  58-65, 68, 69, 72, 76, 78-81, 84, 86, 88-90, 98, 
99, 101, 103, 104, 106-108, 1 1 1-113, 118, 120, 121,  
123, 126, 128-133, 135, 138-142, 147, 150, 151, 157, 
17-i, 180-182, 189, 190, 193-195, 208, 218, 225, 236, 
239, 252, 255, 262, 269, 274, 308-311 ,  315, 316, 320, 
321, 323-327, 330, з.12, 379, 397, 398, 401 , 403, 424, 
446, 458, 466, 491, 492, 499, 500, 502, 503, 508-510, 
512, 513, 518, 532, 541, 554, 561 

- Авто;iавод имени Лихачева (.ЗИJI) 26, 50-511, 56, 96 
- - Генеральный план авто;iавода 52-54 
- - Дворец культуры 76 
- Академия коммунального ХО;iЯЙства РСФСР 1 10  
- Александровский сад 58 
- Архитектурный институт 41 ,  57, 86 
- - Мастерская № 1 57 
- Бе;iбожный переулок. Жилой дом 81 
- Белорусский вок;iал 29 
- Бережковская набережная 133 
- Большая Молчановка. Школа 90 
- Большая Полянка. Жилой дом 87 
- Большой Каменный мост 129, 130 
- Большой театр; Государственный ордена Jlенина 

академический Больпiой театр СССР (ГАRТ) 332, 
334, 335, 350, 353, 358, 361, 374, 377, 389, 399 

- - .Занавес 512 
- Брюсовский переулок. Жилые дома 60 
- Бульварное полукоJ1ьцо 28 
- Вело;iаводская улица. Жилые дома 86 
- Водная станция <(Динамо•> 104 
- Водопровод 122 
- Вторая городская больница (Вторая градская) 68 
- Высшее техническое училиm;е 49, 54, 56, 103 
- Высшие художественно-технические мастерские 

(Вхутемас) ;  Высший художественно-технический 
институт (Вхутеин) 67, 81-83, 94, 100, 1 19, 171 ,  
174, 1!.15, 203-206, 213, 232, 236, 237, 242 ,  250-253, 
258, 261, 286, 298, 299, 308, 334, 352, 353, 359, 361 ,  
374, 406, 424, 432, 436, 442, 444, 451 ,  453, 468, 486, 
495, 505, 508, 509, 521 ,  522 

� ГенераJiьный п"11ан реконструкции 13, 24-29, 51 ,  58 

Москва. Георгиевский переулок 65 
Главный ботанический сад Аl\адемии наук СССР 

139 
Гостиница <(Москвю> 59-64, 179, 312, :Н6, 317 

- - Мебель 532 
- Двенадцатая мастерская по проектирова�шю мебе-

ли 532 
- Дворец Советов (проект) 91-94 
- Девичье поле 107 
- «Декоративтканы>, фабри1ш 510, 512, 513 
- Дом архите11тора 103 
- Дом культуры работников га;iсты «Правда.> 102 
- Дом моделей 310 
- Дом Совета Министров 59-62 
- Дом Сою;iОВ 59, 62 
- - Кодонный ;iал 262 
- .Завод <(Серп и молот•> 51 
- .Замосl\воречье 28 
- ;iарлдье 96, 98 
- .Здание Бо.1ьшого театра 63, 64, 3 1 7  
- .Здание Военной юшдемии имени М .  В .  Фрущю 

106-108, 3 18  
- .Здание Горного института 205 
- .Здание Института генетюш А1шдсмии нау11 СССР 

60 
- .Здание Пре;iидиума А1шдемии наук СССР 68 
- .Здание редакции га;iсты <(Правда.> 102 
- И;iмайлово 25 
- Институт имени Склифасофс1юго 76 
- Институт Mapl\ca - ,Энгельса - Jlенина при ЦК 

КПСС (Институт маркси;iма-ленини;iма) 182 
- Институт прик.шдного и декоративного ис11усства 

261, 519 
- Институт художественной промышленности Все-

копромсовета 540, 541 
- - Rустарный му;iей 540, 550 
- Rа;iанский вок;iал 314-316 
- Rа;iармы имени Д;iержинс1юго. Фрсс1ш 308, 310 
- Rиевский вок;iал 29 
- Китай-город 26 
- Rитайгородская стена 76, 77 
- Китайский проем 58 
- Rлуб <(Пролетарий•> 26 
- Rомсомольский проспект 26 
- Rонцертный ;iал имени П. И. Чай1ювского 98 
- <(Rрасная ро;iю>, текстильнал фабрюш 510 
- Rрасные ворота 76 
- Rраснопруднал улица 26 
- Rремлевская набережнал 129 
- Rрем.1ь 26, 58, 62, 63, 65, 91, 93, 96, 98, 103, 129, 130, 

182, 234, 321, 531 
- - .Зал ;iаседаний Верховного Совета 182 
- - - Статуя В'. И. Jlенина 182, 234 
- - Спасская башня 321 
- Крымский мост 129, 132 
- Rу;iнецкий мост 26 
- Rурский вок;iа.11 29 
- Куту;iовский проспе11т (Можайское wocce) 28, 69 
- - Жилые дома 69, 72 
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Москва. Ленинградский проспект (.llенинградскос 
шоссе) 26, 87-89 

- - Жилой дом 87-89 
- Ленинские горы 25, 26 
- Ленинский проспект (Большал Калужскал у.шца) 

60, 67-69, 72, 205 
- - жи.JЫе дома 60, 67-69, 72 
- Лоскутный переулои 59 
- JJужпюш 139 
- Малый театр (Государст11с1111ый ш1адсмичес1шii Ма-

лый театр) 256, 332, 333, 335-338, 352, 353, 356. 
359, 364, 367, 370, 396, 397 

- - Му;iей 357 
- Манеж 58, 63, 72 
-- «Межрабпомфильм•>, 1ш1юстуди11 499 
- Метрополитен 13, 24, 29, 11 1-121, 149, 168-173, 

312, 318-320, -330, 350, 486 
- - Арбатский радиус 112 
- - «Белорусская радиальнаю>, стапцин 120 
- - (сБиблиотека имени .Леню1а•>, станцин 1 17 
- - Большое кольцо 1 1 1  
- - Горыювский радиус 170 
- - ((Д;iержинскаю>, станция 1 18 
- - (сДинамо•>, станцил 1 19, 170-172 
- - (сКиевс11аЯ•>, станцил 120 
- - (<КОМСОМОЛЬСI13Ю), станцил 1 16, 1 17, 119 
- - (сКрасные воротю>, станцил 1 13, 1 14, 119 
- - (<Кропот1шнс11аю> ((сДворец Совстою>) ,  ста11ц11н 

115-118 
- - (сКурскаю>, станцил 120 
- - (<Парк I(ультуры имени Горыюго•>, станцил 118, 

170 
- - (<Плщ!Jадь Маяковского•>, станцил 117-1 19, 318--

320 
- - (сПлошадь Революцию>, станцил 1 19, 169, 170 
- - (<Плщgадь Свердлова•>, станцил 119, 120, 170, 

171 
- - Покровский радиус 120 
- - (сСокою>, станцил 120 
- - (сСокольникю>, станция 1 1 1  
- - (<.Электро;iаводскаю>. станцил 170 
- Москворецкий мост 129, 130, 132, 159 
- Московский Совет 174 
- - Архитектурные проектные мастерские 1 12 
- Моспроект. Архитектурно-проектные мастерс1ше 

13, 112 
- (сМосфильм•>, киностудил 499 
- Моховал улица 58, 78, 80, 180 
- - Жилой дом 63, 78, 80, 180 
- Му;iеи: 
- - Академии строительства и архитектуры СССР 

191 
- -,. Восточных культур 255 
- - А. М. Горького Академии наук СССР 157, 190, 403, 

419, 423 
- - и;iобра;iительных искусств имени А. С. Пушкина 

17, 189, 401, 405, 424 
- - Литературный му;iеЙ 266, 269, 409 
·- - нового ;iападного искусства 17 
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Москва. Мрей охраны материнства и младенчества 
309-311 ,  330 

- Мрыкальный театр имени К. С. Станиславского и 
Вл. И. Немировича-Данченко (Опернал студ1н1 
Станиславского. Театра имени Немировича-Дан
чешю) 290, 335, 338, 341, 344, 349, 350, 352, 358, 
382, 387, 388 

- Пауч110-�кспер11м!'нталь11ыii 11устар11ыli институт 
(Н.ЭКИН) 536, 537 

- Нес11учный сад 25 
- Новодевичье кладбише 193 
- - Надгробные памлтники: 
- - - Н. С. А.шлуевой 193 
- - - Е. Н. Немирови•1-Да11чешю 193 
- - - М. А. Пешкову 156, 158 
- Обжорный переулок 59 
- Октлбрьское поле 25 
- Опера С. И . .Зимина 374 
- Охотный ряд 59, 60, 62, 63, G5 
- Памлтники: 
- - А. М. Горькому 1515 
- - Ф . .Э. Д;iержинскому· 158 
- - П. Моро;iову 64 
- - А. С. Пуш1шну 67 
- Площади: 
- - Коммуны 102 
- - Комсомольс11ая 29, 1 1 1 ,  112 
- - Краснал 59, 62, 63, 129, 37:i 
- - Кропоткина 26 
- - Крымская 1 1 1  
- - Манежнал (Ново-Манежная) 59, 62-64 
- - Малковского 98, 180 
- - - Дом Межрабпома 180 
- - Ногина 26 
- - Пушкина 65, 67 
- - Свердлова 63, 64 
- - Смолеr;:скал 1 12 
- - Советская 65, 67, 182 
- - - Статул В. И. JJепина 182 
- - Старал 58 

- - Сухаревская 76 
- - Таганская 51  
- - Университетская 59, 62 
- Парк Сокольники 25, 27 
- Парк Центрального дома Советской Армии 189 
- - (c;:la власть Советов•>, статул 189 
- Педагогический институт имени В. П. Потемкина 

261 

- Первал городская больница (Периал градс11ал) 
68 

- Петровский парк 27 
- Полиграфический институт 451, 492 
- При•1альнал набережная 134 
- Прое;iд Художественного театра 65 
- Проектная мастерскал гостиницы Моссовета 532 
- Проспект мира (Первал Мешанскал) 67, 76, 79, 81 
- - Жилые дома 79 
- Профшкола И;iобра;iительных искусств 503 



Москва. Пушкинская набережная 131, 133 
- Раушскал набережная 134 
- Ростовская набережная 133 
- Садовая; Садовое кольцо 76 
- Сельскохо;iлйственнал академия имени К. А. Ти-

мирл;iева 139 
Серпуховское шоссе 26 
Симонов монастырь 76 
Смо.1енскал набережная 133 
Собор Васи.шл Блаженного 59, 130 
Солянка, у лица 54 
Спасо-Глинишевс1шй переулок 26 
Сретенка, улица 76, 310 
Стадион Динамо 171 

- Строгановское учи.лише 342, 352, 374, 453 
Студия имени М. Б. Грекова 258 

- Cry дин А. А. ркстер 358 
- Сухарева башня 76 
- Театры: 
- - имени Евг. Вахтангова (Третья студил МХАТ; 

студил Евг. Вахтангова) 343, 349-351 ,  353, 361, 
362, :382, 385 

- - - Му;iей 363 
- - драмы 353 
- - еврейский (ГОСЕТ) 383 
- - имени М. Н. Ермоловой 381 
- - Камерный 343-345, 348, 353 
- - имени Мейерхольда 318, 343, 348, 359, 368 
- - имени Моссовета (МГСПС, МОСПС) 317, 352, 359, 

374 
- - Педагогический 358 
- - Не;iлобина 338 
- - Пролеткульта 343 
- - рабочих ребят 358 
- - Рево.�юции 338, 343, 348, 358, 359 
- - РСФСР 1 343, 344, 346 
- - cry дин под руководством Н. П. Хме.1ева 382 
- Театра.1ьнал студил Ю. А. ;3авадского 383 
- Театральный проем 58 
- Текстильный институт 508, 509 
- Тестовский парк 27 
- Техникум кустарной промышленности; Художест-

венно-промышленное училише имени М. И. Кали
нина 261, 540, 541 

- Тимирл;iевский парк 25 
- Третьлковскал га,1J1ерел 17, 153, 161,  192, 193, 197, 

203, 205, 210, 229, 231, 233, 235, 241, 247, 249, 25 1 ,  
265, 267, 271, 274-277, 279, 282, 283, 285-288, 291. 
293, 297, 303, 305, 404, 407, 411-413, 4 15, 420, 433, 
465, 469, 539 

- Трехгорная мануфактура 509 
- 'fриумфа.11ьные ворота 76 
- Улица Горького (Тверская) 26, 51 ,  62, 64-67, 72, 76, 

80, 82, 180, 205 
-- - Жилые дома 62, 64-67, 80, 82, 205 
- У лица Кирова 26 
- Улица Немировича-Данченко 176, 181 
- - Жилой дом Художественного театра 176, 

181 
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Москва. Университет 59, 62, 63 

- Училише живописи, валнил и ;iОдчества 86, 189, 226, 
243, 244, 335, 338, 345, 359, 422, 466 

- Художественный институт имени В. И. Сурикова 
290, 451, 455 

- Художественный театр (МХАТ) 332, 335, 336, 341, 
350, 353, 358, 361, 362, 366-369, 371, 373, 377, 38:J, 
385, 386, 389, 390, 392-396, 399 

- - Му;iеЙ 345, 354, 355, 372, 373, 391 

- ХудожествснныИ театр второй (МХАТ 11) 3421 370, 
382 

- Художественный техникум имени 1905 rода 499 
- Центральный дом пионеров и октябрят 321 
- Центральный му;iеЙ Советской Армии 235 
- Центральный парк культуры и отдыха имени 

М. Горького 27, 131 ,  133, 172 
- - <сМетательница дискю>, статуя 172 
- Центральный Совет Осоавиахима 189 
- Центральный театр Советской Армии (ЦТКА, ЦТСА) 

100-102, 180, 192, 330, 338, 350, 358, 359, 381, 
385 

- Центральный театральный му;iеЙ имени А. А. Ьа
хр ушина 336-337, 339, 341-343, 347, 349, 365, 361!, 
374, 387, 388 

- Церковь Успения на Покровке 76 
- Частная опера С. И. Мамонтова 335, 340, 374 
- Черки;iовскал у .11ица 26 
- Южный порт 26, 5 1  
- Ярославское шоссе 139 
-. Лу;iский бу.11ьвар 81, 82 

- - Жилой дом 81, 82 
Москва-река 13, 25, 50, 59, 68, 121,  128, 129, 133, 134, 

198, 305 

Московская область 537, 540 
- Арте.11ь «ркспортнабивтканы> 537 
Мос1ювскал пригородная ;юна 46, 47 
Московское море 121,  124, 166 
Мостаков А. 562 

Мотовилов Г. И. 174, 175, 176, 181, 209, 210, 2 19, 
566 

Мох М. Н. 515, 5 17  
Мочалин А .  530 

Мстёра 536, 540, 541, 550-554 
Мунц В. О. 107 
Муравин .11. Д. 190 
Мурашко Н. И. 350, 358 
<сМур;iилкю>, детский журнал 406 
Мурина Е. Б. 566, 569 
Муром 225 
Мусоргский М. П. 339, 342, 343, 374, 375 
Мухина В'. И. 10, 1 1 ,  135, 148-160, 164, 173, 177, 180, 

190, 194, 195, 198, 199, 201, 2 19, 275, 278, 528, 529, 
566 

Мыс.11ин В. А. 48, 51 ,  563, 564 
Мыслгин В. 518 
Мю.11ьгаупт .11. Р. 450 
Мытиши 46 



Надольский С. 163 
На;iаревская М. С. 539, 540, 577 
народное творчество (искусство) 533, 538-540, 546, 

550 
Народный комиссариат ;iемледелия СССР 40, 43 
- Клуб 321 
Народный комиссариат легкой промышленности 

514 
- Главное управление стекольной промышленпости 

527 
Народный комиссариат по просвешению. Театраль-

ный отде.11 332 
Народный комиссариат совхо;юв 40 
Народный комиссариат тяжелой промышленности. 

- Архитектурная мастерская 54 
Нарьян-Мар 23 
натурали;iм 8, 14, 15, 148, 176, 209, 221, 223, 344, 

537 
Нева, река 32, 33, 133, 386 
Невгина Е. 571 
Невежин Ф. И. 225, 236, 308 
Невьянский ;iавод на Урале 48 
Неглинная, река 25 
Недошивип Г. А. 567, 570 
Нейман М. JI. 564-567, 569 
Некрасов А. И. 563 
Некрасов Н. А. 238, 414, 420, 421, 445-447 
Некрасова О. А. 572 
Jlемирович-Данченко Вл. И. 341, 342, 350, 353, 35R, 360, 

362, 374, 387, 389-393 395, 399 
Нерода Г. В. 181, 189, 565 
Нерсесов Н. Л. 577 
Нессис Н. 561 
Нестеров М. В. 11,  222, 223, 269-280, 286, 569, 

570 
((Нивю>, журна.11 225 
Нивинс1шй И. И. 349, 350 
Нижнетагильский вагоностроител1.пыii ;н1во11. Ремонт-

но-механический цех 58 
Никифоров Б. М. 567, 5GR, 571 
Нююлад;iе Л. И. 190 
Николаев И. С. 4, 8, 49, 50, 57, 563 
Никольс1шй А. С. 128 
Никулина Е. Г. 280 
Никулина О. Р. 569 
Нисскиii Г. Г. 224, 302, 304, 305, 323, 328, 502, 

569 
Новая Григорьевка, село Орджопикид;iевского края. 

Жи.1ые дома 42 
Новгород 533 
Новгородская область 540 
Новиков А. Г. 564 
Новицкий П. И. 572 
Новосибирск 35, 72 
- Красный проспект 72 
Ново-Харитоново, деревня 546 
Новочеркасск 225 
Ногтев И. 530 
Июль ван дер 26 
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Обшество искусства и литературы 335 
Обшество московских художников (ОМХ) 224, 353 
Обшество русских скульпторов (ОРС) . Выставки 199 
Обшество современных архитекторов (ОСА) 82 
Обшество художников-станковистов (ОСТ) 223, 352, 

358, 451 
Объединение молодежи Ассоциации художников рево-

люции (ОМАХР) 308 
Овчинников В. И. 552, 554 
(<Огонею), иллюстрированный журнал 489, 495 
Одинцов В. Г. 225, 260, 261, 323, 569 
О;iерная Т. 509 
Ока, река 127, 128, 159 
(<Окна сатиры РОСТА•) 492 
(<Окна ТАСС•) 486, 499 
Оленев М. Ф. 144 
Олеша Ю. К. 351 
Олонецкая область 538 
Олтаржевский В'. К. 43, 139, 140, 563 
Оль А. А. 72, 561 
Ольхова А. П. 62. 64 
О'Нил Юд. 348 
Орбели И. А. 577 
Ор11жоникид;iе Серго (Г. К.) 16, 18!J, 1 92, 1 91., 289, 290 
Орешников В. М. 225 
Орлеанский В. 561 
Орлов А. 177 
Орлов Г. М. 4R 
Орлов К. !J8 
Орлов С. М. 521, 524, 525, 577 
Орлова М. А. 571 
Орловская область 540 
Орск 35, 189 
Осинники 23 
Осмеркин А. А. 224, 296 
Осмоловский Ю. 570 
Оссмап Жорж :Эт1.е11 2r., 28 
Останкино 26 
- Парк 139 
Островс1шй А. 11. 332-335, 347, 348, 359, 366, 367 
Остроумова-Jlебс11ева Л. П. 464, 570, !'i75 
Охлошюв Н. П. 399 
О•1ерс1шй В. 577 
Оmешюв Г. д. 564 

Павлешю О. Т. 329 
Павлов И. П. 273-276, 464, 466 
Павлов И. У. 458 
Павлово (бывш. Колтуши) .  Научно-опытная станция 

по изучению сельскохо;iяйственных животных 274 
Павловск 515, 516 
- Художественная школа 515, 516 
Павловский Б. В. 578 
Павловский посад 512 
Падосек М. М. 58 
Палестина 493 
Палех 540, 541, 550, 551, 553, 554 
Палиашвили ;3. П. 399 



Панамский канал 122 
Панферов Ф. И. 412 
Папенов М. 550 
Парамонов А. 565-567 
Парилов Н. М. 551 
Пастернак И. А. 322, 324, 328 
Пастернак А. О. 361, 422 
Пахомов А. Ф. 441, 444, 445, 447,· 575 
Пекарева Н. А. 74 
Пен�а 225, 238 
- филиал АХР 238 
- Художественное училит;е 226, 238 
Пенкина Е. 547 
((Первомайский•> фарфоровый �авод 514 
Передвижники - см. Товарит;ество передвижных вы-

ставок 
Передерий Г. П. 128 
Перов В. Г. 17, 18, 335 
Перово 25 
Першив М. Я. 543 
Пескарева Н. 564 
Песков Т. С. 545 
Петергоф (Петродворец) 531 
Петр 1 ,  имп. 416 
Петров Н.  П. 550 
Петров Ю. (Г.) Н. 432, 434, 435, 441, 575 
Петров-Водкин К. С. 222, 353, 361 
Петрова Н. 575 
Петро�аводск 184 
- Памлтвик В. И. Ленину 184 
Пивоваров Г. А. 177 
Пи1юв М. И. 453, 454, 458 
Пименов Ю. Н. 224, 261, 262, 269, 305, 322, 324, 328, 398, 

441, 446, 502, 569, 575 
Пинчук В. Б. 188, 196, 198 
((Пионер•>, журнал 406 
((Пионерская правда•>, га�ета 189 
Писахов С. 225 
Пискарев Н. И. 456 
Пластов А. А. 224, 243, 244-246, 248, 269, 323, 325, 

570 
. 

Платон И. С. 359 
Платонов И. 550 
Платонов Ю. 573 
Плимут, лорд 476 
Плутарх 426 
Поволжье 538 
Поволоцкая Е. В. 576 
Погодив Н. Ф. 358, 379, 385 
Подмосковье 122, 248, 466 
Подобедова О. И. 572 
Подоrов Н. Г. 542 
Подольский Р. П. 49 
Подсекина М. 548 
Пожарская М. Н. 573 
По1юрный К. 566 
Покровская Т. А. 322, 324 
Полевой В. М. 568 
Поленов В. Д. 18, 332, 333 

Поливов В. Т. 542 
Полупавов С. Н. 142, 143 
Полу�ктова Н. В. 512 
Поляков А. М. 119, 120, 174 
Поляков М. И. 456 
Поляков Н. Х. 560, 561 
Полякова А. 509 
Пом�анов П. 127 
Попов А. Д. 399 
Попов Е. М. 48, 49, 52, 105, 563 
Попов С. Н. 179 
Попов-Попандопуло В. С. 48 
Попова А. С. 348 
Попова О. С. 577 
Попова (Насоновская) П. 548 
Португалия 476 
Постышев П. П. 199 
Потапов П. 76 
((Правдм, га�ета 15, 148, 221, 232, 356, 448, 480-483, 

486, 489, 492, 495 
Правдин Б. 499, 504 
Правдина �. 499 
Преснов Г. М. 210, 214, 564 
Пржец.�авский А. И. 239 
ПрибыJ1ьс1шя Е. И. 540 
Пришвин М. М .442, 449 
Проворова А. 508 
((Проже1•тор•>, журнал 489, 491 
Прокольев Д. В. 577 
Прокопьевск 23, 36 
- Бере�овая рщgа 36 
Прокофьев С. С. 374, 390 
((Пролетарий•>, фарфоровый �авод Новгородской обла-

сти 5 14, 515 
Промстройпроект 48, 49 
- Ленинградское отделение 56 
Пронин М. А. 542 
Пророков Б. И. 505 

Протопопова .11. В. 516 
Прохоров А. 518 
Прохорова М. И. 560, 561 
Прянишников И. М. 335 
Псков 533 
Пулково 31, 32 
Пуччини Д. 374 
Пушкин А. С. 17, 192-194, 199, 202, 284-286, 378, 4 14, 

438, 449, 451, 453, 455, 456, 462, 463, 515, 519, 548 
Пушкино, Московской области 46 
Пьеро делла Франческо 103 

Рабинович И. А. 195, 209 
Рабинович И. А. 36, 562 
Рабинович И. М. 349, 350, 37.1, 377, 381, 384 
Работнова И. П. 577 
((Рабочая Москвю>, га�ета 484, 486 
Радаков А. А. 488 
Радии А. Е. 576 
Радлов Н. ;1. 488, 570 

594 



Разина Т. 577 
Разумовская С. В. 568-570, 574, 577 
Раков М. Д. 540 
Раменское 46 
Рановский К. 550 
Раскольников Ф. 351 
реализм 7, 9, 10, 17, 18, 148, 162, 172, 191, 1 94, 202, 204, 

208, 214, 219-221, 223-225, 230, 231, 234, 241, 248, 
250, 253, 261, 269, 278, 291, 292, 296, 302, 311 ,  3 12 .  
314, 333, 337-340, 349, 352, 356, 358-360, 364, 368, 
371, 377, 385, 386, 399-402, 412, 424, 432, 440, ФИ, 
446, 448, 449, 451, 456, 460, 462, 485. 486, 497, 499, 
502, 503, 533, 555, 556 

реализм социалистический 8, 1 1, 13, 15, 17. 19, 21,  160, 
217, 223, 227, 288, 306, 307, 329, 330, 362, 379, 457, 
471, 557, 558 

((Ревизор•>, журнал 492 
Рембрандт 17 
Ренессанс; Возрождение 82, 95, 382, 390 
Репин И. Е. 18, 238 
Репин М. Е. 577 
Рерих Н. К. 314, 374 
Рехачев М. В. 577 
Речицы, деревня 546 
- Керамический завод 546 
Рзянин М. 562 
Ризяич И. И. 515, 516 
Римский-Корсаков Н. А. 334, 339, 374 
Рогайлов Б. Ф. 90 
Рогачевский В'. М. 567 
Рогинская Ф. С. 571, 577 
Рогов Е. Ф. 527 
Родд В'. 422 
Родив А. 76 
Родионов М. С. 329, 422, 424, 425, 462, 576 
Родченко А. М. 368 
Рождественский В. В. 224, 296, 301 ,  570 
Розенфельд ;з. М. 69, 85 
Ройтенберг О. О. 570 
Роллан Р. 425-430, 438, 444, 575 
Ромадив Н. М. 225, 236, 298, 299, 300, 570 
Романов В. 188 
романтика; романтизм 9, 191, 194, 239, 251, 272, 332, 

377, 454, 435 
Ромашов Б. С. 358 
Ромм А. Г. 148, 220, 564-566, 577 
Ромны 460 
Российская ассоциация пролетарсь:их ху дожпи1юв 

(РАПХ) 224, 248, 251, 258, 261, 308, 309 
Россини Дж. 373 
Россия 22, 23, 48, 104, 132, 240, 248, 369, 377, 416, 422. 

450, 466 
Ростовский А. 563 
Ростов-на-Дону 23, 29, 34, 35, 43, 48, 398, 485 
- ;завод сельскохозяйственных машин 48 
- ;здание театра имени М. Горького 34, 398 
- Медицинскиii институт 485 
- У лица �нгельса 34 
- Художественный техникум 485 
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Ростов-на-Дону. Художественное училщgе .-189 
Ростовцева Н. Н. 527 
Ротов К. П. 323, 488, 489, 490, 491 
Рубаненко Б. Р. 72, 83, 562 
Рублев Андрей 533 
Рублев Г. 105 
Рубо Ф. А. 240 
Рудаков К. И. 436, 437, 438, 575 
Руденский В. В. 512 
Рудин Н. 577 
Руднев .11. В. 106, 108, 563 
Рузер .11. 198 
Русин П. П. 508 
(<Русские самоцветы•>, трест 531 
Руставели Ш. 17, 189 
Рухлядев А. М. 122, 124, 126, 127 
Рыбакова А. 542 
Рыбченков Б. Ф. 305 
Рыжков К. С. 563 
Рыков А. В. 398 
Рылов А. А. 222, 237, 297, 298, 460, 570 
Рындзюнс1шя М. Д. 195, 209, 218, 219, 566 
Рындин В. Ф. 348, 353, 359 381, 382, 386, 399, 

573 
Рязанская область 535, 540, 546 
РЯ$ань 535 
Ряжский Г. Г. 258 
Рязанов В. С. 562 

Савватеев Н. Н. 211  
Савельев .11. И. 59, 6 1 ,  532 
Савинский В. Е. 236, 237 
Савицкий Г. К. 239-241, 326, 570 
Савицкий Д. Б. 125 
Савицкий Ю. Ю. 560, 561, 564 
Савкопа Е. 537, 540 
Саврасов А. К. 335 
Сазонов С. 518 
Салабанов В. 552 
Салив Х. 518 
Салтыков-Щедрин М. Е. 403-406, 408, 409, 483, 

489 
Самара 290 
- Художественный техникум 290, 298 
Са»ойлов А. В. 48, 55, 563 
Самокиш Н. С. 466 
Сандомирская Б. Ю. 220 
Сапегин М. М. 384 
Сарабьянов Д. В. 570 
Саратов 54, 257 
- Художественный музей имени А. Н. Радишеnа 

257 
- Шарикоподшипниковый завод 54 
- - Генеральный план 54 
Сардарьлн П. М. 130 
Сарксял А. М. 163 
Сарыджа (Аскар Сарыджа Хаз Булат) 1 77 
Сафарьян С. А. 144 
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Сахарова Е. В. 333, 571 
Сашин А. 365 
Сварог В. С. 305, 570 
Свердловск 23, 35, 72, 89 
- Картинная гал.1ерея 245 
- Улица .llенина 72 
Светлов М. А. 422 
Севастополь 266 
Север 23, 287, 297, 422, 470 
Северная Двина, посе.11011 538 
Северный полюс 496, 502 
Северный Кавка:� 44 
СеверокавI(а,зскиii ,зерновой совхо:� (<l'и1·а11п> 42 
Северцов А. Н. 272, 273, 276 
Сейфул.шна .11. Н. 358 
Ссльхо;шрое11тмонтаж 4 1  
Сельхо,зст1юйпроект 41 
Семаш1ю 11. А. 559 
Семенов В. Н. 24, 561 
Семенов И. М. 485, 486, 487, 576 
Семенов И. С. 550 
Семенов, город 542 
Семенов-Про,заровский В. В. 562 
Семенова М. Т. 158, 464 
Семенова Т. 576 
Ссменовс11ий Д. Н. 577 
Сервантес М. 432 
Сергеев М. А. 570 
Сергиевский С. В. 61, 563 
Серебряков И. Г. 554 
Серебрякова ;3. Е. 314 
Серебряный И. А. 225, 237, 570 
Серегина Т. П. 64 
Серк .11. А. 563 
Серов А. Н. 334 
Серов Вал. А. 17, 18, 248, 262, 279, 335, 416 
Серов Вл. А. 225, 236, 570 
Серпухов 508 
- Текстильная фабрика 508 
Сибирь (центральная) 23, 72 
Сидоров А. А. 568, 570, 574, 576 
Сидоров М. Д. 323 
Сикардсбург 26 
Симбирцев В. Н. 100, 101 
СИМВО.llИ,ЗМ 505 
Симов В. А. 332-334, 335, 344, 353-355, 359-361, 368-

370, 372, 394, 572 
Симонов В . .11. 187, 195, 209, 210, 211,  530 
Симонов Г. А. 72, 83, 85, 562 
Синайский В. А. 179, 209, 211, 213, 214 
Сирвинт Н. 565, 567 
Ситник К. А. 567, 571, 574 
Склярова В. К. 510 
Скопин, город 546 
Словим И. А. 148, 203, 204 
(<Сменю>, га.зета 486 
(<Смена•>, журна.11 491 
(<Смеха•н>, журнал 489, 492 
Смирпов Б. 577 

Смоленс1шя область 41, 42 
- Колхо,з (<Вперед к победе•>, Демидовс1юго района 

41, 42 
- - Генеральный план 42 
- Ко.11хо,з имени Сталина, Демидовскоrо района 41, 42 
- - Генеральный план 42 
- Ко.1хо,з имени Vl съе,зда Советов 42 
Смолетт Т. 452-454 
Смолицкий А. 561 
Смотрова Т. Ф. 2 1 7  
Снайдсрс Ф. 256 
Соболевский Н. Д. 566 
С11бо.11ев И. Н. 79, 81 
(<Советс1шй спорт•>, га;:�ета 485 
(<Советское ис11усство•>, га.зета 4114 
(<Совхо;шая га,зетю) 484 
Сойфертис .11. (В.) ll. 488, 491, 492, 493 
Со1юлов А. М. 351 
Со1юлов Е. М. 5:Н 
Со1юлов И. А. 466, 469, 575 
Со1юлов Н. Б. 45, 564 
Соколов-Скалн П. П. 223, 239, 32:�-325, 330, 570 
Соко.11ова Н. И. 568, 569, 574-576 
Сокольников М. П. 567, 568, 570, 574, 575 
Солдатенков В. 512 
«Солнце Россию), журнал 225 
Соловцев 1\1. 543 
Со.11овьев М. М. 239 
Солодовникова Н. 512 
Сольвычегодск 538 
Сомова О. К. 217 
Сорокина К. 536 
Сосфенов И. 564 
Сотников А. Г. 521, 522, 523, 526 
Софок.� 452, 453 
(<Социа.11истическое ,земледелие•>, га.зета 484 
Сочи 45, !.15-97, 106, 133, 313 
- ;3дание Городского Совета (Дом уполномоченного 

ВЦИК) 95-97 
- Пешеходnая тропа 46 
- Санаторий (<Красная Москвю> 106 
- Санаторий Наркомтяжпрома 106, 313 
Сочи-Мацестинский курортный район 45 
- ;3дания 45 
Сою,з русских художников 224, 332 
Сою,з советских архитекторов 40, 79 
- Правление 534 
Сою,з советских художников 310 
Сою,з художников Кирги,зской ССР 252 
(<Спартаю>, га.зета 486 
Средняя А,зия 225, 466 
Ставский В. П. 226 
Сталин И. В. 12, 163, 198, 226, 230, 288, 291, 292, 456, 557 
Сталинград 23, 133 
- Тракторный ,завод 16, 57, 58 
Сталинабад 35 
Сталиногорск 128 
Ста.11инс11 ( 1\у;шец11) 25, 35, 36 
- Геперальныii план 35 
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Станиславский К. С. 331, 311, 353, 31'i8, 360, 366, 371 372, 
380, 388-390, 393, 399, 464 

Стапран О. А. 59, 61, 532 
Стародубов В. 566 
Староносов П. Н. 456, 461 
Стаханов А. Г. 179, 199 
Стемпковский А. А. 213 
Стенберг В. А. 348 
Стенберг Г. А. 348 
Степанов А. 244 
Степанова К. 570 
Степанлн Е. 217 
Стернин Г. Ю.  575 
Стивенсон Р .-.11. 440 
стилизаци11, стилизаторство 308, 344 
Стравиискиii И. Ф. 333, 334 
Стрекавин А. А. 177 
Стулов И. К. 541, 54-i 
субъективи;ом 253 
Суетин Н. М. 514, 515 
супрематизм 346 
Суриков В. И. 17, 18 
Суслов И. l\f. 577 
Сухово-Кобылин А. В. 332 
схе,\lатнзм 248, 250-252, 258, 261, 456, 490, 497 
Сызрань 189 
- Памятник погибшим красногвардейцам 189 
Сыркина Ф. Я. 331, 572, 573 
Сысоев П. М. 567 
Сычков Ф.М. 238 

Таганрог 96 
Тагер Ел. Е. 204, 565 
Таиров А. Я. 346, 348 
Тарабухип Н. А. 512 
Таранов И. Г. 143 
Тарасенкоn А. 575 
Тарасовка 536 
Таруса 536, 538 
Тщgеев М. И. 546 
«Творчество», журнал 15 
Тевослн И. Ф. 199, 200, 202 
Теккерей У. 432 
Теляковский Е. Г. 540, 549 
Темерин С. М. 507, 535, 577, 578 
Терентьев И. Г. 365 
Терновец Б. Н. 564-567, 571 
Тихомиров А. Н. 568 
Ткаченко И. В. 128, 563 
Тобольск 541; 545 
Товаришество передвижных художественных выста-

вок; передвижники 332, 333, 335 
Товбин С. К. 396 
Тоидзе И. М. 498, 502 
То.11.11ер ;э. 348, 351 
Толстой А. К. 335, 337, 339 
Толстой А. Н. 7, 8, 284, 348, 414-416, 528, 559 
Толстоii В'. 11. 307, 312, 321, 565, 571 

Толстой .11. Н. 270, 332, 361, 362, 393, 422, 432, 438, Ф10 
Томский Н. В. 181, 185, 186, 187, 188, 209, l'i26, 567 
Топуридзе В. Г. 177 
Торокин М. 530 
Тосунова М. И. 1 12 
Травкин С. 527 
Трегубов С. И. 545 
Треду11.11л С. 348 
Тренев К. А. 353, 356, 357, 385, 397 
Третьяков Н. Н. 570, 573 
«30 дней•>, журна., 489, 491 
Троцкий Н. А. 3:�, 51, 53, 83, 94, 95, 186, 188 
Туда 23, 128 
Тургенев И. С. 359 
Турыгино, деревпл 546 
- Арте.�ь «Художественна11 11ерамика•> 546 
Тушино 25 
Тынлнов 10. Н. 424, 432 
Тырса Н. А. 432, 436, 438, 439, 440, 444, 529 
Тышлер А. Г. 352, 381, 38:�, 573 
Тьепо.10 Дж.-Б. 317  
Тюка.лов И. Е. 542 
Тюмень 536 
- Ковро11ельчсские артели 536 
Тюрин Е. Д. 63 
Тютикон И. И. 225, 239 

Уrловская (Чулкова) М. А. 548 
Узбекистан 109, 143, 225, 315 
- Ташr\ент 35, 60, 181, 182 
- - Дом Правительства 182 
- - :Здание театра оперы и балета 60 
- - Памятник В. И . .llенину 181-183 
- - Художественная ш1ю.11а 205, 252 
Узиков В'. Т. 543 
Украина 143, 177, 326 
- Канев 184 
- - Памятник Т. Г. Шевченко 184 
- Киев 22, 73, 75, 94, 121 ,  183, 184, 189, 312, 350 
- - Гипроград Украины 46 
- - Дом Правительства УССР 94 
- - :Здание Верховного Со!lета 312 
- - :Здание СНК УССР 73 
- - ;здание ЦККП (б)У 73 
- - Метрополитен 121 
- - Памятник В. И . .llенину 74 
- - Памятник Т. Г. Шевченко 183, 184 
- - Проект правительственного центра УССР 73-

75 
- - Студил проф. Н. Мурашко (художественная 

школа) 350, 358 
- - Театр К. Марджанова 350 
- - Тоююсуконный комбинат 56 
- - Улица Кирова 94 
- - Художественное училише 204, 350, 466 
- - Художественный институт 326, 525 
- Одесса 189 
- - Горо11с1юii театр 340, 371 
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У!\раина. Одесса. Художественный институт 424 
- Харь!\ов 22, 184, 189, 313 
- - Архите1(турно-строительныii институт 1 15 
- - Дворец рабочего 313 
- - ПамлтНИ!\ Т.  r .  Шевчеюю 184 
- - Университет 495 
- - Художественный институт 491 
Улан-Уде 320 
Уланова r. с. 156, 390 
У ллас Н. Н. 42 
У льлнов Н. П. 222, 285, 286, 335, 359, 388, 462-41i5, 570, 

575 
Ульлновск 181, 184 
- Областной художественный му;�ей 253 
- Памлтник В. И . .!Iенину 181, 184 
Ульлновская область, деревня Прислониха 243 
Урал 23, 48, 72, 227, 256, 530, 531, 541 
Урал, река 23 
Урало-Ку;�нец!\иЙ металлургичес!\ИЙ комбинат 23 
Уральский меде;электролитный ;�авод 36 
Урбан А. 576 
урбани;�м 348 
Урбетис К. 506 
Успенский r. и. 438 
Усть-.!Iабинский район, Краснодарского 1\рал. Жилые 

дома 42 

Фаворский В. А. 12, 82, 105, 148, 309-311 ,  321, 329, 330, 
381, 382, 401, 448--455, 575 

Фаворский Н. В. 450, 451, 453, 464 
Файко А. Н. 348 
Фалеева В. А. 578 
Фалько Е. 169 
Федин К. А. 438, 460 
Федоров Б. Н. 567 
Федоров В. 348 
Федоров-Давыдов А. А. 534, 567, 569, 576, 577 
Федорова Н. В. 36 
Федоровский Ф. Ф. 374, 375-377, 380, 384, 399, 512 

572, 573 
Федоскино 540, 541, 549, 550 
Федулов В. А. 5 1 8  
Фейнберг .11. Е .  3 18, 330 
Филлнсl\аЯ В. Г. 521, 525 
(<Финансовал га;�етю> 485 
Финский ;�алив 32 
Фиренцуола А. 454 
Фисенко А. С. 48, 52, 54, 564 
Фомин И. А. 18, 67, 73-76, 94, 95, 1 13, 1 14, 1 1 !), 12(), 

560, 561, 564 
Фомин Иг. И. 71, 72, 83, 562 
Фонви;�ин А. В. 464, 467 
фор111:али;�м 8, 14, 15, 18, 49, 57, 81, 1 14, 148, 2 19-

221, 224, 250, 253, 261, 307, 308, 3 1 1, 330, 359, 360, 
365, 424, 441, 446, 448, 456, 488, 497, !508, 551, 
557 

Фрадкина Е. М. 384 
Франко Ф. 476, 480. 491 
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Францил 1-1, 263, 371, 468, 508 
- Париж 13, 26, 28, 76, 1 1 1 ,  121, 136, 138, 173, 310, 322, 

:п1, 382, 468, 514 
- - Лкадемил Жюдьена 310 
- - В'о;�вышенность Шайо 153 
- - ;3дание .!Iувра 468 
- - Елисейские поля 76 
- - Иенский мост 153 
- - Метрополитен 1 1 1  
- - Набережная Пасси 153 
- - Парк Трокадеро 136, 153 
- _- Плошадь ;3ве;�ды. Арка 76 
- - Сен-Жерменский бульвар 28 , 
- - .Эйфелева башнл 136 
- Сена, река 136 
Францу;� И. А. 127, 562 
Фре;�е В. П. 515 
Фридман .Э. М. 177 
Фрих-Хар И. Г. 148, 204, 521,  525-527 
Фролов В. А. 308 
Фрун;�е М. В. 205 
Фурманов Д. А. 352 
футури;�м 220 

Хабаровск 184 
- Памятник В. И. .!Iенину 184 
Хабаровский край 23 
Халаминский Ю. Я. 418, 575, 576 
Хауке М. О. 561 
Хвойник И. Е. 565 
Хвостенко М. В. 509 
Хигер Р. Я. 564 
Химки 122, 166 
Ховрино 25 
Ходасевич В. М. 389 
Холмогоры 538, 541, 543-545, 547 
Холодная М. П. 521, !)25 

Холодовская М. ;3. 574, 575 
Холуй 540, 541, 55()-554 
Хорват М. 479 
Хорошеин С. 530 
Хорошово 25 
Хох.11ова Е. Н. 577 
Хохлома 540, 542 
Хохлычев И. 508 
Хренников Т. Н. 387 
Христенко Н. П. 239 
Христофоров М. А. 543 
Хрушев Н. С. 77, 78, 559 
Художественный фонд СССР. Отде.11 выставок 206 

Цапенко М. П. 561 
Цвейг Ст. 456, 459 
Центра.1ьный институт машиностроения и мета;1лоu6-

работки 155 
Цибасов М. 365 
Цирельсон Я. И. 308 



Чайков И. М. 148, 161-163, 195, 529, 567 
Чайковский П. И. 377, 378 
Чапаев В. И. 189 
Чапек К. 348, 398 
Чаплыгин С. А. 204, 281 
Чарушин Е. И. 41.i2, 443 
Чачхиани Т. 510 
Чегодаев А. Д. 468, 568-570, 574-576 
Чекмотаев Н. Д. 102 
Челябинск 72, 73, 84, 85, 104 
- Облисподком 530 
- - Жилой дом 84 
- Улица Спартака 72, 73, 85 
- - Жилые дома 84, 85 
Чепцов Е. М. 226 
Черемных М. М. 488, 489, 504-501.i, 57li 
Чериковер А. ;3. 532, 562, 577 
Чернов11 Г. А. 400 
Черное море 168 
Чернышев Н. М. 308, 3 1 1, 571 
Чернышев С. Е. 24, 43 
Чернышевский Н. Г. 195 
Честертон Г.-К. 348 
«Четыре искусства.>, художественное объединение 3 10, 

353, 440, 443 
Чехов А. 11. 332, 392-395, 405-407, 489 
Чечули11 Д. Н. 67, 68, 98, 1 16, 120 
(сЧиж)>, журнал 432, 440 
Чирков М. П. 547, 548 
Чистяков П. П. 18 
Чкалов В. П. 196, 199, 200, 201, 458 
Членов А. М. 567 
ЧуПков С. А. 224, 252, 253-256, 269, 570 
Чуковский К. И. 406, 410 
Чупяrов А. Т. 353, 354 
Чхеид,sе Н. С. 478 

Шагинян М. С. 418 
Шадр И. Д. 9, 64, 149, 180, 190-195, 258, 270-273, 275, 

276, 278, 456, 567 
Шалимова В. П. 567 
Шаляпюr Ф. И. 334, 340 
Шантыко Н. И. 573 
Шаповалова Е. 509 
Шарыпина-Тряпицына У. С. 543, 544 
Шасс Ю. 562 
Шатилов Б. А. 322, 324 
Шатров Я. И. 547· 
Шатрова М. 536 
Шатурс1шл ,электростанция 48 
Шаумян В. А. 42 
Шварц Д. П. 204, 205, 206, 207, 567 
Швидковский О. А. 20 
Шевалье П. 562 
Шевчепко Т. Г. 17, 184, 212 
Шегаль Г. М. 223, 234, 236, 237, 241, 305, 570 
Шеiiнис Д. И. 561 
Шекспир В. 332, 334, 335, 345, 359, 381, 382, 450, 451, 455 

Шелковников Б. 577 
Шервинский Е. В. 46 
Шервуд А. В. 178, 187, 209, 2 1 1, 567 
Шеридан Р. 387 
Шестаков В. А. 348, 359, 384, 572 
Шиллер Ф. 332, 338, 341 
Шильюшов Н. И. 209 
Шильниковский Е. П. 5�8 

Шитиков П. 543, 544 
Шифрин Н. А. 224, 352, 358, 380-382, 384, 385, 572, 

573 
Шифрина А. Н. 572 
Шквариков В. А. 560, 567 
Шлеин Н. П. 225 
Шлепянов И. Ю. 358, 378 
Шмаринов Д. А. 12, 323-325, 401, 410, 412-418, 441, 

571, 574, 576 
Шмидт И. М. 566, 567 
Шмидт О. Ю. 277 
Шолохов М. А. 412 
Шостакович Д. Д.  374 
Штамм Н. JI. 179 
Штанге И. 322, 324 
Штеренберг Д.  П. 224 
Шубина Г. 499 
Шульц Г. А. 2 1 1, 212, 213 

Шумяцкал Е. Я. 509 
Шурпия Ф. С. 225, 250, 251, 570 
Шуя 507 
- Текстильная фабрика 507 

Щеглов В. В. 448 
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C П ll C O K  И A Jl l{) C T P  А Ц ИЙ1  

" .  

Схема генерального плана ре1юнстру1;ции Мосю�ы. 1 935 го1l 2 7 
Схема генералыюго плана ре�юнструiiции Jl енинград<t . 1 !):З6 го11 :� 1 
И. Ж о л т о  в с к и й. Дом в поселке (<Жел е;нюдорожнаю> Мос1ювской области. Вто-

рал половина 1930-х годов. Фот. Му;3ел Академии строительства и архитс1;ту-
ры СССР :н1 

1 1 .  Т р о ц Ii и й. Млсоl\омбинат имени С. М. Кирова в .дснинrрадс. Общий вид. 
Вторал половина 1 9:Ю-х годов. Фот. архитсr\турного кабинета Сою;3а ар-
хитс1;торов С С СР 5 1  

В .  Т р о ц 1\ и й .  Мясокомбинат имени С .  М .  Кирова в Jlен ингра11с. Холодильюш. 

Вторал половина 1930-х годов. Фот. ар хитеitтурного 1;абинета Сою;3а архи-
теиоров СССР 5 :J 

Мастерс1;ал А. Самойлова. Интерьер л1.нтю мбината в Гла;юве. Прое1;т. 1935 год 35 
М. М е л  а м с  д. Перспе1\тива тепло;1ле1;тро ценчщли Горыювс1юго :што;3авода. 

1937 ГО1l ;) 7 

А . .iI а 11 г м  а н. Дом Совета М инистро в СС СР в Мос1ше. 1 !J;{3- 1936 годы. Фот. 
Мрся А1шдемии строительства и архи теитуры СССР 6U 

А. Щ у с е в, .il. С а в е .'l ь е в, О .  С т а п р а п. Гостиница (<Мос1ша» .  1931- 1938 го-
ды. Мос1ша. Фот. Му;3ел Академии строительства и архитектуры СССР 6 1  

Манежная плщцадь в Москве после ренонструкции . 6:З 
Фрагменты генерального плана улицы Горъкого в Москве !i4 

У лица Горыюго в Москве. Общий вид со стороны Кремля. Фот. Му;3ея А1щ,емии 
строительства и архите1>туры СССР (i5 

Большая Rалужскал улица ( тепср1 • .ilени11с1шй просп си) в Мос1ше. 1 !l:И -
1940 годы. Фот. Фотохроники ТАСС 68 

Можайское шоссе ( теперь Куту;3овский проспеи) в Москве. 1939-1940 годы. 
Фот. Фотохроники ТАСС 69 

Московское шоссе в Ленинграде. Вторая половина 1930-х - 1940-е годы. Фот. 
Фотохронюш ТАСС 7U 

Фрагмент плана Московского шоссе в .денинrраде. 193(i год 70 

Фрагмент плана Мосиовского шоссе в .ilенинrраде. 1936 год 7 1  
Е .  .iI с в и н  с о н, Иг. Ф о м и н. Жилой дом на Мос1ювском шоссе в .ilенинrраде. 

1939- 1!140 годы. Фот. Му;3ел Академии строительства и архитектуры СССР 7 1  

1 Иллюстрации, в отношении которых н е  у1ш;:�ьшаетсн владелец фотографии, выполнены 110 

11с1·ативам Имательства АН СССР и Института истории ис11усств Министерства КуJ1ьтуры СССР. 
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Улица Спартана в Челябинске. Вторая половина 1930-х годов. Фот. Фотохроники 
ТАСС . . . . 7:! 

И. Ф о м и н. Проект правительственно1'0 центра УССР в Киеве. Перспектива Глав-
ной площади. 1 935 год . . . . . 75 

И. Ж о л т о  в с к и й. Жилой дом на Моховой улице в Москве. 1934 год. Фот. Му.:3ел 
Академии строительсrва и архитектуры СССР 78 

И. С о б  о л е в п р и у ч а с т и и А. А п о  с т о л о в о й. Жилой дом на Первой Ме
шанской улице ( теперь проспект Мира ) в Москве. 1935 год. Фот. Му;iел Акаде-
мии строительства и архитектуры С ССР 79 

А. Б у р  о в. Жилой дом на улице Горыюго IJ MocкIJe. 1933- 1937 годы. Фот. My;ie11 
Академии строительства и архитеитуры СССР 80 

И. Г о л  о с о в. Жилой дом на Яу;iском бульваре в Москве. 1938 год. Фот. Му;iел 
Академии строительства и архитектуры СССР 81 

Е. JI е в  и н  с о н,  Иг.  Ф о м и н. Жилой дом .!lенинградс1юrо городсиого Совета. 
Макет. 1934-�9З6 годы. Фот. Мрея Аиадемии строительства и архитеюуры 
СССР 8:{ 

П. R у х  т е  н к о в, А. М а I\ с и м  о IJ. Жилой дом на улице Спартака IJ Челябинске. 
1937- 1938 годы. Фот. Мрел Академии строительства и архите1;туры СССР 85 

Жилая сеиция четырех- и пятикомнатных квартир. План. 1930-е 'годы. Фот. Му;iсл 
А1шдемии строительства и архитеитуры CCGP 8ti 

Жилая секция двух- и трехкомнатных ивартир. План. 1 930-е �·оды. Фот. Му;iел 
А1шдемии строительства и архитектуры С ССР 87 

А. Б у р о n ,  Б. Б л о х и н. Крупноблочный жилой дом на .!lсни11градс1юм шоссе 
(теперь Ленинградский проспеит) в Мос1ше. План. 1940 год. Фот. Му;iея Ака-
демии строительства и архите1>туры СССР . . 88 

А. Б у р  о в, Б. Б л о· х и н. Крупноблочный жилой дом на ,;Jени11градс1юм шоссе 
(теперь Jiенинградс1шй проспею ) n Мос1ше. 1 940 год. Фот. Му;iен А1шдемии 
строительства и архитентуры СССР 89 

А. R а п у с т  и н  а, В. R у с а 1; о в. Ш1юла на БоJ1ьшой :Мол •ш1ю1Jl\е JJ Мос1ше. 
1935 год ' !Ю 

Б. И о ф а  н, В .  Щ у к о, В. Г е л ь ф р е й х. Прнеи ДIJорца СоIJетон. План. Вторая 
половина 1930-х I'одов. Фот. Мрея Аиадемии строительства и архитектуры 
СССР 

Б. И о ф а  н, В.  Щ у к  о, В .  Г е  .11 ь ф р  с И х. Проси ДIJopua Совето11. М:шет. Вторан 110-
лоIJина 1 930-х годов. Фот. Му;iея А1шдемии строительства и архитеитуры СССР !};J 

Н. Т р о ц 1; и й. ;здание .Л:енинградс1юго городс1юго Сонета. 1 %0 год 95 

И. ж о л т о  в с 1\ и й. Дом Уполномо•1енного ВЦИR ( ныне мание ГорОДСI\ОГО CoIJC-
тa) в Сочи. 1935-1936 годы. Фот. Му;iея Академии строительства и архи-
тектуры СССР . . . . 97  

И. Ж о л т о  в с и и й .  Дом Уполномо•1енноrо ВЦИR ( ныне мание Городского Сове-
та) в Сочи. План. 1 935 год. Фот. Му;iел Аиадемии строительства и архитекту-
ры СССР . 97 

Г. Г о л ь ц. Прое1;т Второго дома CoIJcтa Тру да и Обороны IJ Мос1ше. Перспеnтиш1. 
1940 год . . . . . 99 

Г. Г о л ь ц. Проент В торого дом а 
1 940 год 

CoIJeтa Тру да и Обороны н Москве. План. 
99 

R. А л  а б я н, В. С и м  б и р ц е IJ. Центра.1ьный театр Советсной Армии в Москве. 
1932- 1939 годы. Фот. Му;iея Аиадемии строительства и архите1;туры СССР 101  

R. А л  а б я н, В .  С и м  б и р ц е в. Центральный театр Советсиой Армии в Москве. 
План. 1932- 1939 годы . . . . . . 101  
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М. Г и н  ;э fi у р r. Санаторий Нар1шмтлжпрома имени Серго Орджонюшд;эе 11 
Кисловодске. 1937 год. Фот. Фотохроники ТАСС 105 

Л. Р у д н е  11, В. М у н ц . .Здание Академии имени М. В. Фрун;эе в Москве. 1932-

1!)37 годы. Фот. Фотохроники ТАСС . . . . 107 

А. Щ у с е в  . .Здание филиала Института Маркса - iЭнгельса - Ленина в Тби-
лиси. 1933- 1938 годы. Фот. Фотохро нюш ТАСС 109 

В. 1\ о I\ о р и  п, Г. Л е ж а  в а. Дом Пра11итl.'.1ьсп1а Гру;эинс1юй ССР 11  Тбилиси ( 1 -я 
очеред1. ) .  1 !J34 - 1 !1:З8 годы. Фот. Фотохрони1ш ТАСС . . . 1 1 0 

И. Ф о м и н. Станция мос1ш 11с1шго М('тронол ит(•на «Красные порота ».  1 !);з;, год. 
Фот. Му;эея А1шдемии строител1,ства и арх11т1��;туры СССР 1 1  :З 

А. ;J; у ш 1; и н  и Я. Л и х  т е  н б е р  г. Станция московс1юго метрополитена «Д ворец 
Советош> ( теперь «Rропот1шнсю1ю> ) .  1 !)35 год. Фот. Му;эея Академии стро-
ительства и архитектуры СССР ( ш,деiiка ) 1 14 

Д. Ч е ч у  л и  н. Станция московского метрополитена <сl\омсомольс1;аю>. 19:З5 год, 
Фот. Му;эел Академии строительства и архитектуры СССР . . . 1 1 6  

А. Д у ш  1; и н. Станция московс1юго метрополитена <сМаяковс1шн». 1 !J38 год. · Фот. 
Фотохронюш ТАСС 1 17 

А. Р у  х л я д е  в. Центральный речной вm;;эал в Химиах. 1937 год. Фот. Фотохрони-
ки ТАСС . . . . . 122 

А. Р у  х л я д е  в. Центральный речной nои;эа.'1 n Хим1шх. Галлерея. 1937 год. Фот. 
Фотохронюш ТАСС ( вклей1ш ) . . . . 1 22 

В. М о в ч а н. Шлю,з № 3 Яхромс1юго у;э.�а на канале Москва-Волга (теперь 1;анал 
имени Мос1шы) .  1 937 год. Фот. Фотохvонюш ТА СС 1 24 

' 
Д. С а в и ц к  и й. Шлю;э No 5 Июпинского у;эла на канале Москва-Волга ( теперь 

�;анал имени Москвы ) .  1 !)37 год. Фот. Му;эен Аю�демии строительства и архи-· 
те!\туры СССР 1 25 

А. Р у  х л л д е  в. Карамышенскал плотина. 1 !J:П го1,. Фот. Му;эея Аю1демии стро-
ител1.ства и архит�!\туры СССР . . . . 1 2ti  

В. 1\ и р и л л  о в, А. Щ у с е в, П. С а р  д а р 1. я н. Мос1шорец1шй мост 11 Мос1\1\е. 
1 !J:З6- 1 !J38 годы. Рисунок R. Лоплло . . . . 128 

Н. К а л  м ы 1\ о в, В. Щ у 1; о, В. [' е л  ь ф р е  й х,  М. М и н к у с. Бол1.нюй 1\а-
менный мост в Москве. 1936- 1 938 годы. Рисунm\ R. Лопяло 1 29 

В. Щ у к  о, В. Г е  л ь ф р е й  х, М. М и  н 1\ у с, Н. К а л м ы  1; о в. Большой Каменный 
'l{ост в Мос1\ве. Чугунная решетка. 1936- 1938 годы. Фот. Му;эел Академии 
строительства и архитектуры СССР . . . . 1 30 

А. В л а с  о в. Пушкинсиал набережна)I в Центральном парке культуры и оцыха 
имени Горького в Москве. Вторая нолоuина 1930-х годов . 1 3 1  

Б. К о н  с т  а н  т и н  о в ,  А. В л а с о в ,  К .  Я к о б  с о н .  Крымс1шй мост в Мос�;ве. 
1936- 1938 годы. Фот. Фотохронию1 ТАСС ( ш\лейка ) 132 

Г. Г о  .1 Ь ц. Проект Раушской набережной в Москве. 1935- 1936 годы 134-135 

Б .  И о ф а  11 .  Павильон Советс1юго Сою.за н а  Международной выставне н Париже. 
1 �37 год . 1 36 

Б. И о ф а  н, К. А л  а б я н. Павильон Советского Сою.за на Международной 
выставке в Нью-Йорке. 1939 год 137 

Л .  П о л  я к о 11. Главный вход н а  Всесою;эную сельскохо;эяйственную выставку 

В.  

в Москве. 1939 год. Фот. Му;эея Академии строительства и архитектуры СССР 
( вклейка) . . . . . 138 

О л т а р ж е в с к и й .  
выставки в Москве. 
арх итеиуры СССР 

Генерu.льный пл :.ш Всесою;эноИ сельскохо;эяйственной 
1 937- 1939 годы. Фот. Му;эея Анадемии строительства и 
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R. Щ у 1\ о, В. Г с  л 1, ф р е й  х и 11 р у г 11 ('. Главный паnильон Всесою;�ной rеJ1ьrl\о-

хо;�яйственной выстав1ш в Моrквс. i !JЗ!J го11 1 1 1 

С. П о л у п а н  о n. Беседка в отирытом дворике п:111илыша У;�бе1\ской ССР на Все-

rою;�ной сельскохо;�яйственной nыстаnке в Москnе. 1939 год . . 1 4 2  

К. А л  а б я н, С. С а ф а р  я н .  Павильон Армянской ССР на Всесою;�ной сел1,r1ю

хо;�яйствеююй выста�ше в :Москве . . 1 !J:З!J I'од. Фот. :Му;�ея А1>адемии строитель-

етва и архитектуры СССР ( вклеЙ1\а)  . . . . . 1 12 
В. А 11 д р  е е  11 и И. Т а р а н  о в. Павилыш МРхани;�ации на Всесою;�ной выставке 

в Москве. 1939 год. Фот. Му;�ея Академии строительстна и архитектуры СССР 

( вклейка ) 1 44 

В. М у х  и н  а. Рабочий и колхо;�ница. Нержавеющая сталь. 1937 го.". Москва. Фот. 

и;зоги;з·а . . . . . . . . . 150 

В. М у х  и н  а. Рабочий и колхо;�ница. Нержавеющая сталь. 1937 год. Мос1ша. Фот. 

и;зоги;з·а . . . . . 1 5 1  

В. М у х  и н  а. Портрет доиора А. А .  �амкова. Мрамор. 1934 - 1 935 годы. Гос. Тре-

тьяковская галлерея. Фот. галлереи . . . . . 15:-1 

В. М у х  и н  а. Портрет архитектора С. А. ;3амкова. Мрамор. 1 !)34- 1 935 годы. Гос. 

Третьяковская галлерея. Фот. галлереи (вилейщ1 ) 154 

R.  М у х  и н  а. А. М. Горький. Фигура ,�ля памятнюш. Брон;�а. 1 938- 1939 го."ы. 

Му;�ей А. М Горыюго Академии нау1; СССР. Мосrша . . . \ :)7  
В .  М у х  и н а. Хлеб. Гипс тонированный. 1 !!39 год. Собственность семьи с1>ул1,п-

тора. Фот. Гос. Третьяиовской галл ере и (вклейка) 1 58 
И. Ч а й  1\ о в. Футболисты. Брон;�а. 1 928- 1 938 годы. Гос. Третьяиовская гал-

лерея 1 6 1 

С. М е р  J\ у р о в. В. И. Jlенин. Гранит. 1939 rод. Канал Москва-Волга (теперь 

канал имени Мосивы) .  Фот. Фотохроники ТАСС . . Hi;-5 

И. Е ф и м  о в. Фонтан юга. Гранит, брон;�а, стеило. 1939 год. Центральный речноii 

во!\;�ад в Химиах. Фот. Фотохронюш ТАСС . . . . 1 6 7  

Г. М о т  о в и л  о в. Р ельефы на арие Главного входа v a  Всесою;�ную сельс1юхо;�яй-

ствеиную выставиу в Мос1ше. 1\амень. 1939 год . . t 75 

М. М а н и  ;i е р. Памятюш Т. Г. Шевченко. Брон;�а. 1 939 го11. Киев. Фот. Фото-

хронюш ТАСС . 1 8:� 

М. М а н и  ;i е р. В .  И. Jlенин. Фрагмент ш1мятнию1 в Ульяновске. Гипс. 1 940 го,l 

(вилейка ) . . . . . 1 84 

М. М а н и ;i е р. Памятник В. И. Ленину. Брон;�а. 1 940 год. Ульяновсr> ( в1\.�ейка) 1 84 

Н. Т о  м с 1\ и й. Статуя иу;�неца-новатора Алеисандра Бусыгина. Гипс. 1 93 7  год. 

Собственносп, сиульптора. Фот. Го·с. Третьяиовсиой галлереи 1 85 

Н. Т о м  с 1\ и й. Барельеф на портале мания Ленинградского городс1юго Совета. 

Бетон. Фрагмент. 1 939 год. Ленинград. Фот. И;30ГИ;3'а 186 

Н. Т о м  с к и й. Барельеф на портале ;�данин Ленинградского город·ского Совета. 

Бетон. Фрагмент. 1939 год. Jlенинград. Фот. И;30ГИ;3'а 187 

Н. Т о м  с 1\ и й.  Памятник С. М. Кирову. Брон;�а. 1935 - 1 938 годы. Ленинград 

( u 
) 1 88 вилеика . . . . . . . . . . 

И. Ш а  д р. Серго Орджоникид;�е. Фрагмент компо;�иции <iГод 19-й�>. Брон;�а. 

1937 год. Гос. Третьяковская галлерея. Фот. И;30ГИ;3'а (вклейка ) . . . НЮ 
И. Ш а  д р. Красноармеец. Гипс. 1939 год. Му;�ей Академии строительства и ар-

хитектуры СССР. Фот. И:ЗОГИ:З'а . 1 9 1  

И. Ш а д р .  А. С .  Пушкин. реки;� памятника. Брон;�а. 1940 год. Гос. Третьяковскал 

галлерея. Фот. галлереи 1 92 

604 



И. Ш а  д р. А. М. Горький. Моделт, фигуры для памятника n Мос�ше. Брон;за. 
1939 год. Гос. Третьлковская галлерсл. Фот. галлереи . 

И. Ш а  д р. А. М. Горький. Гипс. 1939 год. Гос. Третьл1юnс1шл галлерея. Фот. I'ал-
лереи (вклейка) . . . . 

В. Б о r о л ю б  о в, В. И н г  а л. Серго Орджонюшд;зе. Брон;за. 1 937 год. Гос. Третьл-
1ювская галлерея. Фот. галлереи . . . . . 

С . .il е б е д е  в а. Портрет Героя Советс�юго Сою;за летчика В. П. Чкалова. Брон;за. 
1 !)37 го,,. Гос. Третьлконская галлерел. Фот. галлереи (вклейю1 ) 

С. JI е б е д е  в а. Портрет архитектора И. Ф. Тевосяна. Брон;з11 . 1937 год. Куйбы
шеnский художественный мрей. Фот. И,ЗОГИ,З'а 

С . .il е б е д е  в а.  Портрет артиста С. М. Михоf}лса. Гипс. 1939 год. Собственность 
скульптора. Фот. И;здательства <сСоветский художнию) 

С. JI е б е д е  в а. Портрет скульптора В. И. Мухиной. Гипс. 1939 год. Гос. Третьл
К(lвская галлерея. Фот. галлереи (вклеiiна) 

С . .il е б е д  е в а. Портрет Вани Бруни. Гип·с. 1934 год. Гос. Третьяновснал гал-
лерея. Фот. галлереи . . . . . . . 

,З. В и л е н  с 1\ и й. Портрет К. Н. Иrумноnа. Гипс. 1939 год. Гос. Третьююnскал гад-
лерел. Фот. гадлереи . . . . . . . 

Д. Ш в а  р ц. Портрет юноши в свитере. Гипс. 1940 год. Собственность семьи ·СI\уль
птора. Фот. Гос. Третьяковской rаддереи 

Е. Б е д а ш о в а. Портрет ,Зины. Брон;за. 1939 год. Отдел IJЫстано" Ху дожсст1юн
ного фонда СССР н Москве . ' 

Г. М о.т о в и л  о в. Металлург. Брор;за. 1936 го,,. Гос. Третьлковснал галлерея. Фот. 
J'аллереи . . . . . 

JI. Ш е р в у д. Машиностроитель. Гипс. 1937 год. Собственность семьи скульптора 
Г. Ш у л ь ц. Птичница. Гипс. 1936 год. Гос. Руссний му;зей 
В. С и н  а й  с I{ и й. Статуя «Мододой рабочий•). Брон;за. 1937 год. Гос. Третья-

ковская галлерел. Фот. галлереи ( вклейка) 
А. М а т в е е  в. Автопортрет. Брон;за. 1939 год. Собственность скульптора 
А. М а т  н е е  в. Женсная фигура. Брон;за. 1 93 7  год. Гос. Русс�шй му;зей 
А. М а т в е е  в. Женснал фигура. Брон;за. Фрагмент. 1 93 7  год. Гос. Русс�шй 

му;зей ( вндейна ) 
М. Р ы н д ;з ю н  с к а я. Юная стахановка хлопковых полей Мамл:шат Наханrова. 

Гранит. 1 93 6 - 1 940 годы. Гос. Третьяконская rаллерел. Фот. галлереи 
(вклейка ) 

А. Г р у б  е. Тра!\тористна. Дерево. 1936-1937 годы. Собственность снульптора. 
Фот. И,ЗОГИ,З'а 

Б. И о г а  н с  о н. На старом уральском ;заводе. 1937 год. Гос. Третьяновс1шя гал
лерел (цветная внлейна) 

В. И о г а  н с  о н. На старом уральсном ;заводе. Фрагмент. 1937 год. Гос. Третья
новскал галлерея. Фот. галлереи 

П. К р  ы л о в. Наташа Куприянова. 1 934 год. Гос. Третьлновснал галлерея. 
Фот. галлереи 

К у к р  ы н и  к с ы. Бегство фабриканта. 1 936- 19:П годы. Гос. Третьюювскал rал
лерея. Фот. галлереи . . . 

К у к р ы н и  1\ с ы. Утро офицера царсной армии. 1 938 год. Центральный му;зей 
Советсной Армии . . . . 

Г. Ш е г а  л ъ. Расстрел желе;знодорожюшоIJ колчаковцами н Ки;зеле в 1 9 1 9  году. 
1 935 го,11. Му;зей русского искусства в Киеве 
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Г. С а в и ц I\ и й. Бега. ;эсии;э. 1 939 год. Гос. Третьятювсr;ая галлсрея. Фот. 1·алле-
реи . . . . . . . 24 1 

А. П л  а с т о  в. Rупание коней. 1 938 год. Собственность Центрального му;эея .Со-
ветской Армии. Му;эей коневодства. Москва (цветная вилейка ) 242 

А. П д а с т  о в. Rо.по;эный пра;эдник. Фрагмент. 1937 год. Гос. Руссиий му;эей 243 

А.  П л а с т  о в. Rолхо;эное стадо. 1938 год. Свердловская :картинная галлерея 24!1 

С. Г е р  а с 11  м о в. Rолхо;эный пра;эдниrс 1937 год. Гос. Третьюшnс1;ая галдерrя. 
Фот. галлереи 

С. Г с  р а с  и м  о в. Кисловодси. 1 938 год. Гос. Трет1,я1ювсю1я 1·алJн•рен. Фот. гал-
2 1 7  

лереи 249 
С. Г с  р а с и м  о n. ,Зима. 1 939 год. Гос. Третьяковстшл га.мерен (цветная вклеЙr<а) 250 

Т. Г а п о н е  н :к о. На обед :к матерям. 1 935 год. Гос. Третьяковская галлерея. 
Фот. галлереи . . . . . 251 

А. Б у б н о в. Октябрины. 1 936 год. Ульяновсний областной художественный му;эей. 
Фот. ИЗОГИЗ'а 253 

С. Ч у й  к о в. Охотник с беркутом. 1938 год. Гос. му;эей и;эобра;эительных ис1<усстп 
Кирги;эской ССР. Фрун;эе. Фот. И,ЗОГИ,З'а 254 

С. Ч у й  J\ о в. На границе. 1938 год. Гос. му;эей Восточных культур. Мосrша. Фот. 
И,ЗОГИ,З'а . . . . . 255 

П. К о т  о в. Rрасное Сормово. 1 937 год. Саратонсrшй Гос. художrственный му;эей 
имени А. Н. Радищева . . . . . 257 

И. J[ у н о  м с  к и й. ;заводс1юй паршом. 1937 год. Гос. Русс1шй му;эей. Фот. му;эея 25!1 

В. О д и н ц о в. Стихи. 1937 год. Днепропетровсний Гос. художественный му;:�ей. 
Фот. и,зоги;з•а . . . . 260 

К). П и м е н  о в. Повал Мос1ша. 1937 год. Гос. Третьюювс1шл галлерел (цветная 
вl\лейиа) . . . . . 260 

А. Д е  й н е "  а. Обеденный перерыв в Донбассе. 1935 год. Гос. му;эrй латышсrюго 
и русс1щго искусства. Рига. Фот. И,ЗО ГИ,З'а (цветная ш;лейrт ) 262 

А. Д е й н е r; а. Юноша негр. 1 935 год. Гос. Руссиий му;эей. Фот. му;эел 2(i 1  

А .  Д е й  н е  1\ а .  У лица в Риме. 1 935 год. Гос. Третьяиовсиал галлерел. Фот. гал-
лrреи . '. . . . 2б5 

А. Д е  й н е  I\ а. Будущие летчики. 1938 год. Гос. Третью;овская галлерея. Фот. 
галле реи 2()7 

А. Д е  й н е  к а. Пе.рвал пятилеmа. Sсии;э. 1937 год. Собственность ху дожни1ш. 
Фот. И,ЗО ГИ,З'а 268 

А. Д е  й н е  1\ а. Аевый марш. 194 1  год. Гос. Литературный му;эей. Москва. Фот. 
И,ЗОГИ,З'а 2fi!1 

М. Н е  с т е р о в. Портрет скульптора И. Д. Шадра. 1 934 год. Гос. Третьяноnс1шл 
галлерея. Фот. галлереи . . . 27 1 

М. Н е  с т е р  о в. Портрет академииа И. П. Павлова. 1 935 год. Гос. Третьяновс1шя 
галлерея (цветная вклейка) . . . . . 2 72 

М. Н е  с т е р  о в. Портрет хирурга С. С. Юдина. 1935 год. Гос. Третьлковсиая гал-
лерея. Фот. галлереи . . . . . . . . 274 

М. Н е  с т е р  о в. Портрет скульптора В. И. Мухиной. 1 940 год. Гос. Третьююв-
сиая rаллерея. Фот. галлереи . . . . . . . 275 

П. К о р и  н. Портрет академика Н. Ф. Гамалея. 194 1  год. Гос. Третьяковсиал гал-
лерея. Фот. галлереи . . 276 

П. R о р и  н. Портрет художника М. В. Нестерова. 1939 год. Гос. Третьлконскал 
галдерея. Фот. галлереи . . 
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И. Г р  а б а р  ь. Портрет академ11ка С. А. Чаплыгина. 1935 год. Академия наук 
СССР. Москва (цветная вклейка ) 278 

И. Г р а б  а р  ь. ,Зимний солнечный день. 1 !)4 1 год. Гос. Третьяковскuя гuллерея. 
Фот. галлереи 279 

11.  :К о н  ч а л  о в с к и й. Портрет Вс. ,Э. Мей ерхольда. 1938 год. Собственность 
семьи художника (цветная вклейка) 2 80 

П. :К о н  ч а л  о в с к и й. Портрет студента-негра.: 1 940 год. Собственность семьи 
художника. Фот. Имательства <i Советский ху дожнию> 28 l 

П. :К о н  ч а л  о в с к и й. Глухари. 1939 год. Гос. Третьяковская галлерея. Фот. гал-
лереи 

П. К о н  ч а л  о в с к и й. Верхуш1ш бере;э. 1934 год. Гос. Третьяковская галлерея. 
Фот. галлереи . . . . . 

Н. У л ь я н о  в. А .С.  Пушкин с женой на. придворном балу перед ;эеркuлом. 1937 год. 
Всесою;шый му;эей А. С. Пушкина . .Лен инград (цветная вклейка ) 

К. Д о р о х  о в. Ненецкая девушка с книгой. 1938 год. Гос. Третьюювская галле-
рел. Фот. I'аллереи . . . . . 

А. Г с  р а с  и м  о в. Портрет С. А. �отова. 1 935 год. Гос. Третьюювская галлерея. 

А. 

В. 

Фот. галлереи . . . . . 
Г с  р а с  и м о  в. После дождя. 193[) год. Гос. Третышонс1шя галлерен. Фот. гал-

лереи 
Е ф а  н о н. На новой родине. 1937 год. Гос. Третьююнская галлерел. Фот. 

галлереи 
В. Е ф а  н о  в. Портрет Серго Орджонюшд;эе. Сангина. 1936 год. Местонахождение 

неи;энестпо. Фот. Гос. Третьлконской галлереи . 
И. В р о д  с I\ и й. Портрет И. В. Сталина. 1934 - 1 935 годы. Гос. Трет1.шювс1шн 

галлерРя. Фот. галлерси . . . . . 
И. В р о д  с и и й. Портрет А. М. l'оры>-<Н'О. 1 !J:П J'од. ] 'ос. Треты1 1щ11с1;а11 1'ал.н•1ю11. 

Фот. гuллсреи . . . . . . 
Н. 1\ р ы м о 11. Утро в Центральном 11ар1;е иультуры и отдыха имени М. Горыюго 

11 Мос1ше. 1 !}37 год. Гос. Третьюювс1;а11 галлерея (цветная вклейка ) 
А. :К у п р  и п. Беасальская долина. Крым. 1937 год. Гос. Третьяко11ская галлерен 

(цветная в1;лейка) . . . . . 
И. М а ш  1; о в. Ананасы и банuны. 1938 год. Гос. Третьнковская галлерея (цветнан 

IШЛСЙiiа ) • • • • • 
А. Р ы л  о 11. Jlенин в Ра;эливс. 19:И год. Гос. Русс1шй му;эей (цветная 1шлсй1ш ) 
В. Р о ж д е с т в  с н с  1; и й. Белая ночь на реие Пинсге. 1935 го1�. Гос. Русский 

му;эей. Фот. му;эся . . . . . . . . 
Б. Я 1; о в л е в. На Урале. 1935 год. l'oc. Третьююнс1шя галлерен. Фот. галлереи 
В. :К р а й  н е  в. Водосброс Туломской гидроf}лектростанции. 1 937 год. Воронеж

ский Гос. му;эей и;эобра;эительного искусства 
Г. Н и  с с и и й. Осень. 1 932 год. Гос. Третьяковскuя галлерея. Фот. галлереи . 
В . Ф а в о р с к и й. Детс1шй сад. Фреска. 1933 год. Му;эей охраны материнства и мла

де1Р1ества 11 Мос1шс. Фот. Му;эея Академии строительства и архитектуры 

<..:ССР 
В.  Ф а  11 о р с н и  й. Роснись плафона Дома моделей. Фреска. l935 год. Москва. 

Фот. Му;эея А1шдемии строительства и архитектуры СССР . . . 
.А. Б р у н  и. Детский сад. Фреска. 1933 год. Му;эей охраны материнства и младен

чества в Мос1ше. Фот. Му;эея Академии строительства и архитектуры СССР 
С. Г е р  а с и м  о в. В горном ауле. Роспись санаторин Наркомтяжпрома. 1937 год. 

Сочи . . Фот. И,ЗОГИ,З'а . . . . 
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Е. JI а н с е р е. Строительство Москвы. ;kки;:� росписи плафона ресторанного ;:�ала 
Ка;:�анского вок;:�ала в Москве. 1 933 год. Собственность семьи художника 315 

Е. J[ а н с  е р е. Мурман. Роспись плафона ресторанного ;:�ала Ка;:�анского вок;:�ала 
в Москве. 1933- 1934 годы . . . . . 3 1 1) 

Е. J[ а н с е р  е. А;:�ия к новой жи;:�ни. .Эсю1;:1 росписи плафона ресторанного ;:�ала 
Ка;:�анского вок;:�ала в Москве. 1 933 год. Му;:�ей Академии строительства и ар-
хитектуры СССР (цветная вклейка) . . . . . 316  

А. Д е й н е к а. Лыжник. Мо;:�аюш. Плафон на станции метрополитена «Маяков-
с:каю> в Москве. 1938 год . . . . 3 1 8  

А .  Д е й н е к а .  Прыжок с шестом. Мо;:�аюш. Плафон на станции метрополитена 
<(Маяковскаю> в Москве. 1938 год 3 1 9  

В .  В а с и л ь  е в, Е . .З е р н о  в а, К .  К у п е  ци о ,  И .  П <1. с т е р  н а  к ,  Т. П о к р о в
с к а я, Б. Ш а  т 11 л о в, И. Ш т  а н  г е п о д  р у к  о в о д  с т  в о м Ю. П и м  е н о
в а. Фи;:�культурный парад. Роспись в павильоне СССР на Международной 
выставке в Нью-Иорке. Фрагмент. 1939 год. Фот. И,ЗОГИ,З'а 322 

П. С о I\ о л о n - С к а л  я. В;:�ятие ,Зимнего. Панно в Главном шшильоне на Всесо
ю;:�ной сельскохо;:�яйственной выставн:е в Москве. 1 939 год. Фот. Имате.1ьства 
<(Советский художнию> . . . . . 32:1 

А. Б у б п о  в, Т. Г а  п о  н е  н к о, Д. Ш м а р  и н  о в. Мастера высшшх урожаев. 
Панно н Главном павильоне на Всесою;:�ной сельс1юхо;:1яйственной выставке в 
Мосиве. Правая сторона. 1 939 год 324 

А. Б у б н о  n, Т. Г а  п о  н е н к о, Д. Ш м а р  и н  о в. Мастера высшшх урожаев. 
Панно в Гдавном павильоне на Всесою;:�ной сельсиохо;:�яйственной высташ\е в 
Мос1ше. Левая сторона. 1 939 год . . . . . 325 

А. l' о 11 ч а р о в, В . .Э л ь  к о н  и н. Роспись фасада павильона Да.1ьнего Востока 
на Всесою;:�ной сельскохо;:�яйственной ныстшше n Москве. Фреска. 1 939 год 326 

А. l' о н ч а р  о в, В. .Э л ь  к о н и н. Роспись фасада павильона Дальнего Востока на 
Вессоiо;шой сельскохо;:�яйственной выстаю\с 11 Москве. Фрагмент. Фреска. 
1 939 год . . . . 327 

/\. Ю о н. .Эс1ш;� дс1юраций и I аиу пьесы М. Горького <(Старик». Темпера. 

1 9 18- 1 9 1 9  годы. Гос. Центральный театральный мрей имени А. А. Бахру-
шина. Фот. му;:�ея . . . 336 

К. Ю о н. ,Задний фасад старого дома. ,Эс1ш;:; дс1юраций 1\ IV акту пьесы М. Горь-
1юго <(Старию>. Акварель. 1 9 1 8- 1 9 19 годы. Гос. Центральный театральны� 

му;:�ей имени А. А. Бахрушина. Фот. му;:�ея . . . . 3;37 
А. А р а п о  в. Плщцадь . .Эс.1ш;:1 декораций к 2-й 1\артинс 111 акта пьесы А: К. Тол-

стого <(Посаднию>. Гуашь. 1 9 1 8  год. Гос. Центрадьный театральный му;:�ей 
имени А. А. Бахрушина. Фот. му;:�ея . . . . . . 339 

В. Щ у 1\ о . .Эски;:� декораций к 1 акту трагедии Ф. Шиллера <(Дон Карлос•>. 
Акварель. 1 9 1 9  год. Гос. Центральный театральный му;:�ей имени А. А. Ба-
хрушина. Фот. му;:�ея 341 

Б. К у с т  о д  и е в  . .Эски;:� декораций J\ «Прологу,> оперы Н. Римского-Корсакова 
<(Снегурочка•>. Акварель. 1 9 1 8  год. Гос. Центральный театральный му;:�ей име-
ни А. А. Бахрушина. Фот. му;:�ея . . . . . 342 

М . .З а н д  и н. Сцена поД Кромами. ;3с1ш;:1 депорации к 2-й 1шртине IV акта опе-
ры М. Мусоргского <(Борис Годунов•>. Акварель, белила. 1 9 1 8  год. Гос. Цен-
тральный театральный му;:�ей имени А. А. Бахрушина. Фот. му;:�ея 343 

М. L' о р т ы  н r к а я. .Эски;:� костюма Jiариводьера для комической оперы Ш. J[еко-
ка <(Дочь мадам Анго•>. А1шарель, тушь, пер'J. 1 920 год. Гос. му;:�ьшальный 
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театр имени К. С. СтаниСJiавского и BJI. И. Немировича-Данченко. Фот. му;iея 
МХАТ имени М. Горького . . . . . . 344 

М. Г о р т ы н с к а я. Рыночная площадь. ;3ски;i декорации к 111 акту комической 
оперы Ш . .д:екока «Дочь мадам Ангоl). АквареJiь, карандаш. 1 920 год. Му;iеЙ 
Московского Художе·ственного академического театра имени М. Горького. 
Фот. му;iея . . . . 345 

А. Г о  JI о в и н. ;эски;i декораций к 1 акту баJiета «СольвеЙгl) на му;iыку ;э. Грига. 
Акварель, темпера. 1922 год. Гос. ЦентраJiьный театральный му;iеЙ имени 
А. А. Бахрушина. Фот. му;iея . . . . . 347 

В.  С и м  о в. Декорации 2-й картины 1 акта спектакля <(Бронепоем 14-69•> 
Вс. Иванова. Московский Художественный академический театр имени 
М. Горького. 1927 год. Фот. му;iея МХАТ имени М. Горького . . 354 

В.  С и м  о в. Сцена на колокоJiьне. Д екорации 4-й картины 11 акта спектакля 
<(Бронепоем 14-691) Вс. Иванова. Московский Художественный академический 
театр имени М. Горького. 1927 год. Фот. му;iея МХАТ имени М. Горького . 35:) 

Н. М е н ь ш у т  и н. Макет обшей установки декораций спектакля <(Любовь Яроваю> 
К. Тренева. 1926 год. Му;iеЙ. Гос. Малого академического театра. Фот. 
му;iея . . . . . 357 

В. Д м и т р и е в. Сцепа суда. Де1.:орации 5-й картины I акта инсценировки ро-
мана А. Толстого <(Воскресение•>. Мос1ювский · Художественный академиr1е-
ский театр имени М. Горького. 1930 год. Фот. му;iея МХАТ имени М. Горького 36 L 

В. Д м  и т р и е в. :Эски;i декораций к пьесе М. Горького <(Егор Булычов и другим. 
Гуашь. 1932 год. Му;iеЙ Государственного академического театра имени Евг. 
Вахтангова. Фот. му;iея . . . . . 36:� 

R. Ю о н. Столовая в доме Бу.�ы•юных. �CIШIJ декораций к I акту пьесы М. l'орь-
кого <(Егор Булычов и другие». Акварель. 1934 год. Гос. Центральный теат-
ральный мрей имени А. А. Бахрушина (цветная вкJiейка) 365 

Н. К р ы м о в. Двор Курослепова. Декорации V акта спектакля <(Горячее серд-
це» А. Островского. Московский Художественный академический театр имени 
М. Горького. 1926 год. Фот. му;iея МХАТ имени М. Горького . . 36() 

Н. К р ы м  о в. Сад на даче Хлынова. Декорации 111 акта спектакля <(Горячее 
сердце)) А. Островского. Московский Художественный академический театр 
имени М. Горького. 1926 год. Фот. му;iен МХАТ имени М. Горького 367 

К у к р ы н и к с ы. ;3сКИ;i 1юстюма Присыпкина к пьесе В, Маяковского <(Клою>. 
Тушь, перо, акварель. 1929 год. Гос. Центральный театральный му;iеЙ имени 
А. А. Бахрушина. Фот. му;iен . . . . . . . 368 

В. С и м  о в. У Собакевича. Декорации к инсценировке по;:Jмы Н. l'оt'оля <(Мертвые 
душю>. Московский Художественный академический театр имени М. Горь-
кого. 1930-1932 годы. Фот. му;iея МХАТ имени М. Горького . . 369 

А. Г о л о в и н. Спальня графини. :Эски;i декорации к 1 -й картине 11 акта коме
дии П. Бомарше <(Бе;iумный день, или Женитьба Фигарт>. Темпера. 1927 I'ОД. 
Му;iеЙ Московского Художественного академичес1юго театра имени М. Горь-
кого. Фот. му;iея . . . . . . 372 

А. Г о л  о в и н. Двор. ;3ски;i декораций к 1 -й картине IV акта комедии П. Бомарше 
<(Бе;iумный день, или Женитьба Фигаро•>. Темпера. 1927 год. Му;iеЙ Москов-
ского Художественного академического театра имени М. Горького. Фот. му;iея 373 

Ф. Ф е д о р о в с к и й. У собора Василия Блаженного. :Эски;i декораций к опере 
М. Мусоргского <(Борис Годуном. 1927 год. Гос. Центральный театральный 
му;iей· имени А. А. Бахрушина. Фот. му;iея 375 
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Ф. Ф е д о р  о в с к и й. Половецкий стан. iЭски;i декораций к опере А. Бородина 
«Кня;iь Игорм. 1 934 год. Гос. му;iеЙ му;iынальной культуры. Москва (цвет-
ная вклейка) . . . . . 371 

Н. Ш и ф р  и н. ;эски;i декораций к комедии В. Шекспира «Укрошение строптивой)). 
Вариант. Акварель. 1936 год. Собственность семьи художника 381 

Н. Ш и ф р  и н. ;эски;i ;iанавеса I\ комедии В. Шекспира « Сон в летнюю ночм. 
1941 год. Гос. Центральный театральный му;iей имени А. А. Бахрушина (цвет-

u ) 38� пая вклеина . . . . . • 
П. В и л ь  я м ·с. Тюрьма. Декорации 7-й 1шртины спекта�iля <(Пиквикский �;луб•> по 

Ч. Диккенсу. Мосновский Художественный академический театр имепи 
М. Горького. 1 934 год. Фот. му;iея МХАТ имени М. Горького 38:: 

В. Р ы н д и н. Декорации III действия спектакля <(.Землю> Н. Вирты. Московский 
Художественный академический театр имени М. Горького. 1937 год. Фот. 
му;iея МХАТ имени М. Горького · . . . . . . 38( 

Б. В о л к о в. ;эски;i декораций к опере <(Тихий Дом И. Д;iержинс1ю1·0. 1934- 1936 
годы. Гос. Центральный театральный му;iеЙ имени А. А. Бахрушина . 38'i 

Н. У л ь  я н о в. ;эски;i костюма для оперы Ж. Би,3е <(Кармею>. Акварель. 1935 1·од. 
Гос. Центральный театральный му;iеЙ имени А. А. Бахрушина. Фот. му;iея 388 

П. В и л ь я м  с. Декорации 3-й картины П действия спектакля <(Тартюф•> 
Ж.-Б. Мольера. Московский Художественный академический театр имени 
М. Горького. 1939 год. Фот. му;iея МХАТ имени М. Горького 38� 

В. Д м и т р и е в. ;эски;i декораций к 1 акту спектакля «Врагю> М. Горького. 
1 935 год. Му;iеЙ Московского художественного академического театра имени 
М. Горького. Фот. му;iея . . . . . 391 

В.  Д м и т р и  е в. Декорации 10-й 1-шртины II действия спектакля <(Анна Карени-
на•> по роману JI. Толстого. Московский Художественный академический театр 
имени М. Горького. 1937 год. Фот. му;iея МХАТ имени М. Горького 393 

В. Д м и  т р и е в. Декорации 1 действия спектакля <(Три сестрьш А. Чехова. Мо
сковский Художественный академичес1\иЙ театр имени М. Горького. 1940 год. 

Фот. му;iея МХАТ имени М. Горького . . . . 394 
В. Д м и  т р и е в. Декорации IV действия спсюаиля <(Три сестры•> А. Чехова. Мо-

сковский Художественный акаде.мический театр имени М. Горького. 
1940 год. Фот. му;iея МХАТ имени М. Горького 395 

Е. JI а н  с е р е. Белый ;iал. ;эски;i декораций к комедии А. Грибоедова <(Горе от ума•>. 
Темпера. 1938 год. Му;iеЙ Гос. академического Малого театра. Фот. му;iея 397 

К у к р  ы н и к с ы. Клим Самгип. Иллюстрация к повести М. Горького <(Жи;iнь 
Клима Самгина•>. Акварель. 1933 год. Му;iеЙ А. М. Горького Академии наук 
СССР. Москва . . . . . 403 

К у к р  ы н и  к с ы. Дикий помещик. Иллюстрация к <(СI\а;iкам•> М. Салтыкова-
Щедрина. Тушь. 1939 год. Гос. Третьяковская галлерея. Фот. галлереи . 404 

К у к р  ы н и  к с ы. В о;iвращение Степана Головлева. Иллюстрация к роману 
М. Салтьшова-Щедрина <(Господа Го.ю влевьп>. Тушь. 1939 год. Гос. му;iеЙ 
И;iобра;iительных искусств имени А. С. Пушкина. Фот. му;iея . . . 405 

К у к р ы н и  к с ы. Иона Пощпов. Иллюстрация к расска;iу А. Чехова <(Тоскю> . 
Черная акварель. 1 94 1  год. Гос. Третьяковская галлерея. Фот. галлереи 407 

А. R а н  е в  с к и й. Иллюстрация к книге М. Салтыкова-Щедрина <(.За рубеж01ю>. 
Тушь. 1936 год. Гос. Третьяковская галлерея . . . 408 

А. К а н  е в  с к и й. Карась-идеалист. Иллюс,трация 1\ <(Ска;iкам•> М. Салтыкова-Ще-
дрина. Акварель. 1939 год. Гос. Литературный му;iеЙ. Москва. Фот. му;iеЯ 409 
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А. К а н е в с к и й. Временное правительство. Акварель. 1940 го11. Гос. Третьююв-
ская галлерея. Фот. галлереи . . . . . . . 4 1 1 

Д. Ш м а р  и п о  в. Двор старухи-процентщицы. Иллюстрация к роману Ф. Досто
евского «Преступление и нака;шние)>. Черпая акварель, уголь. 1936 год. Гос. 
Третьяковская галлерея. Фот. галлереи . . . . . 4 1 2  

Д .  Ш м а р  и н  о в. Старуха-процентщица. Иллюстрация к роману Ф .  Достоевстюго 
«Преступление и нака;iание». Черная акварель, уголь. 1935 год. Гос. Тре-
тьяковская галлерея. Фот. галлереи . . . . . 4 1 3  

Д. Ш м а р  и п о  в .  Петр 1 .  Иллюстрация к роману А .  Н. Толстого «Петр Пер-
вый•>. Черная акварель, уголь. 1940 год. Гос. Третьяковская галлерея. Фот. 
галлереи 4 1 5  

Д. Ш м а р  и н о  в. Печорип перед ду;�лью. Идлюстрация 1; роману М. Jlермонтова 
<(Герой нашего временю>. Черная акваредь, угодь. 1941 год. Гос. Русский 
му;iеЙ. Фот. му;iея . . . . . 4 1  7 

Б. Д е х т е  р е  в. Хо;iяин с мертвыми свиньями. Идлюстрация к расска;iу М. Горь-
кого <(Хо;iяИю>. Угодь. 1932- 1938 годы. Му;iеЙ А. М. Горького Академии наук 
СССР. Москва . . . . . 4 1 9  

С .  Г е р  а с и м  о в .  Семеро мужиков. Иллюстрация к про.югу по;�мы Н .  Некрасова 
<(Кому на Руси жить хорошо•>. Черная акваредь. 1934- 1936 годы. Гос. Тре-
тьяковская галлерея. Фот. галлереи . . . . . 420 

С. Г е р  а с и м  о в. Охота. Иллюстрация к по;�ме Н. Некрасова <(Кому на Руси 
жить хорошм. Акварель. 1934-1936 годы. Собственность художника (цвет-
ная вклейка) . . . . . 420 

С. Г е р  а с и м  о в. Петр и Наталья. Иллюстрация к повести М. Горького <(Дело 
Артамоновых.>. Черпая акварель. 1938- 1 939 годы. Му;iеЙ А. М. Горького 
Академии наук СССР. Москва 423 

М. Р о д  и о п о  в. Ильмепь-о;iеро. Черная акварель, тушь. 1934 год. Гос. му;iеЙ и;iо-
бра;iительных искусств имени А. С. Пушкина. Фот. му;iея 424 

М. Р о д  и о п  о в. Прощание с отцом. Иллюстрация к стихам А. Барто <(Л с тобой•>. 
Подкрашенная литография. 1 938 год. Фот. ГМИИ имени А. С. Пушкина 425 

Е. К и б р и к. Кола с внучкой. Иллюстрация к повести Ромена Роллана <(Кола 
Брюпьою> . Цветная литография. 1936 год. Фот. ГМИИ имени А. С. Пушкина 427 

Е. К и б р и к. Jiасочка. Иллюстрация к повести Ромена Роллана <(Кола Брюньою> . 
Литография. 1 935 год. Фот. ГМИИ имени А. С. Пушкина . . . 4 29 

Е. К и б р и к. Аннета у камина. Иллюстрация к роману Ромена Роллана <(Очаро
ванная душа.>. Jlитография. 1940- 194 1  годы. Фот. ГМИИ имени А. С. Пуш-
тшна . . . . . 430 

Е. R и б р и 1\. Тиль У леншпигель. Иллюстрация к роману Шарля де Костера 
<(Jlегепда о Тиле Уленшпигеле)>. Цвешая литография. 1938 год. Фот. ГМИИ 
имени А. С. Пушкина . . . . . . . . 43 1 

Е. К и б р и к. Халтурин и Обнорский ;ia работой над программой (( Северного со-
Ю;iа русских рабочих)>. Уголь. 1940 rод. Гос. Третьяковская rаллерея. Фот. 
rаллереи . 43;� 

Ю. П е т р о в. Крестьяне-беженцы. Рисунон И;i <(Испанской серию>. Уголь. 1938 

rод. Гос. Русский му;iей. Фот. му;iея . . . . . 434 

Ю. П е т р о в. Портрет девушки. Рисунок из <(Испанс1юй серию>. Уголь. 1938 год. 
Гос. Русский му;iеЙ. Фот. мрен . . . . 435 

К. Р у д  а к о в. В кафе. Иллюстрация к роману Г. Мопассана <(Милый друг•> . .Л:ито-
графия. 1935-1936 годы . . . . 4 3 6  
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К. Р у д а к о в. Пышка. Иллюстрация к расска;iу Г. Мопассана «ПышюФ. Цветная 
литография. 1936- 1944 годы (цветная вклейка) 437 

Н. Т ы  р с а. Букет. Цветная литография. 1939 год . . . 439 

В. JI е б е д е  в. Девочка с котенком. Иллюстрация к книжке С. Маршака «Ска;ши, 
песни, ;iагадкю> . Цветная литография. 1935 год . . . 441 

Е. Ч а р  у ш и  н. Олененок . Литография. 1934 год. Фот. И.ЗОГИ.З'а 443 

В. К о н  а ш е в  и ч. Иллюстрация к стихотворению Н. Я;эыкова <(Пловец•>. Цветная 
литография. 1939 год. Фот. ГМИИ имени А. С. Пушкина 444 

А. М о г  и л е  в с к и й. Иллюстрация к ска;iке Г.-Х. Ан.�ерсена «Новое платье коро-
лю>. Черная акварель. 1940 год. Собственность художника . . . 445 

А. П а х  о м о в. Смерть Прокла. Иллюстрация к по;эме Н. Некрасова <(Моро;э -
Красный нос)>. Карандаш. 1937 год. Гос. Русский му;эей. Фот. му;эея . 447 

В. Ф а  в о р с к и й. Пушкин-лицеист. Карандаш. 1935 год. Всесою;эный му;эей 
А. С. Пушкина. Ленинград (вклейка) . . . . . 448 

В. Ф а в о р с к и й. Портрет Данте. Иллюстрация к по;эме Данте <( Vita Nuova1>. Гра-
вюра на дереве. 1934 год. Фот. ГМИИ имени А. С. Пушкина 449 

В. Ф а в о р с к и й. Гамлет. Фронтиспис к трагедии В. Шекспира <(Гамлет1>. Гра-
вюра на дереве. 1940 год. Фот. ГМИИ имени А. С. Пушкина . . 451  

В. Ф а в о р  с к и й. И.11люстрация к расска;эу О. Баль;эака <(Бере;эина)). Гравюра на 
дереве. 1940 год. Фот. ГМИИ имени А.  С. Пушкина 452 

Н. Ф а в о р с к и й. Маша и Гринев. Ил.пострация к повести А. Пушкина <(Капи-
танская дочка1>. Гравюра на дереве. 1938 год. Фот. ГМИИ имени 
А. С. Пушкина . . . 453 

А. Г о н ч а р  о в. Портрет Т. Смолетта. Иллюстрация к роману Т. Смолетта <(При
ключения Перигрина Пиклю>. Гравюра на дереве. 1934- 1935 годы. Фот. 
ГМИИ имени А. С. Пушкина . . . . . . . 454 

А. Г о н  ч а р  о в. Иллюстрация к роману Т. Смолетта <(Приключения Перигрина 
Пиклю> . Гравюра на дереве. 1934 - 1 935 годы. Фот. ГМИИ имени А. С. Пуш-
кина . . . . . 455 

Г. Е ч е и с т о в. Кавалькада. Иллюстрация к по;эме Г. Гейне <(Атта Тролы> . Гравю-
ра на дереве. 1936 год. Фот. ГМИИ имени А. С. Пушкина 157 

М. П и  к о в. Орфей. Фронтиспис к сборнику <(Лирика древней Sллады)). Гравюра 
на дереве. 1 934 год. Фот. ГМИИ имени А. С. Пушкина . 458 

А. R р а в ч е н к о. Иллюстрация к новелле С. Цвейга <(Амою> . Гравюра на де-
реве. 1934 год. Фот. ГМИИ имени А. С. Пушкина 459 

П. С т а  р о н о  с о в. Ленин на броневике у Финляндского вок;эала. Иллюстра11ия 
к книге П. Rерженцева <(Жи;iнь Ленина )). Гравюра на дереве. 1935 год. Фот. 
ГМИИ имени А. С. Пушкина . . . . . . . 461 

Г. В е р е й с к и й. Портрет певца И. В.  Ершова. Офорт. 1940 год 462 

Г. В е р е й с к и й. Портрет С. М. ,Зарудного. Офорт. 1 940 год 463 

Н. У л ь я н о  в. Портрет скульптора А. С. Голубкиной. Уголь. 1937 год. Гос. Треть-
яковская галлерея. Фот. галлереи . . . . 465 

А. Ф о н  в и ;i и н. Портрет актрисы Д. В.  ,Зеркаловой. Акварель. 1940 год. Гос. Тре-
тьяковская галлерея. Фот. галлереи . . . . . 467 

С. Б о и м. Прощание с вождем у Дома Сою;iов. Цветная литография. 1938 год 
(цветная вклейка) 468 

И. С о к о л о в. Ку;iьминки. Осень. Цветная линогравюра. 1937 год. 4 69 

А. Д е  ii н е  к а. Тюильри. Акварель, гуашь. 1935 год. Гос. Третьяковская гa.'IJlepeя. 
Фот. галлереи . , , . . 4 70 
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А. Д е  й п е  к а. Вечер. Акварель, темпера. 1937 год. Гос. Третьнковская галлерея 
(цветная вклейка )  . . . . . 471  

Б.  Е ф и м о в .  Кормят тухлой дичью. Тушь. «И;;шестию>, 1 5  августа 1934 года 475 

К у к р  ы н и  к с ы. <(Все в прошлою>. Чхеид;-�е председательствует. Акварель. тушь. 
1938 год. Иллюстрация к <(Истории гражданской войны в СССР)>,  т. 1 478 

К у к р  ы н и  к с ы. Портрет Колчака. Акварель. тушь. 1937 год. И:i альбома <(Кого 
J'llЫ билю> . . . . . . . . 4 79 

К у к р  ы н и  к с ы. ".  И в хвост и в гриву. Тушь. <(Правда)> , 10 января 1938 года 481 

К у к р  ы н и  к с ы. Ось-то ось, а рыбку вро;iь. Тушь. <(Правда)> , 28 марта 1938 года 483 

И. С е м е н  о в. Вчера в 7 часов утра. Первый день в метро. Тушь. <(Комсомоль-
сиая правда)> , 16 мая 1935 года . . . . . . 487 

М. Ч е ·р е м  н ы х. Ка;-�ачата. Акварель, тушь. <(Крокодил)>, 1936 год, No 15 

(обложка) . . . . 489 

К. Р о т  о в. От одного права я охотно бы отка;-�ался - от права на труд. Акварель, 
тушь. ((Крокодил)>, 1936 ГОД, JVo 1 7  . . . . . 490 

JI. С о й  ф е р т  и с. Jiучший выход. Тушь. <(Крокодил)>, 1 936 год, No 24 491 

JI. С о й  ф 1:' р т  и с. Прямо удив.1яюсь, тетенька, постоянному покупателю - и ни-
какого кредита... Тушь. <(Крокоди.1)> , 1937 год, No 23 493 

JI. Б р о д  :i. т ы. Скромное торжество (Юби.11 ей Гейдельбергского университета ) .  
Акварель, тушь. «Крокодил)>, 1936 год. No 20 . . . . 494 

Ю. Г а н  ф. Профессиональная неприятность. - <( Крокоди.ш ,  1936 год, No 36 495 

В. И в а н  о в. <(Рабы ра;iгибают спину ! )> .  Плакат. 1938 год . . 501 

В. К о р е  ц к  и й. <(Привет великому Сою;iу С СР ! )> .  Плакат. 1937 год . . 503 

;i. ;i ы к о в а (Р о м  а н  о в а ) .  Набивная ткань. Большая Ивановская мануфакту-
ра. Иваново. 1940 год. Фот. Института художественной промышленности . . 5 10 

П. JI е о н  о в. Ситец. Большая Ивановская мануфактура. Иваново. 1938 год. Фот. 
Института художественной промышленности 5 1 1  

В. В о ;i н е  с е н с к а я. Набивная летняя ткань <(Мимо;iЮ> . Фабрика имени Веры 
Слуцкой. Jiенинград. 1938 год. Фот. Института художественной промыш-
ленности . . . . . . . 5 1 1  

А. М о и с е е  в а. Портьерная ткань. Фабрика « ДекоративтканЫ> . Москва. 
1935- 1936 годы.· Фот. Института художественной промышленности 5 1 3  

И. В о е й  к о в а. Мебельная ткань. Фабрика <(Декоративтканы>. Москва. 1 940 год. 
Фот. Института худож�твенной промышленности . 5 1 3  

А.  Б .1 а к. Серви;i <(Восток СССР)>, Гос. фарфоровый ;iавод имени М. В. Jlомо-
носова. 1936 год . . . . . . 5 1 7  

М .  М о х. Серви;i <(Бахчисарайский фонтан». Гос. фарфоровый ;iавод имени 
М. В. Jiомоносова. 1 93 7  год . . . . . . 5 1 7  

А .  В о р о б  ь е в  с к и й. Ba;ia <(Руслан и Jlюдмила» . Гос. фарфоровый ;iавод имени 
М. В. Jiомовосова. 1937 год . . . . 5 18 

.}[, JI е б е д  и н  с к а я. Серви;i <(Синие цветочкю>. Гос. фарфоровый ;iавод имени 
М. В. Jiомоносова. 1936 год . . . . . 5 1 9  

Н .  Д а н ь  к о .  Колхо;iвый молодняк. Гос. фарфоровый ;iавод имени М. В. Jlомоно-
сова. 1936 год . . . . . . . 520 

Н. Д а в ь к о. Чернильный прибор <(Обсуждение проекта Конститу-
ции СССР в У;-�бекистане)> . Гос. фарфоровый ;iавод имени М. В . .llомо-
носова. 1937 год 5 2 1  

И .  Е ф и м  о в .  Кошка с шаром. ;iавод имени М .  И. Калинина. 1935 год. Фот. 
И;iОГИ;i'а . . . . . 522 

613 



А. С о т  н и  к о в. Ягненок. Дулевский фарфоровый 
И.ЗО ГИ.З'а 

;iавод. 1938 год. Фот. 

С. О р л о в. Иванушка с Горбуююм. Дмитровс1шй фарфоровый ;iавод. 1938 год 
523 

(цветная вклейка) . . . . 521 

Т. К у ч  к и н  а.  Д евочка на пне. Гос. фарфоровый ;iавод имени М. В. Jlомоносова. 
1939 год 526 

И. Ф р  и х  - Х а  р. Мальчик с голубями. Центральная фигура фонтана . .Завод име-
ни М. И. Калинина. 1937 год . . . . 52 7 

М. В е р  т у  ;3 а е в. Кувшин с отделкоИ <шенецианской нитью•>. Ленинградский ;iавод 
художественного стекла. 1940 год. 528 

В. М у х  и н  а. Ва;iы <(Астра•>, «Репка.>. Ленинградский ;ianoд художественного 
стекла. 1940 год 529 

М. Г у м и л е в  с к а я. Скатерть вышитая. Цветная перевить. Таруса. 1937 год. 
Фот. Института художественной промышленности 536 

Набойка по холсту «Ежевика•>. Артель «;Jкспортнабивтканы>. Московская область. 
1934- 1936 годы. Фот. Института художественной промышленности 537 

J[, .З у б  о в а.  Курский ковер. Синий с белой каймой. 1936 год. Фот. Института 
художественной промышленности 539 

В . .З в е 15 JJ. и н  а. Кружевное панно <(Конница•>. Киришский район Ленинградской 
области. 1937 год. 54 1 

Ковш. Хохломская роспись. Вторая полови на 1930-х годов. 
Барыня. Олень. Вятская игрушка. Вторая половина 1930-х годов (цветная 

вю1ейка ) 543 

И. С т у л о в. Семья оленей. Богородская ре;iьба по дереву. 1938 год 544 

Н. В е п р  е в. Д екоративное блюдо. Шемогодская проре;iная береста. Вологодс1шл 
область. 1935 год . . . . 545 

И. К о ;3 и ц ы н. Jlapeц <(Белкю>. Ре;iьба и гравировка по кости. Холмогоры. 
1936 год. Фот. Института художественной промышленности 547 

А. К р у г л  и к о в. Цветы. Роспись по папье-маше, масло. Федоскино. 1935 год . 549 

А. К о т  я г  и н. Гро;iа. Коробка. Роспись по папье-маше. Темпера. Мстёра. 1935 год 
(цветная вклейка) 55 1 

А. Д ы д ы к и н. Боярин Орша. Коробка. Роспись по папье-маше. Темпера. Палех. 
1941 год (цветная вклейка ) . . . . 55:J 

• •  

Подготовка к и;:1данию текста и библи01·рафичес1шх материалов осушествлена научным со
трудником Института Е. А. Сперанской. 

В редактировании ра;iдела <(Книжная и станковая графикю> в качестве консультанта у•�аt:т
вовал кандидат искусствоведения А .  Д. Че�одаев. В  подготовке библиографических :111атериало11 11 
11 технической работе принимали участие Н. В. Вульферт, В. Е. .Jlебедева, А. В. Рындина. 

Подбор иллюстрациii осушествлен научными сотрудниками Института Г. Г. Поспеловы.,,,, и 
Б. А. Соморовым. 

У1ш;щтсль I\ XII тому составлен Т. Е. Лиселе вой. 
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