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ОТ Р ЕДКО.I.I Е ГИИ 

-· 

адуманнал академиком И. S. Срабарем двенадцатитомная <1Историл рус
ского искусства)>, работа над которой !Началась чере;i несколько Jreт после 
конца Великой О11ечественной войны, �олжна была быть доведена до 
1941 года и ;iаканчиватьсл характеристикой советского предвоенного 
искусства. Однако сегодня уже почти четверть века отделяет нас от гро;i

ного 1941 года. Искусство военных лет, ка;iавшеесл в то время, когда писался 
проспект многотомного И;iданил, еше не вполне обрисовавшимся и, во венком 
случае, бывшее тогда абсолютно неи;iученным, сейчас стало достоянием истории . 
.llучшае его прои;iведенил, проник1Нутые 1Глубок1им чувством ПJатриоти;iма,- �то 
не только летопись героич,еского подвига народа, свщ�етельство несокрушимой 
силы советского строя, но и утверждение высоких пр1mwппов искусства социали
стического реали;iма, его партиЙН10сти, весомый и ;iримый вклад советских ху
дож1J1Иков, скульпторов, архитекторов в об шее дело борьбы и победы вад фаши;iмом. 

СтреМJiение расска;iать о путях ра;iвитил русского искусства в годы войны, 
о творческом подвиге мастеров искусства, чьи прои;iведенил помогали партии мо
били;iовывать и объединять народ для отпора врагу, вы;iвало к ЖИ;iНИ предлагае
мый вниманию читателей тринадцатый, допо.�IНительный том <�Истории русского 
искусства)>. Sта работа вплотную подводит нас к проблемам послевоенного и;iо
Gра;iительного искусства и архитектуры, смыкает историю с современностью, с той 
творческой практикой, которая охватывает пос.11едпие периоды жи;iни нашей 
страны. 

Ра;iработка истории искусства 1941- 1945 годов имеет по сравнению с ана
ЛИ;iОМ предшествовавших периодов рлд ;iНачительных трудностей. Основная и;i 
них - �то отсутствие исчерпываютих монографических исследований по отдель
ным видам искусства, по отдельным проблемам и прои;iведенилм, на которые 
можно было бы опереться при со;iдании обобтаютего тру да. В настолтее время 
мы ете не располагаем полными и систематически обработанными материалами 
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по графике, живописи, ску.11ьптуре,  п.11акату, относщIJимися к военному времени. 
Еше хуже обстоит де.110 с документами о деяте.11ьности в годы войны советских 
архитекторов, многие проектные работы которых iюобше не сохрани.11ись, а вре
менные сооружения военных .11ет, рассредоточенные на обширной территории, бы.11и 
в да.11ьнейшем ;1аменены новыми и.11и перестроены. 

В си.11у ;этих обстояте.11ьств XIII том «Истории русского искусства» не может 
претендовать на воссо;1дание исчерпываюшей исторической картины художествен
ного творчества в годы Ве.11икой Отечественной войны и не об.11адает той ·по.11нотой 
фактов, которая присуша предшествуюшим томам. По сушеству ;это лишь попытка 
системати;1ировать обширный материа.11 и представить в виде очерков наиболее 
;1начите.11ьные лв.11енил художественной жи;1ни героичесl\'иХ военных .11ет в об.11асти 
и,зобра;1ите.11ьного искусства и архитектуры. В то же время, учитывал обшие инте
ресы и;1данил, авторский кол.11ектив стреми.11сл сохранить в XIII томе характер и 
все особенности уже выпушенных книг <�Истории русского искусства» , что полу
чи.110 свое отражение и в структуре работы, и в методике и.11люстрированил г.11ав, 
и в органи;1ации научного аппарата. 

Стремясь к во;1можному сокрашению обших сроков иманил <(Истории рус
ского искусства»,  Институт ве.11 подготовку XIII тома пара.11.11е.11ьно с IX и Х тома
ми. В свл;1и с бо.11ьшим обшим объемом редакционной работы ;это вы;1вало необ
ходимость соманил для XIII  тома самостолте.11ьной Редко.11.11егии. 
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торжение фашистских армий - вероломное, вне;iапное, втайне подготов
ленное - со;iдало гро;iную опасность длл Советского Сою;iа. Гитлеровцы, 
рассчитывал быстро справиться с Красной Армией и сломить сопротивле
ние народа, мобили;iовали к моменту нападения колосса.11ьную военную 

машину германского ми.11итари;iма, испо.11ь;iовав при �том �кономические и людские 
ресурсы всех ;iахвачеппых ими ранее стран. Нашей армии, нашему народу при
шлось испытать горечь временных неудач, отступлений, огромных людских и ма
териальных потерь. В течение нескольких месяцев гитлеровцам у далось продви
нуться в глубь страны, ;iахватить ЖИ;iПепно важные промышленные и хлебные 
районы, сомать угро;iу столице нашей Родины Москве и ко.11ыбели революции 
.llенинграду. <(Утрата важных �копомических районов и массовая �вакуацил на во
сток страны людей, промышленных и се.11ьскохо;iлЙственных предприятий, ;iапасов 
сырья и продовольствия до преде.11а ос.11о;кпи.11и и бе;i того трудный процесс пере
стройки народного хо;iлЙства длл обеспечения нужд фронта . . .  Только исключитмь
ное напряжение всех материальных, фи;iических и духовных сил советс1юго наро
да, массовый герои;iм войск и их самоотверженная борьба с превосходлшими си
лами опытного и технически хорошо оснашенного противника по;iволили Красной 
Армии выдержать натиск фашистских полчиш и отра;iить их наступ.11ение» 1• 

Начинал тотальную, истребительную войну против Советской страны, гитле
ровцы поставили своей целью уничтожить ве.11икие ;iавоевапил рево.11юции, социа
ЛИ;iМа и самую не;iависимость русского, украинского, белорусского и других па
родов Советского Сою;iа, сомать па ;iахnаченных территориях условия, исключаю
щие во;iможпость нормального ра;iвитил наших пародов, уничтожить их нацио
нальную культуру, обречь народы па рабство. 

По.11чиша ра;iврашенпых фашистской пропагандой со.11дат, опьяненных легки
ми победами в ;западной Европе, рину.11ись па советскую ;iемлю, ра;iрушал города, 

1 История Великой Отечественной войны Советского Сою�а. 1941-1945, т. 2. М., 1961, стр. 266. 
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сжигал деревни, грабя и убивал мирное население, И;iдевалсь над национальными 
чувствами и честью советских людей. 

Но сломить вольнолюбивый дух наших народов фашистам не у далось: они 
столкнулись с таким яростным сопротивлением, какого им нигде не приходилось 
встречать раньше. По при;iыву Коммунистической партии советский народ пре
вратил всю 'СВ.ОЮ громадную страну в единый боевой лагерь. Невиданный герои�м 
на фронте и в тылу, подъем советского патриоти;iма, сплоченность и единство сде
лали рту войну поистине народной. Победа досталась советским людям ценой 
неисчислимых жертв, неимоверных лишений, необыкновенного напрлженил воли. 
:За всю свою многовековую историю народы нашей Родины не переживали более 
тяжелой войны. Победив жестокого и сильного врага, наш народ дока;iал несо 
крушимость социалистического строя, который ока;;Jалсл единственной силой, спо
собной спасти и другие народы мира от фашистского порабоmенил. 

Война оборвала мирное течение художественной ЖИ;iНИ. При;iЫВ партии <шее 
длл фронта, все длл победы», направив усилил всего народа к единой цели, опре
,1�елил и новые ;iадачи нашего ис1<усства. 

На долю советских художников выпала почетная миссия - сделать искусство 
действенным оружием в народной войне, пока;iать тяжелые испытания народа и 
воспеть его мужество. Предшествуюmее ра;iвитие советского искусства воспитало 
наших художников в духе единства с народом и преданности великому делу ком
муни;iма. Надо было теперь всесторонне исполь;iовать опыт художников, прошед
ших ЖИ;iНенную школу революции, гражданской войны, социалистического строи
тельства, творчески применить его в трудных условиях небывалой войны, ра;iвить 
и углубить традиции социалистического реали;iма. Благородное стремление помочь 
своим искусством народу, поднлвшемусл на смертный бой с ненавистным врагом, 
придавало новые силы советским ху дожинкам, вдохновляло их на творческие под
виги, побуждало их делить с народом и армией все тяготы и нев;iгоды войны, 
совершать боевые походы вместе с воинскими частями, оставаться n осажденном 
денинграде, работать в окопах Сталинграда, жить одной жи;iнью с гарни�оном 
Севастополя и всюду неи;iменно исполнять свой долг художника и гражданина. 
После окончания войны в Домах художника Москвы, .liенинграда и других городов 
были установлены мемориальные доски с именами советских художников, отдав
ших свою жи�нь, ;iamиmaл Родину. Немало их было, тех, кто погиб, работал под 
огнем врага, и тех, кто пал, сражаясь как солдат. 

Великан Отечественная война отличалась от всех прежних войн масштабами 
народного бедствия и величием всенародного подвига. В своей повседневной рабо-
1·е советские художники испытали всю силу ВО;iдействил исключительных обстоя
тельств жи;iни ртого времени. Отблеск героических лет ложился на их творения. 

Четыре года Великой Отечественной войны о�наменованы небывалым в усло
виях военного времени ра�махом художественной деятельности. 

Творческая активность советских художников вы;iывала восхиmение и вместе 
с тем удивление ;ia рубежом, в странах антигитлеровс1юй коалиции, она никак не 
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вл;iалась с прочно устоявшимся представлением о судьбах искусства в периоды 
войн. Мудрость древней поговорки «когда гремит оружие, му;iы молчат)) порой 
ока;iывалась несостоятельной и в прошлом. В условиях же революционной действи
rельности и советского строя она полностью утратила свой смысл. В обществе, ко
торое с первых своих дней стало отводить искусству большую, ответственную роль 
в решении жи;iненных социальных ;iадач, действовали иные ;iакономерности 
художественного ра;iвитил. В годину тяжелых испытаний искусство социалистиче
ского общества, последовательно раскрывал свою партийную сущность, являлось 
непосредственным воплощением мыслей и чувств миллионов страдающих, борю
щихся, побеждающих людей. �то ;iамечательное качество нашей художественной 
культуры ВЫ;iывало ;iаконное уважение во всем мире и утверждало международ
ный авторитет советского искусства. Еще в 1942 году Року;элл Rент писал: «В Со
ветском Сою;iе ваши лучшие художники были при;iваны дать лучшее, что они 
могут, а в Америке лучшим ху дожинкам предоставляли оставаться пра;iднымю> 1• 

В мобили;iационной готовности, проявленной советскими. художниками уже 
в первые дни войны, в их способности не;iамедлительно включиться в борьбу стра
ны и полностью посвятить ;этой борьбе всю силу своего искусства ска;iалось глу
боко укоренившееся СО;iнание кровной свл;iи с народом, своей причастности к исто
рическому делу Коммунистической партии, ска;iалась сама природа социалистиче
ского реали;iма. 

Уже в день начала войны художники Москвы приступили к работе над пла-
1штами, при;iывавшими к отпору фаши;iму и к бдительности, а чере;i несколько дней 
;эти плакаты были расклеены на улицах городов, на желе;iнодорожных станциях. 
Целая армия ху дожнико� трудилась над оформлением при;iывных пунктов по 
всей стране. В Ленинграде стали снова выходить листы «Боевого карандаша)) ,  
во;iникшего еще ;iимой 1939-1940 годов в период войны с Финляндией. 
В Москве был сформирован коллектив <(Окон ТАСС)> ,  куда вместе с плака
тистами, графиками и живописцами вошли по;эты. Начав с ВО;iрождения опыта 
<(Окон сатиры Ростю> , <(Окна ТАСС)> обрели постепенно свою особую, более мно
гообра;iную форму, в которой карикатура и плакат сочетались с повествователь
ными приемами живописи, а сатира выступала рядом с героикой. Московские 
«Окна ТАСС)> нашли вскоре ра;iнообра;iный и <(многоголосый)> отклик. Подобные 
формы агитационного искусства, ра;iрабатывавшиеся местными художниками, по
лучили распространение повсюду, от прифронтовой Ту.11ы до далекой Читы. 

Так перестраивалась художественная жи;iнь всей страны, применяясь к нуж
дам войны. В ;это время перед каждым видом искусства и каждым жанром во;iни
кали свои ;iадачи и свои тру дн ости в их ра;iрешении. Были месь и свои ;этапы 
ра;iвития, свл;iанные с ходом самой войны. 

Первый, самый трудный период войны - от момента нападения фашистских 
орд на Советский Сою;i до героической битвы на Волге,- когда в тяжелых боях 

1 Цит. по 1ш.: Г. Н е д  о ш и в и н. Очерки теории искусства. М., 1953, стр. 325. 
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советские войска сорвали гитлеровский план <(молниеносной войны» и наша страна 
титаническим усилием всего народа со;мала под руководством Партии предпосыл
ки для коренного перелома в ходе войны, был для .советского искусства периодом 
накопления творческого опыта, необходимого для художественного освоения ново
го жи,зненного материала. 

Как и ,за четверть века до того, в годы гражданской войны, на первый план 
выдвигаются агитационные формы искусства, способные быстро откликаться на 
события, идти в ногу с вооруженным народом, поднимать его дух в моменты тя
желых испытаний, усиливать боевой порыв, укреплять моральное превосходство 
над врагом. Художники ра,зных специальностей обрашаются к агитационным фор
мам искусства, и именно в ;этом они видят на первых порах главную во,зможность 
включиться в обшенародное сопротивление фашистским ,захватчикам. 

Но в отличие от периода гражданской войны не только плакат, карикатура, 
листовка, лубок - все виды искусства становятся действенным художественным 
оружием в борьбе против фаши,зма. 

Многие графики и живописцы, выступая вместе с мастерами плаката и ка
рикатуры, смогли внести немалый вклад в ра,звитие агитационных форм искус
ства. Одновременно с ;этим они настойчиво искали пути и средства для отраже
ния трудной, но полной самоотверженного герои,зма жи,зни советских людей, для 
выражения народных настроений и переживаний в графике, в станковой картине, 
театральной декорации и других родах художественного творчества. 

Скульпторы в Москве, Ленинграде, Саратове вначале также пытались (по 
преимушеству коллективными усилиями) сомать прои,зведения агитационно-при
,зывного или сатирического характера. Однако ,задачи, мало свойственные самой 
природе скульптуры, не могли найти достаточно органического решения, и вскоре 
большинство скульпторов вернулось к работе в традиционных формах и жанрах, 
наполняя их содержанием героического времени. 

В первые же дни войны архитекторы участвуют в работе по маскировке го
родов и военных объектов, ставшей необходимым средством противово,здушной 
обороны. Острейшая необходимость в оборони

_
тельных сооружениях также погло

тала немало сил архитекторов. �вакуация промышленных предприятий и,з ,запад
ных районов страны, ока,завшихся под ударом противника, в далекий тыл, на Во
сток, поставила перед советской архитектурой свои особые проблемы, в решении 
которых открылись новые во,зможности ра,звития архитектуры. 

Фронт, протянувшийся от Баренцоnа до Черного моря, рассекал основные 
районы страны. ;3ловеше нависла опаснuсть над осажденными городами. Но война 
была не только на фронте. Ни на один день не ,затихала она на обширных терри
ториях, оккупированных врагом. Ее опаляющее дыхание ошушалось и в самом 
далеком тылу. Война стучалась в каждый дом. Никого не оставила она спокой
ным. Повсюду рождала она патриотическ�й порыв и упорный труд, пробуждала 
и усиливала чувство товаришества, свя,зав воедино фронт и тыл. Чтобы увидеть 
войну, и,зучить ее героев, художнику можно было и не е,здить в <(творческую 
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rюмандировку». Куда бы ни ;iабросили его превратности военной жи;iни, он повсю
ду видел герои;iм советского человека. 

Художники Ленинграда вместе со всеми его жителями ока;iались в жестокой 
и долгой осаде, терпели голод, нужду и холод, боролись, погибали в окопах на 
окраине, ставшей фронтом, или в «очагах поражению> ,  когда фашистские ванда
лы И;i тяжелых орудий обстреливали прекрасный город. Обостренно воспринимал 
nce происходящее, восхищаясь герои;iмом советского человека, художники пере
давали на бумаге или холсте свои чувства и мысли, со;iдавали прои;iведенил искус
ства, в чем-то схожие с их прежними работами, но во многом новые и необычные, 
как сама жи;iнь вокруг. 

Перед ху дожинками Москвы, тоже ставшей прифронтовым городом, война 
раскрывалась в своих повседневных пролвленилх непосредственно на улицах, в до
мах, на оборонительных рубежах. В Москве - средоточии всенародного сопротив
ления врагу - привычное и повседневное представало в новом свете, приобретало 
глубочайший смысл, который сумели хорошо понять и прекрасно воплотить гра
фики и живописцы, скульпторы и театральные художники. ;:Jдесь, улавливал но
вый ритм ЖИ;iНИ города-воина, вгллдывалсь в И;iМенившиесл, посуровевшие лица 
его жителей, все художники становились мастерами военной темы. 

У словил войны породили новые формы органи;iации работы художников -
начинал от <(Окон ТАСС», <(Боевого карандаша»,  <(Фронтового юмора» и до бес
численных от руки написанных и подручными средствами оформленных <(Боевых 
листков»,  выпускавшихся в каждой роте и чуть ли не в каждом В;iводе. Можно 
вспомнить и фронтовые дороги, украшенные плакатами, панно, транспарантами, 
и самодеятельные спектакли в воинских частях, оформленные самодеятельно же 
исполненными декорациями, и многое другое. Не все ;это, ра;iумеетсл, приводило 
R большим художественным достижениям. Но ценным было стремление сделать 
искусство оружием в общенародной борьбе, что составляло единое движение, одну 
огромную коллективную работу, в которой, кстати ска;iать, ;iарождалось и ;iрело 
немало подлинных художественных дарований, ра;iвернувшихсл уже после войны. 

Новой творческой органи;iацией стала Студил имени М. Б. Грекова. Во;iник
шал еще в довоенное времл как школа длл красноармейцев-художников 1, Студил 
превратилась теперь в своего рода воинскую часть, приспособленную к нуждам 
войны, подвижную, боевую, бросавшую группы своих мастеров то на один участок 
фронта, то на другой. В ее составе находилось свыше плтидеслти художников. 
В ходе боевой творческой работы ;этого своеобра;iного коллектива сл·ожились но
вые мастера военной темы - живописцы А. Горпенко, К. Китайка, П. Кривоногов, 
Б. Неменский, графики В .  Богаткин, скульптор И. Першудчев. В Студии работали 
скульптор Е. Вучетич, живописцы И. Евстигнеев, И. Лукомский, графики Л. Го
лованов, А. Кокорин, М. Маторин. Художественным руководителем Студии 

1 В 1935 г. в память М. Б. Греков'а при кавалерийской диви;iии в Москве была органи;iована И;iома
стерскал, выросшая в короткий срок в художественную школу всеармейского ;iначения. 
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с 1943 года стал Н. Жуков. Художники Студии имени М. Б. Грекова, находясь 
в гуте военных событий, в боевых частях на фронте, накопили постепенно боль
шой и ценный материал натурных ;этюдов и фронтовых рисунков, отчасти послу
живший длл прои;.iведений на темы войны и после ее, окончания. 

Поемки на фронт стали обычным явлением в жи;.iни многих художников. Не
которые И;.i них надолго оставались в воинских частях, в гарни;.iооах, на боевых 
кораблях. Но, как уже говорилось, большое, новое в искусстве ;этих лет ВО;.iНИ
кало не только там, где художник непосредственно соприкасался с боевой обста
новкой фронта. Оно нередко ;.iарождалось и далеко от переднего крал, в глубоком 
тылу, где вместе с местными художниками работали и художники, ;эвакуирован
ные И;.i Москвы, Jlенинграда, Украины, Белоруссии, прибалтийских республик. 

Вопреки трудностям военного времени пульс художественной ЖИ;.iНИ не осла
бевал. Одна ;.ia другой открывались выставки не только в Москве или в далеком 
тылу, но и на фронте. У строенная летом 1942 года в блокированном Jlенинграде 
(и  несколько помнее переве;_iеннал в Москву) выставка прои;.iведений ленинград
ских художников пока;.iала, чем может стать патриотическое творчество в трудное 
длл социалистической Родины время. 

Осенью 1942 года, к двадцатипятилетию Октябрьской социалистической ре
волюции, в Москве открылась большая Всесою;.iнал ху дожественнал выставка <(Ве
ликан Отечественная война» .  Сотни художников со всей страны прислали свои 
работы. Пустуюш;ие ;_iалы Третьлковской галлереи 1, сильно пострадавшие от вра
жеских бомбардировок и уже восстановленные, были предоставлены для ;этой вы
ставки. Примечательно, что по числу прои;_iведений, перешедших с ее стендов 
в постоянную ;экспо;_iицию му;.iеев Москвы и Jlенинграда, она ;_iаняла одно И;;J пер
вых мест ;.ia всю историю советского искусства. В сериях рисунков Д. Шмаринова 
<(Не ;.iабудем, не простим! » ,  автолитографий А. Пахомова <(Jlенинград в дни блока
ды» ,  в <(Севастопольском альбоме» .71. Сойфертиса, в картинах А. Дейнеки <(Окраина 
Москвы» и <(Оборона Севастополю>, А. Пластова <(Фашист пролетел» ,  в цикле 
исторических компо;.iиций Е. Jlaнcepe <(Трофеи русского оружию>, портретах В. Му
хиной <(Полковник Б. А. Юсупов» ,  <(Парти;.iанка» и во множестве других графиче
ских, живописных и скульптурных обра;.iОВ расска;.iывалась волнуюш;ал повесть так 
тру дно и так мужественно прожитого народом первого года войны. 

Чере;;I год, на новом ;этапе, после решаюш;его перелома в ходе войны, 
открылась Всесою;.iнал художественная выставка - <(Героический фронт и тыл». 

1 Художественные ценности Галлереи, так же как Му;3ея И;3обра;3ительных искусств им. А .  С .  Пушкина, 
;эрмитажа, Русского му;3ея и многих других му;3еев, были в самом начале войны выве;3ены в восточные рай
оны страны. Богатейшие коллекции му;3еев были свернуты в исключительно 1юрот1шй срок. Тысячи пре11рас
ных творений русс1юго и мирового искусства были тщательно упююваны сотрудюшами му3еев, работавшими 
день и ночь. Целые желе3нодорожные составы под наблюдением научных сотрудников и реставраторов, под 
вооруженной охраной уво;3и.ш ;этот бесценный гру;3 на Восток. Там 1юлле11ти11ы му;3еiiных работнююв ра3вер
нули большую художественно-просветительную работу среди населения, в госпиталях среди раненых воинов, 
в то время как оставшиеся в Москве и Ленинграде сотрудники му;3еев в свою очередь органи;3овывали вы· 
ставки, вые;3жали в воинские части, внося свой вклад в обшенародное дело борьбы с врагом. 
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На ней было много прои.зведений, посвлwенных ;эпопее на Волге, ра.згрому и пле
нению шестой немецкой армии, прои,зведений, воссо,здававших ;ши,зоды героиче
ской битвы советских войск на Курской дуге, картин, и;юбражавших прорыв бло
кады Ленинграда, то есть тех самых событий, которые о.знаменовали собою ко
ренной перелом в ходе Великой Отечественной войны и начало и,згнанил фашист
ских оккупантов с советской ,земли. 23 февралл 1945 года в Центральном Доме 
l{расной Армии была ра,звернута выстав1ш Студии имени М. Б. Грекова. То был 
первый итог работы отрлда военных художников �а годы войны. Военной выстав
иой лвилась, по сушеству, и Всесою,знал выставка 1946 года, хотл открылась она 
несколько месяцев спустл после окончания Великой Отечественной войны. В про
межутках между ;этими смотрами искусства устраивались небольшие групповые, 
тематические, персональные выставки, многие и.з них в прифронтовых городах, 
в домах Красной Армии, на ба,зах Военно-Морского флота, на фронтах. 

И.з-.за трудностей военного времени в ;эти годы не выходили художественные 
журналы, но выставки, равно как и многие на.зревшие вопросы художественного 
ра,звития, широко обсуждались обшественностью, освешались в печати. Регулярно 
собирались пленумы Оргкомитета Сою.за советских художников, где оценивались 
достижения художников, критиковались недостатки их работ, формулировались 
дальнейшие творческие ,задачи. В Московском отделении Сою.за были проведены 
конференции по проблемам плаката, тематической картины, портрета. Надолго со
хранилось в памяти художников выступление М. И. Калинина перед коллективом 
<(Окон ТАСС». Его мысли о многообра.зии путей ра,звития искусства плаката, о его 
народности сохранили поныне актуальное .значение для советского искусства 1• 

Правдивые, искренние прои,зведения искусства, бли,зкие чувствам и пережива
ниям народа, стали в ;это трудное время особенно ДОQОГИ нашим людям, о чем сви
детельствовал поток писем к авторам лучших плакатов, рисунков, картин, скульп
тур с пожеланиями, советами и своего рода нака,зами, с выражением благодарно
сти. �та широко распространившаяся в годы войны форма обшения ,зрителя и 
художника, выска.зывания, то восторженные, то критические, служили для худож
ников мерой действенности их искусства и вместе с тем - наградой .за их труд. 
Все ;это несомненно воодушевляло советских художников, со.здавало для них атмо
сферу, благоприятствуюшую смелым поискам и у дачным находкам. 

Живое, сильное чувство единства с народом, кровной свя.зи с его настояшим 
и прошлым благотворно влияло на самый процесс художественного творчества. 
Более, чем когда-либо прежде, укрепилось в ;эти годы со.знание преемственной 
свя.зи между сове.тским искусством и прогрессивным русским искусством прошло
го, о чем свидетельствуют выступления художников и критиков на конференциях, 
в печати военных лет, а еше убедительнее - сами прои,зведения искусства. 

В годы Великой Отечественной войны во всех видах искусства сложились но
вые черты. Порожденные исключительными обстоятельствами жи,зни ;этих лет, они 

1 Выступление М. И. Калинина цитируетсл ниже, n рамеле о плакате, стр. fi2. 
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были тесно свл;Jаны со специфическими условиями творчества в каждой области 
искусства, определял в целом новый ;этап ра;Jвитил социалистического реали;Jма. 

Плакатисты, которые первыми должны были, так ска;Jать, принять бой, могли 
поначалу восполь;Jоватьсл оружием периода гражданской войны. В их распоряже
нии был немалый ;Jапас средств, выработанных в ходе, ра;Jвитил советского плака
та. Однако новые жи;Jненные условия и иной характер войны требовали новых 
средств выражения. Плакату нужны были современные обра;Jы суровой, трагиче
ской, величественной и вместе с тем новой действительности. И такие обра;Jы 
появились. Вместе с новыми сюжетами, идеями, обра;Jами явился и новый И;Jобра
;Jительный Л;JЫК. Так обо;Jначилсл новый ;этап в истории советского плаката. 

Сатирическая графика, га;Jетная и журнальная карикатура, так же как пла-
1шт, с самого начала войны ока;Jалась <ша переднем крае». R ;этому она была, по
жалуй, лучше подготовлена, чем плакат, переживавший во второй половине 30-х го
дов некоторый ;Jастой. Карикатура же вела уже тогда активные бои с фаши;Jмом, 
ее мастера к началу войны накопили немалый творческий опыт. Они смеялись 
над врагом и тогда, когда он был силен и страшен; они продолжали высмеивать 
и обличать его и тогда, когда он, битый и уже обреченный, бежал на ;Jапад. Мно
гообра;Jие жанров комического составляет одну И;J главных особенностей широчай
шего ра;Jвитил карикатуры военных лет. 

Другим видам И;Jобра;Jительного искусства для того, чтобы включиться в со
бытия, понадобился И;Jвестный ра;Jбег, период накопления первичного материала 
и претворения его в более или менее обобmенные обра;Jы, что ока;Jалось харак
терным уже главным обра;Jом длл второго периода войны. 

Исключение ;Jдесь отчасти составила станковая графика. Силы ее приумножи
дись ;Ja счет книжной графики, в ;этот период свернувшейся И;J-;Ja трудностей воен
ного времени, приостановивших выпуск иллюстрированных книг. Станковая же 
форма графики на первых порах войны в какой-то мере ;Jаменлла собой и живо
пись. Графическими средствами легче было фиксировать происходлmее вокруг. 
Беглые ;Jарисовки с натуры cpa;Jy стали складываться в серии. И;J отдельных, ка
;Jалось, ра;Jро;Jненных ;эпи;Jодов во;Jникала обmал картина войны. Серийная графика 
получила по;этому широкое ра;Jвитие. 

Конечно, повествовательными циклами не исчерпывалось то новое, что дала 
в те годы советская графика. Портрет и пей;Jаж, бытовой жанр, обра;Jы, насышен
ные патриотическими идеалами времени, получали по мере ра;Jвитил событий и 
их осмысления обобшенное, пластически выра;Jительное решение и в отдельных 
графических листах, воплоmавших самую сушность того или иного явления. 

Отмеченные такими же качествами прои;Jведенил живописи появились уже 
в 194 1  году, но лишь в конце 1942 года новые обра;Jцы вместе с новыми 
чертами самой живописи раскрылись вполне очевидно. Многие картины ;этих 
лет отличаются глубоким драмати;Jмом. Скорбные, трагические прои;Jведенил про
никнуты жи;Jнеутверждаюшей философией Jiюдей, борюшихсл ;Ja светлые идеалы 
человечества. Некоторые И;J ;этих картин принадлежат к самым большим достиже-
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ниям советской живописи. Особое место в живописи военных лет занял историче
ский жанр, обратившийся к героическим страницам далекого прошлого нашего на
рода, почти не затронутым советскими ху дожинками в довоенный период. Опи
раясь на патриотические традиции русской живописи, мастера советского искус
ства суме.ш и в iЭТОЙ области сказать новое слово. Большое значение приобрела 
в годы войны пейзажная живопись. До iЭТИХ лет советским ху дожинкам редко у да
валось средствами пейзажного образа выразить столь лирично и напряженно свои 
раздумья о Родине. 

Rак ни бурно протекало в годы войны художественное развитие, ка�\ ни проч
ны и многообразны были связи художников со всеми суюественно важными гра
нями жизни iЭТИХ исключительных лет, в каждом из видов искусства можно найти 
теперь пробелы и слабые места. В плакате (да и в других видах искусства ) крайне 
слабо отражен героический труд советских людей в годы войны. В живописи, по
святившей себя человеку, казалось бы, должен был занять важное место портрет, 
но именно он оказался беднее достижениями, чем другие жанры. 

Портретное искусство нашло тогда более яркое выражение в скульптуре. Ни 
в одном из жанров скульптуры так полно, многогранно и интересно не было 
раскрыто iЭТО время, как в портрете. И ни в одном из других жанров с1{ульптуры 
художественное ра;iвитие не протекало так широко и сложно. Обра.зы суровые и 
сдержанные в проявлении героического дополнялись обра;�ами, в которых герои
ческое начало выявлялось открыто, патетично. Обострившийся интерес к совет
скому человеку, сумевшему выстоять в iЭТИ трудные годы и победить, привел 
в скульптуре к настощцему расцвету портрета. 

С достижениями архитектуры в ;этом смысле дело обстояло иначе. Многое из 
того, что делали тогда советские архитекторы, по условиям военного времени нс 
освеюалось в печати. Лишь позднее можно было во всем объеме оценить творче
ский и патриотический подвиг наших зодчих. В большом промышленном и посел
ковом строительстве, которое напряженно велось тогда на Урале, в Сибири и сред
неа;�иатских республиках, ку да iЭВакуировались и где были заново развернуты 
заводы и фабрики, архитекторы столкнулись с суровыми условиями iЭТИХ лет. 
В строительстве надо было строжайшим обра;�ом соблюдать iЭКОномию, руковод
ствоваться прежде всего соображениями хо;�яйственной целесообра;�ности, поль
;юваться только местными материалами. Художественной выразительности можно 
было добиваться лишь на основе выполнения iЭТИХ непреложных требований жиз
ни; iЭТО могло стать хорошей школой для строителей, благоприятствовавшей 
преодолению склонности к архитектурным излишествам и увлечений декоративны
ми iЭФФектами, распространенными в предвоенной архитектуре. 

R концу войны в связи с освобождением оккупированных районов страны 
большой размах приобретает градостроительное проектирование. Особое значение 
имела работа над проектом восстановления и реконструкции Сталинграда. Во;�
можность решить градостроительные задачи, возникшие еше в довоенные годы, 
проявилась здесь вместе с необходимостью дать новое направление дальнейшему 
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ра,звитию города-героя. Одобренный в 1945 году правительством РСФСР проект и 
его осуществление ока.залп влияние на другие работы ;этого рода. 

Освобождение страны от фашистских .захватчиков и очевидное приближение 
окончательной победы ока.залп большое, многостороннее во.здействие на искус
ство. Трагическая тема мало-помалу отходит на второй план. 

'
оптимистическое на

чало, которое даже в месяцы отступления нашей армии питалось неистребимой на
родной верой в победу правого дела, теперь еще больше укрепляется в искусстве, 
вы.звав к жи.зни ряд прои,зведений, стремиnшихся выра;шть пафос победы, радостное 
ожидание бли,зкого мира, воспеть подвиги героев Великой Отечественной войны. 

Однако и на ;этом ;этапе войны процесс ра,звития искусства не был легким и 
простым. Если тогда иным художникам трудно было не поддаться пессими,зму и 
не придать обра,зам страдания и ра,зрушения оттенок бе,знадежности, то теперь тех 
художников, кто поверхностно подходил I{ и,зображению торжества победы, подсте
регала другая опасность - увлечение внешними ;эффектами. Объективно ;это при
водило к риторическим приемам во,звеличения отдельной личности, к ненужным 
попыткам приукрасить то, что прекрасно само по себе, к декоративной пышности, 
.за которой часто скрывалась внутренняя неполноценность обра,за. 

Все ;это не могло, однако, остановить ра,звитие подлинного искусства и ,засло
нить действительные достижения его в годы Великой Отечественной войны. 

Партия, Советское правительство высоко оценили гражданский подвиг худож
ников, свято исполнивших свой долг перед народом, наградив их воинскими орде
нами, как бойцов, отметив их творческие достижения в трудные годы войны Госу
дарственными премиями 1• 

Достижения ;эти ока.залп многообра,зное и глубокое влияние на дальнейшее 
ра.звитие советского искусства. Тема Великой Отечественной войны ,заняла проч
ное место в послевоенном искусстве. Для многих художников она являлась преж
де всего народной темой. Она усиливала, углубляла народность советского искус
ства и помогала ему противосто�ть чуждым социалистическому реали.зму тенден
циям культа личности. Многие поколения наших художников будут и впредь 
вдохновляться немеркнушим подвигом советского народа в Великой Отечественной 
воtiне. 

1 Среди русских мастеров искусства премил была присуждена ;ш 1941 год художникам Ку1(рыниксы, 
Н. Радлову, Г. Савицкому, П. Соколову-Скалл, М. Чере"1ных, П. Шухмину, с1;ульпторам В. Jiишеву, И. Менде
левичу. ,За 1942 год художникам В. Бакшеву, А. Герасимову, Н. Жукову, П. li:ончаловскому, Е. Jiaнcepe, И. Пав
.юву, Д. Шмаринову, R. Юону, В. Яковлеву, скульпторам М. Мани;3еру, В. МухиноН . .За 1943 и 1944 годы ху
дожникам М. Авилову, А. Герасимову, Н. Голованову, В. Ефанову, В. Иванову, А. Кокорекину, В. Корецкому, 
А. Пахомову, Н. Ромадину; с1;ульптору С. Орлову; архитекторам А. Арефьеву, С. Васильковскому, В. Гельфрей
ху, А. Душкину, И. Рожину, И. Романовскому. ,За 1945 год художню;ам: Ф. Богородскому, Г. Верейскому; 
Д. Налбандлну, А. Пластову, с1;ульпторам Е. Вучетичу, В. Мухиноii, Б. Л1ювлеву; архитекторам; Н. Горбачеву, 
С. Маii;3елю, А. Щусеву. 



ПА А К А Т 

Н. Миха й лов а  

--

r оды Великой Отечественной войны - период самого высокого (после 
;эпохи гражданской войны) подъема советского плаката. В ;это суровое 
и героическое время боевое искусство плаката вновь было при.звано на 
«передовую линию огню>. По самому духу своему, по своей обшествен

ной функции плакат, наряду с политической сатирой, ока,залсл самым непосред
ственным выра,зителем идей и чувств широчайших народных масс, объединивших
ся по ,зову Партии длл отпора сильному 11 жестокому ,захватчику, а ,затем и длл 
его ра,згрома. 

Sлементы творческого ,застоя, характерные длл плаката 30-х годов, были це
ликом преодолены в годы войны. Все лучшее, что медленно накапливалось в пла
катном искусстве предвоенного времени, теперь собралось воедино, сложилось 
в новое художественное явление, обладавшее своими стилистичесними особенно
стями и средствами художественного выражения. Плакат с первых же дней вой
ны .занял в жи,зни советского народа важное место. Он сделался необходим длл 
советского человена, сопутс1·вул и помогал ему на фронте и в тылу, в городе 
и в деревне. Он быстро откликался на происходившие события, на л,зыке ,зритель
ных обра,зов выражал актуальные политические при,зьшы Партии, нагллдно вопло
щал чувства, объединявшие людей в тот героический период, ока,зывал действен
ную помщgь Советской Армии. Сама природа пдакатного искусства, в первую 
очередь такие его. свойства, как массовость, доходчивость и действенная сила 
обра,зов, 1шк и его <(мобильность)), обеспечили широкие во,зможности ра,звитил 
плаката в военное время и расширили сферу его обшественного влияния. Однако 
;эти же свойства сдеда.JJ:и особенно тру двыми стоявшие перед ним ,задачи. А ,за
дачи действительно �ыли не малыми. Необходимо было ра,зоблачить истинную 
сушность врага, гро,зный и коварный гитлеровский план порабошения свободо
любивых народов. Нужно было воплошать патриотические чувства и стремления 
советского человека - бойца и гражданина, поддерживать страдаюших, ободрять 
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находящихся в тяжелейших условиях блокады осажденных,. воодушевлять и про
славлять подвиги вставших на смерть, па фронтах воинов - ;'!ашитников Родины. 
укреплять ;энту;'!иа;;�м трудяшихся, песуших трудовую вахту в глубоком тылу. Нако
нец, па втором ;этапе войны встала ;'lадача стать глашатаем побед, ;'!вать советских 
людей к ;'!авершению их исторической миссии - уничтожению фаши;'!ма, освобож
дению пародов мира от кровавого 1юшмара гитлери;'!ма. 

В каждый период войны во;'!никали все новые и новые конкретные ;'lадачи, ко
торые пе терпели отлагательств. Надо было найти в каждом случае наиболее 
правдивые средства художественного во плщgения, сомать обра;'!ы, способные 
ВЫ;'!вать глубокие ;эмоции; художники должны были стать предельно В;'!ыскатель
ными к себе, так как в те дни очевидной становилась каждая фальшивая нота, 
11:аждый поверхностный внешний прием раскрытия идеи. Перед лицом смерти, 
страданий, опасности пель;'!я было солгать. По;этому ху дожпики проявляли осо
бую требовательность к себе, а соманпые ими прои;iведепия если пе всегда отве
чали высоким ;эстетическим требованиям, то несли большое и искреннее чувство, 
глубокую народную правду. ;эта внутренняя идейно-;эмоциональпая сосредоточен
ность, подлинная В;iволповапность обеспечили плакату военных дней ведущее 
место среди других видов и;iобра;iительноrо искусства, а некоторым и;i плакатных 
листов по;iволили выдержать испытание временем - они и сегодня вы;iывают у ;iри
теля волнение. 

Деятельность художников-плакатистов началась в прямом смысле слова в пер
вые часы после гитлеровского вторжения. Уже в ближайшие дни после начала 
войны на улицах Москвы был расклеен плакат Кукрыниксов <(Беспощадно ра;i
громим и уничтожим врага!)). Плакат ;этот тогда же был воспрои;iведен на страни
цах га;iет, а в последующие дни распространен во многих городах Советского Сою
;iа, в воинских частях и на при;iывных пунктах. Одновременно с :Кукрыниксами 
летом 1941 года в области плаката начал интенсивно работать большой отряд 
советских художников 1• Только в течение первых семи дней войны было выпу
тено пять плакатов, а в И;iдательствах подготавлива.JJ:ось свыше 50 2• Быстрота 
отклика на военные события, оперативность, cи.JJ:a во;iдействия плаката обнаружи
лись cpa;iy. Cpa;iy же определились и основные темы, отражавшие особенности 
военной действительности. 

1 Летом 1941 г. в области плаката уже работали: Н. Аввакумов, П. Алякринский, С. Боим, Ф. Бо•rков, 
В. Дени, Н. Денисов, Н. Долгоруков, В. Говорков, Н. Ватолина, Б. Ефимов, Н. Жуков, В. Иванов, В. Клима
mин, В. Корецкий, А. Кокорекин, А . .!Iаптев, Д. Моор, Б. Мухин, Т. Маврина, М. Ма.11ьцев, В. Милашевский, 
В. Одинцов, И. Тоид;iе, В. Щеглов, Д. Шмаринов и др. (А. А. С и д о  р о в. Политичес1шii плакат, «Окна ТАСС» и 
сатирическая графика. «И;iобра;iительное ис1tусстnо в годы Великой Отечественной войны>). М., 1951, стр. 12) . 

2 С 22 по 29 ию1ш 1941 г. вышли и;i пеqати, кроме на;inанного выше, плаrtаты: Ку1tрыпиксоn «Наполеон 
потерпел пораж<>ние, то же fiy11<>т 11 с ;�а;шаnшимсл Гит.11ером>), Н. Долгорукова «Сметем с лица ;iемли фаmист
<·1шх варваров>), «Tait fiыло... Тш; fiy 1\<'Т!>), А. Ко1юреки11а <(Смсрп. фашистс1юii га11ипс ! >). Уж<> 11 полfiр<> 
1941 г. па вы<"тав�;с в фoiic Т<>атра имени К. С. Станис лавского и Вл. И. Немировича-Данченко бы.ш широ1ю 
представлены военные п.11акаты 11 сатирическал графика. С ;�того момента на каж11ой и;i выставок военного 
времени (Ве.11икал Отечественная война, 1942; ГероическиИ фронт и ты.11, 1943 и др.) ;�кспонировались самые 
;шачительные И;i плакатов тех лет. 
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В период 1941-1942 годов, помимо сатирических плакатов, ра;юблачав 
ших врага, в плакате получила ра;3витие тема страданий советских людей, попав
ших под вражеское иго, тема непокоренных и требующих отмщения. Насколько 
;3акономерно было ее во;3никновение и распространение, свидетельствуют не толь
ко плакаты тех дней, но и станковые серии на те же темы ( например Д. Шмаринов 
«Не ;3абудем, не простим! » ,  1942 г. ) .  Плакат говорил советским воинам, парти;3анам, 
всем советским людям о вражеских ;3Лоделнилх, требующих во;3мемил, о судьбах 
советских людей. 

Нера;3рывно с темой страдающих, но непокоренных советских людей ВО;3НИК
ла тема Родины, Родины, требующей от каждого выполнить свой долг, ;ювущей на 
подвиги, принимающей клятву верности. 

Соответственно определилась и расстановка творческих сил. С первых дней 
продолжали активно работать художники-плакатисты старшего поколения, такие, 
как Д. Моор, В .  Дени, М. Черемных, чье творчество обеспечило прямую преем
ственность традиций плаката ;эпохи гражданской войны. Однако :3десь была и 
некоторая опасность. Ощущал всю тру дн ость воплощения в плакате нового со
держания, некоторые плакатисты, в поисках средств художественного выражения, 
на протяжении 1941 года нередко пытались механически усвоить формы и тра
диционные схемы плаката ;эпохи революции, сохранить прежний обра;3ный строй, 
усвоить примелькавшиеся графические приемы. Подчас они облегчали свою ;3ада
•1у и тем, что прямо переносили в плакат найденные мастерами �похи граждан
ской войны метафоры и аллегории, не утруждал себя творческим претворением и 
переработкой ;этих некогда действенных, а теперь выглядевших своего рода ана
хрони;3мами средств выражения, своеобра;3ной стили;3ацией прошлого. Так, в ряде 
плакатов можно было встретить наивно-лубочные и;3ображенил фаши;3ма в обли
ке гидры, Советской Армии - в виде огромного красного танка, давящего врага, 
и т. п. (например, плакаты 1941  г.: ((Смерть фашистской гадине ! »  А. Rокореки
на, ((Рамавить фашистское чу довищм Д. Шмаринова, «Стальной лавиной ра;3давим 
врага» В. Одинцова и др. ) 1• 

В других случаях исполь;3ование ранее найденных мотивов и компо;3иционных 
решений ока;3ывалось более уместным. Примером такого рода может служить 
плакат Шмаринова ((Все силы на ;3ащиту города Jlенина ! »  ( 1941 -1942 гг. ) 2, где 

1 В ре;юлюци и  состолвшегосл 18-20 марта 1942 г. VII пленума Оргкомитета ССХ «0 ;шдачах художни-
1юв во время Отечественной воilньп> отмечались недостатки, наблюдавшиеся в художественной публицисти1\е 
и, в частности, в пла�;ате ;ia первые восемь месяцев воiiны: недостаточное ра;iвитие героического жанра по 
сравнепию с сатирическим, недостаточное исполь;iование в тематике плакатов кон�;ретных примеров подвигов 
бойцов, 1юманд11ров и по.штработников Советской Армии, идейная слабость ряда плакатов, шаблонность 
форм, многословие, подмена и;юбраженил текстом, рецидивы формали;iма. Одновременпо Пленум отметил 
рлд ;iПаЧИТ<'.�ЫIЫХ в области художественной публицистики работ Кукрыниксов, в. Горяева, Б. Ефимова, 
Н. Радлова, М. Чер<'мпых, Г. Савицкого, Д. Шмаринова, И. Тоид;iе, С. Боима, В. Одинцова и др. (Архив Прав
·'1ен11л Сою;iа художников СССР, опись 2, стенограмма VII Пленума Орг1юмитета, стр. 18-19) .  

2 В тех случаях, когда плакат имеет двойную дату, первая обо;iначает год со;iданил плаката, вторая -
год его выхода в свет. 
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художник, в;.шв многократно применявшееся и;юбражение идуших в атаку бойцов, 
сумел придать ему новое обра;шое истолнование. Основой успеха ;этого плаката 
явился новый подход к характеристике Советской Армии, представленной в обра
;iах живых, индивидуальных людей, объединенных единым порывом. По-новому 
трактовался и цвет, построенный на сдержанных, строгих оттенках. 

Rак правило, традиции плаката ;эпохи гражданской воiiны наиболее удачно 
претворялись в сатирическом плакате. Хотя сатирический плакат во время Вели
кой Отечественной войны и не ;iанимал того места в искусстве, какое ;iанимал в 
годы гражданской войны, он выполнял дело огромной важности·. Многие И;i работ 
Rукрыниксов, Дени, Моора, Ефимова, Долгорукова и других благодаря присушей 
им остроте и яркости сатирических обра;iов снискали себе широчайшую шшуляр
ность у советского ;iрителя. 

Сатирический плакат военных лет соединял в себе традиции плаката граж
данской войны с достижениями политической га;iетно-журнальной карикатуры 
30-х годов. От ;эпохи гражданской войны в него перешло умение плакатистов 
поль;iоваться Я;iыком метафоры, мастерство СО;iдания ;iрительно четких, простых 
11 доходчивых сатирических иноска;iаний. ртому же должен был содействовать 
имевшийся у художников опыт работы над политической карикатурой . .Л:учшие 
листы сатирического плаката, увидевшие свет в дни войны, отличались ясностью 
и доходчивостью графического я;iыка. В них умело исполь;iовалась плоскость бе
лого листа, на которой четко вырисовывались немногочисленные фигуры и выде
лялись буквы политического ло;iунга. Сюжетное решение чаше всего определя
лось тематически ;iаостренным и наглядным противопоставлением положительных 
и отрицательных сил, пока;iанных в момент столкновения. Обра;i врага обыгры
вался самыми ра;iличными способами. Большое место ;iанимали сатирические 
портреты фашистских главарей, в которых ;iритель подчас встречался с хорошо 
;iIIакомыми ему по га;iетным рисункам карикатурными обликами и сатирическими 
трансформациями. 

Особенно много сатирических плакатов было со;iдано в течение 1941 года. 
Вероломное нападение врага ра;iоблачал уже упоминавшийся выше плакат Rу
крыниксов <(Беспошадно ра;iгромим и уничтожим врага! »  (стр. 23) . Неминуемую 
гибель фашистской армии предрекали Rукрыниксы и в другом плакате - <(Долг 
платежом красен» ( 1941 г. ) .  рту же тему ра;iработал Н. Долгоруков в листе <(Так 
было . . .  Так будет!» ( 1941 г. ) .  

В ряде плакатов, СО;iданных в первыР; месяцы войны, советские сатирики на 
ра;iные лады пока;iывали страшный, человеконенавистнический облик фаши;iма 
( см., например, плакат Rукрыниксов <(Людоед-вегетарианец, или две стороны 
одной медали» ) .  Весьма красноречивым был плакат работы Б. Ефимова и Н. Дол
горукова <(Выступали - веселились, отступали - обсле;iились» ( 1942 г. ) ,  где худож
нюш исполь;iовали неоднократно применяшпийся в карикатуре прием выра;iитель
ного сопоставления облика германской армии в первые дни войны и к моменту 
начала ее по;iорного отступления. 
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БЕСПОЩАДНО 
РАЗГРОМИМ 
И УНИЧТОЖИМ 
ВРАГА! 

КУКРЫНИКСЫ-4/, 

К у к р  ы н и  к с ы. Беспощадно раз�ромим и уничтожим вра�а! ПАакат. 1941 �од. 



Jа�ем ta•� • •У•�тур • QуМ.?
вц� IOJfOJOP tt ао 1ра81«Т1 yOor· 

"Нth 11111..-�-nPtAU ее (llHoro IOIOllJI, 
а ц111-•en�a•tetA01• tanor1 

В. Ле п и. За>tем свинье ку.1tьтура и паука? .. 

В плакате «Мы ;iлому 
врагу все отрежем пути, И;i 
петли, И;i ;этой ему не уйти ! )) 
( 1942 г. ) Rукрыниксы на
глядно демонстрировали бе
;iысходность сомавшегося 
для гитлеровской армии 
положения. В 1943 году 
Б. Ефи!\fОВ выполнил плакат 
на ту же тему, и;iображав
ший Гитлера беснуюшимсл 
между стрелами - символа
ми двух наступлений - на 
Волге и в Тунисе. 

В начале 1943 года в 
свл;iи с прорывом блокады 
.Ленинграда И. Серебряный 
со;iдал яркий сатирический 
плакат под на;iванием <(На
кося, выкуси ! )) .  Мимо сидл
шего в канаве потрясенного 
Гитлера проносится поем, 
И;i которого пожилой совет
ский желе;iнодорожник по
ка;iывает ему кукиш. 

Хорошие сатирические 
плакаты, свл;iанные с кон
цом войны, соманы были 
Н. Долгоруковым. В 1944 
году Долгоруков И;iобра;iил 
Гитлера летлwим в пропасть 

ПАакат. 1941-1942 �оды. от у дара красного штыка, 
в 1945 году в плакате <(Он 

слышит гро;iные напевьш художник весь ма красноречиво представил бесславный 
конец Гитлера, с ужасом В;iираюшего на красные снаряды, падаюшие на Берлин. 

Д. Моор, в присушей ему манере сил ьного гротеска, и;iображал Гитлера и фа
ШИ;iМ в облике страшного, уродливого ;i веря. В течение 1943 года дважды появи
лись его выра;iительные плакаты на ;эту тему. 

Особо следует отметить художестве иную деятельность В. Дени, вновь пере
жившего в военное время творческий по дъем. �тому мастеру принадлежало не
сколько весьма остроумных и неожиданных решений широко распространенных 
в сатирическом плакате тем. В своих плакатах тех лет Дени достигал исключи-
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В. Д епи. На MocкtJy! Хох! От Москвы :  Ох! П.1tакат. 1941-1942 �оды. 

тельной лапидарности средств выражения сатирического рисунка, строя и;юбра
жепия па остром, а подчас даже несколько грубоватом гротеске. Графические при
емы - четкий, обобшенпый контур и ре;шо очерченное красочное пятно - вполне 
соответствовали нарочитой упрщgенности и подчеркнутой наглядности сатириче
ского обра;3а, придававшим карикатурам Дени почти лубочный характер. Важную 
роль играл краткий, остроумный, столь же прямолинейный и лапидарный текст, 
который нередко удачно включался в компо;3ицию рисунка. 

Выра;3ительпую аллегорическую характеристику фаши;3ма дал Дени в плака
тах 194 1 года «Jlицо гитлерИ;3МЮ> и «�ачем свинье культура и наука? .. 1> (стр. 24 ) .  
Особую популярность у советского ;3рителя снискал лист Дени о поражении нем
цев под Москвой <(На Москву! Хох! От Москвы: Ох! 1> ( стр. 25) . ;эти листы, как 
и плакат 1944 года <(Для немцев страшные вщgи: "мешки" и "клеши"1> (стр. 27) , 
выделялись динамикой компо;3иционных решений и силой ре;3кой и гневной сати
ры. Однако удельный вес сатирического плаката в �то время был сравнительно 
небольшим. Основной сферой политической сатиры явились га;зетные и журналь
ные рисунки, <(Окна ТАСС1> и ра;шого рода фронтовые и;здапия. 
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В свя;ш с огромным расширением своих функций плакат в годы войны при
обретал весьма ра;iнообра;iные формы. Так, например, распространен был выпуск 
плакатов уменьшенного ра;iмера - типа листовки, со специально И;iготовленным 
длл него рисунком или уменьшенным щюбражением, В;iлтым с плаката обычного 
ра;iмера. Часто на небольших листах воспрои;iводились политические карикатуры 
Rу:крыниксов и других мастеров сатиры. Такой плакат легко Проникал повсюду, 
даже на передовую - в блиндаж, окоп 1• 

В Ленинграде получила особый обшественный ре;iонанс повал форма серий
ного иманил плаката - <•Боевой карандаш)> 2, объединивший вокруг себл большое 
число художников ра;iнообра;iных профессий. Помимо <•Боевого :карандаша» вы
пускались серии плакатов в боевых подрамелениях на суше и на море. Особенно 
примечательной была серил плакатов, в сомании которой принимали участие 
С. Боим и В. Пророков. 

Плакаты выпускались огромными тиражами и числом на;iваний. Одно только 
имательство <•Искусство» в Москве напечатало в течение войны 800 плакатов 
обтим тиражом в 34 млн. ;эк;i. В Ленинграде ;ia годы войны имано было до 700 пла
катов. Они полвлллись повсюду, где только была ВО;iможность их печатать: в Са
ратове, Пятигорске, Воронеже, Куйбышеве, Рл;iани, Мурманске, Красноярске, Пен
;iе, Свердловске, Хабаровске, Тюмени. Много плакатов выпустило областное И;iда
тельство города Иваново; И;iдательство <•Ставропольской правды)> осушествллло 
выпуск сатирических плакатов. 

В области плакатного искусства в годы войны начали работать многие худож
ники других специальностей - живописцы и графики; они обратились к плакату 
как к тому виду искусства, :который обладал во;iможностями наиболее прямого и 
быстрого отклика на ;iапросы сегодняшнего дин, на чувства и помыслы людей. 
Деятельность большинства И;i ;этих мастеров о:ка;iалась плодотворной. Некоторые 
И;i лучших плакатных листов военных дней были СО;iданы руками художников, по 
своей основной специальности далеких от плаката. В первую очередь месь сле
дует на;iвать графиков Д. Шмаринова и Н. Жукова, живописцев Ф. Антонова, 
В .  Серова, И. Серебряного, В. Одинцова, скульптора В .  Пинчука. 

Художники-иллюстраторы привнесли в плакат богатство психологических 
характеристик, живописцы способствовали появлению более сложных и напряжен-

1 Бодьшое хождение имед пдакат-.11истовка с воспрои;iведением ра;iного рода картин, чаше всего 
передававших фронтовые ;�пи;iоды. Некоторые И;i ;�тих дистовок прибдижадись по своему характеру к дубку. 
Много подобных И;iображений выподниди в годы войны братья С. и Ст. Адмжадовы. Дедади их также П. Адя-
1\ринский, В. Таубер и др. В цедях ра;iъяснения воинских иастаВJiений бойцам Советской Армии Студией име
ни М. Б. Грекова быдо выпушено 12 ООО ш�акатов <�Памятка красноармейца�). Начиная с 7 августа 1941 г. 
в Москве выходила еженеде.1ьная пда11ат-га;3ета «Ведикая Отечественна11 война», посвяшенная отдедьным ге
роическим ;�пи;3одам. В сомании га;3еты принимади участие Г. Савицкий, Д. Моор, Н. Rогоут и др. («Совет
ское искусство» от 7 августа 1941 г.) . Первый номер был посвяшен боевым ;�ли;3одам начада войны, вто
рой- первым героям, третиii- обороне Москвы, четвертый - Военно-Морскому Фдоту и т. д. 

2 Во;iникший еше во время войны с бедофиннами (тогда было выпушено 6 листов) ,  «Боевой карандаш» 
уже на сдедуюш;ие сутки посде начада войны во;iобнови.1 свою деятедьность. Первым быд выпушен пдакат 
«Фаmи;iМ - враг чедовечества. Смерть фаmи;iму!1). 
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В. Д е п  и. Д.ля иемчев страшные вещи: (IMeШKUIJ и (11'.Jteщu1J! П.лакат. 1943- 1944 �оды. 

пых колористических решений, отвечавших внутренней направленности художе
ственного обра,за. 

Обшие тенденции советского плаката �похи Великоii Отечественной войны 
определяли господство в нем не сатиричес1юго содержания, а героического, драма
тического, нередко и лирического. Выше уже говорилось, что каждый и,з периодов 
войны вы,зывал к жи,зни плакаты на темы, отвечавшие насущным военно-полити
ческим ,задачам момента. Так, одной и,з основных тем советского плаката 1 942-
1943 годов была тема угнетения советских людей в оккупированных районах и их 
страданий от ,зверств фашистскоii армии. 

;3десь важно было выдержать нужный тон. 
Плакатисты в ряде случаев умели сделать обра,зы страдаюших людей суровы

ми, гневными, сдержанными, вы,зываютими не чувство сле,зливой жалости, а во,зму
шсние и необходимость во,зме;здия. 

То ,значение, которое неи,збежпо имело в трактовке данноii темы непосред
ственно �моциональное начало, предоставило художникам особую во,зможность сво
боды в проявлении своего индивидуального отношения к и,зображаемому. Можно 
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наметить два основных русла, по которым направлялись их поиски. Одни пла
каты в самом и;юбражениµ раскрывали идею протеста и борьбы, другие - просто 
демонстрировали ужас происходяmего, при�ывая советских людей к немедленной 
ломоти и отмmению. В обоих вариантах были со�даны сильные плакатные обра
�ы. Однако лучшими ока�ались в большинстве случаев те листы, г.де сам страдаю
mий человек был представлен протестуюmим и борюmимся. 

Над последней темой много работал мастер фотоплаката В. Rорецкий. В це
лом ряде своих военных плакатов он обраmался к и�ображению человеческих 
переживаний, приобретавших в его передаче большую напряженность и драма
ти�м. Выбирая для плаката какой-либо жи�ненный �пи�од, Rорецкий в первую оче
редь подчеркивал �моциональную сторону происходяmего, часто прибегая к пока
�у сильных драматических столкновений. С �той целью он старался и�ображать 
своих героев в таких ситуациях и в моменты таких действий, которые предпола
гали присутствие врага, невидимого для �рителя, но видимого для них. Такой 
прием вносил в плакаты Корецкого �лемент колли�ии. Почти каждый его лист 
обладал определенной сюжетной �авя�кой. Благодаря �тому художник получал 
nо�можность придавать лицам своих персонажей сильные, впечатляю:шие выраже
ния, раскрывать в их жестах глубокую внJтреннюю в�волнованность. С помоmью 
острых компо�иционных построений, часто основанных на контрастах, Rорецкий 
выделял главное в плакате, фиксируя внимание �рителей на у�ловом моменте и�о
бражения. 

Всенародное при�нание получил фотоплакат Rорецкого «Воин Красной Армии, 
спаси!» ( стр. 29) .  

В печати не ра� приводились факты огромной популярности �того плаката 
на фронте, печатались выдержки и� многочисленных писем фронтовиков к ху
дожнику, свидетельствуюmие о том, какую действенную роль сыграл плакат 
в те дни 1• �алог его успеха �аключался прежде всего в том, что верно был 
найден обра� простой женшины и� народа, которой давалась яркая портретная ха
рактеристика. Верно · было найдено выражение лица женmины, соединяюmее в себе 
гнев, душевную силу, со�нание своей правоты, острую ненависть и пре�рение 
J\ врагу, наконец, материнскую любовь, т. е. такие чувства, которыми жил тогда 
весь советский народ. Не менее удачно был решен обра� мальчика. Художествен
ные средства отвечали идейному содержанию плаката. И�ображение строилось на 
красноречивом противопоставлении положительного и отрицательного начал -
прекрасного в своей человеческой правоте обра�а матери и жестокой, тупой силы 
фаши�ма, воплоmенной в окровавленном штыке. Реалистическое обобmение обра
�а решено было специфически плакатными средствами. Лакони�м и четкая на
глядность компо�иционного построения, подчеркнутая определенность выражения 
человеческого лица и жеста, наконец, точность словесного при�ыва, полностью 

1 Тираж ;�того плаката достиг 14 млн. ;�к;3. П.11акат «Воин Красной Армии, спаси!» был настолько попу
лярен в боевых подра;3деленилх, что художник Н. Жук ов, со;3давая в дни напряженных боев на Волге пла
J>ат «Бей насмерть! �>, И;3обра;3ил около целлшегосл боiiца плакат Корецкоrо. 
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В. К о р е  ц " и  й. Воин Красной Армии, спаси! П.ю1'ат. 1942 мд. 



соответствовавшего и;юбражению,- все �то делало плакат Корецкого ярким, до
ходчивым и целеустремленным в его агитационной направленности. 

В 1 942-1943 годах появилось несколько рисованных плакатов, построенных 
по типу фотоплаката Корецкого. Можно на.звать плакат В. Серова с тем же самым 
при,зывом <(Воин Красной Армии, спаси! >) ( 1942 г. ) ,  были подобные плакаты 
у Д.  Шмаринова и других художников. 

К числу плакатов, содержанием которых был пока,з человеческого страдания, 
в первую очередь относились многочисленные листы, и,зображавшие муки детей. 
Впечатляющее ,значение таких листов ,ЗаJ\лючалось прежде всего в самой теме, 
неи,збежно волновавшей каждого советского человека. Художники и,зображали де
тей ,за решетками концлагерей или во.зле убитых родителей с искаженными стра
хом и отчаянием лицами и сжатыми ручонками. Несколько листов такого типа 
было выполнено В .  Корецким ( <(Боец, спаси меня от рабства! >) ,  1942 г.; стр. 31 ) ,  
Д. Шмариновым ( <(Я жду тебя, воин-освободитель! >) ,  1942 г. ) и .JI. Головановым 
( <(Боец, освобождай советских людей .. ! >) ,  1943 г. ; стр. 32) .  В ряде плакатов и,зо
бражались и,зувеченные фашистами или убитые советские дети ( <(Отомсти! >) 
Д .  Шмаринова, 1942 г.; <(Воины Красной Армии и Военно-Морского Флота, беспо
щадно мстите гитлеровским детоубийuам! >) В. Иванова, 1943 г. ) .  

В отдельных случаях плакатисты, передавая человеческие страдания, дости
гали особенно острой выра;штельности; таков, например, плакат ленинградского 
художника А. Ка,занцева, и,зобра,зившего советского ребенка ,за оградой фашист
ского лагеря (плакат <(Освободи ! » ,  1 943 I'. ) .  

Как уже говорилось выше, с темой народного страдания бли,зко соприкаса
лась еше одна тема плаката тех дней - тема Родины, представленной в обра,зе 
женшины, при,зывающей к героической борьбе или в,зывающей к советским вои
нам о помощи. 

Сильный плакат Ф. Антонова <(Сын мой! Ты видишь долю мою . . .  >) (стр. 33) 
можно было воспринимать двояко: как и;юбражение старой женщины, молл
шей и,з фашистского плена о помоши, и как символическое и,зображение стра
даюшей матери-Родины. В других листах тема Родины выступала уже со всей 
определенностью. Д. Шмаринов воплотил представление о Родине в обра,зе моло
дой жещgины, распростершей руки, в которых она держит автомат и сноп пшени
цы ( <(Воин, ответь Родине победой», 1942 г. ) .  В. Иванов в плакате <(Мсти ,за горе 
народа>) ( 1943 г. ) представил русскую женщину; протягивая вперед сжатый ку
лак, она в ;этом жесте как бы воплощает силу народного гнева. Все ;это были хо
рошие листы, по-ра,зному и, как правило, убедительно трактовавшие прекрасный 
символ. 

Яркое решение ;эта тема получила в плакате И. Тоид,зе <(Родина-мать ,зовет! >) 
( 1941 г.; цветная вклейка) .  Художник сумел дать в нем аллегорию, в основу кото
рой положен конкретный обра,з портретного характера, обладающий живой челове
ческой теплотой и одновременно монументальный в своей типичности. Он со,здал 
убедительный облик женщины, сумел придать ее лицу верное выражение, сделать 
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В. К о р е ц к и й. Боец, спаси меня от рабства! Плакат. 1942 �од. 

ее при�ываютий жест простым и в то же время в нужной мере патетическим. Ру
жейные штыки, выступаютие и�-�а спины жентины, и лист с текстом воинской 
прислги в ее руке усиливают впечатление обобтаютей �начительности обра�а. 
Тому же служит и лаконическал раскраска плаката, составленная и� двух цве
тов -черного и красного 1 •  

1 В ;�той работе И. Тоид;iе снова можно отметить испоJiь;ювание художественной традиции пJiаката 
гражданской войны, в частности широко и:�вестного 11J1аката Д. Моора (сТы ;iаписаJiся добровоJiьуем?•). 
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Б О Е Ц, О СВ ОБОЖДА И С О ВЕТС Н И Х  Л Ю Д Е И  
О Т  Н ЕМ Е Ц Н О И  К АТ О Р Г И ! 

JJ. Г о д  о в а н  о в. Боец, освобождай советских людей от немецкой катор�и! 
Плакат. 1943 �од. 

Jlист Тоид;iе получил во время войны широкое распространение. Он ра;iошел
ся по всей стране с текстом, напечатанным на многих я;iыках народов СССР. 

Исключительно важной и ;iначительно:й темой, к которой обрашалось боль
шинство художников и которая, по сушеству, с самого начала ока;iалась централь
ной, естественно явилась тема героической народной борьбы. Новые обра;iные и 
стилистические искания в �той области ОJ!JУТИМЫ были уже в некоторых листах 
1941 года ( плакаты В. Корецкого <(Будь героем ! )> и В. Серова <(Наше дело правое, 
победа будет ;ia нами ! )>; стр. 36) . В 1942 году они сделались господствуюшими. 

1942 и 1943 годы - время наивысшего творческого напряжения художников, 
работавших над плакатом, а вместе с тем и период их наибольших успехов. В �то 
время шла упорная работа над соманием героического обра;iа. Чаше всего герои
ческая тема воплошалась в обра;iе бойца. Действие выбиралось такое, которое од
новременно правдиво И;iображало реальность фронтовой жи;iни и метафорически 
передавало обобшаюшие политические идеи. 
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S Том XIII 

Сын мой! Ты ВИАИWЬ АОПЮ мою ... 
Громи фашистов в свитом бою! 

Ф. А х  т о  х о  в. Сын мой! Ты видишь доАю мою ... ПАакат. 1942 zод. 



Несколыю ярких решений принадлежало ,здесь В.  Иванову. Наметившаяся 
в предвоенные годы склонность художника к и,зображению героев-борuов и героиче
ских ;эпи;юдов, к со.зданию обобш;енных,типи,зированных обра,зов помогла Ивано
ву с началом войны быстро ориентироваться и найти нужный тон. В военных пла
катах окончательно определились черты его ,зрелого стиля. В. Иванов много сделал 
для ра,зработки в плакате убедительного обра,за советского бойuа-гражданина. Его 
влекло мужественное, волевое начало в человеке; герои Иванова - сильные, храб
рые люди, атлетически сложенные, с простыми, открытыми лиuами. Иванов успеш
но ра,зрабатывал компо,зиuию плаката, основанную на пока,зе ;энергичного, реши
тельного действия. Построение плакатного и,зображения определялось для него 
движением uентральной фигуры. По;этому ему удавалось в лучших листах доби
ваться впечатления собранности и цельности, подчиненности всех деталей главно
му. Выработался ряд характерных для дальнейшего творчества Иванова художе
ственных приемов. Со,здавая реалистический обра,з, мастер исходил и,з пластически 
ясной объемной формы, которую трактовал укрупненно и uелостно, добиваясь впе
чат.11ения монументальности и обобш;енности. Тому же служили четкий, несколько 
упрошенный, объединяюш;ий все и,зображение контур и сдержанный колорит. 

Одним и,з лучших обра,зuов решения в nлакате героической темы является 
лист В. Иванова «На ,запад! »  ( стр. 35) ,  где художник представил молодого совет
ского воина, который, с силой ра,змахнувшись винтовкой, прикладом сбивает с де
рева стрелу с надписью «На восток». Его исполненное твердой решимости движе
ние подкрепляется суровым выражением лиuа, а слова «На ,запад», начертанные 
под и,зображением, раскрывают историческое содержание, составляюш;ее главный 
смысл плаката. Иванов сумел убедительно решить ;этот лист. Фигура бойuа, весь 
его мужественный обра,з приобрели характер монументальности. �то определяется 
прежде всего тем, что по.за человека прони,зана внутренней ;энергией; его фигура 
вылеплена крупными массами, обрисована точным, ре,зким контуром. Все, что ра,з
меш;ено по,зади бойuа,- орудие, стреляюшее в ту же сторону, куда направлено 
движение солдата, и группа советских ис1·ребителей, летяших на ,запад, усиливает 
впечатляюшую силу главного действия. 

В плакате «Вперед ! На ,запад ! »  ( стр. 37) художник со,здал сильный обра,з 
советского моряка. �тот лист отличается особенной выра,зительностью компо
.зиuионного построения. Плоскость плаката по диагонали пересекает фигура мат
роса, представленная в ;энергичном, ре,зком движении. �десь хорошо исполь,зова
ны приемы условного я.зыка плаката. Фоном служит полотниш;е морского флага 
СССР, на котором ярко выделяются очертания красной пятиконечной ,зве,зды 
и серпа и молота, расположенных непосредственно ,за фигурой рвушегося в бой 
моряка 1 •  

1 Нель;эя н е  упомянуть, что вследствие огромного ра;эмаха деятельности Иванова (вместе с «Окнами 
ТАСС)> он выполнил в военные годы около ста плакатных листов) .  довольно большое число работ художника 
ока;эалось ниже его во;эможностей. В частности, ;это относится к серии плакатов, посвяшенной русским полко
водцам, начатой Ивановым в 1941 г. и продолженной в 1942 г. То же можно ска;эать о большинстве его пла
катов ;этих лет на прои;эводственные темы. 
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И. Т о  и д з е. Родина-мать зовет! Плакат. 1941 �од. 



В. И в а х  о в. На запад! ll.лакат. 1943 �од. 



HIWE 4ЕЛО ПРдВОЕ 

ПOlfJll 6111fT Зд UIMll 
В. С е р о в. Наше деАо правое, победа будет за нами! ПАакат. 1941 zод. 

СJiедует на;3вать еше ПJiакат Иванова ((Пьем воду родного Днепра . . .  )) ( 1943 г. ) ,  
где художник прибег к жанровой трактовке темы, с помошью которой передаJI 
идею непреодоJiимости наступатеJiьного движения Советской Армии и историче
ской неи;3бежности исхода войны. Бу дничиая простота обJiика соJiдата и обыден
ность его действия сочетаются с ошушением ;3НачитеJiьности и внутренней сиJiы 
обра;iа. БоJiьшая poJiь отведена в i}том Jiисте цвету, одновременно скупому в жеJI
товатых и сиреневых оттенках и напряженному в красноватых отбJiесках ;3арева, 
падаюших на лицо, руки и шинеJiь бойца. 
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ВПЕРЕА! НА ЗАПАА! 
В. И в а н  о в. Вперед! На запад! ПАакат. 1942 �од. 

Героической теме большое внимание уделил также А. Кокорекин, продуктивно 
работавший над плакатом во время войны (,за �тот период им было со,здано не 
менее 35 листов ) . Графический я.зык большинства плакатов Кокорекина более 
живописен, ч:ем у Иванова. Художник обрисовывает предметы смягченными конту
рами, подчас исполь,зуя переходы света и тени. Но в ряде случаев Кокорекин, как 
и в предвоенные годы, снова строит и,зображение на чисто декоративном принци
пе: плоскостно и условно трактует цвет и четко очерчивает предметы (см. удач
ные листы такого рода: «Свет в оине - помщ;gь врагу! )) ,  1941 г. и первомайский 
плакат 1 945 г.) .  
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У дачное решение темы найдено Ко1юрекиным в плакате 1942 года <(;ia Роди
ну! »  ( стр. 39) .  Художник внес в ;этот лист суровую патетику: раненый моряк, стол 
на коленях и ,зажимая левой рукой рану на груди, правой бросает гранату. Весь 
облик воина, его напряженное лицо, полный отваги жест рождают представление 
о духовной силе. Все, что видно ,за фигурой моряка, как и в плакатах Иванова, 
дополняет центральный обра,з. Тело убитого товарища, в,зрытал ,земля, рвуmийсл 
в отдалении снаряд, несуmиесл по небу ра,зорванпые облака подчеркивают драмати,зм 
происходящего 1 •  

рмоциональная напряженность обра,за присуmа также плакату Кокорекина 
<(Когда бронебойmик стоит на пути, фашистскому тапку никак не пройти! »  ( 1943 г. ) .  
В ;этом прои,зведении художник творчески исполь,зовал компо,зиционное решение 
плаката Д. Моора ;эпохи гражданской войны <(Ты ,записался добровольцем?» .  Поч
ти вел поверхность листа ,занята фигурой солдата-бронебойщика, который одной 
рукой сжимает бронебойное ружье, другую, сжатую в кулак, гневно протягивает 
вперед, как бы преграждая путь врагу. Фигура трактована как символ непобеди
мости народа, отстаивающего правое дело. 

В плакате Н. Жукова <(Бей насмерть! »  ( стр. 41 ) ,  посвлmенном боям на Волге, 
героическая тема решена просто и буднично, бе,з ;элементов обобmающей символи
ки. Тем не менее и ;этот лист не лишен своеобра;шой драматичности; художнику 
удалось передать выражение внутренней собранности и целенаправленности чув
ства, которые ,заставляют напрягаться мускулы лица стреляющего пулеметчика и 
придают желе,зную силу пальцам его рук. Но Жукова можно упрекнуть в том, что 
он не сумел: все включенные в и,зображение жи,зненные детали представить в доста
точно лаконичном и суммированном виде. Благодаря ;этому плакат и,злишне прибли
жается к станковому рисунку. 

Художники, обращавшиеся в своих прои,зведениях к героической теме, лишь 
в редких, единичных случаях вводили в плакаты и,зображение врага (примером 
такого рода может служить плакат В. Корецкого <(Мстить! )> ,  1943 г. ) .  Иногда на 
плакатах можно было видеть фашистских солдат поверженными, убитыми, лежа
щими у ног советских бойцов ( <(Русскиii народ никогда не будет стоять на коле
нях» И. Серебряного, 1942 г.; <(Блс:щада Jlенинграда прорвана ! )> В. Серова, 1943 г.) . 
Однако чаше всего оценка и характеристика врага давалась не прямо, а чере,з 
отношение к нему положительных героев, которое со всей яркостью воплощалось 
в их действиях, выражении лица и т. д. 

Если в сатирическом плакате ;эпохи Великой Отечественной войны большую 
роль сыграли традиции раннего революционного плаката, то для художественного 
стиля плакатов трагедийных и героических ока,залсл чре,звычайно важным опыт 
станковой и книжной графики 30-х годов. Следует отметить преемственную 
свл,зь таких плакатов с достигшей перед самой войной ,значительного ра,звития 

1 В основу сюжета плаката положено реальное событие: подвиг ;зщgитников Севастополя - младшего 
1юма11дира С. ЕрмоJiенко и моршюв его отдсденил. 
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ЗА PDJIИ HYI 
А. К о " о  р е "  и n. За Родиnу! ЛАа1'ат. 1942 �од. 



иллюстрацией на политические темы, в которой с особенной силой проявилось уме
ние ху дожпююв и;юбражать напряженное действие и передавать драматическую 
ситуацию. 

Не меньшее ;шачепие имели длл плаката достижения книжных графиков 
в области круппофигурных портретных иллюстраций, построенных на психологиче
ской характеристике литературных героев. 

Основой плаката военного периода стало и,зображение именно такого рода 
фигур, которые носили типический и вместе с тем подчеркнуто индивидуали,зиро
ванный характер и давались в напряженном драматическом действии. Реальный, 
живой обра,з современника, который прежде плакатистам так · редко у давалось ор
ганически включить в плакатное и,зображение, теперь естественно вошел в него, 
став основой его тематического решения. 

Чаше всего плакатный лист решался следуюmим обра,зом: почти вел его пло
скость ,занята была крупной человеческой фигурой (иногда двумл-тремл фигура
ми) ,  охарактери,зовапной почти портретно и подчиненной четко выраженному 
чувству. �то чувство и,зображалось активно, претворяясь в действие, которому со
путствовал выра,зительный жест, нередко принимавший драматический характер. 
Такой обра,з удавался художнику и ока,зывалсл соответствуюmим па.значению пла
ката в тех случаях, когда ,заключенное в нем психологическое содержание пере
давалось обнаженно и остро, ,зрительно воплоmалсь в четком и ясном движении 
фигуры. Только при ;этом условии и,зображение сохраняло плакатную броскость, 
получалось по-настолmему агитационным и доходчивым. По,зади главной фигуры 
нередко ра,змеmались ;элементы реальной обстановки - пей,зажа, поля бол и т. п . 
.Здесь тоже приходилось выдерживать определенный такт. Единая пространствен
ная протяженность и единый масштаб обоих планов, которые подчас применялись 
ху дожинками, в ряде случаев ослабляли выра,зительность плаката, гро,зл превра
тить его в картину. Более впечатллюmими ока,зывались те листы, в которых опу
скалась средняя пространственная ,зона и непосредственно ,за крупной фигурой 
первого плана ра,змеmались предметы ,заднего плана, представленные в ре,зко 
уменьшенном масштабе. При таком построении основные носители агитационного 
смысла плаката, т. е. главная фигура и ее действие, нарочито выделялись и ,зри
тельно доминировали, становясь определлюmей силой плакатного обра,за, а все 
остальное ,звучало лишь как своего рода дополнительный аккомпанемент. 

Так же обстояло дело и с цветом. Подавллюmее число плакатов военного пе
риода строилось на сочетании немногих сдержанных оттенков, главным обра,зом 
оливковых, желтых, коричневых, иногда с введением ударов красного. �та цве
товая гамма в ряде случаев ока,зывалась вполне уместной, так как подчеркивала 
обmий тон обра,зного строя плаката военных дней - сурового и напряженного. 
И ,здесь лучшими ока,зывались те решения, где колористическое построение осно
вывалось на принципе условного соотношения цветов, когда промежуточные от
тенки и нюансы сводились к минимуму, а доминировали строго отобранные и по
тому имевшие плакатную выра.зительность красочные пятна. 
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&ЕЙ НАСМЕ РТЬ! 
Н. Ж у к  о в. Бей пасмерть! Плакат. 1942 �од. 

В наиболее слабых работах с«ло1нtость nла1а1.тистов к ограничению непосред
ственными повседневными впечатлениями иногда приводила к тому, что плакат 
начинал приближаться к станковому рисунку или картине, утрачивая ряд прису
щих ему действенных качеств. Однако в лучших обра�цах плаката Великой Оте
•1ественной войны ука�анпый художественный метод оправдал себя и не помешал 
плакату сохранить свою специфику . 

•• 
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В 1943 году в советский плакат проникли новые настроения, вы;:Jванные на
чалом решительного перелома в ходе войны. Появились и;:Jображенил, повество
вавшие о фактах освобождения советскими войсками временно оккупированных 
районов. ;3вучала тема победы. В двух плакатах 1943 года: «Ты вернул нам жи;:Jнь!»  
В.  Иванова и <(Слава освободителям Украины! »  Д. Шмаринова (стр. 43) получил 
отражение мотив радостной встречи советского бойца освобожденной от гитлеров
ского плена советской женшиной. 

Следует отметить, что плакатисты с самого начала очень правдиво трактовали 
тему победы. Rак правило, они передавали подобные сцены. просто и .глубоко, не 
допускал �лементов внешней патетики и ложного пафоса. Художники не боялись 
И;:Jображать советских граждан освобожденных районов с печатью усталости на 
лицах. Убедительный обра;:J со;:Jдал в на;_iванном плакате Шмаринов, представив 
:молодую украинскую жещуину с худым, И;:Jможденным лицом, которая, ;:Jакрыв 
гла;:Jа, в порыве сильного чувства прильнула к груди советского бойца. Правдиво 
И;:Jображались советские воины - усталые, ;:Jапыленные, в будничном боевом одея
нии; их суровые, гневные или радостные лица обрисовывались бе;:J венком нарочи
тости - естественно и просто. 

В 1944 году были со;:Jданы два плаката, в которых лрко воплотились настрое
ния, царившие в Советской Армии в те исторические дни. ;это были листы .Л. Го
.юванова - <(Дойдем до Берлина ! »  ( стр.45) и Д. Шмаринова - <(Чехи, словаки, 
поляки ! Rраснал Армия несет вам освобождение от фашистского ига ! »  (стр. 47) . 

Творческое лицо Голованова 1\ак плакатиста сложилось в годы войны 1 •  Го
лованов чаше других мастеров вносил в героическую тему �лементы жанрового 
повествования. В рлде случаев такой подход приносил ему удачу. Художник умел 
придать обра;:Jам простых советских людей, которых он преимушественно и;:Jобра
жал, черты ;:Jадушевности, подчеркивал в их облике внутреннюю стойкость и чи
стоту. В его плакатах лсно ;:Jаметны следы фронтовых впечатлений; можно легко 
отметить их прямую свл;:Jь с теми ;:Jарисовками, которые он делал во время своих 
многократных командировок на фронт; �то придает его работам оттенон ocoбoii 
свежести и непосредственности. Но иногда склонность Голованова к привлечению 
жанровых подробностей приводила к тому, что его плакаты теряли свою специ
фику и смотрелись как простые рисунки. 

На;:Jванный выше лист Голованова - пример у дачного исполь;:Jованил в пла�ш
те жи;:Jненных впечатлений. Простой �пи;:Jод военных будней (художник И;:Jобра;:Jил 
морового, жи;:Jнерадостного молодого солдата, переобуваюшегосл перед долгой до
рогой) исполь;:Jовалсл художником длл отображения больших дел историческо
го масштаба. Голованов нашел меткое, остроумное сюжетное раскрытие темы. 
Он верно подобрал тип человека, сумел пока;:Jать хитро-насмешливое выражение 

1 ГоАованов .llеонид Федорович (род. в 190-1 г.) .  С пятнадцати J1ет работаJI чертежшшом в Куйбышеве. 
С 1923 г. у•шлсн в Москве, в ш1юJ1е Д. 11. Кардонс1юго. До войны работаJ1 над книжными иJ1люстрацилми; 1ш1' 
пJ1акатист 11а•1а.1 выступать с 1941 г. В 1943 г. вошел в состав Студии име1111 М. Б. Гре1юва. 
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СЛ АВА  О С В О Б ОДИТЕЛ Я М  У Н РАИ Н Ы  ! 
СМЕРТЬ Н ЕМЕUН И М  ЗАХ ВАТЧИНАМ ! 

Д. Ш м а р  и п о  в. С.лава освободите.;r,ям Украины! П.;�акат. 1943 �од. 



его лица, подчеркнуто выра;штельный жест. Художнику удалось воплотить в пла
кате своеобра;шую народную порти;�ацию облика героя, выраженную в естествен
ной, не осо;шанной им самим храбрости, широкой у дали и прирожденном юморе. 

Несмотря на то, что рТО и,зображение осталось почти бескрасочным, в нем 
сохранена необходимая для пла1шта наглядность. Крупная, рельефно вылепленная 
фигура, помешенная на первом плане, определяет собой композицию листа. Пей
,заж в глубине (фронтовая дорога с советскими войсками, продвигаютимися на 
,запад мимо ,зданий немецкого провинциального городка) дан в ре,зко уменьшен
ном масштабе. 

Шмаринов исполь,зовал в своем плакате более приподнятую нр�,здничную 
форму передачи чувств. Главная сила �того листа ,заключается в хорошо найден
ном обра,зе бойца. Открытое мальчишеское лицо молоденького солдата, одухотво
ренное одновременно светлой радостью юности и торжеством победителя, несу
щего людям освобождение, явилось большой удачей художника. Уместной ока,за
лась привнесенная Шмариновым в ртот обра,з лирическая нотка. Обтее отуmе
ние жи,знерадостности со,здается и раскраской плаката. Фигура вырисовывается 
на ярко-голубом фоне. По лицу солдата, шинели и красному ,знамени сколь,зят лег
кие тени. Светлые волосы и голубые гла,за усиливают впечатление чистоты и юно
сти облика героя. 

Не будучи плакатистом-профессионалом, Шмаринов со,здал в годы войны не
сколько сильных плакатов (всего им было выполнено до 15 листов) . Его особен
но привлекала ра,зработка лирико-психологической темы. В ряде плакатов худож
ПИI\У у далось проникновенно и убедительно пока,зать душевные переживания 
ч·еловека. В ртом Шмаринову помог, н·есомненно, опыт художника-иллюстратора, 
приучивший его к и,зображению сложных психологических состояний и положе
ний. Шмаринов решительнее других плакатистов исполь,зовал в плакате достиже
ния станкового рисунка, вводил в него ра,знообра,зные красочные оттенки и игру 
светотени. Но благодаря тому, что он умел находить выра,зительные и яркие ком
по,зиционные решения, выполненные им листы не утрачивали специфических 
свойств плакатного искусства. 

К концу 1944 года ведутей темой плаката окончательно стала тема победы. 
Мотив приветствия советским воинам-победителям удачно ра,зработал А. Коко
рекин в плакате <(Воину-победитеJJю - всенародная любовь» ( 1944 г. ) .  Он и,зо
бра,зил молодого фронтовика во всей походной амуниции, с винтовкой в правоil 
руке и огромным букетом белых георгин - в левой. Живое лицо бойца о,зарено 
улыбкой, но в то же время на его ч�ртах лежит печать трудного боевого пути. 
Сдержанные цвета плаката содействуют впечатлению строгой серье,зности обра,за. 

Несколько хороших плакатов посвятил теме победы JI. Голованов ( <(Слава 
Красной Армии, отстоявшей ,завоевания 01\тября ! » ,  <(Родина, встречай героев!» ,  
оба - 1945 г. ) . Ко дню победы над Японией были выпушены листы <(Слава 
нашему великому народу, народу-победителю ! »  В. Иванов·а и <(Сла.ва Красной 
Армии - освободительнице ! »  JI. Голованова. 
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дойде м АО &ЕРЛИИАУ 
.11. Г о  ;е о в а п о  в. Дойдем до Бер;еипа! П;еакат. 1944 �од. 



;3начительно слабее были плакаты, посвщценные работе советских людеН в 
тылу. Ряд плакатов с при;iывами лучше работать, быть бдительными, становиться 
донорами и т. п. выполнили в течение войны В. Иванов, Н. Ватолина, Н. Денисов, 
В. Говорков и другие. Среди них имелис1. отдельн:Ь1е удачи (например, лист Н. Ва
толиной и Н. Денисова «Не болтай ! » , 1941 г. ) ,  однако в большинстве своем они 
были малоинтересными, сильнее сохранившими недостатки плакатного ис1\усства 
довоенных лет. Более высоким 1\ачеством отличались те плакаты, которые теснее 
были свя;iаны с темой войны. ;3десь в первую очередь следует на;iвать плакаты 
1 944- 1945 годв, при;;Jываюшие к восстановлению городов и сел, освобож
ден1Ных от оккупации. :Этот мотиц в 1944 году неоднократно ра;;Jвивали ленинград
градские художник1и. И;iвестность при лака·r И. Серебряного <(А ну-ка, в;iяли! »  
(стр. 49 ) ,  в котором ;iначительная, волнуюшая ( а  для ленинградцев особенно 
важная) тема была неожиданно и остроумно решена с оттенком лири;iма и 
светлого юмора. ;3той теме посвщцен также плакат В.  Серова <(Мы отстояли Ле
нинград, мы восстановим его» ( 1944 г. ) .  И;i числа прои;iводственных плакатов, 
со;iданных в Ленинграде, можно отметить еше плакат А. Пахомова <(Юноши и де
вушка города Ленина ! Овладевайте техникой прои;iводства, пока;iывайте обра;iцы 
трудовой дисциплины, самоотверженно трудитесь на помошь фронту!» .  

Хороший лист, при;iываютий к восстановлению городов, сомал в 1945 году 
В. Иванов ( <(Отстроим на славу ! » ) . ;3то был один И;i немногих плакатов на прои;i
водственную тему, где художник сумел дать живой, правдивый человеческий 
обра;i. Неплохими были пла�шты В. Корецкого, свя;iанные с темой труда - <(Не спа
сутся фашисты-гады от снарядов нашей бригады! »  ( 1 943-1944 rr. ) и <(Поработал 
на славу! » ;  стр. 51 ) .  

В течение 1944-1945 годов советский плакат претерпел некоторые и;iмене
пия. И;i него ушло большинство примкнувших 1\ нему в начале войны художников 
других специальностей. Но одновременно в плакат влились новые силы в лице 
молодых графиков (в  первую очередь участников Студии имени М. Б. Грекова) ,  
что отчасти у1\репило цадры плакатистов. Тем не менее в ;это время несколько 
спало напряжение в работе над плакатом в целом; он до и;iвестной степени срав
нялся по ;iНачению с другими видами И;iобра;iительного искусства. 

;3тот спад обнаружил те недостатки, которые не давали достаточно ощутимо 
себя ;iнать в начальный период войны. Если ;эмоциональная напряженность, прав
дивость, стремление живейшим обра;iом отклю\аться на самые острые и важные 
темы военных дней делали плакат самым популярным видом искусства, ;iачастую 
волновавшим ;iрителей содержанием художественного обра;iа, а не его формаль
ными качествами, то к концу военного периода ;эта внутренняя напряженность 
уже не всегда искупала недостатки средств художественного выражения. 

В ра;iвитии плаката все больше давали себя ;iнать внутренние противоречил. 
Прежде всего они наметились в фотоплакате. Стремление к документальности в 
передаче событпй, послуживших сюжетной основой плаката, в отдельных случаях 
приводило к объективной констатации факта, лишенной творческого обобшенил. 
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Д. Ш м а р  и н  о в. Чехи, сАоваки, nоАяки! Красная Армия несет вам освобождение 
от фашистско�о и�а! ПАакат. 1944-1945 �оды. 



На смену документальности и достоверности пришли натуралистически,е решения. 
В щшестное противоречие со спецификой плаката постепенно пришли и те навыки 
книжных иллюстраторов и живописцев-станковистов, которые на первых порах 
бе;iусловно способствовали углублению и обогащению плакатного обра;iа. Теперь 
же, вместо психологической напряженности, мастера книжной графики в отдель
ных случаях привносили в плакат повествовательность и иллюстративность, а жи
вописцы-станковисты - ту подробность и чисто станковую специфику компо;.т
ционных и колористических решений, которые вступили в противоречие с самой 
природой искусства плаката. Таи в И;iвестной мере уже на исходе военных дней 
наметился тот кри�ис искусства плаката, который с такой остротой дал себя почув
ствовать во второй половине 40-х - начале 50-х годов. 

Тем не менее ведущую роль плаката в 1942, 1943 и даже 1944 годах нель;iя 
преуменьшать. Не только его общественно-политическая ;iначимость и сила 
;эмоционального nо;iдействил, но и его ху дожественпые качества дают право го
ворить об ;этом периоде как времени особого подъема советского политического 
плаката. 

Среди многих видов агитационного искусства ;эпохи Великой Отечественной 
войны важное место ;iанимали «Окна ТАСС». 24 июня 1941  года в Сою;iе худож
ников было со;iвано первое органи;iациошюе собрание, на котором был и;iбран кол
лектив, ставший в дальнейшем коллективом «Окон ТАСС» 1• 

27 июля 1941 г. в 4 часа дня в Москве на Ку;iнец1юм мосту были вывешены 
первые <(Окна ТАСС» . 

<(Окна ТАСС», сохранял и расширял боевые традиции <(Окон сатиры Роста», 
со;iдававшиесл Маяковским, ставили своей ;iадачей отображать героические дела 
бойцов Красной Армиrи и Флота, трудовые подвиги советского народа, меткой са
тирой ра;iоблачать фашистскую свору. Об  «Окнах ТАСС» можно ска;iать словами 
Маяковского: <(;3то протокольная ;iапись, переданная пятнами красок и ;iвоном 
ло;iунгов. ;3то те плакаты, которые перед боем смотрели красноармейцы, идущие 
в атаку» 2• 

Оценивал деятельность <(Окон ТАСС», С. Маршак в 500-м <(Окне» писал: 

«Под :этп:м окном не поют серенады, 
На :этом окне ре�еда не цвела. 

;за :этим окном ра�рывались снаряды 
И Армия наша на подвиги шла. 

И в первом окне и в окне пятисотом 
Горел наш огонь, при;:�ывая в поход, 

;за новые подвиги, к новым высотам, 
;за правое дело, на �апад - вперед !» .  

t И ;:�  выступ.ле111111 Н .  Дениrовского н а  VII пленуме Оргкомитета Сою;:�а художников СССР. Стенограм
ма, стр. 7 1 .  

2 В .  В. М а л  1 ;  о в с 1; и ii. Собр. соч., т. 1 2. М., 1959, стр. 153. 
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И. С е р е б р я  п ы й. А пу-ка, взяАи! ПАакат. 1944 �од. 

Коллектив художников - творцов <(Окон ТАСС» 1 ,  работавший в содружестве 
с советскими писателями на протяжении всех военных лет, с честью выполнил 
во;зложепную па него ;задачу. В �том коллективе объединились и графики и живо
писцы и, есл� первые принесли своим творчеством четкость рисунка, ясность ком
по;зиции и привычную <mолиграфическую1> оргапи;зованпость полосы, то вторые 
способствовали большему богатству и живосписпости обра;зов. 

С первых дней было со;здано несколько бригад худож пиков и по�тов. Ос
новным костяком редакции являлись: Н. Деписовский, Н. Радлов, П. Соколов
Скаля, Кукрыпиксы, П. Шухмин, Г. Савицкий, С. Костив, В. Горяев, В. Айва;зяп, 

1 Штатными художниками были: Н. Дснисовский, П. Соколов-Скаля, В. Айва;iян, П. Алякринский, R. Вя
лов, В. Иванов, Ф. Кондратьев, С. Костин, В. Милашевский, Д. Мельников, Г. Нисский, Н. Радлов, П. Шух
мин, М. Соловьев, Кукрыниксы, В . .llсбсдсв, Г. Савицкий, В. Соколов и др. ;зав. редакцией - Н. Дени
совскиii, ;iав. худож. частью - П. Соколов Скаля. В числе по;этов, много потрудившихся в «Окнах ТАСС>1, 
следует на;iвать Н. Адуева, Демьяна Бедного, О. Ерика, А. Жарова, С. Кирсанова, В . .llсбсдева-Кумача, С. Мар
шака, М. Слободского. 
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Ф. Антонов, В . .Л:ебедев, М. Черемных. Всего же ,за времл войны в «Окнах ТАСС» 
принлли участие свыше 70 художников. 

Филиалами Московской мастерской «Окон ТАСС» лвлллись мастерсиие 
в Куйбышеве, Ташкенте, Горьком. Самостолтельные мастерские во,зникли в .Л:е
нинграде, Свердловске, Иркутске, Чите, В.11адивостоке, Перми, Кирове, Мурмансие, 
Ка,зани, Пен,зе, Саратове, Воронеже, Омске, Фрун,зе, Тбилиси и других городах 
Советского Сою,за. На отдельных ,заводах Москвы имелись подшефные мастерские 
«Окон ТАСС». Так, на рлектро,заводе <(Д инамо»,  <(22-бис», No 34 и других име
лись небольшие мастерские, поль,зовавшиесл консультацией централ1.ной мастер
ской. Аналогичные мастерские во,зникли в рлде воинских частей, в тылу и на 
фронтах. 

((Окно ТАСС» представллло собой лист оберточной бумаги с наклеенными на 
него рисунками и текстами, выполненными по трафарету в 3-4-5 красо1{ (число 
красок иногда доводилось до 12-16) . Тираж ((Окон» достигал 1000 �к,земпллров. 
Они предна,значались длл витрин мага,зююв, но часто наклеивались прлмо на сте
пы и ,заборы, подобно печатным плакатам, иногда достигал в длину трех метров, 
иногда же не превышал ра,змера обычного плакатного листа. 

Работа редакции <(Окон ТАСС» складывалась следуюшим обра,зом: два pa;:Ia 
n день (исключал рКСтренные случаи) и,з ТАСС поступали сводки Информбюро. 
Художественный руководитель и литературный редактор отбирали наиболее важ
ные сообшенил и решали, как будет подан ртот материал в <(Окно» . .Затем и,збран
нал тема передавалась авторам - художнику и писателю. Обычным сроком и,зго
товленил <(Окна ТАСС» были одни сутки. Отдельные <(Окна» длл Москвы были 
и,зготовлены в течение 12 часов. 

В начале войны ( 1941 г. ) <(Окна» выпускали по 15, 20 тем в меслц, а в даль
нейшем выпускалось в меслц до 24 новых тем. 

Длл посылки на фронт редакцил ра,змножала <(Окна» литографским спосо
бом (тираж до 20 ООО �к,з. )  , в виде листовок небольшого формата, что давало во,з
можность расклеивать их в блиндажах, ра,здавать бойцам, а также и,зготовллла 
диапо,зитивы на стекле и диафильмы тиражом 15 тыс. рК,З . 1 

Рлд <(Окон» был ,заброшен парти,занам и в тыл врага. Было приготовлено 
35 комплектов <(Окон» длл выставок, органи,зуемых Комитетом по делам искусств 
СССР. 5 комплектов были переданы длл БОКС, органи,зовавшего выставки в Аме
рике, Англии, Китае, Иране и Южно-Африканском Сою,зе. 

Творческал работа художников <(Окон ТАСС» получила широкий обшествен
ный ре,зонанс. 9 октлбрл 1941 года в ЦДКА было первое обсуждение <(Окон». 

1 Тираж рассылался ;�ака;�чикам, в числе которых были ПУР, Наркомвоенморфлот, НКПС, БОКС и др. 
(<Окна ТАСС•> получили широкое распространение ;ia рубежом. 100 ;iк;i. предна;�началось для США, .llатинской 
Америки, Швеции, Китая, Ирана и других государств. Ряд постоянных подписчююв имелс11 в .II011доне, Иоган
несбургс и других городах. ( См. доклад П. Соколова-Скаля 28 августа 1942 г. Архив Правлf.'нин Сою;-�а ху
дожнююв СССР, опись 2, Стенограммы обсуждений (1942-1944 гг.; (<О1ша ТАСС),  стр. З-8. 
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Второе обсуждение было проведено 28 августа 1942 года в свя,зи с выставкой 
<(Окон»,  органи;юванной в Государственном Историческом му,зее Комитетом по 
делам искусств. Sтой выставке было посвщJ!ено ,заседание Оргкомитета Сою.за 
художников СССР. 

От плаката обычного типа <(Ок1на ТАСС)> отличались большей гибкостью и 
многообра,зием. Специфика их была несколько иной, нежели печатного плаката. 
Они были теснее свя,заны с каждодневным ходом событий, в меньшей степени ста
вили ,задачу обобшенной оценки больших исторических тем. Они давали более 
дробное, частное, свя,занное с текушими моментами жи,зни, освешение происходя
шего. Основпым качеством и,зображений <(Окон ТАСС» являлась подчеркнутая 
наглядность, которой художнюш добива.11ись самыми ра,зными путями. ;здесь име
лись широчайшие во,зможпости для применения личной инициативы отдельных 
мастеров. М. И. Калинин ска,зал во время беседы с плакатистами в конце 1942 года: 
«Выбор темы плаката во многом ,зависит от характера самого художника: один 
любит героику, находит ее и и,зображает, другому более свойственна сатира и он 
работает в �той области. Не.зачем ставить вопрос - то или другое, героика или 
сатира? Мне кажется, надо исполь,зовать все, что поддается плакатному и,зображе
нию, в том духе, который наиболее свойствен тому или иному художнику, и даже 
теми средствами, которые ему предпочтительнее: карандашом, маслом, акварелью 
и т. д. Нужно все исполь,зовать, и пе следует ставить какие-нибудь искусственные 
ограничения. Все должно быть пушено в ход, ведь плакат - искусство массовое, 
с ним ху дожинки идут в народ» 1 •  

Именно так и осушествлялась работа над <(Окнами ТАСС». Исполь,зовалось 
nce, что только было во,зможно,- и,збирались все сюжеты, которые имели ,значе
ние для данного момента, применялись nсево,зможные и,зобра,зительные приемы и 
жанры графического искусства: карикатура, лубок, рисованный расска,з в картин
ках, лаконично декларативное или символическое плакатное и,зображение, обстоя
тельный рисунок с ра,звернутым действием и бытовой обстановкой - все находи
ло место на листах <(Окон».  

Выпускалось большое количество <(Окон ТАСС)> ,  при,зывавших советских 
воинов к подвигу, передававших высокие чувства патриоти,зма, любви к Родине. 
Во множестве и,зображений прославлялся герои,зм определенных воинских частей 
или отдельных бойцов, парти,зан и;и просто советских граждан. Некоторые ли
сты при,зывали советских людей к трудовым подвигам, к бдительности. Не менее 
половины всех <(Окон» были сатирическими, остро бичуюшими. Наряду с га,зетной 
1шрикатурой они ра,зоблачали врага, ра,зили его беспошадным сарка,змом. 

Обычно каждое и,зображение ,задумывалось как одно целое с текстом. Ри
сунок и слово жили обшей жи,знью; так совокупно и воспринимались они ,зри-
1·елем. 

1 М. И. К а л  и н  и н. «06 искусстве плаката».- «J!итература и искусство>), 1 лнварн 1943 г. 
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К у к р  ы н и  к с ы. Превращение «фрицев�>. (!Окно ТАСС}), .№ 640. 1943 zод. 

По художественному уровню отдельные номера «Окон ТАСС•> были очень 
ра;шыми. Одни отличались цельностью обра.зного содержания и графического 
выражения и продуманной тmательностью выполнения. �ти листы были сделаны 
во всю творческую силу и со всем чувством ответственности. Именно они вошли 
в историю советского искусства и остались в ней как ценная память о деятельности 
художников-патриотов. Многие другие <(Окна)) благодаря своим .злободневным 
сюжетам выполняли важную роль в момент выхода в свет. Но их художествен
ное .значение было невелюю, и они не мог ли претендовать на длительную жи.знь 
в последуютее время. 

Качество отдельных листов <(О1юю> в не1юторой степени .зависело от того, на
сколько их рисунок укладывался в рамки трафарета, который применялся при 
ра.змножении «Окою>. Как правило, лучше всего удавались и.зображения, по своей 
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природе обладавшие долей условности, в первую очередь - карикатуры. Хуже 
1юлучались <(живописные» картинки с обстановкой, пей,зажем и повествователь
ным ра,зворотом действил. Даже увеличение числа трафаретов, с помщgью кото
рых наносились нраски, нс могли сделать танис рисунни художественно пол
ноценными. Подобного рода и,зображенил обладали еше одним суmествснным 
педостатном ( в  неноторой степени противореча специфине ((Окон ТАСС» ) - они 
требовали от ,зрителей длительного и подробного рассматриванил. 

По ;этим ли или другим причинам, только наибольшим художественным ве
сом отличались чаше всего ((Окна ТАСС» сатирического характера. 

Многие и,з самых сильных листов ((Окон ТАСС» принадлежали Rукрынин
сам, обычно работавшим в содружестве с С. Маршаком, чеканные тексты которо
го нашли себе ,здесь блестлшее применение. Рисунки Rунрыниксов в <(Окнах 
ТАСС» нередко были весьма схожи с их же га,зетными карикатурами. Они могли 
служить обра,зцом лакони,зма и обобmаюmей силы, ,заключенной в метких сатири
ческих обра,зах. Во многих рисунках ;это впечатление еше дополнллось строгой, 
красивой раскраской. Таково, например, <(Окно» No 640 - <(Преврашение "фри
цев"»,  где художники нашли очень выра,зитедьную и вместе с тем абсолютно 
точную и,зобра,зительпую метафору: шеренги посылаемых Гитлером на смерть 
фашистских солдат преврашаются в могильные кресты (стр. 53) . Художники по
местили в <(Ою1ах ТАСС» целую серию лрких и,зображений, направленных против 
Гитлера, Геббельса, Муссолини, Jlавалл и т. д. Такими были листы No 265 - <(Бре
хомет», № 633 - <(Быть по сему !» ,  No 899 - <(На приеме у бесноватого главноко
мандуюшего» (стр. 55) ,  No 546 - <(Подлую тварь на фонарь! »  и рлд других. 

В нес1юлышх листах Rукрьшиксы давали гневную характеристику ,звериной 
идеологии фаши,зма, ра,зворачивал перед гла,зами ,зрителей следуюшие друг ,за дру
гом на одном листе рлды условных и упрошенных, выра,зительных рисунков, де
монстрируюших «жи,знь и делтельносты> фашистских выродков (No 124 - <(Сверх
с1ютство»,  № 177 - <(Аттестат ,зверостю>, № 434 - ((Нежный папаша» ) .  Рлд и,зо
бражспий 1юсвятили они ра,зоблачению ,зверств фашистских войск на советской 
;iемле и во,змс,здию со стороны Советской Армии (No 428 - ((Смерть ,за смерть»; 
<(Б.11щштсл расплата» - 15/1 1942 г. и др. ) . 

Нарлду с Rукрыниксами над сатирическими ((Окнами ТАСС» много работали 
М. Черсмных, Н. Радлов, А. Радаков, В .  Горлев, В. Jlебедев и другие. Черемных, 
Радлов и Раданов особенно часто обрашались к пока.зу последовательно ра,зви
ваюшсгосл действия в серилх сатирических картинок, продолжаюmих друг друга. 
Черемных подчас пыталсл во,зродить при �том и,зобра,зительные приемы <(Окон 
сатиры Роста», одним и,з ведуших мастеров которых он в свое время лвлллся. 
Об ;этом свидетельствует хотл бы ((Окно ТАСС» No 5 - <(Чего Гитлер хочет и что 
он получит» . В других случалх художник давал цельное гротескное и,зображение 
во весь лист, бJiи,зкое к лубку (No 952 - <(Дело было на Днепре» и др. ) .  Н. Радлов 
в нарочито упрошенных (почти до схемати,зма) карикатурах передавал целые 
истории, пока,зывал и ра,зоблачал страшные делнил фаши,зма. Некоторые и,з его 
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плакатов тех лет выделялись особен
ной тонкостью колорита. А. Радаков 
выполнил большое число рисунков, от
личавшихся выра,зительностью и ост
рым гротеском, направленных против 
главарей фаши,зма и высмеивающих 
провалы их преступных ,замыслов. 

Ряд хороших сатирических и,зо
бражений сделан был для «01ю11 
ТАСС•> В. Горяевым (иногда совмест
но с .JI. Сойфертисом) .  Некоторые ли
сты Горяева посвщgались и,злюблен
ной теме художника - борьбе наро
дов ,за свободу и не.зависимость. И,з 
них выделяется лист No 155, и,зобра
жаюший благородную фигуру жен
шины, символи,зирующей Францию, 
которую маленький уродец - Пс
т;ш - стягивает веревкой. 

И,з работ В . .llебедева можно от
метить остроумный лист No 645 -
«Ослы на Геббельса похожи,- они 
орут одно и то же•> (цветная вх;лейх;а) . 

Большое число <(Окон ТАСС•> 
со,здал П. Соколов-Скаля. Тематика 
их и обра,зное решение отличались 
ра,знообра,зием, ху дожествснное же, 
качество было очень неровным. На-

К у }(, р ы н и }(, с ы. На приеме у 6есиоватоzо 
�лавно}(,омандующеzо. (10}(,НО ТАСС!), .№ 899. 

1944 zод. ( Авторс}(,ое повторение. Гуашь, тушь, 
а}(,варель. 1944 �од) . 

Гос. Третьлковска11 rаллсрс11. 

ряду с неплохими, выра,зительными рисунками Соколов-Скаля выпустил множество 
листов с небрежно нарисованными, слабыми и,зображениями. 

R лучшим его работам принадлежит лист, и,зображаюший памятню< Пушкина 
в Москве, мимо которого строем проходл1· отправляющиеся на фронт воинские ча
сти ( «России двинулись сыны .. .  •> , No 444) , а также исполненное им юбилейное 
<(Пятисотое окно•> (стр. 56) . 

Активным участником <(Окон ТАСС•> являлся живописец Г. Савицкий. Ему 
принадлежала серил листов с батальными сценами - боями, кавалерийсними 
схватками (No 561 - <(Руби, дави гадину! •> , No 632 - <(;ia отчи,зну /\рат1,ся до кон
ца ... •> и др. ) ,  иногда переданными вполне реалистичесrш, а иногда с оттеююм лу
бочной условности. 

Много работал также П. Шухмин. Как и другие живописцы, он нередко пе
редавал ра,знообра,зные героические сюжеты в виде повествовательного расска;.;1а, 
вошюшенного в ряде �пи,зодов. Делал он и сатирические рисунки. 
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И,з числа профессионалов-плакатистов 
наиболее деятельное участие в <(Окнах)) при
нимал В. Ива:нов, со,здавший ряд хороших ли
стов на героические темы, выдержанных в сти
.1е его собственных печатных плакатов. 

:За время своего сушествования искусство 
<(Окон ТАСС•> пережило определенную ;эволю
цию. Тематика с ходом войны постепенно ста
новилась все более широкой и ра,знообра,зной, 
работа художника делалась оперативней, но
мера выпускались быстрее, листы увеличива
лись в ра,змере, выполнялись большим числом 
красок. Что же касается самого сушества ху
дожественного обра,за, то искания авторов шли 
в направлении предельной остроты текста, 
слияния его с ,зрительным обра,зом. В лучших 
и,з <(Окою> и,зобра,зительные средства достига
ли подлинного лакони,зма и вместе с тем мону
ментальности. 

• • 

Совершенно особое место в пла1штном ис
I(усстве ;эпохи Великой Отечественной войны 
,занимали уже упоминавшиеся выше серийные 
плакаты, а среди них ленинградский <(Боевой 
карандаш)), обладавший своим специфическим 
художественным стилем. 

От других видов плаката его прежде все
П. с о }(,  о л о в - с }(,  а л  я. Пятисотое Q}(,Н,0. го отличало явно выраженное в нем ошушение 

(1Окпо Т А СС1>, № 500. 1942 �од. бли;юсти к фронту; да он и предна;шачался 
в первую очередь именно для фронтовой об
становки. Об ;этом свидетельствовал неболь-

u ф " " шои ормат его листов, делавшии его ч,ем-то средним между плакатом и листовкои. 
В противоположность «Окнам ТАСС)), <(Боевой карандаш)) был рассчитан не столь
ко на улицу, сколько на ,землянки, кубрики, блиндажи, бомбоубежиша. 

В свя,зи с <(Боевым карандашом)) сле�ует отметить работу ленинградских пла
катистов во время войны. Она отличалась особенной активностью. Множество 
со,зданных их руками плакатов посылалось на фронт. В Ленинграде ра,зрабатыва
лось более, чем где-либо, ра,зных видов плакатного искусства, которые по духу 
весьма схожи с фронтовыми и.зданиями. Так, в и.здании Политуправления Военно
Морского Флота в Кронштадте под руководством С. Боима бригадой фронтовых 
ху доЖJНиков выпускались плакаты с упрощенными, выра,зительными и темперамент-
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УХВАТИТЬ ХОТЕАА КОАОС 
ДА ЖЕСТОКО УКОАОААСЬ.  

БЬIА КОНЕЦ А.А� КРЫСЫ ПРОСТ 
БИАИ КРЫСУ В НОС И ХВОСТ 

Н. М у р а т  о в. О 1Г,рысе �оАодпой и сиАе народной. ((Боевой карапдаш1>, .М 21, 1941 zод. 

ными И;iображениями на ;iлободневпые темы обшеполитической и фронтовой жи�
ни; фотографии с �тих плакатов во множестве рассылались по кораблям. Лучши
ми среди них следует на;iвать листы С. Боима <(Убийственная погода)), <(Досрочным 
окончанием ремонта ... )) и другие. Много работал в �той бригаде гравер М. Маркеев, 
ре�авший плакаты па линолеуме. Sти своеобра�ные линогравюры раскрашивались 
от руки. Тираж их не превышал 100-1 10 �к�емпляров. 

В Ленинграде выпускалась серия плакатов <(Балтийский прожектор•> , того же 
типа (художники С. Боим, Ю. Неприпцев, Б. Пророков) ,  но �начительно более 
совершенная по выполнению. 
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Неи,змеримо более крупным художественным явлением тех дней был «Боевой 
карандаш». Во,зник он (и,з стенга,зеты Ленинградского сою,за советских худож
ников, носившей на,звание «Карандаш») во время войны с Финляндией. Жи,знь 
его во,зобновилась на второй день Великой Отечественной войны и продолжалась 
вплоть до 1945 года. ;Ja :это время было выпушено 102 номера «Боевого каранда
ша». Тираж отдельных листов колебался от трех до пятнадцати тысяч ;эк,зем
пллров. 

Первыми со,здателлми «Боевого карандаша)) и наиболее постоянными его 
участниками были графики И. Астапов, В .  Курдов, Н. Муратов, Ю.  Петров; 
активное участие принимали также Н. Холодов, Н. Быльев, В. Тамби, В. Гальба, 
В. Кобелев. рпи,зодически работали в нем еше многие художники, как графики 
так и живописцы: В. Серов, Н. Тырса, Г. В ерейский, В. Николаев, И. Ец (погиб
ший вскоре на Ленинградском фронте) и другие. В тесном содружестве с худож
никами выступала группа ленинградских по;этов (В .  Салнов, А. Прокофьев, Н. Ти
хонов, Б. Тимофеев и др. ) .  

Плакаты выполнялись литографским способом в 4-5 красок; художники 
работали прямо на камнях (литографские оттиски первых шести номеров были 
раскрашены от руки ) .  

В <(Боевом карандаше•> ра,зрабатывались в обmем те же темы, что и в <(Окнах 
ТАСС». Но трактовались они несколько иначе, как бы в более камерном плане, 
применительно к местным ленинградским условиям жи,зни и определенным, про
исходившим на гла,зах у художников событиям. Облик листов <(Боевого каранда
шю> получался совершенно иным. <(Боевой карандаш» сочетал в своих и,зображе
нилх ;элементы агитационной ,заостренности и ,зрительной наглядности плаката 
с чертами стапковости, выражавшимися в большей усложненности и сюжетной ра,з
работанности обра,зных решений, в тенденции к нюансированию компо,зиционных 
построений, которые требовали пристального, детального рассмотрения . .llитограф
скал техника давала во,зможность художникам ра,знообра,зить графические прие
мы; индивидуальные творческие особенности отдельных мастеров обо,значались 
,здесь определеннее. Обостренная :эмоциональность в передаче чувств, а также 
свл,зь с повседневным ходом военной жи,зни в первую очередь сближали <(Боевой 
карандаш•> с фронтовыми листовками, придавал ему оттенок особой искренности 
и непосредственности. Художественный уровень <(Боевого карандашю> был ровным 
и в целом высоким. Почти все его листы выполнялись любовно и ццательно. 
В �этом ска,залась особая внутренняя подтянутость ленинградских мастеров в дни 
войны и их повышенная требовательность к себе. Даже нарочито упрошенные, 
полулубочные карикатуры, часто находившие себе место на листах <(Боевого ка
рандаша», обычно ока,зывались строго продуманными в своих компо,зиционных 
построениях и точными в рисунке. 

Большое число наглядных и метких карикатур, носивших остро гротескный 
характер, сделал для <(Боевого карандашю> Н. Муратов (No 15 - <(Боевое меню 
врагу к каждому дню)), No 2 1 - <(0 крысе голодной и силе народной)), стр. 57; 
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No 39 - «0 хвостах и крестах .. . » и другие) .  Весьма типичен лист «0 крысе голод
ной ... ». Он имеет характер упрошенного лубка. Четкий, доходчивый рисунок 
выполнен желтым, черным и красным цветами. Действие представлено в трех сле
дуюших друг ,за другом лаконичных и выра,зительпых картинках, и,зображаюших 
отвратительную ,злобную крысу, которая, во,знамерившись похитить колос, натк
нулась на острие штыков. 

Рлд сатирических листов ;этого же типа со,здали совместно И. Астапов и 
В.  Курдов. 

И,з числа их работ можно выделить лист No 66 «Русский немцу ,задал 
перцу». Три рисунка, составллюшие пла�шт, последовательно рождаются и,з трех 
лаконичных слов: окружение, предложение и уничтожение; в первом случае крас
ная веревочная петля ,затягивает фашистскую армию и ее искрошенную военную 
технику; во втором - представлен Гитлер, в ужасе отшатываюшийсл от советского 
ультиматума; наконец, в третьем - мошный в,зрыв советских снарядов вскидывает 
па во,здух фашистские танки, орудия и прочее. Иногда одно выра,зительное сатири
ческое и,зображение ,занимает всю плоскость листа. Примером прекрасно построен
ного рисунка такого рода может служить лист В. Курдова <(Селю> (No 40) , пред
ставллютий огромные вилы, на ,зубьях которых повисли два фашистских пара
шютиста. 

Некоторые лучшие ;эк,земпллры <(Боевого карандаша» представляли собой 
ряды сделанных свободным, легким штрихом рисунков с широким ра,зворотом дей
ствия, представленного на фоне пей,зажа. Таков был лист No 2 И. Астапова и 
Ю. Петрова <(Мы им напомнию> ,  в котором трактовалась тема истории и,згнанил 
немецкой армии с русской ,земли, начинал с времен Александра Невского и до 
наших дней. рто был красивый, не бе,з щштества, черный рисунок, слегка подцве
ченный красным. 

В ;этом же стиле нередко выдержива.11ись рисунки на тему подвигов опреде
ленных воинских подра,зделений, парти,зан, желе,знодорожников и т. д. (например 
1'0НКИЙ рисунок Н. Быльева и r. Верейского ((Герои-желе,знодорожникю>, лис·г 
No 28, стр. 59) .  

Выделялись некоторые листы <(Боевого карандаша», сделанные по типу стан
ковых ;эстампов. Художники Ю. Петров и В. Тамби исполнили красивый по соче
танию черного, голубого, серого и ро,зового цветов рисунок, представлявший двух 
советских моряков на борту корабля, которые и,з ,зенитных орудий сбивают вра
жеские самолеты ( No 6 - <(Не будут крылья черные над Родиной летать» ) .  Н. Тыр
се в листе <(Тревога» (No 56; стр. 61 ) удалось прекрасно передать напряженное 
настроение ленинградской ночи во время налета фашистских самолетов. Пустын
ная плоmадь Декабристов, окруженная молчаливыми, строгими ,зданиями дворцов, 
гру,зовик со стреллюшими ,зенитками, скрешиваюшиесл в небе лучи прожекторов 
и камнем падаюmий вни,з сбитый фашистский самолет -все ;это передано худож
ником проникновенно и правдиво. Колорит, построенный на синевато-серых оттен
ках с отблесками ро,зового, подчеркивает тревожность настроения. 
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Острый по своему содержанию, чутко откликавшийся на �адачи дня «Боевой 
карандаш» много способствовал укреплению боевого духа ленинградцев в тяже. 
лые дни блокады. Однако �тим не исчерпывается его �начение, более, чем многие 
другие прои�ведения политической графики тех дней, он вынес испытание време
нем. Он волновал �рителей не только в дни войны; впечатление многих и� его 
листов неотра�имо и сегодня. 

В истории политической графики военных дней он �анял особое место и 
п силу оригинальности своего художественного я�ыка, представлявшего своеобра�
ный синте� плаката и собственно станковой графики . 

• •  



Ж У Р Н А Л Ь Н А Я  И ГА ;i Е Т Н А Я ГР АФ ИКА 

Н. М. Ч е �од а е в а 

". 

п одобпо плакату советская журнальная и га,зетпал графика с первых 
же дней Великой Отечественной войны выполняла важнейшую поли
тическую миссию, способствуя мобили,зации всех духовных сил наше
го парода па тяжелую борьбу со ,злейшим врагом. Чувство большой и 

серье,зной ответственности ,за всенародное дело, левое понимание патриотического 
долга перед ока,завшейсл в опасиости Родиной, стали главными творческими 
стимулами, определив необычайную публицистическую страстность, ,зрелость 
политической мысли и ху дожественпую силу множества га,зетных и журнальных 
рисунков. 

В журнальной и га,зетной графике военных лет были ра,зличные жанры, по сре
ди них совершенно явно доминировала политическая сатира. Именно работы сати
рического характера определяли собою в годы войны основные черты и особенности 
�той области графического искусства. 

Полъ,зунсъ средствами карикатуры - гибкой и оперативной формы графики, 
советские художники постолппо держали врага под сатирическим обстрелом, быст
ро реагировали па все то, что происходило па фронте и в лагере фашистов. <(С ЧИ·· 
стой совестью могут советс1ше сатирики перелистать военные комплекты га.зет 
и журналов,- справедливо пишет один и,з активнейших деятелей сатирической 
графики военного времени Б. Ефимов.- Их карикатуры отра,зили почти все важ
нейшие события и �пи,зоды великой борьбы, сопровождал их сатирическими ком
ментариями, почерпнутыми в настроениях и чувствах советских людей)) 1 •  

;3алогом успеха политической графики военных лет явились все те ее ,за
мечател:ьпые качества, которые опа выработала в предшествовавшие периоды 
своего ра,звитил. К началу войны опа пришла как искусство, обладаюшее сложив
шимися художественными и боевыми традициями, своим особым отработанным 

1 Б о р. Е ф и  и о в. Работа, воспоминания, встречи. М., 1963, стр. 70. 
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художественным я;iыком, испытанными средствами выражения. Важное ;шачепие 
имел опыт, накопленный в 30-е годы нашими карикатуристами в области политиче
ской сатиры. Ра;юблачая лицемерную политику империалистических держав, гневно 
обличая фаши;iм с его человеконенавистнической идеологией и кровавыми делами, 
советские сатирики в процессе ;этой борьбы все глубже овладевали умением быст
ро ориентироваться в сложнейших международных событиях, давать им ясную, пе 
;iпаюшую никаких компромиссов политическую оценку, находить средства И;iобра
;iительной публицистики, по;iволявшие с максимальной простотой и наглядностью 
воплошать свой ;iамысел 1• В тревожные предвоенные годы мастера советского поли
тического рисунка, выражая чувства всего нашего народа, предупреждали мир 
о гро;iяшей ему опасности, при;iывали к бдительности. 

Все ;это обеспечило во;iможность га;iетпой и журнальной графике cpa;iy, бук
вально с первых часов войны вступить в строй. В рТИ трудные дни советским 
графикам-сатирикам пе пришлось колебаться: или переживать начальную стадию 
творческих исканий. Они cpa;iy единым фронтом приступили к выполнению своего 
благородного дела! 

С особенной силой проявилось тогда чувство единения художников, основанное 
па глубокой обшности патриотических мыслей и настроений. Началась в полном 
смысле ртого слова коллективная работа над обра;iным содержанием сатиры, над 
ее тематикой, стилем, типажем. У дачные находки мгновенно распространялись, 
переходили И;i рук в руки; впоследствии не всегда можно было даже установить, 
кто И;i художников первоначально явился автором той или иной И;i них. 

Первое, что бросается в гла;iа при и;iучепии советской сатиры 1941-1945 го
дов, рто страстная убежденность ее сомателей в правоте и величии того всена
родного дела, которое они отстаивали и ;ia которое они боролись своим оружием. 
Беспошадно высмеивая и обличая фашистских ;iахватчиков, карикатуристы под
черкивали их нравственное убожество, их ;iвериную мораль. f)то было лишь сред
ством для того, чтобы обнажить отвратительную социаJJьную сушность фаши;iма, 
самим ходом истории обреченного на гибель. Именно в ртой обшественной и поли
тической оценке врага ска;iывадась реалистическая природа советской военной 
сатиры, ее подлинный гумапи;iм и народность. 

Высоким достоинством карикатуры тех лет была ее жи;iненная правдивость. 
Искусство, основным приемом которого является гротескное преувеличение черт 
реальной действительности, умело самые рТИ отступления от бытового правдоподо
бия ;iаставить служить ;iадаче со;iдания реалистического ху дожественпого обра;iа. 
Все те средства, которыми располагает карикатура, были полностью исполь;iованы 
для передачи точной, справедливой оценки реально происходивших событий. Вы
сокий обшественпый и моральный принцип оценки исторических явлений всецело 
определил собою ярко интеллектуальный и социально направленный смысл главно
го оружия карикатуры - смеха. 

1 Подробнее об 1:1том см. в ХП томе «Истории русского искусства». 

64 



В отдельных своих прои�веденинх саrирики сумели подняться до больших исто
рических обобmений. рто удавалось тогда, когда карикатура очиmалась от всего 
случайного и второстепенного, когда все ее ;элементы совместно выражали одну, 
точно выверенную и отточенную политическую мысль, когда �а обра�ом конкрет
ной, определенной личности выступали типические качества, даюmие материал для 
далеко идуmих выводов. 

Бе�гранично во�росшее в условиях войны чувство ответственности �аставило 
художников с особой тmательностью в�вешивать и выверять положенную в основу 
каждого и�ображения идею. рто же �аставило их искать наиболее простые, на
глядные и доходчивые формы ее обра�ного раскрытия. ;здесь немалую роль сыгра
ла обра�овавшансн уже в самые первые дни войны теснейшая родственная свя�ь 
художников-сатириков с действуюшей армией. На фронте проверка творчества 
ху дошников происходила повседневно самым доброжелательным и в то же время 
самым в�ыскательным �рителем. Человек, поминутно рисковавший своей жи�нью 
на передовых по�ицинх или героически, не шадн сил работавший для фронта в 
тылу, ока�ался тем ценителем, 1юторый был способен и�о дня в день помогать 
художнику, направлял его творчество Hd верный путь. 

Сатирическое искусство во время войны стихийно во�никало всюду, где ;это 
только было во�можным. Не говоря уже о том, что к сатире приобmилсн целый 
рлд художников - специалистов в других отраслях искусства (живописцев, книж
ных графиков, графиков-станковистов и т. д. ) ,  в ;этой области успешно работало 
множество самоучек и любителей, частично даже оставшихся бе�ыменными. Со
�далсн сатирический фольклор, который �ачастую нера�рывно переплетался с про
фессиональным искусством. 

Сатирическое искусство обладало в дни войны величайшим ра�нообра�ием 
видов и форм. Сатирический плакат, листовка, журнальная карикатура, бесчис
ленные приложения к га�етам и уголки юмора в журналах, га�етах и стенга�етах, 
рисунки, сделанные на упаковке солдатской махорки и пиmеконцентратов,- весь 
;этот материал был поистине необъятен. 

Говоря о сатирической графике н�риода Великой Отечественной войны, в 
первую очередь следует ска�ать о сложившемся в ;это время особом виде сатиры, 
ранее не суmествовавшем и исче�нувшем с ликвидацией фронта,- о фронтовой 
сатире. 

На фронте сатира играла совершенно особую роль. Она явилась одной и� ;эф
фективных форм политической работы фронтовых политуправлений и войсковых 
партийных органи�аций. Она была теснейшим обра�ом свн�ана со всей жи�нью Со
ветской Армии, жила с бойцами в �емлннках и блиндажах, в штабах и санбатах, 
выполняла самые ра�нообра�ные агитационно-политические �адачи. Фронтовая 
сатира говорила о насуmных интересах фронтовиков, об отдельных героях и ге
роических ;эпи�одах. В суровые дни войны карикатура наряду с шуткой, песней, 
метким сатирическим словом поддерживала боевой дух и бодрость в советских 
бойцах, укрепляла в них веру в победу. Остро и весело высмеивал врага, она 

9 Том ХШ 65 



умела также переводить на Я;iЫК народного юмора большие события мирового 
масштаба. 

Фронтовая сатира, сомававшаяся совместно руками художников-профессио
налов и любителей, обладала своим собственным стилем. Ее прои;iведения, вклю
чавшие в себя в большой степени iЭЛементы фронтового фольклора, по своему об
ц�ему характеру приближались к лубку. Им присуши были простота, наглядность 
и непринужденность. Содержание их всегда преследовало конкретные жи;_iненные 
цели и служило конкретным делам; расска;iывалось о вполне определенных лю
дях, на;iывались их имена, оценивались их дела. Я;iвительно высмеивая врага, ма
стера фронтовой сатиры то и дело И;iображали прямо с натуры попадавших на их 
гла;iах в плен, убитых, бегуших или мародерствуюших гитлеровцев. Самым ярким 
качеством iЭТОГо искусства, рождавшегося среди тягот и лишений фронтовой сол
датской ЖИ;iНИ, был оптими;iм. Оно было чре;_iвычайно бодрым и веселым и в то 
же время беспошадно, непреклонно гневным. Его насмешка не боялась грубова
тости и соленой солдатской остроты, на;iываюшей веши своими именами и под
час исполь;iуюшей приемы сатиры, недо;_iволенные в «большою> . искусстве цен
тральной га;iеты или обшесою;_iного журнала. Тут было не до церемоний, люди 
все были свои, и некогда было выдумывать обра;iные метафоры или иноска;iатель
ные сравнения. Рисунки имели специфический внешний вид. У словил, в которых 
они со;iдавались, определял:и их упрощенный характер. Преобладали быстрые, 
непритя;iательные и;iображения, выполненные либо одним черным контуром, либо 
в 2-3 цвета. Их можно было видеть на многих сотнях агитационных листово1\, 
обрашенных к нашим воинам или же предна;_iначенных для врага, а также во всех 
периодических фронтовых иманиях, вплоть до стенга;iет. Rак во всяком фолы\
лорном искусстве, ;iдесь весьма важное ;iНачение имело соединение остроумного 
и;iображения со словом. f)то меткое, остроумное, непринужденное слово, гневное, 
саркастическое и веселое, было столь же гибким, живым и непосредственным, KaJ\ 
и сопутствовавший ему рисунок. Оно жило с ним вместе и совместно с ним било 
в одну цель. Со;iдавалось оно тоже то профессионалом-ПОiЭТОМ, то любителем -
бойцом или офицером. 

Множество художников, работавших над политической сатирой, выехало в те 
дни на фронт. f)то были не только профессиональные карикатуристы и даже не 
только графики, но нередко и живописцы. Обычно при каждой фронтовой ra;_ieтe 
работали один-два художника, и;iо дня в день помешавшие на ее страницах поли
тические карикатуры и со;iдававшие листовки 1 •  

1 Так, в га;iете <«Красный Черноморец» сотрудничал художню\ А. Сойфсртис, в га;iете <«Красный Ган
гут», И;iдававшейсл в первое полугодие войны в глубоком тылу противника, на полуострове Ханко,- Б. Про-

1юков. При га;iете <«;:la победу» И;iдавалсл листок <«Истребилка» (художник Ро;iенбсрг) , при краснофлотской га
;iете - сатирическое приложение <«На штык» (художник М. Вейсброд) ,  при га;iете <«Ра;iгромим врагю> - при.10-
жение <«Берем на мушку�> (художник Евгений Коган) , при га;iете <«Боевой натисю> - сатирическое при.юже
ние <«;:lапал» (художник В. К.1южев) .  Политуправ.1ение Карельского фронта выпуска.10 сатирический листо1\ 
<«Скво;iняю> (художник А. Короткин) . Множество листовок выпус1\али Политуправления Балтийского, Черного 
и Северного флотов; на Балтике работали художники В. Пророков, С. Поим, Ю. Непринцев, 11 Северном 
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Фронтовые листовки содержали обращеН1ия к парти;.iанам, к жителям ;_iахва
ченных немцами районов. ;зачастую на них помещались несатирические И;.iобра
жения 1. 

Наиболее устойчивым И;.iданием, по своему характеру целиком отвечавшим 
;.iадачам фронтовой сатиры, был журнал «Фронтовой юмор»,  вьшускавшийсл в те
чение всех лет войны (начинал с помней осени 1941 года) Политуправлением ;за
падного фронта. Художественным руководителем журнала сначала был Н. Радлов, 
а после его смерти - с конца 1942 года до последних дней войны - В. Горяев. 
«Фронтовой юмор» в первые годы войны выходил в Москве, а ;.iатем редакция 
его переехала на ;западный фронт, и он начал печататься в поеме-типографии. 
В первых номерах журнала приняло участие много художников, включая и ряд жи
вописцев (А. Бубнов, R. Вялов, Г. Нисский, П. Соколов-Скаля и другие) .  И;.i числа 
графиков можно на;_iвать Н. Радлова, R. Елисеева, Д. Мельникова, R. Финогенова. 
Несколько ПО;.iЖе включились В. Горяев, О. Верейский, .Л:. Бродаты. Но скоро чис
.ю мастеров сократилось; обра;_iовался коллектив постоянных участников, к кото
рому в каждом номере присоединялись еше один-два человека. Основными худож
никами журнала стали В .  Горяев и О. В ерейский, ;_iатем А. Гончаров. В последних 
номерах появился Е. Евган. Время от времени печатались рисунки П. Шухмина, 
П. Соколова-Скаля, .Л:. Бродаты, Rукрыниксов. С фронтовой сатирой журнал 
сближал присущий ему оттенок непосредственности и особой, неповторимой све
жести. Отчасти рТО, конечно, ;.iависело от того, что в его со;.iдании систематиче
ски принимали участие фронтовые художники и порты - бойцы Советской 
Армии. 

Фронтовое искусство явилось первоначальным источником, И;.i которого родил
ся журнал, что в ;.iНачительной мере определило его творческое лицо. Тематическая 
направленность «Фронтового юмора» получила особенно ;_iаостренный, боевой 
характер. 

По стилю своих И;.iображений «Фронтовой юмор» ;.iанимал промежуточное 
место между «Крокодилом» и фронтовыми листовками. Его рисунки порой были 
почти лубочными, а иногда приближались к обычной журнальной карикатуре. Не
редко на его страницах появлялись также политические И;.iображения несатириче
ского характера. Очень быстро сложилась типичная для журнала манера рисова
ния - может быть чуть небрежная, но привлекательная своей свежестью и по
движностью. Графическое оформление журнала отличалось большой гибкостью и 
оперативностью. Рисунки то ;_iанимали всю страницу, то обрамляли текст, то вры
вались в него, то располагались на полях. Они бывали крупными, бывали и совсем 

флоте - А. Меркулов, Н. Цейтлин, Кольцов. На нужды фронта работали и художники-сатирики, оставшиеся 
в Мос1ше и Л:енинграде,- Кукрыниксы, Б. Ефимов, А. Бродаты, Ю. Ганф, В. Гальба и другие. 

1 К сожалению, огромное количество драгоценного материала фронтовой сатиры пропало. Советским 
му�елм удалось собрать и сохранить лишь не�начительную его часть. Некоторые вещи уцелели совершенно 
случайно. Так, единственный комплект га�еты «Красный Гангут)> сохранился у художню;а Б. Пророкова, кото
рому с ве.шчайшим трудом удалось спасти его при ;эвакуации полуострова Ханко. 
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мелкими. Среди них встреча.11ись сложные сцепы с многоплановым пей,зажным фо
ном, быстрые ,зарисовки пером или кистью, упрощенные контурные и,зображепия, 
миниатюрки в тексте. Несмотря на все рТО ра,знообра,зие, общий стиль иллюстра
ций был единым, обусловленным общностью их содержания, которое полностью 
отвечало следующим словам, напечатанным в конце второго номера журнала:  
«Наш журнал, рожденный в суровые дни борьбы с фашистскими ,захватчиками, 
при.зван острым словом и ра,зящим рисунком ра,зоблачать ,звериное лицо гитлеров
ских убийц, помогать воинам нашего фронта истребить всех до единого немецких 
оккупантов. "Фронтовой юмор" при.зван бодрить наших славных воинов, повы
шать их боевой дух, вселять в них жи,знерадостность, смелость и уверенность 
в победе н.з.д фашистскими варварами» 1 •  

<(Фронтовой юмор)> ,  как и другие фронтовые и.здания, обладал своим особым 
обаЯ1Нием ( стр. 69) .  Его, так же как и любую фронтовую листовку, нель,зя смотреть 
бе,з волнения. Sти не всегда хорошо напечатанные и нередко довольно примитив
ные рисунки хранят в себе кусок живой жи,зни военного времени, жи,зни героиче
ской и тяжелой, ·простой и одновременно во,звышенной. Глядя на них, ни на 
минуту не ,забываешь о том, что они выражали чувства людей, ежедневно гото
вившихся отдать свою жи,знь ,за родную страну. Действенная сила работ, помещав
шихся на страницах <(Фронтового юмора»,  в том именно и состоит, что в каждой 
и,з них чувствуется дыхание суровых военных будней. 

Первые номера <(Фронтового юморю> , вышедшие в конце 1941 года, были бес
нрасочными. В 1942 году журнал стал цветным, причем обычно каждый номер 
выдерживался в каких-либо определенных тонах. Так, No 1 (5 )  1942 года напеча
тан ,зеленой и оранжевой краской, No 2 ( 6 )  - красной и голубой, No 4 ( 8) -

коричневой и черной и т. д. 
Каждый и,з художников, сотрудничавших в журнале, чаще всего придерживал

ся определенного жанра рисушш. Н. Радлов перенес на его страницы <(расска,з 
в картинкаю> , получивший мало удачное применение в <(Крокодиле)>, а ,здесь ока,зав
шийся уместным, соответствовавшим общему характеру журнала. К ртому же роду 
рисунков нередко обращались и другие художники. В маленьких циклах упро
шенных карикатур (включавших 4-6 рисунков) пока,зано было бегство фашистов, 
насильственный сбор теплых вещей в Германии, сцены грабежа населения фа
шистскими войсками, ра,зличные рПИ,зоды в,зятия в плен гитлеровцев и т. п. Наряду 
с подобными циклами сатирических рисунков журнал помещал большое число 
отдельных карикатур полулубочпого характера, многие и,з которых были выполне
ны армейскими рисовальщиками-любителями. 

Сатиру более углубленного типа с �лементами психологической характери
стики и более сложно трактованным действием со,здавали для журнала В .  Го
ряев и О. Верейский. Sтим же художникам принадлежали рисунки, повествующие 
о жи,зпи простых людей в странах фаши,зма. В <(Фронтовом юморе)> неоднократно 

1 «Фронтовоii юмор», 1941, N! 2, стр. 15. 
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печатались также подобные рисунки lt:. Бродаты. Художники-живописцы - П. Шух
мин, П. Соколов-Скаля и другие - помещали на страницах «Фронтового юмора» 
рисунки «картинного» типа, также большей частью несатирического характера. 

Сод�ржание «Фронтового юмора», как и всей советской сатиры военных лет, 
сушественно менялось в свя;ш с общим ра;iвитием событий. Портому в идейно
ху дожественной iЭВОлюции журнала отчетливо обнаруживаются те же основные 
iЭТапы, которые проходила сама Великан Отечественная война. Так, в рисун
нах «Фронтового юмора», публиковавшихся с конца 1942 и в течение всего 
1 943 года, определяющей стала тема коренного перелома, наступившего в ходе 
военных действий, а ;iатем - победоносного наступления советских войск и пол
ного ра;iгрома фашистских ;_iахватчиков. В 1944 году в журнале появились сати
рические рисунки на бытовые темы, которым отводилось место на специальном 
ра;_iвороте. Последний номер журнала, выпущенный в мае 1945 года, был посвящен 
победе. 

• •  

И;.i числа мастеров, специали;.iировавшихся в области собственно политической 
�·рафики, на фронте с особенным успехом работали три молодых художника -
В .  Горяев, lt:. Сойфертис и Б. Пророков. Sти три талантливых рисовальщика, 
начавшие свою работу еще в предшествовавшие годы в качестве карюштуристов 
периодичес1юй печати, именно в iЭТИ дни обрели свое творческое лицо. Соприкос
новение с той ;_iначительной и глубоко волнуюшей политической темой, которую 
выдвинули перед искусством суровые военные годы, ;_iаставило каждого И;.i них 
многое переоценить и по-новому, более серье;.iНО в;.iглянуть на цели и ;iадачи 
искусства. 

Работа во «Фронтовом юморе» стала той школой, где сложился как худож
ник В .  Горяев 1• Бессменно руководя художественным оформлением журнала, он 
вкладывал в iЭТО дело огромную творческую iЭНергию. В 1943-1944 годах, когда 
число участников журнала сократилось и особенно когда его редакция И;.i Москвы 
переселилась на фронт, бывали отдельные номера, художественное лицо которых 
почти полностью определялось напечатанными в них рисунками Горяева. ;здесь 
оформилась его склонность к СО;.iданию политического рисунка несатирического ха
рактера. На страницах <(Фронтового юмора» можно было видеть десятки рисунков 
Горяева, посвяшенных ЖИ;.iНИ Советской Армии, деятельности советских граждан в 
освобожденных от оккупации районах, ЖИ;.iНИ и борьбе ;_iарубежных рабочих; чщц� 

1 Горлев Виталий Николаевич (род. в 1910 г.) .  В 1927-1929 годах сотрудничал в га;3ете (<;3абайкаль
скиii рабочиii» в Чите. В 1929-1934 годах учился в московском Полиграфическом институте. В 1941-1942 го
дах работал в «Окнах ТАСС>>. В 1942-1945 годах, будучи секретарем редакции «Фронтового юмора», осу�;gест
вллл художественное ру1юводство журна.юм. С 1937 года по настол�;gее времл лвллетсл активным сотрудни-
1юм журнала «Крокодил>>. В послевоенные годы работает как книжный и.мюстратор и как мастер стан-
1ювой а1шарели. 
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всего художник и;юбражал 
группы людей на фоне ра;i
вернутого пеЙ;iажа, а в под
писях, данных в виде бесе
ды или диалога, раскрыва
лось политическое содержа
ние ;этих рисунков. Графи
ческая манера Горяева в 
ГОДЫ ВОЙНЫ была eme Hf' 
вполне устойчивой. Отчасти 
идя по стопам Бродаты, ра
ботал, как и он, в технике 
подцвеченного контурного 
рисунка, Гор лев часто остав
лял свои И;iображенин как 
бы не полностью доработан
ными. С помощью упрошен
ного контура и расплывча-
того красочного пятна сум
марно, лишь в обших чертах 
намечал он фигуры и обста
новку (главным обра;iом 
в рисунках 1941-1942 го
дов ) .  рта особенность, в И;i
вестной мере вы;iывавшансн 
специфическими условиями 
работы на фронте, не ме
шала обнаружиться об
шей направленности твор-

В. Г о р  я е в. Цепные собаки немецких баю;,иров. 
(�Фронтовой юмор>J, 1942, .№ 11 (15) . 

ческих поисков художника (стр. 71 ) .  Уже теперь стало ясным, что его больше все
го интересовал характерный и выра;iительный типаж, социально определенный 
и психологически насышенный, причем представленный в конкретной бытовой об
становке. Типичен в ;этом смысле рисунок «Недоумение немца» (стр. 72) ,  где Го
ряев попытался передать трагедию немецкого рабочего, подавленного гнетом фа
ши;iма, но начинаюшего понимать подлинный смысл происходншего. 

В 1 943- 1944 годах рисунки Горяева стали более тшательными и точными, 
цвет в них - более концентрированным и продуманным, характеристика людей 
и обстановки - более определенной (см. обложку <(Фронтового юмора.> ;ia 
1943 год, No 10-11  (3 1-32) , и рисунок <(Виды на погоду» - «Фронтовой юмор» 
;ia 1944 год, No 7 (40) ) .  В ;это время Горяеву особенно удален ряд И;iображений, 
с большой теплотой воспрои;iводнших ра;iличпые сцены И;i жи;iни советских 
бойцов. 
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Н Е Д О У М Е Н Н Е  Н Е М Ц А  

- В детстве за нсnонорность меня лнwалн сладного Став взрослым, я 1 1онорипся . И п н wнлся всего. 

Политические карика
туры Горяева, которых он 
также очень много делал во 
время войны, были менее 
самобытны. 

Чре;iвычайно ;iНачи-
тельной была фронтовая 
деятельность Б. Пророкова 
и .ll. Сойфертиса. Оба ху
дожника всю войну провели 
в самых опасных местах, 
непосредственно участвуя 
в боевых действиях. Проро
ков несколько месяцев про
был на полуострове Ханко и 
в .llенинграде, Сойфертис -
в Севастополе, Одессе и со
вместно с Пророковым на 
«малой ;iемле•> под Ново
российском; оба они были 
свя;iаны с Военно-Морским 
Флотом, состоя в его ча-
стях в качестве художников 
и политработников. 

В. Г о р  я е в. Недоумение немца. <1Крокоди.1ш, 1941, .М 26. Б. Пророков проделал 
большую работу как худож
ник га;iеты «Красный Ган

гут•> , выпускавшейся на Ханко 1 •  Ему пришлось трудиться там в крайне сложных 
условиях с неослабеваюшим творческим напряжением, И;iО дня в день снабжая 
га;iету острыми ;iлободневными рисунками. Карикатуры Пророкова были темпера
ментными, яркими, исполненными сарка;iма, часто обладая неожиданными сатири
ческими решениями и смелыми компо;iиционными построениями. Поль;iуясь тех
никой гравюры на линолеуме, Пророков строил И;iображения на выра;iительном 
сочетании черного силу�та с белым пятном и с динамической линией; И;i тех 
ограниченных средств, которые были в его распоряжении, ему у давалось И;iвлечь 
максимальное ра;iнообра;iие. Часто его рисунки носили почти плакатный характер. 
�то относилось не тоJiько к их внешнему виду, но и к обра;iному строю. Художник 
искал в них острых сатирических обобшепий, ;iаставляя их при;iывать и агитиро-
вать по-плакатному. 

1 ){о войны 1·а:�ета носи.11а ва:�вание <�Боевая вахта�), Переименована в <�Красный Гавrут1> в сентябре 

1941 fOAa. 
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В Ленинграде Проро
ков участвовал в сомапии 
серии плакатов <(Балтий
ский прожектор)) , имавав
шейся Политуправлением 
Военно-Морского Флота. 
Его плакаты также были са
тирически ,заостренными и 
динамическими. Напечатан
ные светлыми и яркими кра
сками, они несколько напо
·минали лубок. Тот же ха
рактер носили и листовки 
Пророкова, которых худож
ник выполнил множество; 
к сожалению, и,з них сохра
нилась лишь малая часть 
(стр. 73) 1 •  

И,з всего соманного 
Пророковым на фронте наи
больший ху дожественныit 
интерес представляла серия 
портретных ,зарисовок 
«Арийские вояКИ>) (стр. 75) 2• 
На всех фронтах, ку да 
он только пи попадал, оп 
,зарисовывал пленных гит
леровцев. Получалась инте
ресная галлерея портретов. 
�Значение серии ,заключает
ся прежде всего в том силь
ном и ярко выраженном чув-
стве, которое вложил в 
нее художник. Достаточно 

Б И Т Ь  В Р А Г А  П О  Г В А Р Д Е Й С К И !  

В. Л р о р о к  о �. Jlистовка с изображением 

подви�а летчиков воинской части Jlюбимова. 

Гравюра на линолеуме в два ц вета. 1943 �од. 

в,зглянуть на ;эти портреты, чтобы убедиться, что они выполнены советским бойцом� 

на гла,зах у которого и,зображенные люди убивали его товарщgей и опустошали его 

родную ,землю. ;это чувство играло решаюшую роль в выборе как моделей, так и 

средств выражения. 

1 Сюжет<Jм для листовни послужи.11 происшедший 25 августа 1943 года в районе Ге.11енджика во;цушныtl 

бой, во время 11отороrо бы.11и сбиты два фашистсних само.11ета . .1Iистов11а бы.11а напечатана в походной типо

графии в тот же вечер и уже чере:� три часа пос.11е боя распространя.11ась в частях нашей армии. 
2 Во время войны неноторые и:� них воспрои;зводи.11ись в журна.11ах <cCмeiia•) и <сКрасноф.ютец•). Часть 

бы.11а �11спонирована на персона.11ьной выставке Б. Про ронова в февра.11е 1945 года. 

10 Тои ХШ 73 



Работая над ука,занной серией, Проро1юв по большей части останавливал свое 
внимание на людях либо уродливых фи,зически, либо отталкиваюших благодаря 
своей неопрятности, опушенности, ,злобному или тупому выражению. В несколь-
1шх рисунках даны совершенно дегенеративные типы. В отдельных случаях он 
и,зображал обыкновенные, даже внешне благообра,зные лица, но всегда умел вы
явить в них такие черты, которые по,зволяли дать ре,зко отрицательную характе
ристику всему обра,зу. В ряде портретоu художник ,зафиксировал то состояние 
о,злобленил и бе,знадежности, в котором находились немецкие солдаты, когда их 
брали в плен; два-три портрета воспрои,зводлт представителей фашистской <(,золо
той молодежи» ,  наглых и тупых молодчиков, которых фашистское воспитание ли
шило человеческого облика. 

Пока,зывал врага пораженным, ра,збитым, порою отупевшим и растерянным, 
Пророков тем самым как бы предска,зывал судьбу, которая неумолимо должна 
была постигнуть и всю фашистскую армию. 

Благодаря столь ясно выраженному отношению художника к предмету и,зо
браженил ;эти карандашные ;этюды превратились в ,законченные художественные 
прои,зведенил. Они лишены ;элементов случайности. Для каждого обра,за найдена 
своя манера рисунка и свое компо,зициопное решение, иногда очень неожиданное. 
Нарисованы портреты мастерски, легко, свободно и точно. Прекрасно моделиро
вана форма, переданы освешение, фактура одежды, волос, кожи лица. В ,зависи
мости от характера модели и,зменлютсл приемы рисования. Иногда художник рабо
тает легким штрихом, строя форму с помошью мягких переходов светотени; 
иногда лепит лицо и фигуру ре,зкими ;энергичными линиями, сочетал яркие белые 
пятна с глубокой бархатистой чернотой. Он то пока,зывает крупным планом лицо, 
то отодвигает фигуру от ,зрителя, давал ее в более мелком масштабе и включал 
в рисунок руки, то находит напряженный поворот или иную выра,зительную 
по.зу. 

Сам Пророков утверждает, что он не шаржировал свои модели. Во,зможно, 
что тут и не было того, что принято на,зывать шаржем, т. е. со,знательного искаже
ния реальности в интересах выявления определенной идеи. Но выбор моделей, 
а также острая и верная психологическая характеристика по,зволяли художнику 
не только со,здавать типические обра,зы, но и добиваться в ;этих обра,зах сильного 
сатирического ;эффекта. 

Многогранная напряженная работа Пророкова, проведенная на фронте в го
ды войны, подготовила его к со.зданию ;.;�начительных прои,зведений последуюше
го периода. 

Особенно вырос как художник в годы войны .Л:. Сойфертис. Ему единственному 
и,з всех мастеров сатиры у fllaлocь еше во время щ>'ебывания на флоте со,здать 
,законченное ,зрелое прои,зведение - целостную серию рисунков, синте,зируюших 
впечатления тех дней. Речь идет о его и,звестном <(Севастопольском альбоме», 
который может быть при.зная одним и,з самых ,значительных прои,зведений всей 
советской графики ;эпохи Великой Отечественной войны. 
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Соманию севастополь
ской серии рисунков сопут
ствовала большая работа 
Сойфертиса над фронтовой 
карикатурой. Фронтовая са
тира Сойфертиса в ;шачи
тельной своей части не со
хранилась. Пропали три но
мера рисованного от руки 
журнала <(Крокодил)) , выпу
mенные Сойфертисом со
вместно с Б. Пророковым на 
<(малой ;iемлм под Новорос
сийском, пропали и листов
ки с рисунками, сделанные 
там же. Об �той стороне 
творчества Сойфертиса мож
но судить по его карикату
рам, печатавшимся И;i номе
ра в номер в первые два 
года войны в га;iете <(Крас
ный черноморец)) 1 •  В них 
художник придерживался 
принятой па фронте манеры 
упроюенного, наглядного и 
живого рисунка. Средства 
выражения в �тих карика
турах сведены к минимуму. 
Рисунки вьшолнены с по
моmью схематического кон
тура, дававшего только са-
мое главное и ПО;iволявшего 
быстро уловить содержание 

Б. П р  о р о к  о в. Портрет плен,н,о�о фашиста. 
Из серии (!Арийские вояки�>. Карандаш. 1942 �од. 

Собственность художню:а. 

карикатуры. По своему характеру �ти И;iображения тесно свя;iаны с га;iетой, для ко
торой предна;iначались. Суровая, героическая, деловитая га;iета, выходившая в 
тяжелых условиях фронта, уделяла на своей последней странице уголок полити
ческой сатире. Там помеюались я;iвительные слова, высмеивавшие врага в про;iе 
и стихах, и простые, четкие и броские рисунки на те же темы. 

Работа во фронтовой га;iете, обеспе•швавшая художнику повседневную свя;iь 
с армией, имела для Сойфертиса большое ;iначение. Одновременно он упорно 

1 Несколько ра.з в (<Красном черноморце)) помешались также карикатуры Б. Пророкова. 
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трудился над осмыслением и претворением в художественные образы окружавшей 
его фронтовой жизни. При ;этом Сойфертис выступал как художник-боец, воспри
нимавший фронтовую жизнь пе взглядом стороннего наблюдателя, а изнутри, как 
одпп из тех моряков, в среде которых он жил. 

Сойфертисом было задумано несколько серий фронтовых рисунков. Однако 
ему удалось завершить лишь одну - севастопольскую. От начатых им одесской и 
каю{азской серий рисунков сохранился .JJИшь ряд беглых карандашных наброс
ков с натуры. 

Севастопольские рисунки Сойфертиса представляют собой нечто новое, до 
того не встречавшееся в советской графике. Их нельзя безоговорочно отнести ни к 
одному из привычных, сложившихся жанров. Rai{ по сюжетам, так и по манере 
JJсполнения они отчасти сближаются с карикатурой, и вместе с тем внутренняя 
образная направленность уводит их далеко от нее. Особенным в них является 
сочетание свежести и непосредственности зарисовок с натуры с четкой продуман
ностыо тематического замысла и композиционного построения. Sти легкие, ;эскиз
ные рисунки, выполненные быстрой, упротенной линией и свободным живопис
ным пятном, несут большую образную нагрузку, воплоmал глубоко пережитое 
художником, взволнованное отношение к происходившим перед его глазами со
бытиям. 

Мягкий лирический темперамент Сойфертиса и его склонность к бытовому 
жанру в значительной мере определили 01·бор, сделанный им из всей массы разно
образных фронтовых впечатлений. Художник не стал изображать батальные сце
ны, атаки, боевые ;эпизоды. Он передал героическую ;эпопею Севастополя в его 
фронтовых буднях. Предметом изображепин послужил повседневный быт частей 
мuрской пехоты - такой, каким он складывался во время переходов, передышек, 
часов отдыха. 

Художник воплотил в своих рисунках то чувство долга и веры в правоту 
своего дела, которые заставляли всех советских людей от мала до велика упорно 
1·рудиться, каждого na отведенном ему участке, невзирая на всю необычность су
ровой военной обстановки и как будто пе сознавая того, что одно лишь выпол
нение обычных обязанностей каждого дня rамо по себе уже является высокогерои
ческим. 

В рисунках Сойфертиса развивается тема фронтовой дружбы, показывается 
забота людей друг о друге, любовь, нежность к детям. Все ;эти мысли и чув
ства Сойфертис извлекает из реальных впечатлений, которые он фиксирует со свой
с-твенной ему остротой и умением подмеча1ъ характерное. В каждом изображен-
1101\i им ;эпизоде дается одна какал-либо грань общ;его большого повествования, 
посвлщ;енного советскому человеку в дни войны. Сойфертис совсем по-особому по
доше.1 к задаче образного воплоmенин сюжета в рисунке. Тема раскрывается в 
первую очередь в ряде тонко подмеченных, иногда едва уловимых черточек; бла
годаря ;этому чувства выражаются не настойчиво и обнаженно, а с целому дрен
ноii сдержанностью, часто сквозь призму мягкого юмора. Работая над совершенно 
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повой для себя тематикой, Сойфертис сохраняет склонность к обострению компо
�шционных построений, к передаче выра.зительного жеста, положения, неожидан
ной ситуации. 

Своеобра.зный творческий метод Сойфертиса прекрасно раскрывается в ри
сунке «Некогда>) ( стр. 77) , где обычный его герой - боец морской пехоты, го
товый к бою,- стоит, широко расставив ноги, на яшичках двух маленьких 
чистильшиков сапог, одновременно начишаюших ему оба ботинка. В �том проник
нутом юмором и.зображении .заключено серье.зное, полное глубокого смысла содер
жание. Рисунок повествует о том, как ма.110 времени у ;этого человека, как дорога 
для него каждая минута; о том, что советский воин, идя на выполнение боевого 
�адания, желает выглядеть подтянутым и опрятным; наконец, в трогательном ста
рании, с каким мальчики-чистильш;ики выполняют свое дело, можно прочесть 
полное понимание детьми ;шачительности момента, увидеть, что к своему делу они 
отнt>сятся как к участию в бу душ;их подвигах бойца. С подкупаюшей легкостью, 
простотой и одновременно с большой выра;штельностью и остроумием переданы 
неожиданная по.за матроса и повадки ребят. 

Сложные, дале1ю идуmие представления вы.зьшает один и.з лучших рисунков 
серии - «Фотография для партбилета>) ( стр. 79) .  И.зображенная сцена происхо
дит в суровой, исполненной герои.зма обстановке; треножник фотографа установ
лен в огромной воронке от снаряда, в отдалении виднеются дымки от в,зрывов, 
вокруг расстилается городская пустыня с остатками ра.зрушенных маний. Два 
моряка - вступаюший в партию и фотограф - словно не .замечают всего ;этого; 
они выполняют свое дело сосредоточенно и деловито, стремясь исполь,зовать крат
кие мгновения передышки. Художник не .забывает передать чуть комические, харак
терно профессиональные жесты фотографа, пока.зать, как помогает ему сам фото
графируюшийся, который держит в руке ре;шновую грушу примитивного фотоап
парата. f)ти детали ра.зряжают напряженность обстановки, вносят оттенок жи.зне
радостности и улыбки в глубоко серье,зное и.зображение. Такое же чувство вы
.зывает ,замыкаюший · сцену топкий, окутанный дымкой крымский пей.заж с грядой 
ни.эких гор. 

Материал для художественных обобшений Сойфертис находит повсюду. На 
его рисунках можно увидеть бойцов, с нежностью и .заботой ве.зуmих осиротев
ших ребят на лафете пушки ( <(Наши части ,заняли город>) ) ,  матроса, .заботливо бре
юшего своего друга ( <iБритье» ) ,  детей, метуших лестницу, которая ведет в ,зияю
шую пустоту ра.збитого дома ( <iМетут лестницу>) ) ,  и т. п. 

Целый ряд и;юбражений Сойфертис посвятил женшине - активном участни
це жи,зни армии, помошнице советских бойцов в военных делах и в быту. Жен
ские обра,зы особенно удались художнику. Именно чере,з них в первую очередь 
раскрывается чувство единства Советской Армии с народом и пока,зывается герои
ка будней. 

Одним и,з самых впечатляющих в ;этом смысле является рисунок, где и,зобра
жена толстая кухарка, которая приве,зла бидон с супом на передний край ( <iТетя 
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KJiaвa приве;iла обед»; стр. 81) .  Сидя на большой авиационной бомбе, она, при
вычным жестом ;iакинув полные руки, поправляет волосы. В одном �том жесте, во 
всей уютной и домовитой фигуре женшины, спокойно выполняюmей свои повсе
дневные обл;iанности, в действительности требуюшие от нее большой внутренней 
силы, ;iритель может прочесть расска;i о том, как много тепла вносила во фронто
вую жи;iнь ее ;iабота, как ждали ее бойцы, как ее прием подбадривал и поддер
живал в них уверенность в победе светлого и радостного начала ЖИ;iНИ над 
смертью. 

Если в психологическом раскрытии каждой отдельной сцены Сойфертис при
бегает к приему некоторой недоговоренности, подска;iывая, однако, ;iрителю все 
необходимое для окончательного уточнения темы, то и в графическом оформ
лении рисунков он многое оставляет лишь слегка намеченным, как бы не 
до конца ;iавершенпым, ограничиваясь обобщенными ;iрительпыми характеристи:ка
ми. ТакоИ И;iобра;iительный метод является одним И;i средств сохранения в компо
;iиционно построенном рисунке свежести и живой непосредственности натурной 
;iарисовки. Продолжал в �том отношении стиль своих довоенных сатирических 
рисунков, Сойфертис делает и;iображепие лег:ким и подвижным . .д:ипейнал штрихо
вая манера, которая была свойственна ему прежде, уступает место свободной 
живописной системе, основанной не на штрихе, а на пятне и тоне, строяmих про
странственную среду и четко обрисовываюших объемную форму предметов. Ри
сунки в большей своей части выполнены ра,змытой тушью, иногда с введением 
пебо.з:ьшого числа дополнительных, обычно красновато-коричневых оттенков. Хоро
шо исполь;iованы градации сепии и белый цвет бумаги, который широко применен 
для передачи яркого солнечного света в южных пеЙ;iажах. Весь уже довольно 
;iНачительный довоенный опыт Сойфертиса-рисовальши:ка нашел свое весьма пло
дотворное ра;iвитие в севастопоJiьских рисунках. Одним легким пятном туши худож
нику нередко у дается охарактери;iовать весь облик человека, типичные свойства 
его внешности и наиболее важные для данного случая черты характера. 

Такал собранность графических И;iобра;iитеJiьных средств приводит к обра;iной 
нонцентрации рисунка. В каждом И;iображении Сойфертис выделяет главный у;iдо
вой момент, фиксируя на нем внимание ;iрителл. Важную роль месь играет ком
по;iиция рисун:ка, как правиJiо, продуманная до мельчайших деталей. Обычно сце
на содержит две-три фигуры, объединенные в компактную группу в центре лисm; 
иногда движения персонажей прони;iаны почти гротескной выра;iительностью. Наи
более яркие примеры такого рода компо;iиционных построений дают сцепы, подоб
ные тем, где маленький солдатик, приподнявшись на цыпочки, бреет своего высо
кого друга; или где несколько бойцов, тесно прижимаясь друг к другу плечами, 
тянутся к доске ;ia сводкой Информбюро; или где моряки располагаются бриться 
у подножья мраморного льва, на открытую пасть которого они повесили винтовку, 
а между лап водру;iили ;iеркало. 

• •  
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Широчайшее распространение сатирического рисунка, проникавшего всюду, 
где только имелась малейшая во,зможность для его воспрои,зведения, не мешало 
су:шествованию и дальнейшему ра,звитию устоявшихся форм сатирической графи
ки, таких, как га,зетная или журнальная карикатура, с сохранением присуших им 
особых свойств. 

Наиболее популярным сатирическим журналом в военные годы продолжал 
оставаться <(Крокодил» .  В нем отра,зились настроения, мысли и чувства людей 
советского тыла, нера,зрывно свя,завших свою жи,знь и работу с фронтом. Sтим 
в первую очередь определилось его художественное лицо. 

Коллектив художников <(Крокодила», как и все мастера советского искусства, 
с началом войны ера.зу ока,зался полностью мобили,зованным и готовым для вы
полнения сложных агитационных ,задач, рожденных войной, ера.зу нашел правиль
ный тон и направление сатиры. С достаточной наглядностью ;это проявилось уже 
в первом вышедшем после начала войны очередном июньском номере журнала 
(.№ 12) .  

В предшествующем номере ху дожинки спокойно ,занимались обычными длн 
сатириков делами мирного времени. Сойфертис высмеивал мододую девушку-бе
лоручку, которая, поджав ноги, сидит на диване, в то время как ее старуха-мать 
моет пол. Горяев ирони,зировал по поводу того, что какой-то гражданин отка,зался 
от места ,завмага и,з-,за того, что черный ход мага,зина выходит к ,зданию прокура
туры. Ганф критиковал плохое обслуживание посетителей в Парке культуры. Бро
даты острил на тему о том, что в то время как некий летчик ,знаменит своими 
,замечательными перелетами, артиллерист и,звестен тем, что у него не бывает пере· 
л:етов. 

А уже на обложке следуюшего номера можно было видеть гро,зную фигуру 
советского воина, прикладом сталкивающего с ,земного шара ,зарвавшегося Гит
лера (рисунок Л. Бродаты; стр. 83) .  С ;этого первого военного рисунка в <(Кро
кодиле», воплотившего чувство уверенности в победе, определилось содержание 
военной сатиры журнала. 

Об:шее направление сатиры «Крокодила» было таким же, как и других са
тирических и.зданий военных лет и в первую очередь <(Фронтового юмора». Од
нако рисунки журнала во многом отличались от рисунков ((Фронтового юмора», 
rак же как и от всей фронтовой сатиры в целом. Им присущ был более обобша
ющий характер. Не обладая непосредственной повседневной свя,зью с жи,знью 
фронта, они давали более об:шие оценки, откликались на более широкий круг со
бытий. Стиль ;этих рисунков также был несколько иным, нежели во фронтовых и.зда
ниях, отточенно профессиональным, чем ,значительно отличался от упрощенного 
я.зыка фронтового фольклора. 

По отношению к довоенной графике самого «Крокодила» можно было отме
тить целый ряд и,зменений. Со страниц журнала ушли случайные, подчас пустые 
сюжеты и его содержание целиком подчинилось исполненной внутренней напря
женности и ,значительности военной тематике, что и определило характер поме-
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шавшихсл рисунков. Уве
.11ичи.11ись агитационная яр
кость и острота и;юбраже
ний, собранность и четкость 
в вылв.11ении содержания. До 
и�вестной степени сб.11и�и.11-
сл графический я�ык отде.11ь
ных мастеров. Бо.11ьшинство 
художников и�бра.110 прием 
подцвеченного рисунка, вы
по.11ненного пером, каранда
шом и.11и кистью с быстрым, 
обобwаюшим штрихом. 

В 1941 и нача.11е 1942 
года номера журна.11а бьIJiи 
;Jапо.11пены карикатурами, 
высмеивавшими манию ве
.11ичил и крик.11ивую само
в.11юб.11енность г.11аварей не
мецкого фаши�ма, .11живость 
гит.11еровской пропаганды, 
грабите.11ьство фашистской 
армии. Наряду с �тим пока-
�ыва.11ись го.11од и угнетение 
немецкого народа и его 
ненависть к Гит.11еру. В сере
дине 1942 года ПОЯВИJIИСЬ 
новые сюжеты. Все громче 
нача.11 �вучать мотив нара-

M ll tl � llIOC'8>1A lf'ill 
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.11. Б р о д а т ы. Вон! «Крокодш1>, (об.Jtожка), 1941, .№ 12. 

стаюшей тревоги в среде фашистского командования, тру�сости и ма.11одушия нацист
ских военача.11ьников. Во�ника.11и карикатуры, посвлwенные смешению ряда фаши
стских минист.ров и генера.11ов, жестокому нажиму Гит.11ера на своих сою�ников. 
Расска�ыва.11ось о моби.11и�ации в германскую армию ма.11ьчиков и стариков, 
о �апрете траура в Германии, о паничесюом страхе перед советскими парти
�анами. Ярко бы.11и пока�аны прова.11 вес·еннего наступ.11ения vит.11еровских войск 
в 1942 году, а �атем победы советских войск 111а Во.11ге и на Кавка�е. На протя
жеН'Ии 1943 года нараста.11а тема коренного пере.11ома в войне, обреченности 
фашистской армии. 

В с.11едуюший период, �авершившийся окончате.11ьной победой нашего народа 
в его борьбе с фашистскими �ахватчиками, художники журна.11а це.11иком посвл
ти.11и свое творчество новым темам: спача.11а - ожиданию б.11и�кого конца войны, 
а �атем по.11ному ра�грому гит.11еровского рейха. В �то время впервые полви.11сл 
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О Ч t , ( Д аt  , A C t f f  

Ю. Г а н  ф. Очередь растет. ((Крокоди.lt1> ( об.ltожка), 1942, .№ 3. 

ряд рисунков на внутренние темы, прежде всего посвяшенных восстановлению со
ветских городов после оккупации, а ;iатем и критикуюших ра;iнь�е неполадки про
И;iводства, случаи бюрократи;iма и т. д. 

На протяжении всех лет войны в «Крокодиле�> по-прежнему продолжали по
мешаться несатирические и;iображения на темы ЖИ;iНИ народа в капиталистиче
ских странах. 

Основное ядро графиков, сотрудничавших в <(Крокодиле�> , в целом оставалось 
прежним. Sто были: JI. Бродаты, Ю. Ганф, Кукрыниксы, В. Ефимов, М. Черем
ных, К. Елисеев, И. Семенов, А. Радаков, Н. Радлов, А. Каневский. Часто стал пе
чататься В. Горяев (до 1944 года) ; рисунки JI. Сойфертиса, уехавшего на фронт, 
напротив, почти исче;:�ли со страниц журнала. 

Для ряда мастеров, таких, как JI. Бродаты, Ю. Ганф, К. Елисеев и некото
рые другие, «Крокодил�> оставался, как и в довоенное время, основным местом 
приложения творческих сил. 
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Артель «Напраснъm труд• 

И. С е м е н, о в. Арте.дь ((Напрасный труд�>. ((Крокоди.д1>, 1942, .№ 41. 

В годы войны на страницах «Крокодила» И;i номера в номер появлялись 
карикатуры Ю. Ганфа. Sтот художник, обраш;авшийся ранее к самым ра;iнообра;i
ным типам сатирического рисунка, сосредоточил теперь свое внимание на повест
вовательно-жанровой карикатуре. Сатирическая сила такого рода и;iображений 
Ганфа ;iаключалась в том, что они были насышены множеством настойчиво при
влекаюших внимание деталей, метких своей ра;iоблачаюш;ей направленностью. 
По-прежнему Ганф мало ;iанимался портретными характеристиками и не со;мавал 
циклов рисунков на определенные, ра;iвиваюшиеся во времени темы; он работал 
преимушественно над ра;iовыми тематическими И;iображениями, находя новые 
приемы неожиданного раскрытия И;iбранного им сюжета. На его рисунках можно 
было видеть немецких генералов, выстроившихся в очередь к окошку, где прини
маются ;iаявки об отставке командного состава гитлеровской армии ( стр. 84 ) ;  спя
тего фашистс1юго генерала, вокруг которого стоят пять солдат, наготове держа 
части его одежды на случай вне;iапного ночного налета советских самолетов 
( 1942 г., No 4) ; Гитлера, пришедшего в ателье по пошив.ке и переделке старой 
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р о к о А и 11 

И. С е м е н  о в. Крыматорий д.;r,я фрицев. 
<1Крокоди.;r,1>, 1944, .№ 13-14. 

одежды, где орудует Геб
бельс, с просьбой перелице
вать потери немецкой армии 
в ее успехи ( 1941 г., No 19)  
и т. п. 

Художественный я;эык 
;этих карикатур вполне отве
чал их обра;эному строю: 
обычно ;это были четкие ри
сунки, в которых все фигу
ры и предметы обрисовыва
лись крепким контуром. 
Иногда они выполнялись 
в цвете, носившем столь же 
лсный и несколько упрошен
ный характер. 

В журнале по-прежне
му помешались остроумные 
рисунки И. Семенова, ;эани
мательные для ра;эглядыва
ния, содержавшие сотни 
фигур и деталей ( «Артель 
"Напрасный труд")); стр. 85; 
<(Rрыматорий для фрицем; 
стр. 86; <(Об Антонеске на 
данном отре;эке)) , 1 944 г., 
.№ 32 ; <(Фашистский бала
гаю), 1944 г. , No 33) . 

Ряд карикатур К. Ели
сеева представлял несомненные у дачи художника. К числу последних принадле
жало несколько выполненных ра;эмытой тушью (иногда подцвеченных) рисунков, 
включаюших одну-две фигуры, представленные крупным планом. Таков рисунок 
1943 года ( No 8-9) <(Почти по Гоголю)) ( стр. 87) , посвяшенный ра;эоблачению гнус
ной деятельности предателя бургомистра на Украине. Sти рисунки не всегда могли 
быть на;званы карикатурами. В отдельных случаях они принимали характер вполне 
реальных и;эображений, содеРжаших лишь легкий оттенок сатиры. В качестве при
мера можно на;эвать рисунок 1942 года ( <(Крокодил)), No 45) ,  где на фоне поля 
бон с ра;эбитыми фашистскими танками представлены крупные фигуры вражеско
го офицера и солдата с поднятыми вверх руками. Характер персонажей ;этих сцен, 
их выра;эительные жесты, четкая определенность контуров и наглядность ком
по;эиционных решений делали подобные рисунки весьма впечатляюшими и доход-
чивыми. 
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n о ч т н  п о  r о r о л ю  

К.  Ел и се  е в. Почти по Го�олю. <1Крокодил1>, 1943, .М 8-9. 

М. Черемных, .занятый в «Окнах ТАСС», в годы войны печатался в <•Крокоди
ле)) лишь и.зредка. Н. Радлов, наряду с упрошенно-условными, как прежде, гротеск
ными рисунками, помешал на страницах журнала и.зображения несатирического 
характера - с ра.звернутым действием и бытовыми подробностями, или лаконич
ные, тонкие перовые рисунки, сильные своей выра.зительностью (например, <•Храб
рое воинr,тво)) , 1941 г., No 22) . И.з числа прои.зведений А. Каневского выделялся 
рисунок <•И.з жи.зни бандитов)) ( 1942 г., .№ 1 9 ) . 

Одним и.з самых деятельных сотрудников <•Крокодила>) оставался JI. Брода
ты; его работы печатались почти в каждом номере журнала. Обра.зная направ
ленность его рисунков, так же как и графическая манера, в целом оставались 
прежними. Большей частью он помешал в журнале и.зображения, посвяшенные 
борьбе против фаши.зма и страданиям немецкого народа. ;3начение таких рисун
ков во время войны сильно во.зросло, так как в них говорилось о наличии второй 
Германии, той Германии, люди которой ненавидели Гитлера и чувствовали острую 
fiоль и стыд .за свою страну. Подлинными человечностью и лири.змом прони.зан р;: 

сунок <•Подпольная печалы), повествуюший о том, как немецкая жещ;gина просит 
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дочь ;iапереть дверь, пока она нарушает �акон, плача о своем погибшем сыне 
(стр. 89) .  В том же духе выдержан рисунок, где художник представил беседу двух 
инвалидов войны, один И;i которых говорит другому, что лишь потеряв ;iрение, он 
увидел Гитлера в настоящем свете ( 1943 г., No 18-19 ) . Во всех �тих рисунках, 
щюбражаюmих грустных, и;iможденных людей в унылой обстановке убогих комнат 
или полура;iрушенных улиц, художнику удалось пока;iать слабость немецкого 
тыла, расска;iать печальную повесть о ЖИ;iНИ простых немецких людей во вре
мя войны. 

Многие И;i рисунков Бродаты, напечатанные в военные годы на страницах «Кро
кодила», обладали подлинной драматической силой. И;iлюбленные мастером скупые 
и вместе с тем острые средства выражения : меткий, лаконичный штрих и сдержанное 
по тону цветовое пятно, вполне соответствовали суровому обра;iному строю и;iобра
жений. Особенно сильными ока;iывались И;i них те, где художник сочетал неукосни
тельную точность линии с тонкой гармоничностью цвета . 

• •  

Широчайших масштабов достигла во время войны га;iетная сатира, по-преж
нему являвшаяся как бы авангардом всей политической графики. Во всех га;iе
тах И;iО дня в день печатались острые ;iлободневные карикатуры. Именно месь, 
в га;iете, боевая и;iобра;iительная публицистика наиболее полно реали;iовала свои 
ВО;iМОжности оперативно вмешиваться в ход событий, комментировать их, вопло
щать скупые суровые строки информационного сообmения в броский и ;iапоми
наюmийся ;iрительный обра;i, обладаюmий большой силой агитационно-массового 
ВО;iдействия. 

Целая группа художников работала u течение войны в десятках га;iет. Среди 
�тих мастеров политической графики в первую очередь должны быть на;iваны 
Кукрыниксы 1• 

В военные годы Кукрыниксы сумели со;iдать особенно много бесспорных 
и ставших обmим достоянием советских художников сатирических обра;iов, найти 
меткие и точные бичующие атрибуты, сделавшиеся в гла;iах советского народа 
неотъемлемыми при;iнаками облика врага. Они выполнили ряд подлинно монумен
тальных и ;iНачительных сатирических И;iображений, отра;iИВ в карикатуре проб
лемы большой политики. В лучших их работах продемонстрирована была вся сила 
ВО;iМОжностей карикатуры. Обя;iательные для �того вида искусства приемы гипер
болы, сатирической трансформации реальных обликов людей и предметов в некий 
вымышленный мир обра;iов в их руках еше сильнее, чем прежде, подчинились 

1 Наряду с работой в га;iетах и в «Крокодиле•>, Кукрыниксы неоднократно помешали свои рисунки в 
журнале «Фронтовой юмор•>, в сатирическом ра;iделе журнала «Фронтовая иллюстрацию>, а также выпустили 
нескоJiько тематических альбомов своих карикатур. 
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1 2  Том ХШ 

П О Д П О Л Ь Н А •  П Е Ч А Л Ь  

- За'1рН даерt., М�арт• f Я Шtpywy зок-0t1 и nocм)t(y кон, немножмо 
е трауре no н.!IWему l<"P'!Y· 

.11.. Б р о д  а т  ы. Подпо.;r,ьная печа.;r,ь. аКрокоди.;r,1), 1942, .№ 10. 



Ф о w н с т с к а я  п с а р н я  

К у к р ы н и  к с ы. Фашистская псарня. (!Правда�>, 14 ав�уста 1941 �ода. 

,задаче пока.за подлинной сути происходяшего. Их маленькие га,зетные картинки 
ока,зывались носителями мошного, целенаправленного чувства, ра,зделявшегося 
миллионами людей. 

Главное внимание Rукрыпиксов сосредоточивалось па обра,зах врагов - кон
кретных виновников происходивших в мире страшных событий. 

На протяжении военных лет художщши сумели со,здать впечатляюшие своей 
синтетической обобшенностью, реали,змом и обличительной силой сатирические 
портреты Гитлера, Геббельса, Муссолини, Лаваля и др. Мастерам, уже ранее от
давшим много сил ра,зработке психологического карикатурного портрета, удалось 
дать всестороннюю характеристику врагов в и,зображениях, как бы ра,зворачивав
шихся во времени и воплошавших преступную <(биографию)) той или иной лич
ности, начиная с первых дней войны и вплоть до ее финала. 

Так, уже в летних карикатурах 1941 года они начали демонстрировать основ
ные черты Гитлера - бесчеловечную жестокость, маниакальность, склонность к по
,зерству, лживость, истеричность, граничившую с бешенством. Sти свойства рас
крывались в блестяше охарактери,зованных действиях, движениях, жестах, в не-
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К у к р ы н и  к с ы . ./Jев и котенок. 1942 �од. Акварель, тушь. 

Гос. Третьяновская rа.11.11ерея. 

укоснитеJiьно точных и метких и;юбра;i:nтеJiьных метафорах, а также в тюатеJiьно 
подобранных сатирических аксессуарах и детаJiях окружения. Все составные ча
сти карикатурного обра;iа продумываJiись и отmJiифовываJiись с веJiичайшей вни
матеJiьностью, подгоняJiись друг к другу так, чтобы в их единстве мог во;iникнуть 
)'бедитеJiьный обра;i врага. 

Художники даJiи цеJiыЙ ряд сатирических трансформаций �того обра;iа, 
;iакJiючавших в себе его всестороннюю оценку. ГитJiер во;iвикаJI па их ри
сунках в самых ра;iнообра;iных метафорических преврашевиях. День ;ia днем 
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К у к р  ы н и  к с ы. СкандаА- в эфире. 
<�Правда!), 2 сентября 1941 �ода. 

ра,зворачиnались его действия. На одной 
1шрикатуре он направлял револьвер в го
лову молодой девушки ( «Людоед-вегета
рианец, или две стороны одной медали», 
<�Правда», 1 1  августа 1941 г. ) , на другой 
с ожесточением гры.з человеческую кость 
( «Фашистская псарню); стр. 90) ,  на тре
тьей - стоя на груде черепов, играл на 
трубе, составленной и.з по.звоночника и ко
стей ( «Фашистская джа.з-банда», «Прав
да.), 8 мал 1942 г. ) .  ;зритель nсюду встре
чал жуткий остановившийся в.згляд ма
леньких косщgих гла.з, видел ни,зкий лоб 
со свисаюшей на нос прядью волос, длин
ные руки с крючковатыми пальцами. 

Характерно, что в обра.зе Гитлера, ка
ким оп сложился у Кукрыииксов в 1941-
1942 годах, т. е .  в период его времен
ных успехов, с самого начала уже со
держался �лемент обреченности, который 
подчеркивался не только внешними при
.знаками, но содержался в самом психиче

ском облике - в исступленных истеричес1шх жестах, бе.зумном в.згляде, во всех тех 
чертах, которые давали во.зможность почувствовать, что Гитлер ,зарвался и ско
ро погибнет. 

В карикатурах 1943-1944 годов появился новый оттенок в трактовке �того 
обра.за: подчеркивалось состояние ужаса, растерянности, все более явно надвигаю
mейся катастрофы. 

Наконец, в конце 1944 года мы видим Гитлера в облике ошерившегосл .зве
ря в берлоге, на которого со всех сторон направлены штыки и дула, или же стол
шим в угрюмом ра.здумье у бесконечного ряда деревянных крестов, символи.зиру
юших германскую армию, или же мрачно в.зираюшим на веревочную петлю. Оп 
оборван, согнулся, постарел, теки его обвисли, прядь волос растрепалась; он стал 
еше более о.злобленным и отвратительным. В �тих выра.зительных сатирических 
портретах .зритель ошушает подлинно реалистическое начало и воспринимает их 
как настолшую историческую оценку Гитлера. 

Как и большинство прочих карикатуристов, Кукрыниксы часто обрашались к 
обличению Геббельса. Особенности его дегенеративной внешности давали весь
ма благодарный материал длл гиперболы, на основе которой советские сатирики 
коллективно со.здали его карикатурный портрет. В интерпретации Кукрыниксов 
облик Геббельса приобрел особую остроту и выра.зительность. На их рисунках 
Геббельс постоянно сопутствует Гитлеру, помогая ему, вторя, крича, надсаживаясь. 
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Он венчает своего фюрера лаврами, 
пишет с него лживый папышенный 
портрет, исступленно орет в ми:кро
фон, :караб:каетсл на лесенки, под
став:ки, чернильницы, он всюду и 
ве,зде, суе'Ilитсл и хлопоqет. Имен
но чере,з ;этот обра,з в первую оче
редь раскрывалось представление 
о той бе,з,застенчивой лжи, на :ко
торой строилась вел внешняя по
литика фашистс:кой Германии и 
вел ее гнусная пропагандистская 
система. 

В нескольких рисунках Rу
крыниксы со,здали меткие сати
рич·еские портреты Гиммлера и 
тучного Геринга. Чре,звычайно у да
лась им характеристика Муссоли
ни, которого они и,зображали мно
гократно, в данном случае снова 
,заставлял сатиричес:кий портрет 
как бы ра,зворачиватьсл во вре
мени. Не менее у дачным подучился 

в ряде рисун:ков Rукрыниксов порт
рет Лаваля. Острые сатирические 
портретные характеристики были 

Ни сrсть, 1tн с11tзть 

К у к р  ы п и  к с ы. Ни сесть, пи САезть. 
Тушь, zуашь, акваре.1�ь, карапдаш. 1943 zод. 

Гос. Третьяковская га.11.11ерея. 

даны художни1шми также Пет;эну, Хорти, Салаши и другим подручным Гитлера. 
В военные годы усилилась наглядность и доходчивость карикатур Rукрыник

сов. Художники теперь менее, чем когда-либо, по,зволлли себе опираться па текст. 
Ни один и,з их рисунков не превраmалсл в простую иллюстрацию к стихам. Сти
хотворный текст (чаше всего С. Маршака) и графическое и,зображение :каждое 
имели самостоятельную ценность, но воспринимались одновременно, удачно до
полнял друг друга. Случалось, конечно, что стихи словесно ра,зълснлли некото
рые детали рисунков, но и не будь их, все было бы понятно. :Залогом наглядности 
и;юбражений являлась их все растушая собранность. Целостными становились 
прежде всего. графические приемы художников. Все реже встречался неточный, 
сбивчивый контур. Фигуры и предметы обрисовывались четкой, выверенной ли
нией. Сатирическое повествование сделалось немногословным и лаконичным. Еше 
в предшествуюшие годы Rукрыниксы начали бороться ,за краткость и простоту и,зо
бражений. Теперь ;эти искания определились и стали целеустремленнее. Особен
но много удалось достигнуть художникам в отношении обострения и уяснения 
представленного в карикатуре сатирического действия. 
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Лучшие рисунки Кукрыниксов военных лет воспринимаются с первого в,згллда. 
В ;этом смысле характерен первоклассный рисунок (<Лев и котенок» (стр. 91 ) .  И,зо
бражение очень лаконично; оно содержит всего лишь большой портрет льва - На
полеона в роскошной раме - и маленькую фигурку котенка - Гитлера перед ним. 
На голове у Гитлера надета огромная треуголка; он стоит в гордой воинственной 
по,зе, уперев руки в бока, водру,зив одну ногу на барабан и важно в,зирал на Напо
деона, пре,зрительно скосившего на него гла,за. Ничтожность Гитлера выражена в 
тшедушности его фигуры, ре,зко контрастируюшей с напыщенностью по,зы, и в на
дорванном хвосте котенка, жалобно свисаюшем и,з брюк галифе. Рисунок может по 
своей лености, наглядности и лакони,зму соперничать с плакатным и,зображснием. 

Столь же красноречивы карикатуры, на одной и,з которых две уродливые 
прачки - Гитлер и Муссолини - выжимают гря,зное белье - Лаваля ( (<Правда»,  
29 мая 1 942 г. ) ,  а на другой - Гитлер 1942 года, потрепанный и оборванный, со
гнувшись стоит перед собственным портретом 194 1  года, представляющим его в 
по,зе победителя с гордо выпяченной грудью, ;эффектно ,задрапированным в плащ 
и держщцим в руке кинжал с наткнутым на него ,земным шаром ( (<Правда» , 
22 июня 1942 г. ) .  

У дача подобных рисунков во многом ,зависела от того, что и,з них было отбро
шено все лишнее, сохранялись лишь те подробности и аксессуары, которые спо
собны были прямо служить выявлению содержания. Начались поиски (<работаю
щию> деталей. В лучших своих прои,зведениях художники немалого добились в 
;этом отношении. Можно отметить целый ряд их рисунков, где действенным ока
,зывалось все, что было включено в и,зображение. 

В общее дело вовлекалось и компо,зиционное построение рисунка. Проблема 
компо,зиции в карикатуре и,здавна ,занимала Кукрыниксов. Теперь нашли себе 
продолжение начавшиеся еше в ранее выполненных ими сатирических портретах 
врагов ;эпохи гражданской войны поиски такого построения сатирического и;юбра
жения, которое целиком определялось бы его обра,зным содержанием. В ;этом отно
шении пока,зателен рисунок под на.званием (<Скаrндал в ;эфире» (стр. 92) , р1асска
,зываюmий о случае, происшедшем в Германии, когда во время передачи очеред
ных сообтений фашистского командования по радио неожиданно ворвался голос 
со словами: (<Все ;это ложь». Рисунок и,зображает Гиммлера и его ишеек - крыс, 
которые ла,зят и,з репродуктора в репродуктор, все обследуя и вынюхивая. Репро
дукторы направлены во все стороны, и во все стороны рыщут крысы. Все ;это -
репродукторы и крысы - составляет непрерывную вьющуюся линию, берушую 
начало от фигуры Гиммлера, и,з кармана которого выле,зает самая большая кры
са, и во,зврашаюшуюся к нему. Построение рисунка стало ,здесь одним и,з глав
ных средств раскрытия содержания. 

Столь же оправданно и четко продуманно компо,зиционное построение и дру
гих лучших военных карикатур Кукрыниксов: уже упоминавшегося рисунка (<Грл,з
ное белье» ,  широко и,звестных рисунков 1 943 года (<Новогодrнее гаданье» (аква
рель, гуашь, карандаш, Гос. Третьяковская галлерея) ,  (<Потеряла я колечко» 
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К у к р  ы н и  к с ы. ГиммАер. АквареАь, �уашь. 1943 �од. 

Гос. Третьяковская га.11.11ерея. 

(гуашь, тушь, Гос. Третьяковская галлерея) ,  «Ни сесть, ни сле,зты> (стр. 93) 11 
других. 

Чре,звычайно выигрывают рисунки Rукрыниксов в цвете. В тех случаях, когда 
они их раскрашивали (для воспрои,зведения в <(Крокодиле•>, для выставок и т. п. ) ,  
цвет активно включался в обра;шый строй карикатуры. Они употребляли преиму
шественно мягкие оттенки. Серый, голубой, салатный, светло-желтый цвета при
давали и;юбражениям особенную ясность и цельность. Очень удачно исполь;юва
лись пятна яркого красного цвета или желтые и ,зеленые фоны, на которых Ч'етко 
вырисовывались фигуры. 
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Но столь высокого художественного мастерства Кукрыниксам удалось достиг
нуть в годы войны не во всех своих рисунках. Среди очень большого числа 
первоклассных и;юбражений встречались и отдельные более слабые и несколько 
небрежные карикатуры, сохранявшие ;элементы случайности, перегруженные вто
ростепенными деталями. 

;зрелый стиль Кукрыниксов, каким он сложился в годы Великой Отечествен
ной войны, с большим совершенством воплотился в их станковых сатирических 
портретах фашистских главарей (Гитлера, Гиммлера, Муссолини, Геббельса, Ге
ринга) .  В ;этих портретах особенно чувствуется наличие определенного, отстоявше
гося подхода к теме, отработанных приемов и до конца продуманной творческой 
цели. Интересно ука;iать, что, ставя себе ;iадачу сомания портретного сатириче
ского И;iображения одной определенной личности, художники теперь максималь
но сократили ;элементы гиперболы, карикатурного И;iМенения внешности, В;iамен 
;этого утрируя выражение лица, жестикуляцию, т. е. в первую очередь пси
хический облик своей модели. В ре;iультате у них полу·шлись почти реальные порт
ретные И;iображения, лишь с легким налетом гротеска. Центр тяжести переносился 
на характеристику внутренней сущности человека, на пока;i свойственных данно
му персонажу отрицательных качеств. Именно ;эти качества становились предме
том сатиры, их и воспринимал в первую очередь ;iритель. На;iванные портреты 
представляют собой почти поколенные И;iображения фигур на нейтральном фоне, 
очень продуманные по цвету. 

Особенно удался художникам портрет Гиммлера ( стр. 95) .  Он и;iображен 
в мундире гестапо с ;iасученпыми рукавами, руки и отвороты сюртука выпачка
ны кровью. Лицо трактовано мастерски. Прежде всего бросаются в г.ш;iа очки, ;ia 
которыми видны крошечные гла;iа-щелочки. Сладкая улыбочка открывает рот с от
сутствующим передним ;iубом. Фигура несколько подалась в сторону, как бы 
навстречу очередной жертве. Окровавленные руки висят в бе;iдействии по швам, 
но крючковатые пальцы правой руки делают едва уловимое движение, словно го
товясь впиться в шею жертвы. ртf:\ подлинно сатирический и вместе с тем жи;iнен
но убедительный портрет, полностью отвечающий исторической правде и дающий 
гневную политическую оценку И;iображенному фашистскому палачу. 

Гитлера Кукрыниксы И;iобра;шли в виде оратора. Его фигура в сером пиджаке 
И;iогнулась, руки скрещены на рукоятке огромного окровавленного топора, на ко
торый он опирается. Весь смысл портрета ;iаключен в выражении лица с остано
вившимися, как будто нс видящими гла;эами, раскрытым ртом, в жестах оратор
ствуюmего фигляра. 

Столь же выра;iительны и остальные портреты серии. 
Наряду с Кукрыниксами ведущим мастером га;iетной сатиры в годы войны 

оставался Б. Ефимов. Его карикатуры И;iО дня в день появлялись в га;iетах «И;iве
стию> , «Красная ;звема)) ,  «Труд)) , в «Крокодиле» и других периодических имани
ях. В ;эти годы в рисунках Ефимова наблюдается И;iвестное сближение с прои;iве
дениями Кукрыниксов. Он также сосредоточил главное внимание на <шерсональ-
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ном» ра,зоблачении главарей фаши,зма, уделяя больше, чем прежде, места сатири
ческим портретным и,зображенилм. Однако в целом творческий метод Ефимова 
продолжал оставаться иным. В работах военного времени он определился еше ярче; 
в ;это время раскрылись лучшие стороны искусства Ефимова. 

В рисунках военных лет Ефимов не отступил от ра,з и,збранного пути; он 
продолжал исходить и,з пока.за вымышленного, сатирически трактованного собы
тия, ра,звернутого со всей обстоятельностью и детально ра,зработаппого. В его ри
сунках по-прежнему много места ,занимали жанровые подробности, по-прежнему 
в целых сериях карикатур на одну и ту же тему наглядно демонстрировались дей
ствия многочисленных персонажей. Ефимов и теперь не давал синтетического uас
крытия темы в одном рисунке, а достигал своих целей последовательной ра,зработ
кой сюжета в циклах и,зображений. Прои,зведенил, со,зданные художником ,за ;эти 
годы, пока,зали, что простые, наглядные и обшедоступпые его карикатуры способ
ны воплошать глубокие патриотические идеи, давать ясную политическую оценку 
происходившим событиям и приводить к настояшим обобшенилм. 

Сотни карикатур Ефимова, со,зданные в ту пору, остроумно и гневно пе
редавали историю немецкого фаши,зма па всех ;этапах войны, начинал с первых 
дней и до момента полного крушения немецкой военной машины. Обстоятель
ность и конкретность, с которыми художник передавал все подробности сатириче
ских повествований, построенных на глубоком ,знании и правдивом претворении 
исторических фактов, становились ,залогом действенной силы его карикатур. Sти 
качества рисунков Ефимова, вместе с бе,зграничным сюжетным ра,знообра,зием, 
давали ему во,зможность широкого охвата явлений. Он нападал на врага сра,зу 
со многих сторон, как в главном и важнейшем, так и в мелочах, уничтожая его 
с помошью смеха, исполненного глубокого политического смысла. В творчестве 
Ефимова ярко раскрылось теперь то новое ,значение смеха в советской сатире, 
о котором говорилось выше. 

При и,зображении определенных личностей Ефимов продолжал придерживать
ся манеры сатирического портретирования, обнаружившейся еше в его рисунках 
конца 30-х годов. В отдельном портретном обра,зе он не давал обобшаюшей харак
теристики, довольствуясь, как правило, лишь фиксацией внешнего сходства. Но 
при многократном обрашении к одному и тому же обра,зу оп для каждого персона
аш вырабатывал комплекс определенных при.знаков, включаюших в себя манеру 
поведения, обстановку, аксессуары и т. д., которые, повторяясь в ряде рисунков, 
точно характери,зовали каждое данное лицо и ра,зоблачали его, определяя его место 
и роль в преступной войне. 

Ра;шообра,зие подобных сатирических выдумок Ефимова было поистине бе,з
граничным. Художник демонстрировал все новые и новые аспекты происходивше
го, находил все новые и новые факты, дававшие пишу его сатире. Источником 
для нее, как и раньше, служили каждодневные rа,зетпые сообшепия. В годы вой
ны Ефимов еше более усовершенствовал присушее ему особенное умение их 
выбирать. 
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• Портреты фюрера' Грош цепа! 

Б. Е ф и м  о в. ТотаАьnая распродажа. 
аТруд1J, 19 ноября 1944 �ода. 

""'· 

Сатирическая история не
мец.кого фаши,зма ра,зрабатыва
лась Ефимовым в ряде парал
лельно ра,звивавшихся тем. 
В 1941- 1942 годах главными 
темами служили манил величил 
фашистских главарей и их фа
натическая уверенность в скорой 
победе. Вторая сюжетная линия 
посвншалась пока.зу лживости их 
пропаганды, третья демонстри
ровала глумление Гитлера над 
своими сателлитами и по.зорное 
положение последних. Каждая 
и,з �тих тем имела свой ряд ка
рикатур. Тема мании величин 
ра,зворачивалась в рисунках та
кого рода: Геббельс малюет на
пьцuенный портрет тшедушного 
и ничтожного Гитлера; он же 
облачает его в доспехи древне
римского воина; Гитлер и Геринг 
совместно составляют бутафор
скую фигуру величавого героя с 
выпяченной грудью и ,за,зубрен
ным топором ,за поясом. Тема 
лживости фашистской пропаган-
ды воплошалась главным обра

,зом в тех рисунках, где фигурировал Геббельс, прово,зглашаюший мнимые победы 

фашистской армии. Отношения с сателлитами также послужили предметом ряда 

красноречивых и,зображений. 
Наметившийся перелом в войне и первые при.знаки растерянности в фашист

ском лагере получили отражение уже в рисунках Ефимова 1942 года. Художню\ 

пока,зывает, как Гитлер и Геббельс прячутся от вихря летнших на них советских 

бомб ,за огромным барабаном, в который они перед тем били, прово,зглашан весен

нее наступление; как Гитлер смешает своих генералов или в паническом страхе 

,за свою жи,знь подыскивает для себя двойников. 
Особенного расцвета творчество Ефимова достигает в 1944 году, когда оно 

свер.кает ра,знообра,зием выдумо.к, остро и метко демонстрируя перед всем миром 
историю краха германского фаши,зма. Нес.колько чре,звычайно остроумных ка
ри.катур посвншено теме тотальной и сверхтотальной мобили,зации, проводившейся 
в Германии, истошившей свои ресурсы в течение 1944 года. 
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t1 о чная вы11азка nолковнмка фон Драпnе 

Лооля <( На живца» 

Б. Е ф и м  о в . .lloв.;r,я на живца. 1942 �од. 

В рисунках 1944- 1945 годов Ефимов дает яркие подытоживаюшие оценки 
происходяших событий. О том, с каким остроумием он ;это делает, может дать 
представление карикатура под на;iванием «Тотальная распродажю> ( «Труд)) , 1 9  но
ября 1944 г.; стр. 98 ) .  Поводом к пей явилось сообmепие немецких га;iет о широ
кой продаже по удешевленным ценам портретов Гитлера в целях поднятия его 
престижа и популярности. Распродажей рТОЙ ;iанимается Геббельс, который, при
горюнившись, сидит в га;iетном киоске с портретами Гитлера. Ему помогает Гим 
млер, стараюшийся всучить один И;i портретов человеку, в панике бегутему прочь. 
Ветер срывает с киоска портреты, они летят по во;iдуху и валяются на ;iемле. Как 
обычно, Ефимов находит меткие слова в подписи под рисунком: <(Портреты фю
рера! Грош цена! )) .  ;iдесь чре;iвычайно удачно сочетается острый сарка;iм, выра
жаюший неумолимый приговор истории над личностью Гитлера, с умением 
сделать и;iображение смешным, веселым и доходчивым. То же самое относится 
к карикатуре, посвятенной итоговой оценке плачевной деятельности Пет�на и .Jlа
валя ( <(Красная ;iвемю>, 25 ноября 1944 г. ) и к целому ряду других - ( стр. 101 ) .  

В верности Ефимова самому себе и соманным им ранее творческим приемам 
;:Jаключалась его сила. Sто качество помогло ему ввести в обиход советской 
сатиры множество тшательно ра;iработанных и приобретших устойчивость черт, 
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получивших при.знание ,зрителей, усиливших доходчивость его и,зображений. Одна
ко нель,зя не отметить, что ,здесь же художника подстерегала и и,звестная опас
ность. У становившаяся ра,з навсегда манера штрихового рисунка, содержщцего 
ра,зработанное в бытовых подробностях сатирическое действие, ка:к и в довоенные 
годы, теперь порой ока,зывалась удобным приемом, прилагаемым :ко всем случаям 
жи,зни. Sто усугублялось тем, что Ефимов не ставил перед 1соб'Ой ,зад�ачи каж
дый отдельный рисунок превратить в самодовлеющее, синте,зирующее и,звестный 
комплекс идей прои,зведение искусства, рассчитанное на длительное существо
вание. 

Карикатуры Ефимова можно сравнит�. с га,зетной публицистикой, целиком 
свя,занной с ,запросами дня. Ка:к и в �том боевом жанре литературного творче
ства, в ефимовс:ких рисунках нас прежде всего привлекает в,зволнованность 
художника-гражданина, его гневная непримиримость к врагу. Некоторые карика
туры Ефимова, бесспорно, принадлежат :к лучшему и.з т0го, что было со.здано 
в �том жанре советскими ху дожни:ками в годы войны. Но даже т� его работы, ко
торые не смогли стать достоянием большого искусства, представляют интерес 
как выра,зительныв документы героической �похи ( стр. 99) .  

Наряду с Кукрыии:ксами и Ефимовым в га.зетах продолжали сотрудничать 
и другие художники. Ю.  Ганф время от времени помщцал карикатуры в «Правде» 
и «Комсомольской правде» ,  К. Елисеев - в «Гудке» , И. Семенов - в «Комсомоль
ской правде», «Вечерней Москве» , «Красном флоте» .  

Особо следует отметить героическую, самоотверженную работу в ленинград
ских га.зетах В. Гальбы, пережившего дни блокады Ленинграда и сумевшего ,завое
вать широкую популярность среди бойцов Советской Армии и ленинградских жите
лей. Лучшие качества сатиры Гальбы - яркий темперамент и горячая полемич
ность вложенного в карикатуру чувства - проявились в его рисунках военных 
лет. Гальба по-прежнему шел в карикатуре не от портретности и,зображаемых им 
персонажей; он строил ее на и,злюбленных им приемах преувеличенной гиперболи
.зации и утрировки сатирического обра,за, подчас добиваясь с помщцью �тих 
средств большой убедительности и выра,зительности. 

В военные годы у Гальбы была своя любимая тема, :которую он начал ра,зра
батывать в 1942 году и которая стала для него определяюшей в дальнейшем. 
Sто - тема натиска на врага, его ра,згрома и гибели. Художник передавал неуве
ренность, страх и растерянность фашистских военачальников, и,зображал их поги
баюшими, в,злетаюшими на во,здух, бегушими. Он делал их страшными, бе,зобра,з
ными, отталкиваюшими в их преступном бе,зумии. Динамика штриха и компо,зи
ционных решений в лучших рисунках Гальбы нейтрали,зовала тот налет неприят
ного �кспрессиони,зма, который подчас был ,заметен в более слабых его работах. 

Интересными были многие га,зетные рисунки И. Семенова. Сатирическое со
держание его карикатур в военное время сделалось ярче, сильнее; они насьцца
лись гневом, смешное в них потеряло свою бе,з,заботность, наполнилось сарка,змом 
и остротой. Сосредоточив свое главное внимание на теме войны, Семенов в ряде 
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ГЕББЕЛЬС ВБIВОЗИТ ...  
в г '""'' • еnек а иова11 то-rапы1а11 иобнлнэ•�н•. Нм· 

ерманн м "" 
назначен 

nер<.'кнw • уnол110•1оче1111ыи no nроведекк10 ее 
ГеШльс. 

• ... Б•с Понатуж•"са, 
Под "обы.1у nодмэ, Понаnруж и11с11".•. 

(А. С. Гlуwкм11). 

Б. Е ф и м  о в. Геббе,;r,ьс вывозит. (IКраспая звезда�J, 30 ию,;r,я 1944 �.ода. 

случаев умел находить свое, оригинальное решение И;iбираемых им сюжетов. Ра
ботал по-прежнему в плане повествоватедьно-жапровой карикатуры, он И;iыскивал 
множество неожиданных, метких и чре;iвычайно ;iабавных метафорических транс
формаций, которые обладали свойством мгновенно доходить до ;iрителл и неукос
нительно попадали в цель (см. рлд карикатур Семенова в га;iетах <(Комсомоль
ская правда» и <(Красный флот» ) .  

Советская политическая графика в дни Великой Отечественной войны обна
ружила целый рлд качеств, даюших право оцепить ее как пастолшее большое ис
кусство. Главным И;i �тих качеств явилась глубокая жи;iпенпость. 

Журнальная и га;iетпая графика в годы Великой Отечественной войны - яр
кал страница в истории советского И;iобра;iительного творчества. Ее лучшие каче
ства ;iаключались в глубине и силе патриотических идей, в ней выражавшихся и 
вошюшавших самые сокровенные мысли и чувства всего советского народа. 
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В военные годы в политической графике не нашлось места ни для каких са
модовлеюших внешних приемов, ни для каких опытов формального порядка, ото
рванных от содержания. В ней выявились и расцвели лучшие черты советского 
искусства предшествуюших двух с половиной десятков лет его истории, в концен
трированном и обновленном виде воплотился богатый опыт большого коллектива 
художников. Она впитала в себя все лучшее и,з того, что дали плакат и сатира 
гражданской войны, весь опыт художников, боровшихся в 30-е годы с фашистской 
агрессией. Теперь �тот опыт еше умножился. Политическая графика обогатилась 
рядом важных художественных ,завоеваний. Ее мастера овладели многими плодо
творными средствами выражения, повысившими агитационную силу и ху доже
с.твенное качество и,зображений. Во,зросли требовательность художников к себе, 
чувство ответственности перед своим народом и всем прогрессивным человече
ством, политическая со,знательность. Большую роль сыграл ,здесь опыт ху дожни
иов-фронтовиков, имевших во,зможность проверять правильность своего творческо
го метода на поле битвы, когда все мелкое и случайное в искусстве должно было 
восприниматься как КЩJ!унство и неукоснительно отбрасываться. В �том смысле 
важным ока,зался приток в сатирическую графику новых творческих сил, ряда 
талантливых молодых мастеров, проведших военные годы в армии. 

рто искусство вышло и,з испытаний военного времени еше более окрепшим 
и во,змужавшим, обладаюшим ясно осо,знанной творческой целеустремленностью, 
крепким и отстоявшимся творческим методом. 



С Т А Н КОВА Я И КН ИЖ Н А Я  ГРА Ф ИКА 

А. Д. Ч е i о д  а е в  

--

в 
годы Великой Отечественной войны советскими ху дожинками было со
мано много исключительно ярких прои;iведений станковой графики, так 
же как и графики книжной. Однако в военные годы как темпы ра;iви
тия, так и историческое и художественное ;iНачение �тих двух видов 

графики ока;iались очень ра;iличными и неравноценными. 
Книжная ил.11юстрация, достигшая в 30-е годы высокого и яркого расцвета, 
в условиях войны, естественно, вступила в полосу ;iатрудненного и медлительного 
движения, не сои;iмеримого с тем подъемом, какой был в ней накануне войны. Рабо
та над иллюстрированием книг пе прекратилась, но ре;iко уменьшилась и отошла 
на второй план. Имательства сократили свою деятельность, они были �вакуиро
ваны в далекий тыл, их свя;iи с большинством крупнейших мастеров книжной 
графики нарушились. Да и художники были ;iаняты теперь другим: их творче
ские силы, мысли и чувства были поглошепы решением художественных ;iадач, 
непосредственно свя;iаппых с временем, с борьбой против фашистской агрес
сии, с политической агитацией во всех ее формах - от гневной сатиры до геро
ической романтики. Только к концу военного периода, к 1 944-1945 годам, кпиж
пая графика снова стала ;iанимать все большее место в работе художников, вос
станавливая со все во;iраставшей быстротой свои временно утраченные ПО;iиции. 

;зато станковая графика никогда еше с 1 9 17 года не достигала такого ра;iви
тия и ра;iмаха, никогда не имела такого И;iобилия тем и обра;iов, такого ра;iнооб
ра;iия ху дожественпых исканий и открытий. Станковая графика во многом опре
делила облик советского искусства военных лет. Графика быстрее живописи и 
с.кульптуры откликалась на исторические события и душевные настроения воен
ных лет, на горечь лишений и бедствий, па радость победы. Л;iык графики ока;iы
вался чаше всего более гибким, более от;iывчивым, более патетическим. Рисунок 
;iакреплял в памяти все происходившее вокруг горамо быстрее, горамо оператив
нее, чем то могли сделать более сложные и трудоемкие виды искусства. Графика 
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проникала всюду и легко во;шикала в таких условилх, которые мало благоприлтст
вовали работе над созданием живописных и скульптурных произведений. Худож
ники-графики работали на фронте, в партизанских отрлдах, в осажденных горо
дах, вплотную соприкасалсь с неисчерпаемым материалом своих наблюдений и пе
реживаний, идл по свежим следам дел и событий, по <(дорогам войны» - дорогам 
долгим и тлжелым. Очевидец рассказал, как .JI. Сойфертис лежал под огнем рл
дом с матросом-пулеметчиком, чтобы нарисовать, <(какое бывает выражение лица 
у человека, когда он стреллет по фашистам». А. Rокорин многие часы проси
дел - невзирал на дождь, ветер, стужу - у обочин прифронтовых дорог, рисул все, 
что ехало или шло на запад в дни окончательного разгрома вражеских армий. Ге
роические ленинградские художники неустанно работали в блокаде, холоде и голо
де, под разрывами бомб и снарлдов, сохранив на вечные времена не только па
млть о бедствилх войны, но и памлть о героическом духе народа, убежденно ве
рившего в близкое освобождение и не отдавшего врагам свой прекрасный горо�. 
Сколько художников-графиков Ленинграда (да и не одного Ленинграда) погибло 
на своем посту! Историл графики периода Великой Отечественной войны плохо 
поддаетсл бесстрастному летописному повествованию. В ней Заiiлючено слишком 
много героического горения, гро;шого гнева, тлжелой боли - не угасающих с тече
нием времени. 

Конечно, в той необъятной массе материала, какой сохранился от станковой 
графики военных лет, не все одинаково значительно и ценно. Были и такие 
художники, которые, даже приезжал на фронт, ухитрллись оставатьсл холодными 
и пассивными регистраторами, безразлично срисовывавшими случайные и несуте
ственные подробности походной и лагерной жизни, татась в хвосте обозов, или 
выискивавшими заранее придуманный <(типаж>) длл каких-либо картин, сочинен
ных ими в стенах мастерских. Но такие хладнокровные или слишком осторожные 
художники не смогли засорить своими равнодушными изделилми изобильный 
и полноводный поток подлинно художественной станковой графики военных лет. 

Sта станковал графика чаще всего рождалась на свет в виде прлмых зари
совок с натуры, сделанных на фронте или в тылу, но равно отмеченных заин
тересованностью художника, душевным волнением и - очень часто - строгим от
бором самого существенного и главного. 

Многие непосредственно натурные рисунки уже в силу обстолтельств своего 
возникновенил органически и естественно складывались в тематически единые 
циклы графических листов, обра;ювывая в какой-то мере единое художественное 
произведение, посвлщенное событиям войны. Очень часто они служили основой 
длл продхманных образных и композиционных решений, на основе которых созда
вались большие или меньшие по своим размерам серии рисунков, гравюр, акваре
.11ей. Иногда такие серии во,зникали на основе целостно и строго продуманного 
драматургического единства, обобmавшего в большом и сложном художественном 
обра,зе наиболее ,значительные и важные явления действительности тех героиче
ских и тлжелых лет. 
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То, что в период Великой Отечественной войны широкu распространился се
рийный принцип построения станковой графики, стало одной и.з самых характер
ных особенностей советского искусства ;этого времени. Ра.звивал одну тему, под
держивал и в.заимодополнлл один лист другими, художники со.здавали своего ро
да «симфонические» обра.зные решения, при которых художественное .значение 11 
во.здействие отдельных листов много1\ратно усиливалось. В таких случаях в искус
стве станковой графики во.зникало своеобра.зное новое качество, сближавшее ее 
не только с графикой книжной, 110 и с такими стролшимисл и ра.звиваюmимисл 
во времени искусствами, как театр, литература или му.зыка,- отчетливое ощуще
ние хода времени, постепенного ра.звертьшанил события. Сопоставление отдельных 
графических листов в рамках компо.зиционно продуманной серии рас1\рывало 
и подчеркивало в них ;элементы более широкого и всеобъемлюшего ху дожест
венного обобщения. Конечно, об ;этом думали далеко не все художники, и не у 
всех ;это получалось. Но такое качество в высокой мере присуще лучшим стан
ковым сериям военного времени - таким, 1шк например, «Не .забудем, не простим! »  
Д .  Шмаринова или «Ленинград в годы блuкады и восстановлению> А .  Пахомова. 

Станковые серии не могли бы получить подобного ра.звитил ц годы Великой 
Отечественной войны, если бы художники не опирались на опыт и традицию пред
шествуюшего времени. Очень много дал .здесь опыт работы большого числа 
художников в 1940-1 94 1  годах над серией рисунков, .задуманных как иллюстра
ции на темы истории Коммунистической партии. Выставка лучших и.з ;этих работ 
открылась в московском Му.зее и.зобра.зительных искусств имени А. С. Пушкина 
в мае 1941 года, т. е. буквально накануне войны. Большинство ;этих рисунков 
и акварелей было сделано на исторические темы, и в них с достаточным ра.зно
образием и иногда очень успешно были разработаны обшие композиционные прие
мы и;юбраженил массовых сцен, проникнутых драматическим действием. В сделан
ных длл ;этой серии работах С. Герасимова, М. Родионова, А. Каневского, Кукры
никсов, Д. Шмаринова, Е. Кибрика, А. Бубнова, Т. Гапоненко, А. Пластова, О .  Ве
рейского и других художников было много хороших находок, которые и получил1и 
свое дальнейшее развитие в работах различных художников в военные годы. Мно
го дали длл ра.зработки рлда важнейших тем военных лет испанские рисунки 
Юрия Петрова, созданные на основе зарисовок с натуры на фронтах гражданской 
войны в Испании в 1936-1937 годах и прямо предвосхитившие некоторые из
любленные образы станковой графики 1941-1945 годов. 

То, что Юрий Петров, тонкий и умный ленинградский рисовальшик, сумел 
пере,}\ать в своей «Испанской серии» самый дух героической борьбы, придав ему 
осязательно ощутимый, убеждаюше реальный характер, то, что он близ1ю видел 
войну, знал, что ;это освободительная народная война, и сам участвовал в ней 
в качестве бойца Интернациональной бригады,- придало его рисуннам большую, 
в.зволнованную силу и моральную значительность. Его пример был свеж в памя
ти художников и вполне подходил длл задач и целей станковой графики в годы 
начавшейся новой войны против того же самого новарного и опасного врага. 
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Наконец, и;юбильным источником опыта длл станковой графики военных лет 
была советская книжная иллюстрация 30-х годов. В то время она шла впереди всех 
других видов графики, определив своим бурным ра�витием обший облик и строй 
графики предвоенного времени. В ней постоянно решались сложнейшие �адачи 
построения драматического действия, психологической характеристики героев, со�
данил обобшенного и обостренного компо�иционного строя. Сколько угодно пре
красных обра�цов стояло перед гла�ами художников-графиков военных лет -
будь то гравюры В. Фаворского к <(Гамлету» Шекспира или к <(Бере�ине» Баль
�ака, или литографии Е. Кибрика к <(Кола Брюньону» и <(Очарованной душе» 
Роллана и к <(Jt:егенде об У леншпигеле» Де Костера, или черные акварели С. Ге
расимова к <(Делу Артамоновых» Горького, или, наконец, угольные рисунки 
Д. Шмаринова к ((Преступлению и нака�анию» Достоевского, <(Герою нашего 
времени» Jt:ермонтова или к <(Петру 1» Алексея Толстого, а также и работы мно
гочисленных других художников-иллюстраторов. Чре�вычайно многое и� книжной 
графики такого высокого качества, и� ее упорных и плодотворных исканий и до
стижений, вошло в постоянный обиход рисовальшиков, акварелистов и граверов 
периода Великой Отечественной войны, став прочным фундаментом во�водимого 
ими нового �давил. 

В воелные годы прои�ошло сближение ра�личных видов графики, и роль стан
ковой графики в ;этом сближении была нередко решаюшей. Ее вомействию под
дался в большой мере плакат военных лет, где широко распространился реали
стический объемный и пространственный рисунок с ре�ко и обостренно подчерк
нутым драматическим строем. Станковая графика непосредственно соприкасалась 
и с политической карикатурой и журнально-га�етной политической графикой во
енных лет, примером чего может служить остро ;экспрессивная, подчас гротескная, 
но по сушеству своему глубоко лирическая и драматическая серил черных аква
релей и рисунков карандашом, сделанных в осажденном Севастополе и Новороссий
ске блестлшим карикатуристом Jt:. Сойфертисом 1 •  

Большинство прои�ведений станковой графики периода Великой Отечествен
ной войны было свл�ано с событиями и обра�ами, непосредственно отражавшими 
ход военных деИствий и жи�нь в тылу. Но наряду с ;этим в годы войны во�никло 
много рисунков и гравюр на исторические темы, перекликавшихся с идеями и на
строениями времени. На 194 1-1945 годы приходится яркий расцвет графиче
ского портрета. В ;это время быдо со�дано и много превосходных пей�ажных 
серий, нередко с большим обра�ным содержанием. 

Станковая графика военных лет дала очень много для обогашенил и ра�
витил ра�личпых графических техник, особенно рисунка углем, литографии 
и акварели. 

• •  

1 См. рамс.11 «Журна.льнан и га;ютнал графюш•>. 
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Наибольшее ;шачение в станковой графике военных лет получили серии, ;за
ключаюшие в себе особенно широкое и обобшенное обра;шое содержание. Среди 
них одно и,з первых мест принадлежит серии рисунков Д. Шмаринова «Не ,забу
дем, нс простим! » .  

рта серил и,з  двенадцати больших рисунков углем и черной юшарелью была 
сделана Шмариновым летом 1942 года. Она сра,зу стала широко и,звестна благо
дарл выставкам и воспрои,зведенилм во множестве ра,знообра,зных и.зданий, вплоть 
до фронтовых га;;�ет 1• Отклик, который она получила, был верным отражением 
того глубокого и в;;�волнованного обобшенил подлинно всенародных мыслей и 
чувств первых лет войны, какое сумел найти художник в своей работе. 

Темой серии Шмаринова стало противопоставление трагических бедствий 
войны и героического пафоса сопротивленил и обороны. Иначе говорл, он ре;;�ко 
столкнул в своей серии тупую жестокость фашистского нашествил и высокую 
моральную силу человеческого страданил, проникнутую неистребимой верой 
в 1юнечную победу добра над ;�лом, победу героического народа над его врага
ми. Шмаринов честно и бесстрашно пока.зал всю ужасную правду, не прлча и не 
маскирул то мрачное и темное, что принесла война на советскую ,землю. Некото
рые рисунки серии - такие, как «Расстрел», <(Насильники» ,  <(Грабьармию> ,  <(Доби
ли»,- поражают воображение ;;�рителл своей обнаженной и суровой нескрываемой 
болью, но и в них с такой силой и убежденностью выступает утверждение на
столших человеческих ценностей, что не остаетсл места ни длл натурали;;�ма в и;;�о
бражении ужасного, ни длл страха и бе;;�верил. рти рисунки проникнуты гневом, 
а не растерлнностью или смирением. 

И;� ;этих упомлнутых четырех рисунков два выделлютсл своей строгой ком
по;;�иционной собранностью, сдержанным трагическим напрлжением. В рисунке 
<(Расстрел» (стр. 109 )  Шмаринов дал лишь немного человеческих фигур на первом 
плане, повернув их спиной к ;;�рителю; они лсно выступают на фоне неба, стол 
на краю вырытого длл них рва. В глубине еле ра;;�личима слитнал шеренга фашист
ских солдат. Но в столкновении правдивых и живых, очень ра;;�ных, лрко индиви
дуальных фигур людей, столших на пороге смерти, и тупой, бе;;�личной механиче
ской силы, готовом их уничтожить,- моральное превосходство, моральнал победа 
остаетсл ;;ia ;этими обреченными на гибель бе;;�вестными советскими людьми, кото
рые не сдаютсл врагу и не склонлютсл перед ним. Шмаринов сумел найти есте
ственную точность движений и жестов своих героев, оградив правду обра;;�а от 
какой-либо внешней ;экспрессии и аффектации. Он сделал все выводы и;� своей 
упорной работы в предвоенные годы над психологической достоверностью душев
ных движений, над продуманной леностью драматического действил. Но, перепоен 
свой опыт, ра;;�работанный на материале истории и классической литературы, в и;;�о
браженис живой современной жи;;�ни, он усилил и обострил свою живописно-

1 В 1943 году одиннадцать рисунков бы.ли и;:1даны в виде альбома и;цате.льством «Иfк усство». Вел серил 
ныне находитсл в Гос. Третьлковской га.л.лерее. " 
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тональную систему, придал ей eme более скупую и лаконичную точность и большую 
нонтрастность черно-белых отношений. Его обвиняли в ;эски;шости ;ш рисунки 
к <(Петру 1» ,  и там действительно встречалось (правда, в относительно второсте
пенных листах) скопление прибли;iительных штрихов, не дававших ясного про
странственного отутения формы. Но в рисунках военных лет Шмаринов наглядно 
пока;iал ценность ;этой якобы <(;эски;iной» формы, ее ;экономную и ясную точность, 
ее целенаправленную выра;iительность, ее ;эмоциональную насыmенность. Рисунш\ 
<(Расстрел» - один И;i тех, где все ;эти качества выступают особенно отчетливо. 

Рядом с ним нужно поставить очень тяжелый и мрачный рисунок <(Насиль
ники» , столь же трагически-скорбный и гневный, ;iамечательный и своей драмати
ческой силой, и нежностью и чистотою обра;iа девочки (который Шмаринов eme 
более усилил в сделанном чере;i несколько лет втором варианте ;этой сцены, eme 
более напряженном) . Тот же контраст благородства и НИ;iости, человечности и 
омер;iительнейшей подлости дан ;iдесь бе;i каких-либо черт преувеличения, просто 
и строго, отчего он eme более углубляется в своем трагическом смысле. ;>тот ри
сунок вы;iвал особенно В;iВолнованные отклики. 

К перечисленным листам серии бли;iки и рисунки <(В рабство», <(Беженцы», 
<(Маты> , хотя в какой-то мере их художественный строй отходит от непосредствен
ного, предельно ре;iкого столкновения противоборствуюmих сил в сферу более 
сдержанного по форме трагического ;эпоеа. В рисунке <(В рабство» Шмаринов вы
вел целую галлерею обра;iов советских людей, оттенив их ;iначительность холодной, 
бемушной фигурой фашистского солдата с автоматом, наведенным на бе;iоруж
ную толпу; его крупная, первопланная, и;iображенная темным силу;этом на снеж
ном фоне фигура приобретает символическое ;iНачение - своего рода олицетво
рение той ;iлобной и давяшей бесчеловечности, которой были преисполнены тог
дашние претенденты на <(расовое превосходство» .  Но ;эта мнимо торжествую тая 
над всем грубая сила ра;iоблачается и унижается в рисунке не какими-либо 
гротескными, карикатурными приемами, а открытым и простым сопоставлением 
ее с живыми лицами ;iахваченных в плен людей, идутих вереницей по ;iимней 
дороге,- стариков, женшин с детьми. Продуманный компо;iиционный прием, при 
котором ;это драматическое шествие людей двигается на ;iрителя, во;iрастая и уве
дичиваясь к первому плану, делает именно их единственными героями события, 
их чувства - единственно важными для всякого. смотряшего на рисуншс 

Компо;iиция рисунка <(Беженцы» построена на психологическом переходе 01 
неподвижной группы первого плана - убитой матери, испуганных маленьких де
тей, остановившейся лошади с опрокинутой телегой - к еле ;iаметному вдали си
лу;эту вражеского самолета над пустынной бе;iлюдной ;iемлей; одинокий телеграф
ный столб со свисаюmими оборванными проводами eme больше оттеняет страш
ный смысл совершившейся трагедии, также говоря о ра;iрушении, о вторжении 
враждебной силы, давяшей все на своем uути. Но и месь, И;i ;этой неподвижной 
или, вернее, оцепенелой, остановившейся компо;iиции, внешне столь бе;iыскусст
венной, рождается чувство протеста и гнева - в ;iаmиту человечности и ЖИ;iНИ. 
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Д. Ш м а р  и п о  в. Расстрел. Из серии (/Не забудем, пе простим!)). Yio;r,ь. 1942 �од. 

Гос. Третьяковская гал.11ерея. 



Рисунок <(Маты> ( вклейка) стал наиболее .значительным, наиболее обобщенно
синтетическим обра3ом всей серии, в котором словно суммируются многократно и 
упорно повторяющиеся идеи и обра.зы рТого графического цикла Шмаринова. Ста
рая женщина тяжело опустилась на колени над телом убитого сына - прекрасно
го юноши, лежащего лицом к небу посреди выжженной опустошенной .земли. Про
стота и монументальная строгость компо.зиции придают ртому рисунку рпический, 
почти символический характер, хотя, как и в других листах серии, .здесь есть точ
ная, конкретная определенность места, времени, человеческих типов. Еще в своих 
иллюстрациях 30-х годов к прои3ведениям русской классической литературы 
Шмаринов обнаружил рту способность находить живые, неповторимо индивиду
альные обра.зы русских людей, несущие в себе вместе с тем черты типического 
обобщения целой рпохи. Такими были его <(Печорин перед дурлью» или <(Соня 
Мармеладова со свечою». Н таких рисунках, как <(Мать» и другие листы серии 
<(Не .забудем, не простим! »  (так же как и в своих военных плакатах) ,  Шмаринов 
впервые в полную меру испытал рту свою способность на обра.зах современных 
советских .11юдей, и убеждающая сила его серии в очень большой мере основы
вается на жи.зненной правдивости и естественности найденных и и3ображенных 
им человеческих характеров. 

При ртом нужно особенно подчеркнуть, что Шмаринов ра3ыскивал и находи.11 
не то.11ько живые и типические, но и подлинно прекрасные человеческие обра.зы, 
отмеченные не какой-либо идеальной внешней гармонией, но душевной полнотой, 
моральной силой и 3начите.11ьностью. ;3ти человеческие качества ясно ощущаются 
во всех наиболее у давшихся обра.зах серии. 

О героическом подвиге, о высоком пафосе самопожертвования во имя .защи
ты своей родной страны говорит один из лучших рисунков серии <(Не 3абу дем, Hf' 
простим ! »  - <(Rа.знь парти3анки» .  В своей компо3иции Шмаринов ра3работал тот 
же драматический конфликт доблести и ни3ости, который так притягивал его при
стальное внимание в других листах серии. Обра3 девушки-парти3анки, в послед
нюю минуту своей ж:И3ни обращаюmейся к народу чере.з головы фашистских сол
дат, получил в рисунке Шмаринова продуманную, ясную строгость. Ее тонкая, 
светлая фигура вырисовывается на фоне неба высоко над сумрачной и беспокой
ной толпой обступивших ее врагов, и рТОТ контраст светлого и темного получает 
не только формально компо3иционный, но и обра3ный смысл: никакая враждебная 
сила не может ни подавить, ни даже скрыть от гла3 могучее во.здействие героиче
ского порыва, воплотившегося в столь хрупком внешне и столь сильном внутренне 
человеческом обра3е. 

Своего рода рпилогом или .заключением серии Шмаринова является рисунок 
<(Во.звращепие» (стр. 113) , и.зображающий крестьянку с детьми, вернувшуюся на 
пепелище своего дома. Глубокая .задумчивость, при всем своем спокойствии дра
матически напряженная, много.значительная и грозная, пронизывает фигуру жен
шины, находя контрастный и сложный отклик и в горестных и мрачных остатках 
сожженного врагами дома, и в нежном весеннем пей.заже вокруг. ;3тот пейзаж 
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Д. Ш м а р и п о в. Мать. Из серии (IHe забудем, пе простим!1>. У�оль. 1942 �од. 

Гос. Третьшювсliал гал.1срел. 



говорит о многом, неся в себе простую и ясную символику, воплощение надежды 
и во,зрождения после гибели и горя. То же проясненное, светлое нача.ш вопло
щено и в фигурах детей, жмущихся к матери, притихших и пугливо оглядываю
щихся по сторонам. Рисунок «Во,звращение» - один и,з лучших в серии по живо
писной тонкости контрастов черного и белого, по во,здушной, пленерной легкости 
и про,зрачности пространственного построения, так же как и по своей сосредото
ченной и глубокой психологической сложности. Он еще больше выигрывает в сопо
ставлении со всем трагическим и тяжелым рядом обра,зов, ,заключенных в дру
гих листах серии, углубляясь в своем недвусмысленном и прямом ,значении -
олицетворения надежды и веры в конечную победу. 

Серия Шмаринова воспринимается как единое и органическое целое. Ее ос
новная, ведущая тема свободно и многопданно ра,звивается в чередовании и сопо
ставлении листов, обра,зующих нера,зрывные ,звенья крепко спаянного большого 
художественного прои,зведения. Обра,зы, воплощенные в отдельных рисунках, 
перекликаются и контрастируют, лишь в своем единстве раскрывая все сложное 
и богатое идейное и художественное содержание серии. Несмотря на неприкрыто 
трагический строй большинства рисунков, общее ,звучание ;этой серии прони,зано 
во,звышенным гумани,змом и героическим пафосом, в которых утверждается воля 
к жи,зни и к победе. Не случайно в письмах художнику с фронта говорилось, что 
его рисунки во,збуждают ненависть к фаши,зму, помогают сражаться. 

Шмаринов воочию видел много человеческого горя ,зимой 194 1- 1942 года. 
В его рисунках непрестанно чувствуется верное и внимательное наблюдение жи,з
ни. Но ;это относится почти исключительно к положительным обра,зам серии, к об· 
лику и душевному строю русских, советских людей. Фашистов он рисовал в ,зна
чительной мере умо,зрительно, их фигуры всегда несут в себе оттенок некоторого 
символического обобщения, рожденного скорее продуманным и в,звешенным ра,з
мышлением, чем живым наблюдением. Шмаринов правильно отодвинул всю ;эту не
гативную линию вражеских обра,зов на второй план, сделав главным героем серии 
героический советский народ. Почти бе,зличные символические фигуры врагов хо
рошо и верно оттеняют живые и ра,знообра,зные характеры положительных героев. 
Но там, где обра,зы врагов стали главным содержанием ( <(Фашистская орда» ,  
<(Культуртрегерьш ) ,  их  умо,зрительная отвлеченность не дала во,зможности родить
С!f и во,зникнуть большому и убеждающе художественному обра,зному строю. �ти 
листы, впрочем, выполняют свою роль в общем ,замысле, еще более подчеркивая 
горячее чувство, в,зволнованную страстность, трагический пафос основных и луч
ших листов серии 1 •  

Серией <(Не ,забудем, не простим! »  не ограничился круг станковых прои,зведе
ний ШмарИ1нова в годы войны. Он сделал в 1942 году два рисунка гуашью 

1 Нщюторые рису1ши ;�того цю;ла Шмаринов повторлл; сушествуют варианты листов <(В рабство)) и <(Во;i
нращснис)�. сдслшш ыс 11 1!J4З году, и вариант рисушш <(Маты>, ;-1а�юнчс1111ыН на основе 11с1ш;iа 1!J42 года ;iНачи

телыю по;�жс, 11 1!J57 году. 
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и пасте.11ью, объедин•енные общим на,зваmием «Ра,згром немцев под Москвой» ( <(Плен
ных ведут» и <(На ,запад» ) ,  в 1943 году выполнил рисунок <(Вступление советских 
войск в Кием ( <(Киев наш» ) и т. д. 

К концу войны Шмаринов, продолжал работать над плакатами, нача.11 посте
пенно во,звра�цатьсл к книжной графике. 

Наравне с серией <(Не ,забудем, не простим ! »  несомненно нужно поставить се
рию .11итографий А. Пахомова <(Ленинград в годы блокады и восстановлению> 1 •  �та 
серил по.11учила широкую и,звестность с самого момента полвленил первых ее ли
стов в 1942 году на выставке работ ленинградских художников 2• Сделанные в труд
нейших условиях блокады города и великих .11ишений, обрушившихся на голову 
людей, в нем живших, рТИ работы ленинградских мастеров прои,звели в то врсмл 
особенно большое впечатление на ,зрителей. 

Во,зникновсние и дальнейшее ра,звитие ртой серии Пахомова были совсем 
иными, чем серии Шмаринова. С самого начала в ней нс было ,заранее продуман-
1юго драматургического ,замысла и плана. Лист рождался ,за листом в ходе собы
тий и дел ленинградской блокадной жи,зни. Пахомов неоднократно дополнял серию 
новыми листами, дела.11 варианты, ра,звивал некоторые темы в своего рода отдель
ные циклы внутри серии и фактичес1ш не ,завершил серию с окончанием войны, 
продолжал работать над рлдом .11истов уже в послевоенные годы. Тем не менее 
серил получилась в конце концов не только очень цельной, но и свл,занной воеди
но вполне о�цутимым драматическим ра,звитием одной большой темы. 

�то прои,зошло потому, что в .11ице Пахомова ленинградская станковая гра
фика военных лет нашла художника, столь же глубоко и всецело ,захваченного 
важнейшими идеями времени, героическим пафосом освободительной войны, как 
то бы.110 со Шмариновым в московской графике, и к тому же Пахомов всем своим 
творческим ра,звитием в 30-е годы был очень хорошо подготовлен к большой ра
боте, выпавшей теперь на его долю. Если не считать Е. Кибрика, не бы.110 в Ленин
граде накануне войны художника-графика, более склонного к и,зображению пси
хологических колли;шй, к портическому выражению сложных душевных движе
ний. �ти качества очень наглядно выра,зились в сделанных Пахомовым в 1937 го 
ду рисунках к порме Некрасова <(Моро,з, Красный нос», проникнутых большой 
душевной тонкостью и простосердечной искренностью чувства. Но все же та сила 
и блеск, с какими ра,звернулось в годы войны искусство Пахомова, были неожи
данными длл многих, даже хорошо его ,знавших. 

Пахомов провел всю блокаду в Ленинграде. Он вместе со всеми ленинград
цами пережил страшную ,зиму 194 1- 1942 годов и был свидетелем повседневной 
жи,зни Ленинграда тех лет. Он стал честным и непредв,злтым расска,зчиком о горе 

1 В ра;шое времл ;эта серил на;iывалась по-ра;iному, менллсл и ее состав, вплоть до выделения листов, 
посвщgенных восстановлению, в особую серию. 

2 Аитографии Пахомова и;i ;этой серии имеются во многих му;iеях СССР; почти полные комплекты -
в Гос. Русском му;iее и в Гравюрном кабинете Гос. му �ел и�обра�ительных искусств имени А. С. Пушкина. 
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и беде, о моральной выдержке и непоко.1ебимой человечности людей героического 
города; его листы похожи на протокольные пока,занил очевидца, и в то же времл 
они насышены живой болью, волнением и горячей ,зашитой высоких человече
ских ценностей. 

Серил Пахомова неровна по качеству, между лучшими и худшими листами 
можно легко обнаружить очень большой ра,зрыв. Но сильнейшие листы среди ртих 
трех деслтков больших литографий принадлежат к лучшему, что было со,здано 
советским искусством в годы Великой Отечественной войны. ;это в особенности 
относится к наиболее трагическим листам первых лет войны - тюшм, кю\ «На 
Неву ,за водой» , «В стационар» , «В очаге поражению> ,  и к листам, говорлmим 
о снлтии блокады и начале восстановления нормальной жи,зни города,- таким, как 
<(Салют», <(Rаменшицьт, <(Rровельшицы», <(Штукатуры».  Множество лрких нахо
док есть и в других листах, иногда вперемежку со вслкого рода срывами, небреж
ностлми, недосмотрами. 

Один и,з самых ,значительных обра,зов серии (и ера.зу же получивший осо
бенно высокое при,знание) - рТО компо,зицил, на,зываюmалсл <(На Неву ,за во
дой» (вклейка) . Ре,зкой, обостренной выра,зительностью прони,зан облик больной, 
и,зможденной девушки, с величайшим тру дом несуmей с ,замер,зшей реки ведро 
с водой. ;этот глубоко драматический обра,з действует тем сильнее оттого, что выра
жен с необычайной простотой и сдержанностью, сурово и скупо. Беспоmаднал 
точность наблюдения и рисунка не скрывает ни одной черты тлжелой правды. Но 
тем сильнее выражена ее духовнал ,значительность, большое гуманистическое со
держание человеческого страданил, и,з которого рождается протест против войны 
и породившего ее фаши,зма. Р лдом с центральной фигурой девушки с ведром не 
менее выра,зителен ,замотанный платком ребенок, с недетской серье,зностью пере
ливаюший принесенную им с реки воду в большую кастрюлю, столmую на сан
ках, и другие фигуры людей на берегу Невы и вел окружаюmал их обстановка: 
,замер,зшал река и панорама .llенинграда ,за гладью льда. Рисунок Пахомова, 
прежде нередко бывавший у него сухим, рассудочно-холодным, приобрел ,здесь 
невиданную ранее нежность и тонкость, отвечаюшую сдержанной и сосредоточен
ной в,зволнованности психологического решенил темы. 

В литографии <(В стационар» Пахомов с такой же внимательностью и сердеч
ностью нарисовал истошенного, совсем ослабевшего типично ленинградского интел
лигента, которого на санках ве,зут в стационар по ,заснеженному мосту. Длл ртой 
компо,зиции Пахомов исполь,зовал рисунок, сделанный им с и,звестного ленинград
ского художника Ярослава Николаева, который действительно и сам был в таком 
же состоянии, как и герой пахомовского рисунка. Но Пахомов придал обра,зному 
строю своей литографии широкое, типи,зированное ,значение, ра,здвигаюmее рамки 
отдельного, частного случал до большого обобшенил. Хотл пей,зажный фон ртой 
литографии вышел несобранным и не очень точно построенным, все же ,значи
тельность основной, первопланной фигуры делает ртот лист чре,звычайно действен
ным и сильным. 
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Глубокой напрлженностыо, сумрачной тревогой проникнут построенный на 
ре;ших контрастах света и тени лист «В очаге поражению> ( стр. 115 ) , где сани
тарки бережно вынослт И;i ра;iрушенного дома по полуобвалившейсл лестнице 
тлжело раненную девушку. И снова строгал достоверность, даже сухал подчерк
нутал четкость и конкретность деталей только лишь еше больше оттенлют траги
ческий характер сцены. Даже нарочито про;iаическое, словно протокольное на
;-шание ;этой литографии (как, впрочем, и других) действует с особенной силой, 
словно оттенлл то, что, собственно, столло ;ia сурово бесстрастной про;iОЙ военных 
сводок и коротких га;iетных сообшений. Трагедил Ленинграда выступает в ;этом 
листе с предельно нагллдной жестокой правдой. Как всегда, Пахомов дал ;iдесь 
пластически ;iаконченный и лсный первый план, где динамика действил подчине
на упорядоченной и уравновешенной компо;iиции; скупые детали дальнего плана 
только поясняют место и время действия. 

Большинство листов серии, посвяшенных дням блокады, передают ра;iличные 
постоянно во;iникавшие и сушсствовавшие характерные для времени ;эпи;iоды 
денинградс1юй ЖИ;iНИ ( <(Очистка города в 1942 году)), 1943 г.; <(Огороды в Ленин
граде)) ,  1944 г. ; <(Стройка Д;iОТа у Кировского моста)), 1942 г.; <(На постах)), 
1942 г.; <(Доноры)) , 1 942 г., и другие) .  Почти веме героями И;iображенных сцен 
лвляются женшины и дети. Им приходилось вести огромную работу в каждоднев
ной ЖИ;iНИ осажденного города. Но для Пахомова ;это быд, кроме того, с давних 
пор И;iлюбленный круг обра;iоВ - он был уже с 20-х годов одним И;i основных и 
преданных мастеров детской книги, а русской жещ!!ине была посвяшена его луч
шая работа довоенного времени - уже упоминавшиеся иллюстрации к Некрасо
ву. В ра;iнообра;iных сценах серии <(.Iенинград в годы блокады и восстанов
ления)) женшины и дети делают все: они роют укрепления и бомбоубежиша, де
журят по ночам на крышах домов, сдают кровь для раненых, работают на ;iаво
дах, регулируют движение, ведут пленных немцев, пробираются в парти;iанском 
отряде с автоматами в тыл врага; девушки И;iображены и у ;iенитных пушек на 
Марсовом поле, они и восстанавливают Ленинград, во;iводя и штукатуря стены, 
менля желе;iо на крышах, ;iаливая асфальтом улицы . . .  Ра;iные по своей глубине и 
)'беждаюшей силе, ;эти женские и детские обра;iы в целом сомают яркую галлерею 
человеческих характеров, исполненную величайшего единодушия, единого всепро
никаюшего чувства. Жить и выстоять, нев;iирая ни на что, отстоять от врага свой 
город, дорогой сердцам всего народа,- ;эта мысль объединяет серию, придает ей 
целостное единство, глубокую целенаправленность. 

Пахомов повсюду сохраняет одни и те же компо;iиционные принципы, даван 
крупнофигурные (чаше всего поколенные ) группы на первом плане, ясно обрисо
вывал (хоть и не очень ровно в ра;iных листах) человеческие характеры и сводя 
к минимуму обстановку, всегда, где во;iможно, пока;iывал на дальнем плане cpa;iy 
у;iнаваемый ленинградский пеЙ;iаЖ. Хотя драматическал ситуацил в каждом листе 
;iамкнута в ;эпически строгой и сдержанной обобmенной компо;iиции, словно 
даютей своего рода подытоживаютую формулу какой-либо стороне тогдашней 
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ленинградской жи;ши,- в рТоЙ серии есть и обшее, скво,зное действие, определлю
шеесл, в частности, наличием двух «обрамллюших» листов - «Проводы народного 
ополчения на фронт» ( 1942 г. ) и «Салют » ( 1944 г. ) .  Тревожное, драматич·ескос 
состояние в первом и,з рТИХ листов служит хорошим прологом ко всей серии. В лито
графии «Са.11ют» Пахомов и,зобра,зил притихшую толпу, любуюшуюся салютом 
в годовшину снлтил блокады в январе 1944 года. Сосредоточенному лирическому на
строению ртого листа содействует нежный серебристый тон литографии; хотя не все 
лица в толпе даны с одинаковым вниманием и индивидуали,зацией, ,значительная 
доля в обшеИ у даче ртого важного листа t;Вя,зана с прекрасноИ портретной харак
теристикой центральной фигуры компо,зиции - женшины с рукой на перевл,зи 
(в  ртом ,задумчивом и грустном женском обра,зе Пахомов сохранил черты В. Н. Ани
киевой - сотрудницы Русского му,зея, умершей от голода во времл блокады) .  

Листы, сделанные в конце войны и свл,занные с темами восстановления го
рода, вносят в серию новое настроение - успокоенное и просветленное. Лучшие 
и,з ртих JIИтографий - «Rаменшицы» ( стр. 117) , «Штукатуры», «Rровельшицы» 
(все 1944 г. ) ,  <(На углу Мойки и Невского » ( 1945 г. ) - посвлшены рпически строго
му прославлению тру да женшин-работниц Ленинграда. Слитые по своему смыс
лу с предшествовавшими листами серии, рТИ литографии вместе с тем ра,зрывают 
границы серии, переводя ее в более обший и менее определенный ряд и,зображе
ний повседневной ленинградской жи,зни, который ,занимал художника в первые 
послевоенные годы ( <(В чулочном цеху», <(Пое.здка ,за город»,  обе 1946 г., и т. д. ) .  
Попытки в конце войны вернуться к драматическим и лирическим темам в духе 
ранних листов серии были очень неудачными, в нИх во,зникала какал-то наро· 
читал сентиментальность ( «Подруги», 1945  r., !И другие листы) .  Таким обра,зом, Па
хомов не нашел способов привести свою столь содержательную и в целом очень 
,значительную серию военных лет к какому-либо компо,зиционному и драматурги
ческому единству. Одной и,з попыток придать серии такой ясно ,завершенный 
драматургический строй было превосхюдное и.здание Детги,зом в 1946 году и,збран
ных листов серии в виде большой книги для детей с текстом, написанным к каждо
му и,з рисунков портом Н. Тихоновым 1• Станковые литографии Пахомова легко 
и просто превратились в страничные иллюстрации рТОЙ отлично оформленноИ 
и напечатанной книги - ,здесь ска,залась постоянная и органическая свя,зь худож-
111ика с детскоИ книгой и книжной графикюй. 

Во многом бли,зок к Пахомову в своей военной графике был Ю. Пименов, 
очень напряженно работавший в годы войны и живший все рТО время в Москве. 

Большие, обычно сделанные углем, рисунки Пименова часто варьировали 
темы и обра,зы его живописи. Характерное для Пименова умение раскрывать и 
пока,зывать определяюшие и важные черты нашего времени в обыденных явле
ниях повседневной жи;ши в полную силу ра,зверну лось и в его живописи и графике 

1 «В те дню> . .!Iенинrрадский аJiьбом. Рисунки А. Пахомова. Текст Н. Тихонова. М.-.11., Детrи�, 1946. 
В �ту книгу вошJiи 22 Jiитоrрафии Пахомова. 
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военных лет. Его рисунки постоянно и;юбражают какой-нибудь обычный, рядовой 
рПИ,зод, ,за которым встает, однако, все большое и гро,зное время Великой Отече
ственной войны. Рисунки Пименова неи,зменно окрашены глубоко личным лириче
ским чувством, придаюшим им непосредственную и живую ,задушевность, далекую 
от какой-.1ибо пассивной со,зерцательности или рассудочной предв,злтости. 

Все творчество Пименова в военные годы было проникнуто убежденным ут
верждением гумани,зма, чутким и тонким и,зображением человеческих душевных 
движений, только лишь обострившихся и углубившихся от вторжения войны во 
все сферы обшественной и личной жи,зни. Именно рТО драгоценное О!!!Ушение под
линной человечности, которое нужно было оберегать от унижения и уничтожения 
фаши,змом, придало и 1шртинам и рисункам Пименова военных лет обаяние и 
строгую, собранную обра,зную цельность. 

Таков рисунок «После налета» ( <(Убитые», 1943 г. , Гос. Третьяковскал галле
рея) - ,зимний пей,заж с деревьями и стогами сена вдали и, на первом плане, те
лами убитых - девушки, лежщо;ей с открытыми гла,зами лицом к небу, мальчика 
в ушанке, уткнувшегося лицом в снег. �то обнаженно ре,зкое сопоставление сияю
шей бели,зны снега и смятых, истер,занных мертвых тел, простой и ясной лирики 
природы и бессмысленной гибели ни в чем не повинных молодых сушеств, как 
будто бы никак и не причастных к войне, дано в рисунке Пименова со скупой 
сдержанностью ркспрессии, с большим драматическим мастерством. Jlаконичная, 
угловатая, асимметрическая компо,зиция пименовского рисунка построена на то
нальных и пространственных живописных принципах, придаюших нера,зрьшную 
целостность всему и,зображению и усиливаюших его в,зволнованную непосред
ственность. 

Своего рода антитетическим, контрастным к предыдушему рисунку кажется 
рисунок углем <(Дети рассматривают трофеи» ( стр. 119) - живые, и.зяшные дет
ские фигуры у решетки, ,за которой виден мрачный, черный фашистский самолет, 
словно дикий ,зверь, пойманный и ,загнанный в клетку. f)то прямое, недвусмыслен
ное противопоставление приобретает почти символический характер, хотя и выра
;кено в форме непосредственной ,зарисовки с натуры. <(Дети рассматривают тро
феи» - рТО один и,з тех рисунков Пименова, в которых его жи,знеутверждаюшая 
философия получила особенно наглядное и убеждаюшее выражение. Длл такого 
обостренно контрастного обра,зного содержания Пименов исноль,зует мягкий и неж
ный живописный рисунок, струяшийсл и nо,здушный, никогда раньше не ра,зраба
тывавшийся им с таким богатством и многообра,зием. 

f)та мягкая живописная тонкость помогает Пименову со,здавать необычайно 
интенсивное ошушение портической прелести природы и человеческой душевной 
чистоты, противостолших во всей своей неодолимой силе вторжению войны и ее 
уродливой и ра,зрушительной стихии. В прекрасном рисунке <(Сбитый фашистский 
самолет» ( стр. 121 ) именно так сопоставдены тонкие, уходЩJ!Ие ввысь стволы бе
ре,з и падаюшая вни,з черпал струя дыма or сбитого самолета, столь чуждая ртому 
ясному небу и светлому осеннему пей,зажу. 
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Одним И;i лучших и наиболее ;iначителъны:х рисунков fiименова военных лет 
следует при;iнать суровый и строгий рисунок «Проводы)) ( 1942 г. ,  Горьковский 
Гос. художественный му;iей) : солдат и женшина на мосту на фоне Rремлл. И;i
любленнал тема Пименова - сдержанное и вместе с тем словно сконденсированное 
выражение глубокого человеческого чувства - нашла ;iдесь снова собранную, про
стую и волнуюшую форму. Бли;iОК к ;этому рисунку и хороший рисунок <(На 
фронт)) (Гос. му;iеЙ И;iобра;iительных искусств им. А. С. Пушкина) .  

Многие рисунки Пименова, сделанные во времл пое;iдки на Северо-�ападный 
фронт, варьируют ра;iработанную им ;iатем в живописи тему <(Дороги :rюйньш. Так 
можно на;iвать и весь цикл его военных рисунков, хотл только в листах, посвл
шенных военной Москве, он со;iнательно ставил себе целью со;iдать более или 
менее единую, свл;iанную ра;iвитием одной темы серию. 

С ;этого времени Пименов стал уделять графике не меньшее времл и внима
ние, чем живописи или театру. Принцип многопланного и контрастного раскры
тия одной большой темы, достаточно отчетливо осушествившийсл в его военных 
рисунках, был последовательно и продуманно ра;iработан им после войны в его 
широко И;iВестном обширном цикле рисунков и акварелей, посвлшенных мирной 
повседневной жи;iни Москвы и Подмосковья. 

Графика А. Дейнеки, подобно его живописи, стала одним И;i важнейших дости
жений советского искусства военных лет. Он сделал много фронтовых ;iарисовок, 
обобшаюшим итогом которых стали две серии больших рисунков, выполненных 
гуашью, акварелью и темперой. 

Одна И;i ;этих серий (первая по времени исполнения - весна 1945 г. ) свл;iа
на с ра;iбитым и поверженным фашистским Берлином. В длинной веренице архи
тектурных пеЙ;iажей, угловатых, причудливых, обостренно ;экспрессивных, даже 
скво;iь ра;iорение и руины отчетливо проступает тупой, бемушный облик, до
ставшийся Берлину еше от времен прусской монархии. Sти унылые и страшные 
ра;iвалины пробуждают двойственное чувство: в них суровая жестокость войны и 
справедливое во;iмемие. Дейнека исполь;iовал ре;iкие, дисгармоничные силу;эты 
ра;iрушенных ;iданий, чтобы выра;iить ошушение холодной ;iамкнутости ;этой архи
тектуры и ее враждебности всему живому; рассматривал ;эту серию, можно слов
но воочию представить себе неумолимый ход времени и истории. 

Наибольшую и ;iаслуженную И;iВестность получил лучший лист серии - <(Бер
лин. В день подписания декларацию> (цветная в-клейка) ,  компактная, лаконичная 
компо;iицил, включаюmал лишь угол ра;iбитого дома на пустынной улице, НИ;iКО 
летлmий самолет да три бьюшихсл на ветру флага сою;iных держав. Словно ;iвенл
mий, металлический тональный строй ;этой ;iамечательной веmи хорошо соответ
ствует обра;iу гордой, справедливой победы. 

�аконченнал к 1946 году вторая серил - «Москва военнаю> - ВО;iникла как 
синтетический обра;i Москвы в ;iИМу 194 1-1942 года: ;iаснеженные улицы и пло
шади, а;эростаты в небе, часовые, патрули, строительство оборонительных соору
жений, танки, идуmие на ;iапад." Все ;это было увидено и ;iарисовано художником 
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еше в то время и вылилось теперь в необычайно лаконичную, продуманную и вы
ра;штельную форму. Основным приемом ;iдесь стало сопоставление чистых и чет
ких силу�тов, обра;iуюших мерпый, уверенный ритм, внутренне спокойный даже 
в сцепах, полных движения. Такие листы, как <(Вечер. Патриаршие пруды. 1 941  г.» 
( стр. 125) или <(�вакуацил колхо;iного скота. Новодевичий монастыры> ( Гос. Тре
тьлковскал галлерел) ,  сочетают суммарно данный, но очень точно увиденный 
конкретный пеЙ;iаж Москвы с жанровыми сценами, в которых cpa;iy у;iпаютсл 
повадки, жесты, движения людей тех дней. 

Военная графика Дейнеки при всем своем сд,ержанно-суровом и муж•ествен-
1юм облике ;iаключает в себе все же не только про;iрачную леность обобшенил, 
но и непосредственно выраженное, простое п естественное лирическое чувство. 
Оно отчетливо выступает, например, во многих листах серии <(Москва военная» -
в необычайно лаконичном и сконцентрированном ошушении места и времени, 
в метком и И;iяшном ритмическом строе пей;iажа, в найденных подробностях 
реальной ЖИ;iНИ тех дней, ;iаключаюших в себе словно своего рода моральный ка
мертон для верной и точной глубоко гуманистической оценки событий и явлений 
уже ушедшего в далекое прошлое времени. В листе <(Вечер. Патриаршие пруды. 
194 1 г.» на ;iамер;iшем пруде катаются на коньках ребята, их темные фигурки ясно 
выступают на фоне льда под еше про;iрачным вечереюшим небом - и их присут
ствие cpa;iy наполняет особым человеческим чувством все вокруг: спокойно про
ходлший патруль, а�ростаты ;iагражденин в светло-;iеленом небе, настороженную 
тишину города. 

Среди сильнейших серий военных лет были серии акварелей и гуашей С. Боима 
«Ленинград» ( 194 1- 1944 гг. ) и <(Балтика» ( 1942- 1944 гг. ) .  Цели1юм �тот боль
шой цикл был пока;iан в 1944 году на персональной выставке Боима 1• 

Боим провел войну в Балтийском флоте в качестве военного художника; он 
был в Ленинграде в дни блокады, став свидетелем не только повседневной ЖИ;iНИ 
и дел моряков-балтийцев, но и драматической ЖИ;iНИ Ленинграда, особенно в ;iИ· 
му 1941-1942 годов. 

Боим выдвинулся до войны как тонкий лирический пеЙ;iажист, о чем свиде
тельствовали его прекрасный рисунок <(Весна» (карандаш, 1938 г. ,  Гос. Третьлков
скал галлерел) и другие работы, и как хороший иллюстратор, но с наибольшей яр
костью его дарование ра;iвернулось только во время войны. Большинство листов 
цикла <(Ленинград - БалтИI{а>> - пей;iажпого характер.а; пеЙ;iаж играет важнейшую 
роль и в сюжетных акварелях серий. Строго обобшенный пеЙ;iаж в работах Боима 
проникнут духом времени: и в колористическом строе его акварелей, и в продуман
ном отборе характерных деталей, наконец, и в самом выборе мотивов есть единая 
обра;iнал и психологическая основа, придаюшал серии очень целостный и целе
устремленный облик. 

1 Датировка и на;3вания листов даны по каталогу: «С. С. Боим. Каталог выставки 1941-1944 гг. 
"Ленинград - Балтика"». М., (1944] . .ilучшие листы серий находятся в Гос. ТретьяковскоИ галлерее и Гос. 
мрсс и;юбра;штельных искусств имени А. С. Пушкина. 
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Покрытые снегом и льдом улицы и набережные, темные, ничем не освщцен
ные массы домов, нередко руины, оставшиеся после бомбежек, отсутствие движе
ния - точные при;шаки места и времени присутствуют в ;этих листах всюду. Но 
обтий тон серии со;цается в первую очередь цветом - сдержанно тонким, ВЫ;iЫ
ваюшим сосредоточенное лирическое чувство. Скво;iь ;этот цвет ве;це выступае1· 
отчетливо и определенно не только обтее настроение - настороженное, тревож
ное и грустное, но и непосредственное, искреннее восхитение красотой Ленинграда 
и Балтийского моря. Многие листы, как например, «Катера ставят дымовую 
;iавесу)) ( акварель, 1942 г., Гос. му;iеЙ и;iобра;iительных искусств им. А. С. Пуш
кина ) хороши именно ;этим сочетанием военной тревоги и тонкого лири;iма 
в передаче обтего состояния природы. Лишь иногда в ;этой серии у Боима непо
средственно выступает увлеченное преклонение перед прекрасным городом, не 
утратившим своего мошного во;цействия на мысли и чувства людей даже среди 
величайших бед и нев;iгод. Таким приподнятым настроением прони;iан, например, 
;залитый летним ;iакатным солнцем пей;iаж «На Неве у ;iаводю) ( акварель, 
1942 г. , Гос. му;iеЙ И;iобра;iительных искусств им. А. С. Пушкина) .  

Среди сюжетных листов серии, часто очень трагических и мрачных, своим вы
соким художественным качеством выделяется гуашь «Первое солнце)) (цвет пая 
вклейка) - бесспорно лучший и сильнейший лист всей серии. Фигурна больной, 
истотенной голодом девушки, осветенной весенним солнцем, ;iатеряна на почти 
бе;iлюдной набережной канала, ;ia которым выступают силу;эты полура;iрушенных 
домов,- в ;этом проникнутом печалью человеческом обра;iе есть, однако, и горячее, 
напряженное ожидание перемены, и вера в бли;iкое окончание войны, ра;iдитая 
в нежном весеннем ВО;iдухе, в царяmих ;iдесь тишине и покое. 

Акварель «Набережная лейтенанта Шмидта>) ( 1944 г. ,  Гос. му;iеЙ И;iобра;iИ
тельных искусств им. А. С. Пушкина) ,  одна И;i самых ;iНачительных в серии, очень 
характерна для лучших сторон творчества iЭТОГО тонкого и ПОiЭТИческого акварели
ста. Покрытые толстым слоем снега набережная и мост, серые сумерки, темный 
силуiЭт военного корабля на ;iамер;iшей Неве, редкие фигуры прохожих - все iЭТО 
rо;iдает необычайно интенсивное чувство времени и места. Художественный Я;iЫК 
Боима отличается ;iдесь лаконичной обобшенностью, мягкой живописностью, ску
пым отбором самого сушественного. Правда, чувство пространства не играет 
решаютей роли в iЭТОЙ акварели, как, впрочем, и в некоторых других пеЙ;iажных 
листах серии, что уравновешивается очень точным чувством света и цвета. 

Серии <(Ленинград)) и <(Бал11иКЮ) стали наиболее ;iНачительными и при;iнанны
ми прои;iведениями С. Боима. Кроме ука;занных выше достоинств, <(Ленинград>) 
обладает ете одним, необычайно верным чувством специфически ленинградского 
городского пеЙ;iажа - его ритма, света и цвета, не так уж часто встречаютимсл 
даже у коренных ленинградских художников. Словно iЭТОТ московский акварелист 
сумел подметить своим сочувственным и восхитенным в;iглядом такие тончайшие 
черты и особенности Ленинграда, которые усколь;iают, как слишком привычные, 
от художников, постоянно живуmих там. 
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Серия литографий В.  Курдова 1 <(По дорогам войны» ( 1942-1945 гг. ) сло
жилась и родилась на свет в окрестностях военного .7Iенинграда, на парти;iанских 
путях, идуших по болотистым перелескам или по льду .7Iадожского o;iepa. Курдов 
сам был в парти;iанском отряде 2, видел своими гла$ами трудную и тяжелую про
;�у будней и ВО$ВЫшенную романтику парти$анской борьбы. В его серии есть вер
ное и точное о:mушение долгих переходов, бе$людной тишины, $а которой где-то 
таится враг, упорного каждодневного труда над всемерной помо:mью осажденному 
городу; он прекрасно передает хмурый осенний пеЙ$аж, нередко И;iрытый сна
рядами и опутанный проволочными $аграждениями. Курдов, правда, не столько 
уделяет внимание индивидуальным характеристикам, сколько СО$дает сильное и 
убеждаюшее вопло:mение обшей целеустремленной воли многих людей, бесстраш
ных и неутомимых. Его литографии <(Парти$аны в походе» ( 1915 г. ) или <(Пере
права чере$ реку» ( 1945 г. ) - �то, по сушеству, просторные пеЙ;iаЖи скудной 
северной природы, в которые включены мелкие человеческие фигуры, почти не 
характери$ованные по отдельности, но объединенные обшим действием, очень кон
кретным и ясным. 

ртот ленинградский иллюстратор детских книг, в довоенных работах которого 
наряду с живым ПОflтическим чувством природы было достаточно много flлементов 
декоративной условности или нарочитой примитиви$ации, в лучших своих лито
графиях военных лет сбросил с себя налет надуманной и сочиненной манеры, най
дя в бесхитростных и простых компо$ициях силу и собранность большого чувства. 
С наибольшей весомостью говорит об flTOM глубоком преображении художника 
литография <(На .7Iадоге» (стр. 127) : полное героического пафоса И$Ображение 
колонны гру;ювиков, ве$уших в .7Iенинград продовольствие по льду .7Iадожско
го О$ера, вя;шу:mих в рыхлом снегу или таю:mем льду и, несмотря ни на что, 
неуклонно стремяшихся к своей цели. .7Iюди и $десь не индивидуали$Ированы, 
художник дает их почти нера$личимыми пятнами. Но их самоотверженный и гро
мадный труд, их воля к победе, перед которой не могут устоять никакие препят
ствия, воплошены в flTOM листе Курдова с настоящей драматической силой и ла
конической строгостью компо;шции, еше более подчеркиваюшей бурную, стреми
тельную динамику. ртот лист, бесспорно, лучшее, что было когда-либо сомано 
Курдовым, и один И$ самых впечатляю:mих в советской графике военных лет. 

Наряду с такими большими, продуманно собранными сериями, составленными 
И$ сложных сюжетных компО$ИЦИЙ, в годы Великой Отечественной войны ВО$
никло много серий, обра$овавшихся более, так ска$ать, стихийным или даже слу
чайным путем,- серий фронтовых $арисовок, объединенных не столько -единой 
темой, сколько единством места, времени и индивидуальной манеры художника. 

1 Курдов ВаJ1ентин Иванович (род. в 1905 г.) . В 1926 году 01юнчиJ1 Академию художеств в .llенинграде. 
РаботаJ! преимушественно как ИJ1J1юстратор детских 1шиг. В дни Великой Отечественной войны быJ1 одним 
и:1 органи�аторов и участников (<Боевого карандашю>. 

2 Памятью об i:JTOM остаJ1ись два интереснейших его портрета, сделанных в годы войны Г. Верейским. 

126 



С. Б о и  м. Первое со.н-нце. Из серии (()Jен,ин,�радl). Гуашь. 1942-1943 �оды. 

Гос. Третьякосскал rа.11.11ерея. 



В. К у р д о  в. На дадоzе. Из серии {(По дороzам войnьll). дитоzрафия. 1943 �од. 

В тех случаях, когда творческая индивидуальность мастера была :шачительной 
и яркой, �то неи;iбежно определяло целостность обра;iного строя и впечатллюшую 
силу подобных серий рисунков. Тогда каждый, даже самый беглый набросок на
полнялся человеческим волнением и ра;iмышлением, с острым и пристрастным вы
бором драматической ситуации или лирического мотива и верной и ясной оценкой 
того, что представало B;iopy художника. Одним И$ высших обра;iцов графики �того 
рода была упоминавшаяся уже не pa;i и описанная в другом рамеле серил .71. Сой
фертиса. Не всякий художник мог, ра;iумеетсл, в равной степени достигнуть такой 
художественной ;iрелости и мастерства. Но среди серий рисунков военных лет мож
но на;iвать многие, где непритл;iательным фронтовым ;iарисовкам придана боль
шая и обобшаюшал художественная сила. 

К такого рода сериям относятся фронтовые ;iарисовки А. Кокорина, Ю. Пет
рова, Н. Петровой, Л. Николаева, В. Моро;iова, П . .llуганского, О. Верейского, 
Г. Нисского, В. Горяева, А. Гончарова, лучшие И$ рисунков И. Астапова, А . .llап
тева, В. Богаткина и других. Их непредв;iятые, непосредственные наблюдения 
окружаюшего часто, а то и постоянно несут в себе продуманный обра;iНЫЙ строй, 
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меткий отбор самого характерного и важного, иначе говоря, подлинное художест
венное переживание и претворение реальности. ПоiЭтому в подобного рода беглых 
�арисовках военные годы, человеческие чувства и человеческие подвиги тех лет 
встают нередко с такой же осл�ательной ошутимостью и полнотой, как и в боль
ших �аконченных компо�ицилх Шмаринова, Пахомова, Пименова или Дейнеки, 
о которых шла речь выше. 

Одной и� самых �амечательных серий непосредственных �арисовок на фронте 
стала серил карандашных рисунков А. Rокорина 1• Он прошел скво�ь всю войну 
художником-фронтовиком, одним и� участников Студии имени М. Б. Грекова, и 
в iЭТОЙ неустанной работе впервые сложился как крупный и самобытный мастер. 
Именно с военных рисунков начинается его богатая и содержательная творческая 
биограф ил. 

Rокорин рисовал солдат в походах и на отдыхе, рисовал парти�ан, обвешан
ных самым невероятным и неожиданным оружием, людей молодых или <(быва
лых)), с ра�нообра�ными хара1{терами и биографиями. Рисовал оп и пленных 
врагов. ;эти портретные карандашные рисунки отличаются удивительной остротой 
и �оркостью, с которыми художник распо�нает сильные и слабые стороны челове
ка и умеет найти своего рода психологический ключ к каждому человеческому 
обр�у, обобшал его типические качества ( <(Белорусский парти�ан)), <(Солдат двух 
войн)) , <(Молодой боец)) и другие рисунки 1944- 1945 гг. ) .  Но еше ра�нообра�нее 
и интереснее сложные сюжетные рисунки Rокорина, которые он бе� конца рисовал 
повсюду, куда �аносила его война, просиживал целыми днями на фронтовых доро
гах, рисуя на привалах или в освобожденных городах и �акончив iЭТИ свои <шуте
вые картины)) в деревнях и городах Румынии и Венгрии. Быстрые, лаконичные 

_ рисунки поражают своей и�обретательной наблюдательностью, умением находить 
удивительные ситуации, причудливые и странные, иногда смешные контрасты вой
ны, в которых, как солнце в капле воды, отражается героическая и человечная 
реальность освободительной войны, смешение во�вышенного и про�аического, гру
бого и нежно-лирического. Для Rокорина очень характерны рисунки вроде того, 
где и�ображен шофер, чинщgий что-то в своем гру�овике, лежа под ним на пери
не, или где нарисован военный портной ( стр. 129 ) , с идиллически мирной сосре
доточенностью шьюший на швейной машине, поставленной на вольном во�духе 
под импрови�ированным пологом между двух обо�ных телег. Прелестный рисунок 
и�ображает артиллерийское орудие на привале: на лафете пушки сидит солдат, 
rи:граюший на гармонике, лошадей нет, их пустили пастись, а их седла и упряжь 
аккуратно ра�вешаны тут же на длинном дышле. 

Rокорин обладает способностью с необычайной точностью улавливать повадки 
и жесты .11юдей, по которым можно бе�ошибочно распо�навать ра�ные человеческие 

t Кокорин Анатолий Владимирович (род. в 1908 г.) .  Училсл во ВХУТЕИН (1928-1932 гг. ) ,  окончив его по 
плакатному отделению графического факультета ( руководитель Д. Моор) .  С 1943 г.- •rлсн Студии имени 
М. Б. Грекова. Работает в основном в об.шсти станковой и книжной графики. 
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А. К о к о р и  н. Пмковой портной. У�оАь, карандаш. 1944 �од. 

типы, темпераменты, профессии. В ;зарисовках, сделанных ;за границей, он с добро
душной усмешкой, а то и с лукавой паем ешливостью подмечал необычные, отошед
шие в прошлое или вовсе неведомые в Советской стране черты чужого, иногда ста
родавнего быта. Кокорин воспринял войну не в ее трагическом и героическом аспек-

" " те, а словно скво;зь со;знание и чувство люден, спокоино и просто делавших трудную, 
утомительную, монотонную работу будней войны, с убежденной верой в победу, пе 
думая о собственной жи;зпи и смерти. Его серия дышит глубокой человечностью. 

В Кокорине есть много обшего с Сойфертисом, особенно в умении находить 
много;значительный смысл в про;заической обыденности, умении раскрывать слож
ное и тонкое душевное содержание в рядовых и неприметных событиях, а кроме 
того, конечно, им обоим свойственна неистоmимая выдумка. Но Кокорин никогда 
не поль;зуется приемами гротеска, как Сойфертис: в своих рисунках он строг, 
сдержан и точен, внешне даже может быть сухим и тре;зво рассудительным, 
никогда, впрочем, не бывая таким на самом деле. 

И;з своих бесчисленных ;зарисовок Кокорин к концу войны начал составлять 
«Фронтовой дневник»: ряд компо;зиционно обдуманных листов с рукописным тек
стом и ра;збросанными на полях (вернее ска;зать, тwательно ра;змешенными) 
перовыми рисунками, обычно лишь повторяюшими в другой техНИI{е то, что пер
воначально было сделано с натуры карандашом. Идея подобного дневника во;зник
ла у него под влиянием «Дневника.> Н. Н .  Купреянова; но он не сумел достигнуть 
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Ю. Л е т  р о в. Моряки-зенитчики на Неве. Черная акваре.11ь, у�о.11ь. 1942 �од. 

Гос. Русскиii мy;ieii. 

такой виртуо;шой и . непринужденной легкости исполнения, какал отличает ;за
мечательные рисунки Купрелнова. Страницы «Дневника)) Кокорина, сами по себе 
нередко интересные, все же уступают его непосредственным рисункам с натуры. 

И;зо всей обширной творческой работы Кокорина военных лет выросли, в ко
нечном счете, его прекрасные со;зданил послевоенных .11ет, в первую очередь -
ил.11юстрации к «Севастопо.11ьским расска;зам)) Л:. То.11стого. 

Юрий (Георгий) Петров прише.11 на войну уже сложившимся военным ху
дожником: выше говорилось о том, что оп был участником гражданской войны в 
Испании. Великую Отечественную войну он всю провел в Ленинграде и на Ленин
градском фронте. Не;задо.11го до конца войны, в 1944 году, он бы.11 убит. Ю. Пет
ров не много успе.11 сделать в годы войны. Небольшое количество карандашных 
набросков с натуры, два десятка более ;законченных компо;зиционных рисунков 
уг.11ем или акварелью, несколько цветных .11итографий для «Боевого к1З.рандаша» 
(одним и;з со;здате.11ей которого он был) - вот все наследие последних трех лет 
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Ю. П е т р  о в. Патру.;r,ь па Неве. Yio.;r,ь. 1942 �од. 

Гос. Русский мy:ieii. 

его жи,зни. Но все �то, от самых беглых набросков до продуманно построенных 
и проработанных станковых рисунков, проникнуто необычайно привлекательной 
по�тической тонкостью, отмечено выверенной, деликатной и нежной простотой, 
придаюшей работам Юрия Петрова глубоко лирический, волнуюший и трогаюший 
характер. 

Рисунки и акварели, целиком посвщJJенные и,зображению моряков-балтийцев 
и солдат Jlенинградского фронта, восходят и по своей живописной манере, и по 
спокойному, ясному отбору самых сушественных и необходимых деталей к «Ис
панской серию) 1938 года: Ю. Петров ра,звил ,здесь то, что было с такой сердеч
ностью и уважением к людям раскрыто им в испанских военных рисунках. В его 
работах военных лет есть такое же мягкое и человечное восприятие войны, отме
ченное спокойным достоинством и душевным благородством, как и в его пред
шествуюшем творчестве. Его рисунки и акварели 1942 года - <(Моряки-,зенитчики 
на Неве•) (стр. 130) , <(Вступление в насt ленный пункт)) , <(Атака пехотьп) , <(Сборы 
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в береговой до;юр» ,  <(Патруль на Неве» (стр. 131 ) 1 и другие - исполнены легкой, 
точной рукою, с осторожной сдержанное 1ъю и жеста и движения, со свободным 
и естественным ош;уш;ением пространства и силурта. В ртом уверенном и действен
ном в,згллде на веш;и хорошо чувствуетсл, что рисунки со,зданы солдатом, ,знаю
щим свое дело, а не ,зрителем со стороны. 

Рядом с работами Ю. Петрова могут быть поставлены лучшие рисунки и не
которых других ленинградских художников, бли,зких к нему по своему творческому 
облику. Таков, например, рисунок Я. Николаева <(Постройка д,зота на набереж
ной» (соус, 1943 г. ) - сосредоточ·енНIО молчаливый, наполненный душевным волне
нием. Таков прекрасный рисунок Н. Петровой, сестры Ю. Петрова, <(У чистильши
ка»: девушка в военной форме, 1юторой женшина-чистильшик начиш;ает сапоги 
(стр. 133) . Обра,з девушки, полный немного грустной серье,зности и ,застенчивой 
нежности,- один и,з самых привлекательных в ленинградской графике военных лет. 

Такал тонкость и,зображенил человеческих чувств и мыслей у давалась, конеч
но, не всем художникам. Ее не так много, например, в больших компо,зицилх 
Н. Дормидонтова, обычно наполненных множеством мелких фигур и и,зображаю
ших драматическую хронику повседневных событий ленинградской жи,зни во вре
мя блокады: тушение пожаров, вынос убитых и раненых и,з только что ра,зрушен
ного дома, ,заводские цехи, продолжаюш;ие работать и под пробитой снарядами 
и обледеневшей крышей. Художник с явной ,заинтересованностью и серье,зностью 
и,зображал все рТИ сцены. Но ему очень мешает условная и механически однооб
ра,зная манера исполнения, с характерными для живописных и графических работ 
Дормидонтова приемами словно граненой, геометри,зированной моделировки фор
мы, придаюшей и,зображению декоративный и умо,зрительный характер. 

Упрек в склонности к несколько монотонной и однообра,зной внешней манере 
можно сделать и таким художникам, как А . .llаптев 2, рисовавший сцены парти
,занской борьбы или пей,зажи военной Москвы с бе,злюдными у лицами и обо
ронительными сооружениями, или как Д. Мочальский и В. Богаткин, впервые 
тогда выдвинувшиеся своими рисунками, сделанными в городах Германии и 
других стран в последние месяцы войны. Но у .llаптева есть и такие листы, где 
хорошо переданы настороженный облик города или суровые картины полей сра
жений (стр. 134 ) . Среди рисунков Мочальекого и Богаткина можно встретить та
кие, где компо,зиция построена с помош;ью условных схем и нарочитых, театраль
ных жестов, но и такие, где есть живое ош;ушение и верное наблюдение кои1\рет
ной, реальной действительности ( <(На мосту» Мочальского, уголь, 1945 г.; <(Так вот 
она, Тисса ! »  Богаткина; стр. 135) . Уже в послевоенные годы В. Богат1шн выпол
нил на основе своих фронтовых впечатлений большие серии литографий, посвл
шенные вступлению Советской Армии в Берлин и .llенинграду периода блокады. 

1 Все ;эти Аисты хранятся в Гос. Русском му;эее. 
2 Лаптев AJieI\CeЙ МихаЙJIОВИЧ (род. в 1905 r.) . УЧИ.'!СЯ в ВХУТЕМАС - ВХУТЕИН (1924-1929 rr.)  у 

П. Jlьвова и Н. Купреянова. Работает в обJiасти станковой и Бнижной графики. 
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Н. П е т р  о в а. У чисти,н,ьщика. Карандаш. 1943 zод. 

Собственность хуАожника. 



А. Л а п т е  в. Из серии «Оборона Москвы1J. У�мь. 1942 �од. 

В годы войны получила и;звестность обширнал серил выполненных преимуше
ственно карандашом рисунков Н. Жукова 1• Проведл всю войну в качестве воен
ного художника, участника, а ;затем художественного руководителя Студии 
им. М. Б. Грекова, Жуков к своим военным рисункам подошел с поисками прежде 
всего документальной точности - как в и;зображении отдельных участников вой-

• 

ны, так и в трактовке ра;зличных событий и дел каждодневной военной жи;зни. 
В своих портретных рисунках ему у далось найти много интересных человеческих 
JIИЦ, и в такого рода работах получали свое выражение лучшие качества ;этого ху
дожника, портретиста по преимушеству. Что же касаетсл ра;зличных военных сцен 
и ;эпи;зодов, т. е. сюжетных рисунков, то в них Жукову не всегда удавалось най
ти необходимое художественное обобшение, главным обра;зом и;з-;за у;зко жанро
вого подхода к ;этим темам или и;з-;за стремления к особенно подчеркнутой, нарочи
той ;экспрессии. Но в лучших рисунках Жукова, как, например, в рисунке «Вперед!))  
(стр. 137) , есть подлинно романтическое, приподнлтое ;эмоциональное и правдивое 
чувство, нашедшее естественную и свободную, полную динамики форму. 

В. Горяев и А. Гончаров, много и деятельно работавшие в годы войны, внесли 
в свои фронтовые ;зарисовки свойственный им темперамент, стремительную 

1 Жуков НикоАаii НикоАаевич (род. в 1908 г.) . В 1926-1930 годах учиАсл в Нижегородском художест
венно-про.r.1ышАенном техникуме, ;iатем в Саратовском художественном техникуме. Работает в обАасти ПАака
та, станковой и книжной графики. С 1943 года - художественный руководитеАь Студни имени М. В. Грекщ1а. 
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П .  Б о i а т  к и п. Так вот опа, Тисса! У�оль. 1945 �од. 

Гос. Третьлковская га.11.11ерел. 

ре;зкость и остроту характеристики места, времени, и;юбраженной ситуации. Их 
военная графика до некоторой степени перекликается с графикой Сойфертиса. 
Но в ней все же ока;залось гора;здо больше <(ума холодных наблюдений», чем <(серд
ца горестных ;замет•> , и потому она не смогла ;занять такое же большое место в 
�·рафике военных лет, несмотря на всю свою явную талантливость. 

С течением времени, когда все дальше отходят в прошлое события и чувства 
военных лет, особенно отчетливо и ре;зко углубляется непреодолимое ра;зличие 
м·ежду такмми художественными творениями, которые храпят в себе интенсивное 
и всепроникаютее чувство времени, пеумираюцжее человеческое содержание, высо
ко по�тическую кристалли;зацию жи;зненной правды, и такими прои;зведениями, где 
талант художника подменяется старательной добросовестностью выполнения, где 
есть лишь протокольно точная, но бесстрастно сухая или даже беспомоmно пассив·· 
пая регистрация внешних впечатлений и фактов или, наоборот, где отчетливо 
выступает прои;звольная и субъективная интерпретация жи;зненных явлений, уво
дяmая художников от реальной ;земли в сферу очень у;зких и ;замкнутых обра;з
ных решений или в чисто внешнюю и формальную игру графических приемов. 

Несоответствие между глубоким напряжением, в;зволнованностью, большим 
человеческим содержанием жи;зни военных лет и, с другой стороны, неспособ
ностью художников выра;зить в своих прои;зведениях �тот обцжий строй мыслей 
и чувств - сильно ска;зывается в довольно большой группе ;зарисовок военных 
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художников, снижал и ограничивал их художественное и идейное ;3Начение. Та
кал инертность и пассивность никому не проходила даром. Отсутствие большого 
идейного и обра;3ного содержания неи;3бсжно приводило к очень быстрому увя
данию и исче;3новению И;3 памяти последуюших поколений ;этих поспешных и по
верхностных прои;3ведений. Врлд ли могли ожидать другой судьбы рисунки такого 
типа, со;3ерцательно и бесстрастно передаюшие ра;3ро;3ненные факты, вне какого бы 
то ни было их художественного, обра;3ного, идейного осмысления. 

Есть явное противоречие между реальным смыслом фактов и подходом ху
дожника к ;этим фактам и в таких работах, как, например, серил больших акваре
лей М. Бобышова, в неуместно нарядном, пышно декоративном виде представллю
шал руины ра;3рушенного фашистами Царскосельского дворца, или IШК проникну
тые подчеркнутым и боле;3ненным душевным надрывом, хотл и очень искренние 
и печальные гравюры С. Юдовина, И;3ображаюшие сцены ленинградской блокады, 
или гуаши М. Платунова, окрашенные мрачным, почти мистически-бе;3ысходным 
пессими;3мом. Советскому искусству не было никакой нужды повторять даже в ма
лой мере сомнительный опыт ;3ападноевропейских ;экспрессионистов 20-х годов, при
ведший не к повышению выра;3ительности искусства, а к ее полному растворению 
в искусственных и глубоко упадочных формалистических исканиях. 

Особую группу станковых прои;3ведений, И;3ображаюших сцены ЖИ;3НИ воен
ного времени, представляли гравюры на дереве или линолеуме, со;3данные в те 
годы М. Пиковым, JI. Хижинским, И. Соколовым, И. Павловым, В. Бибиковым, 
М. Маториным и некоторыми другими художниками. Гравюра на дереве и лино
леуме, тем более цветная, не обладала и не могла обладать гибкостью и подвиж
ностью рисунка или акварели, и ее медлительное со;3идание сближало ее скорее 
с живописью, чем с другими видами графики. ;3десь могла естественно рождаться 
тлга к синтетическому, монументальному обобmению идей и чувств времени. Нель
�л ска;3ать, чтобы фактически получилось такого рода монументальное обобшение 
в большинстве станковых гравюр военных лет. Многие, даже несомненно хорошие 
и серье;3ные работы включают в себл чаше всего очень частный, ;эпи;3одический 
круг тем и сюжетов, отчего во;3никает несколько у дивллюшее противоречие между 
сложностью очень трудоемкой техники и случайностью и;3ображаемого материала. 
Только немногие станковые гравюры военного периода дают нечто большее. 

М. Пикову принадлежит строгал и величавая гравюра на дереве «Соору
жение оборонительного рубежа» ( 1942 г. ) - серье;3нал и удачная попытка придать 
многофигурной, сложно-пространственной сцене ;эпический, монументальный ха
рактер. 

Обширную серию гравюр с очень мрачным содержанием выполнил в конце 
войны JI. Хижинский на основе ;3арисовок с натуры, сделанных по свежему следу. 
В них он расска;3а.11 о том, что сделала фашистская интервенция с прекрасными архи
тектурными памятниками окрестностей Ленинграда. ;3та скрупуле;3но сделанная 
с ювелирной тонкостью серил гравюр, точно фиксируюшал ужасную правду, своим 
напряженным спокойствием вы;3ывает острое трагическое чувство. 
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Н. Ж у к  о в. Вперед! Карандаш. 1943 �од. 

В цветных гравюрах И. Соколова, обра�уюших серию <сМосква в 1942 году)), 
и�обраЖены ра�личные сцены военной Москвы, а отчасти. и фронтовой полосы: 
танки, идуш;ие по Охотному ряду, часовой у Кремлеаской стены, ра�ведчики 
в лесу и другие, подобные �тим картины военной жи�ни. Все события восприня
ты месь гл.авным обра�ом чере� пей�аж, всецело подчиняющий с·ебе человече
ские фигуры. Спокойный, со�ерцательный оттенок придает �11им I1равюрам, выпол
ненным в обычной для И. Соколова сложной техник·е, немного бесстрастный ХJа
рактер. 

В основном на пей�аже построена и серия цветных гравюр В. Бибикова <сСе-
верный военный флот•>, где военное время и его настроение переданы преимуше
ственно чере� обшее состояние северной природы. Наиболее выра�ительна rравю-
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ра <(Тревога» ( 1941 г. ) ,  где дан сложный ракурс высокого моста с бегушими фигу
рами моряков, выступаюшими силу�том на фоне неба. Следует ;iаметить, что в мане
ре Бибикова и особенно в цвете его гравюр ска;iались явные декоративные наклон
ности, идушие вpa;ipe;i с тревожной романтикой И;iображаемых им событий. 

R большим гравюрам на военные темы попробовал обратиться и один И;i са
мых старших мастеров станковой цветной гравюры: И. Павлов. Однако �ти военные 
гравюры ему решительно не у дались, и старый художник, явно почувствовав �то, 
правильно сделал, вернувшись к той тематике, которая с давних пор всегда ассо
циировалась с его именем,- к И;iображению старой Москвы. И. Павлов сделал се
рию больших цветных гравюrр с архитектурными пеЙ;iажами Москвы и среди 
них, быть может, лучшую свою гравюру - <(Старая плошады> ( 1944-- 1945 гг. ) ,  
красивую по цвету и �пическую по настроению. В пей совсем пет того ошушения 
;iависимости художника от случайного документального фотографического мате
риала, которая ему очень мешала во многих его работах более раннего или более 
по;iднего времени. Именно �пическая строгость гравюры «Старая плошадь» воспри
нималась в годы войны как всем попятный отклик на обшее патриотическое во
одушевление, ;iаставившее особенно остро почувствовать ценность и красоту па
мятников национальной культуры. 

Всю войну провел военным художником Студии имени М. Б. Грекова М. Мато
рин, побывавший на ра;iных фронтах Великой Отечественной войны. Сделанная им 
на .llенинградском фронте серия акварельных компо;iиций, где решаюшую роль 
играет пеЙ;iаЖ, составила альбом <(Выборг». Свои впечатления от ра;iличных городов 
Европы, где он побывал вместе с советскими войсками, Маторин исполь;iовал в 
серии цветных гравюр, и;iображаюших, правда, довольно со;iерцательно и фрагмен
тарно, ра;iличные военные �ПИ;iоды . .llучшие гравюры на военные темы были сде
ланы художником уже после войны ( <( Салют в .llенинграде» )  . 

• •  

В годы Великой Отечественной войны очень широкое ра;iвитие получил гра
фический портрет. 

Множество портретных ;iарисовок дедалось на всех фронтах войны самыми 
ра;iнообра;iными художниками. Среди них, конечно, было много и поверхностных, 
внешних вешей, сделанных иногда не бе;i профессиональной умелости и довкости. 
Но среди таких фронтовых ;iарисовок есть веши подлинно ;iНачительные, отдичаю
mиеся сложной психологической характеристикой модели и более или менее уве
ренным мастерством рисунка. Именно к таким работам можно отнести портреты 
солдат и офицеров, сделанные И . .llукомским (стр. 139) , портретные рисунки пар
ТИ;iан ленинградского графика В. Вдасова, лучшие И;i рисунков Б. Неменского и 
других художников. 
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lf . .11 у к о м с к и й. Старший ;�ейтепапт А. С. Бурый. Черпая акваре;�ь. 1943 �од. 

Гос. Третьлковскал га.11.11ерел. 

Во всех �тих лучших портретах в целом достаточно наглядно и отчетливо 
встает обра,з современника, характерный для времени всеобший строй мыслей и 
чувств, преломляюшийся на сотни ладов в индивидуальных, живых и ра,знообра,з
ных человеческих биографиях. Но с особенно большой художественной силой �тот 
обра,з советского человека �похи Великой Отечественной войны нашел свое 
воплошепие в творчестве двух крупнейших советских графиков-портретистов -
Г. Верейского и М. Родионова. Их работы принадлежат :к числу самых высоких до
стижений советской графики военных лет. 
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Г. Верейский провеJI много месяцев в осажденном .Ленинграде, в поJiной мере 
испытав и перенеся всю тяжесть бедствий, доставшихся на долю ленинградцев. По
том он переселиJiсл в Москву, где ,задержаJiсл надолго уже и в послевоенные 
годы. Как всегда он рисовал многих ,замечательных людей, своих современников, 
чаше всего людей умственного тру да, а также и героических участников войны, 
найдя яркие и сиJiьные обра,зы балтийских моряков и летчиков. 

Портретное мастерство Г. Верейского с необычайным блеском ра,звернулось 
в годы войны; можно ска,зать, что именно в ;это время он ,занял с полной и всем оче
видной бесспорностью свое высокое место в советской графике. ПocJie некоторого 
относительного спада его творчества в 30-е годы он совсем перед самой войной 
начал снова углубленные психологические опыты в портретной графике, главным 
обра,зом в своих офортах 1939- 194 1 годов ( <(М. Герасимова»,  <(С. М. ;3арудный1� 
и другие портреты с глубоко и тонко переданным душевным миром свидетельство
вали об ;этом новом творческом подъеме художника) .  Достижения ;этих предвоен
ных портретов были полностью исполь,зованы и ра,звиты Г. Верейским в портретах 
военного времени. Он делаJI их в своей обычной литографской технике, но ,значи
тельно увеличил ра,змеры камней, что по,зволило ему давать очень крупные и,зобра
женил, и ре,зко усилил живописное богатство черного цвета, что раньше было, каr( 
правило, совсем не свойственно его Jiитоrрафским работам. Контрасты бархати
сто-черного и белого, дополненные множеством серебристо-серых оттенков появи
лись как гибкое и посJiушное средство передачи сложных душевных состояний, 
напряженной работы мысJiи, глуЬоко в,зволнованного чувства. Верейский решитель
но отка,залсл теперь от привычных ранее приемов компо,зиции портрета, нередко 
выглядевших упрошенными и однообра,зными, с постоянными погрудными и,зо
браженилми почти в фас, с прямо и неподвижно поставленной головой. Он и,зоб
рел теперь множество ра,знообра,зных, свободных и живых компо,зиционных ПОt;Т
роений, давал фигуры и JIИЦа модеJiеЙ в ре,зких поворотах (вплоть до чистого 
профиля) ,  в ракурсах, в ра,зных усJiовилх освешенил, вводя в портрет обстановку 
и аксессуары, характери,зуюшие духовный облик модели и ее душевное состояние. 

К лучшим портретам Верейского военных лет относится серил портретов ака
демика И. А. Орбели, портреты архитектора .Л:. В. Руднева, по;эта Н. С. Тихонова, 
художников В. И. Курдова, Е. Е . .Лансере, С. В. Герасимова, К. Ф. Юона, скульп
торов С. Д . .Лебедевой, С. Д. Меркурова, Герон Советского Сою.за моряка-подвод
ника Н. И. Мешерского и т. д.- целал галлерел обра,зов представителей советской 
интелJiигенции и вместе с тем вереница ярких индивидуальных характеристик, 
богатых и ра,знообра,зных. В прекрасных портретах академика И. А. Орбели, и,з 
которых особенной ,значительностью и мастерством отличается тот, где он и,зобра
жен подпираюшим рукою голову ( стр. 141 ) ,  есть не только пора,зитеJiьно верное 
и похожее отражение сложного и яркого темперамента ;этого ,замечательного чело
века, но и большой драмати,зм обра,за, родившийся и,з всего драматического 
строя жи,зни .Ленинграда в ,зиму 1941-1942 годов, жи,зни, в которой акаде
мику Орбели выпало на долю сыграть подлинно гуманистическую и благородную 
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роль в спасении сокровищ ррмитажа и людей, в нем работавших. Верейский 
нашел сильную и смелую характеристику лучших качеств, лучших сторон душев
ного облика модели и в других своих портретах, будь то необычайно похожий, 
полный бурной и горячей творческой �нергии облик JI. В. Руднева (стр. 143) , или 
обра;i умного, тонкого Е. Е. Лансере (стр. 144 ) , словно кем-то ;iавороженного от 
старости, от всякого фи;iического и душевного увядания. В портретах С. В. Гера
симова или С. Д. Лебедевой (оба - 1944 г. ) Верейский подчеркнул душевную силу, 
напряженную целеустремленную волю �тих прекрасных художников, обычно 
ревниво прячущих свой внутренний творческий мир от случайных посторонних 
В;iоров. Очень ярко и сильно, почти с монументальной обобшенностью дана харак
теристика С. Д. Меркурова ( 1945 г. ) ,  в сложном и противоречивом душевном строе 
1юторого Верейского привлекли самые ;iначительные стороны пламенного темпера
мента, отмеченного - в своих наиболее не пока;iных проявлениях - печатью под
линного благородства. Отвечает характеру модели и окрашенный несколько ВЫ;iы
вающей и �ффектной романтикой поколенный профильный портрет художника 
В. И. Rурдова в шапке-ушанке ( 1942 г. ) .  

В целом искусство Верейского тех лет может служить ;iамечательным при
мером той воодушевляющей и обновляющей силы, кпторая пробудилась в совет
ском искусстве под во;iдействием всенародного патриотического подъема военных 
лет. 

Ярким творческим подъемом отмечено в военные годы и искусство другого 
выдающегося графика-портретиста - М. Родионова. 

Собственно, только в �тот период портрет стал ;iанимать главное место в твор
честве Родионова, отодвинув на второй план книжную графику и пеЙ;iаЖ. Пор
'I·ретом Родионов успешно ;iанимался уже с 20-х годов. В 30-х годах им был 
исполнен ряд карандашных и литографирова1нных портретов. Однако все �то было 
только лишь вступлением к большой и чре;iвычайно интересной серии портретов 
военных и первых послевоенных лет, окончательно утвердивших репутацию Ро
дионова как одного И;i крупнейших мастеров советской графики. 

R �тому циклу больших литографированных портретов выдающихся ученых, 
художников, артистов Родионов приступил в конце войны, вернувшись в Москву 
И;i ФерганЬ1, где был в �вакуации (памятью о ЖИ;iНИ в Средней А;iии осталась 
очень нежная и тонкая, прони;iанная солнцем и во;iдухом литография «У лица в 
кишлаке» ;  стр. 146, и несколько других таких же пеЙ;iажей) . Портреты академиков 
В. А. Веснина, А. И. Абрикосова, и;iвестного ботаника, члена-корреспондента Ака
демии наук СССР П. А. Баранова, скульпторов С. Д. Меркурова и И. М. Чайкова 
(все - 1945 г. ) ,  живописцев В. Н. Бакшеева и А. М. Герасимова (оба - 1944 г. ) ,  
артистки С. В .  Гиацинтовой и другие получились очень ра;iнообра;iными по компо;iи
ции, тональному строю, манере рисования и одинаково точными, живыми и острыми 
по своей душевной характеристике. По сравнению с портретами Г. Верейско
го, неи;iменно подчеркнуто объективными и беспристрастными в своей жи;iнен
ной достоверности, портреты Родионова окрашены гора;iдо более явным личнь1м 
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Г. В е р е й с к и й. Портрет .11. В. Руднева. /lито�рафия. 1943 �од. 



!'. В е р е й  с "  и й. Портрет Е. Е. /lансере. /lито�рафия. 1944 �од. 

отношением художника, иногда очень сердечным, благожелательным, открыто вос
хиwенвым, иногда чуть насмешливым, даже ироническим, подмечаюшим в моделях 
не только их наиболее ;iпачительные и привлекательные качества, по и человече
ские слабости и недостатки. По�тому родиоповская портретная серия не получила 
такого обра;iного единства, как серия Верейского, в пей пет и той монументальной 
обобшепности, которая составляет немалую долю художественной силы портретов 
Верейского военных лет. ;3ато у Родионова есть еще более непосредственная, ин
тимная бли;юсть к натуре, СО;iдающая нередко пора;iительпое сходство с моделью 
во всем неповторимом своеобра;iИИ повадок, мимики, типического психологическо
го состояния. 

Глубоким душевным благородством и чистотою отличаются портреты В. А. Вес
нина (стр. 145) и И. М. Чайкова, в которых Родионов не только мастерски 
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М. Р о д  и о н  о в. У лица в кишлаке. Цlfетная лито�рафия. 1942 �од. 

исноль;ювал благодарные внешние данные, но и со всей правдивостью подчер1\
нул душевные качества рТИХ двух на редкость привлекательных и тонких людей. 
В противоположность портрету С. Д. Меркурова, нарисованному Верейским, 
Родионов в своем портрете Меркурова оттенил не суровую величественность, 
а лукавую насмешливость и полную темперамента подвижность, не менее харак
терные длл ра;шоречивого внутреннего мира скульптора. Остротой и верностью на
блюдения, точностью психологической характеристики отличаются и другие пор
треты рТОЙ серии. 

В лучших и� них можно по-настощgему любоваться ра�нообра�ием и богатст
вом тонального строя, где глубокие черные или серебристые оттенки со�дают насы
wенное рмоциональное состояние, неи�менно соответствуюm;ее облику и характеру 
модели. Особенной виртуо�ностью в исполь�овании художественных во�можно
стей литографии отличается один и� последних по времени листов серии - пор
трет С. В. Гиацинтовой, а также одновременно сделанный маленький <•Портрет 
внука», полный бе�млтежной лености и и�лтества. 

1\. числу наиболее ;шачительных прои�ведений портретной графики военных 
.1ет принадлежит серил портретов великих русских полководцев, со�даннал 
В. Фаворским. 

Sту серию Фаворский �адумал и начал в Самарканде, ку да уехал осенью 
1941  года вместе с другими профессорами и студентами крупнейших художествен
ных ву�ов страны. Первоначально он вы1юлнил несколько портретов акварелью, 
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В. Ф а в о р с к и й. Кутузов. Гравюра па дереве. 1945 �од. 



а два и.з них - портреты Суворова и Дмитрия Донского - повторил в освщ!Jенной 
веками технике личной темперы на левкасе. Вернувшись в Москву к концу 1943 
года, он начал переводить ;эти портреты в деревянную гравюру, продолжив рабо
ту над серией и в послевоенные годы. 

«Суворов» - один и.з наиболее ,замечательных портретов ;этой серии - остал
ся, к сожалению, лишь в своем первоначальном виде, т. е. в акварели и в темпере 
(как и <(Дмитрий Донской» ) и потому не получил широкой и,звестности, тем более, 
что был оставлен Фаворским в Самарканде 1• рта сильная и лркал компо,зиция, где 
великий полководец и,зображен бросаюmимся в атаку и увлекаюmим .за собой 
солдат, построенная с необычной длл Фаворского угловатой асимметрией и дина
микой, превосходно воссомает стремительный, бурный темперамент Суворова. 
По сравнению с ним подчеркнутой сдержанностью и внутренне напряженным спо
койствием прони,зан портрет Куту.зова. Первоначально сделанный акварелью 2, ;этот 
портрет в 1945 году был повторен в деревянной гравюре с особенным маетерст
вом и блеском, став одной и.з самых крупных и ,значитедьных работ Фаворского 
( стр. 147) . 

Куту.зов и,зображен, как и Суворов, по колени, но строго в профиль, неподвиж
но стощцим и смотрящим вдаль; ,за ним, в глубине, проходят полки со.цат. 
С большой пластической силой, виртуо,зно гибкими, бе,зукори,зненно точными 
штрихами деревянной гравюры вылеплено его серье,зное, ,задумчивое, немного 
грустное лицо и старческие руки, ,заложенные ,за спину; поднятая кверху бровь 
единственного видимого ,зрителю гла,за ,заставляет почувствовать, что второго гла
.за нет. И <(Суворою> ,  и <(Куту.зов» во,зникли в воображении Фаворского как пря
мой отклик на героический и патриотический пафос военных лет. Но во,зможность 
их появления была подготовлена всем предшествующим ра.звитием обра,зного строя 
искусства Фаворского. Если в своем <(Суворове» Фаворский сделал дальнейшие 
выводы и.з таких бурно-напряженных и динамических компо.зиций предвоенных 
лет, как его гравюра к <(Бере,зине» Баль;зака, то в <(Куту.зове» нашли, быть может, 
наиболее полное выражение те поиски передачи величайшей душевной сосре
доточенности и скрытой, нередко трагической борьбы противоположных чувств, 
что увлекали Фаворского в его <(Достоевском», в «Молодом Гёте» или в <(Гам
лете перед поединком». В <(Куту.зове» ;на сложнейшая психологическая ,зада
ча преломилась чере.з патриотическое и героическое напряжение Великой Отече
ственной войны, вы.звавшей в памяти народа события и обра.зы Отечественной 
войны 1812 года. Куту.зов Фаворского охвачен волнением и печалью, со.знанием 
громадной ответственности перед народом и внутренней тревогой, и вместе с тем 
он властно направляет вперед и вдаль мерно и гро,зно движущуюся огромную ар
мию. В противопоставлении обра,зов Суворова и Куту.зова Фаворский выра.зил 
не только личный характер обоих полководцев, но передал самый ход времени 

1 Находитсл в Самаркандском художественном му:�ее. 
2 Также находится в Самаркан11ском художественном му:�ее. 
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и истории, поставившей на место смелой, но романтически-старомодной отваги 
XVIII  века суровую и грандио;шую борьбу целых народов в ;шоху наполеоновских 
.войн. Сила и монументальность обра;шого строя придают ;этой гравюре на дереве 
ра;;Iмах и масштаб фрески. 

Гравюра «Александр Невский» ( 1945 г. ) ,  выполненная нежными серебри-
стыми штрихами на основе акварели военных лет, отличается ;эпической былин
ностью, хотя воображаемому портрету кня;;Jя и придан живой и конкретный облик 
и характер. В первоначальном варианте гравюры на латах Александра Невского, 
на его груди, было и;;Jображение головы Меду;;Jы Горгоны, и ;эта неожиданная и 
вместе с тем правдоподобная античная черта придавала вдохновенно-лирическому 
и в то же время мужественному облику легендарного героя особенно по;этическую 
окраску. Потом Фаворский ;;Jаменил голову Меду;;Jы другим, более точным, с архео
логической точки ;iрения, и;;Jображением, но ;это историческое уточнение, пожалуй, 
не во;;Jместило утрату по;этической свежести. Обра;i полководца полон спокойной 
убежденности, строг и ясен, в нем подчеркнута простота и суровость древне
русского воина, хотя все же некоторая умо;;Iрительная отвлеченность мешает 
;этой гравюре наполниться настоящим человеческим волнением. 

В выполненной в 1947 году гравюре «Минин и Пожарский» ;эта отвлечен
ность приобрела совсем уже схематический характер, приведя ху дожншш к явной 
неудаче. Дальнейшее ра;;Iвитие графического творчества Фаворского, однако, сно
ва пошло по той линии глубокого и живого по;этического обобщения, которая 
в военные годы была с наибольшей силой утверждена гравюрой <(Куту;;Jом. 

Утверждению ;этой последовательно реалистической линии, отмеченной на
стояшей человечностью и живой в;;Jволнованностью, очень сильно содействовали 
и те искания, какие ;;Jанимали Фаворского в годы войны в его работе над пей;;Jа
жем и бытовым жанром. Тонкое и проницательное наблюдение необычной, неред
ко причудливой обстановки, которая окружала художника и прони;;Jывала 
повседневную жи;;Jнь в Самарканде, вылилось у Фаворского в обширный цикл тща
тельно ;;Jаконченных пеЙ;;Jажных рисунков и в большую серию блестяще выполнен
ных линогравюр со сценами обыденной жи;;Jни самаркандского Старого города. Сде
ланные карандашом (реже акварелью) самаркандские пей;;Jажи поражают своей 
пластической ося;;Jательностью, своим свободным и смелым построением простран
ства и формы, соединенным с чеканной точностью рисунка. В не;;Jатейливых, да
леких от декоративной ;эффектности мотивах самаркандской ;;Jемли и архитек
туры Фаворский раскрыл сосредоточенную и кристально ясную по;этическую 
тонкость, родственную итальянским пей;;Jажам Александра Иванова. Во всем непов
торимом своеобра;;Iии ;этого удивительного древнего города - все равно, будь то 
;;Jастроенные глинобитными домами отроги оврага, отделяющего Старый город 
от Нового, или грандио;;Jные руины мечети Тимура Биби-ханым, увиденные и;;Jдале
ка, с плато Афрасиаба, или сохраняющие даже среди ;;Jимы весеннюю свежесть 
сады вокруг мав;;Iолея Абди-Даруна - всюду Фав.орсRиЙ видел строгую и про
;iрачную архитектонику древней ;;Jемли, обработанной руками многих сменявших 
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друг друга поколений, видел нера.зрывное единство человека и природы, выражен
ное в величественной, рпически-монументальной форме. 

;>та свя.зь времен, так же как и рпическое величие человеческого труда на 
родной .земле, нашла свое выражение и в его .замечательной серии черных (од
нодосочных) гравюр на линолеуме. Недаром в лучшей и самой популярной и.з 
них - «Ослики)) ( стр. 149) - он сопоставил и.зящные и легкие фигуры иду
шего стада живых, реальных осликов с фантастическим и.зображением дико 
ревушего священного осла богини Иштар на восходящем еше к сасанидским вре
менам орнаментальном фри.зе с найденного самим Фаворским на Афрасиабе ста
рого глиняного кувшина. Все рТИ линогравюры 1 942-1943 годов - «Стадо под 
деревом», <(Верблюжий ба.зар)) ,  «На ба.зар» и другие - отмечены печатью ПОртиче
ского про.зрения, видяшего в малом большое и вечное. Одна и.з линогравюр, впро
чем, со всей наглядностью и определенноетью дает ртой <(вечностю> вполне конкрет
ный и современный адрес: рТО <(Ра.зговор о порохе» ( 1942-1943 гг. ) ,  где караван 
величественно выступаюших верблюдов ве.зет тюки с хлопком, и. о преврашении pTO
ro хлопка в порох беседуют едушие впереди старик-у.збек на своем ослике и офицер 
Советской Армии на легком стройном коне. Скупой архитектурный фон рТОЙ верти-
1\ально вытянутой, виртуо.зно-ритмической компо.зиции чем-то бли.зо1< античной 
Греции, отдаленные воспоминания о которой действительно до сих пор живут в ста
ром народном строительстве Средней А.зип. 

Серия линогравюр Фаворского .замечательна своим органическим сочетанием 
реальной конкретности места и времени, основанной на честном и бе.зукори.знен
но точном наблюдении, и великолепного декоративного чувства, мастерски выра
женного в смелых контрастах белого поля бумаги и черных силуртов и.зображе
ния, в продуманно в.звешенном ритме уверенных, точных линий. В рТИХ гравюрах 
�аключено необычайно интенсивное ощущение подлинности и достоверности худо
жественного обра�а, несущего в себе глубокое и много�начительное философское 
обобщение.J 

В г0Дь1 Великой Отечественной войны было сделано много акварельных или 
.карандашных пей.зажей, и.зображавших самые ра.зличные места необъятной Совет
ской страны, куда война .заносила художников и.з Москвы или .l.Iенинграда. Но сре
ди ртой массы пей.зажной графики наибольший интерес вы�ывают те работы, где 
чувство природы выражается глубоко и полно, освобожденное от сковывающих ра
мок пассивной со.зерцательности, и тем более те работы, где верное и тонкое и.зо
бражение природы соединяется с большими мыслями о судьбах народов, о месте 
и на.значении человека. 

Именно своим богатейшим обра.зным содержанием привлекла всеобщее вни
мание блестящая серия акварелей С. Герасимова <(Москва - Самарканд - Моск
вм, сделанная им в пути от Москвы до Самарканда в октябре 1941 года (куда он 
уехал вместе с Московским художественным институтом) и обратно в начале 
1943 года, а также во время жи.зни в рвакуации. Серия рта была впервые пока
;шна на выставке С. Герасимова в Москв" в 1943 году. 
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С. Герасимов писал акварелью все, что привлекало его внимание в течение 
долгой и длинной осенней или ;шмней дороги: он с упоением и бе,з устали рабо
тал, передавал плывутие серые облака и оголенные и сырые осенние роmи, покры
тые снегом берега Аральского моря и желтые бугры Ка,захстана, окутанные дымом 
станции, ра,знообра,зных людей, встречаютихся на пути, так же как и ра,зличные 
сцены самаркандской жи;ши. В се мастерство уверенной, быстрой, точной, смело 
обобтенной акварельной техники, выработанное С. Герасимовым ,за предшеству
ютие десятилетия, вылилось в ;этой серии с покорлюmей непосредственностью, и;ю
билием и богатством. Тонкое чувство тональных отношений одинаково пролвллет
ся месь не.зависимо от сложности и трудности ,задачи: С. Герасимов прекрасно 
умеет и,звлекать целостную цветовую гармонию и и,з массы пестрых, ярких восточ
ных ковров, выложенных на продажу на ба.заре Старого города у мечети Биби
ханым, и и,з тусклых и мутных серых оттенков мокрого мостика над желе,знодо
рожными путями и серой шинели идутего по ;этому мостику военного ( акварель 
«Ру,заевка» ; цветная в1'лей1'а) .  В целом последовательность ;этих акварелей 
сомает единственный в своем роде дневню' обыденных трудов и дней огромной стра
ны от ее севера до далекого юга и востока в годы великого напрлженил всех душев
ных сил населлюmих ее народов. И как естественное ра,звитие ;этой обшей ;эпиче
ской темы, где отдельные наблюдения и впечатления складываютсн в целостную 
вереницу мыслей и чувств, рожденных временем, во,зникают вдруг среди придорож
ных пей,зажей воспоминания о далеком прошлом, героические аналогии давних 
лет - и,з времен пугачевского восставил или, еше дальше, и,з времен <(Слова 
о полку Игореве» ,  словно оттенлюmие и поддерживаюшие героическое воодушев
ление современных дней. Как ни ра,зличны творческие индивидуальности Фавор
ского и С. Герасимова, оба мастера невольно сошлись в обшем длл них ходе глу
боких ра,здумий о смысле и ,значении великих испытаний военных лет, в обшем 
круге по;этических исторических ассоциаций, хотл каждый и,з них реали,зовал ;эти 
мысли и чувства с непокорной самобытностью, в своем собственном, в полной 
мере оригинальном строе художественных обра,зов. 

Серил акварелей <(Москва - Самар1шнд - Москвю> осталась одним и,з самых 
ярких памятников графики военных лет, воплотившим очень ,значительный и важ
ный строй переживаний и настроений того времени. Длл С. Герасимова ;эта работа 
стала источником ра,знообра,зных художественных исканий послевоенных лет, най
дя свое ра,звитие и от.звук и в живописи - в серии больших самаркандских пей
,зажей и ряде осенних и ,зимних пей,зажей средней полосы России, и в графике -
11 цикле иллюстраций к <(Капитанской дочке» А. С. Пушкина. 

Среди графических пей,зажных серий, выполненных в военные годы, важное 
место принадлежит обширному циклу акварелей Н. Чернышева. 

В 1 94 1  году он был вместе с другими старейшими ху дожинками, артистами, 

му,зыкантами ;эвакуирован в Кабардино-Балкарскую республику, в Нальчик, ,за

тем переселился в Гру,зию, Тбилиси, и, наконец, осенью 1942 года - в Среднюю 

А,зию, в Самарканд. Усердно и непрестанно работал во всех ;этих местах, он сомал 
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множество акварельных поЙ;iажей, ставших одним И;i ;iНачительнейших ;:.тапов 
в его творческой биографии. Хотл тематически ;:.ти акварели естественно рас
падаются на три ра;iличньн� группы, они ;iаключают в себе и некоторые обшие ка
чества и при;iнаки, свл;iанные с настроениями военного времени. 

Чернышев с большой тонкостью передает характерные особенности природы 
и архитектуры каждого и� тех мест, где ему пришлось побывать, неповторимые 
приметы освещ;енил, окраски, во;;Jдуха, всюду внимательно прослеживал пластику 
и структуру ;;Jемли, ритм пространственных отношений, градации цвета. Подлин
ный мастер монументальной живописи встает ;ia ;:.тими маленькими и скромными 
акварелями, каждая И;i которых несет в себе большое и строгое,  глубоко проду
манное художественное обобшение. 

В большой серии пеЙ;iажей окрестностей Нальчика прекрасно передано убе
гаюшее далеко к гори;iонту пространство ровной ;iемли, постепенно переходлшей 
в горы, и ;:.то предчувствие далеких гор, тащJ!еесл в ритме мягких пологих холмов, 
;iаросших кустарником, с необычной остротой и верностью выражает словно самую 
<(душу» Кабардинской равнины. В последовавшей ;iатем веренице гру;iинских пей
;iажей дано не менее острое ошуmение сумрачной, жесткой, словно металли
чески ;;Jвенлшей гру;iинской ;iИМЫ с ее скупыми серо-стальными оттенками; особен
но выделяются в ;:.той группе акварелей и;iображенил Метехского ;iамка в снегу 
(цветная вклейка) и другие тбилисские пей;iажи. 

Наиболее обширна и ;iНачительна серил самаркандских акварелей Черныше
ва. Он прекрасно подсмотрел и передал нежные краски самаркандской ;iИМы и 
;iнойный, раскаленный, пропитанный пылью во;iдух самаркандского лета, нашел 
обобщ;енный и простой художественный л;iык длл И;iображенил гордого великоле
пия построек Тимура и У луг-бека и у;iких, кривых, окруженных глухими глиняны
ми стенами переулков Старого города, сумел подметить ра;iительные контрасты 
уходщцего старого и рождаюшегосл нового (одна И;i акварелей так и на;iвана -
<(Старое и самое новое» ) .  Самарканд предстает в ;:.тих акварелях в несколько ;:.ле
гическом, нежно лирическом аспекте - нежнее и мягче, чем он есть на деле, од
нако и месь, как и в кабардинских и гру;iинских пеЙ;iажах, отчетливо выступает 
убежденное утверждение по;:.тической прелести и чистоты многообра;iНОЙ и всегда 
живой природы и творений рук человеческих, нера;iр1.шно слитых с природой. 

Серил акварелей Чернышева прои;iвела глубокое впечатление на московских 
;:Jрителей, когда была, по ВО;iвраmении художника в Москву, пока;iана на его вы
ставке 1944 года. Собранные вместе, акварели Чернышева с особенной леностью 
пока;iали душевную чистоту художника и его мудрое, полное убежденного спо
койствия восприятие природы, противостолшей в своем ;:.пическом величии трево
гам и трагическим испытаниям войны. 

С Самаркандом свл;iана и интереснейшая пей;iажпал серил Е. Кибрика <(;3ем
лл У ;iбекистана» ( 1943 г.) ,  

Живя и работал в Самарканде, Кибрик емил па Фархадстрой и много рисо
вал там, стремясь передать грандио;iный ра;iмах строительных и ;iемллных работ 
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Е. К и б р и к. Земля, вода и цветущий персик. Из серии (1Земля Узбекистанш>. Карандаш. 1943 �од. 

Г(lс. му;зей и;зобра;зительпых ис1<усств им. А. С. Пушкина_. 

и единодушный творческий труд тысяч людей, но ;эти рисунки остались в состоя
нии первых, беглых набросков с натуры, внушительных по своим не совсем обыч
ным массовым сценам, но не сложившихся в сколько-нибудь ясный и продуман
ный цикл. Самая тема, впрочем, была характерна для Rибрика, с давних пор уже 
искавшего и находившего художественные обра;iы, полные бурной ;энергии, дра
матического напряжения, героического пафоса. 

Все ;эти качества несколько неожиданно нашли свое выражение в серии ри
сунков <��Земля У;iбекистана)) . Среди ;этих, нередко очень тшательно ;iаконченных 
карандашных рисунков мало И;iображений людей (ра;iрыхляюших мотыгами ;iем
лю, собираюших виноград и т. п. ) ,  и не ;эти рисунки придают серии ее выра;iи
тельную силу. Главным героем серии Rибрика стала ;iемля - весенняя, напоен
ная влагой, плодородная ;iемля У;iбекистана, источник ЖИ;iНИ и арена человече
ского тру да, могушая вы;iвать на свет поистине фантастическое И;iобилие. 
Вспаханные поля, перере;iанные наполненными водой арыками, окруженные цве
тушими персиковыми или миндальными деревьями, И;iображены художником в на
сышенной и контрастной живописной манере, с ося;iательно объемной передачей 
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Е. К и б р и к. Тарас на коне. Иллюстрm{ия 1С повести Н. В. Гоzоля 
«Тарас Бульба11. Двух1{ветная лито�рафия 1945 �од. 



Е. К и б р и к. Двухцветная лито�рафия. 1945 �од. 
Лпепровс1те nopoiu. Иллюстрация к повести Н. В. Го�оля <1Тарас Бульfiа}) . 

пространства (стр. 154 ) .  Rибрик пристально и внимательно, словно ощупы
вал, рисует причудливый искривленный ствол старой виноградной ло,зы, который 
как будто на гла,зах и,зrибаетсл и растет, наполненный неудержимой жи;шенной 
силой. Тот же рвушийсл наружу, полный напряженной динамики рост жи,зненных 
сил, побеждаюших ра,зрушение и смерть, Rибрик увидел в Сталинграде, где был 
в 1943 году, после освобождения города. В ра,збитом снарядом, жестоко исковер
канном и расш;епленном и все-таки продолжаюшем расти дереве он почувствовал 
словно символ города-героя, несуший в себе ,залог грлдушего во,зрожденил. 

R концу Великой Отечественной войны Rибрик снова вернулся к книжной 
графике. В 1944-1945 годах он со,здал большую серию двухцветных литографий 
к повести Гоголя «Тарас Бульба». �та серил бесспорно стала самым ,значительным 
прои,зведением советской книжной графики ;эпохи войны. 

Идея и ,замысел ;этой серии родились в умонастроении и патриотическом чув
стве военных лет. Вместе с тем Тарас Бульба был для Кибрика естественным и ,за
кономерным ,звеном в том ряду героических народных характеров, которые ,зани
мали художника всю его жи,знь. В Тарасе и его сыне Остапе он увидел нечто 
очень бли,зкое и родственное своим любимым героям прошлых лет - неугомон
ному бунтарю Кола Брюньону и вождю ге,зов Тилю У леншпигелю. Но для Rиб
рика обраш;ение к героическому ;эпосу борьбы русского и украинского наоода 
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д. Б р у н и. Сидящая девушка. И.;r,.;r,юстрация к адирике}) Низами. Тушь. 1942 �од. 
Гос. му:�ей и:�обра;штеJiьных искусств им. А. С. Пушкина. 

u u б с польскои шляхтои ыло не простым повторением чего-то ;знакомого и уже доста-
точно глубоко прочувствованного. <сТарас Бульба» был первой книгой :классической 
русской литературы, иллюстрированной 1\ибриком. В <сТ8расе Бульбе» было очень 
много перекликаюшегося с событиями и явлениями современности. Работа худож
ника должна была стать не ученой рекоIIструкцией давно прошедших времен, 
а в;эволнованным расска;эом о неумираюшем героическом духе, о душевных силах 
парода, вставшего на борьбу с врагом. Больше всего Кибрика привлекла в обра;эах 
Тараса и Остапа их громадная обобшаюшая по�тическая сила, их всенародность 
и доступность пониманию каждого человека. 

Тарас и Остап стали основными и главными героями иллюстраций Кибрика. 
Он сделал, естественно, большое число ра;энообра;эных батальных сuен (главным 
обра;эом в маленьких полустраничных литографиях) ,  но �ти сцены не стали глав
ным стержнем и главным содержанием серии иллюстраций, как не ра;э бывало 
прежде у ра;эличных старых иллюстраторов гоголевской повести. Кибрик не на
шел решительно ничего интересного в обра;эе Андрия, сына-и;эменника, и у делил 
самое скупое внимание его истории. В последовательной веренице иллюстраций, 
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развертываюшей драмати
ческое действие, он очень 
мало места у делил ра;зным 
занимательным подробно
стям ж1изпи :Запорожской 
Сечи или всяким иным де
талям внешней историче
ской обстановки, отметив их 
ровно столько, сколько нуж
но длл ясного распо;шава
нил «местного колоритю) .  
;3ато он  отдал .�п.виную долю 
своего труда главной драма
тической линии повести, 
судьбам главных героев и 
их великим подвигам. 

Большие страничные 
иллюстрации, вел плоскость 

А. Г о н,  'Ч а р  о в. Партия в трик-трак" 
И.;r,.;r,юстрация к (!Hoвe.;r,.;r,aм1i П. Мериме. 
Гравюра на дереве. 1944-1945 1.оды. 

которых заполнена крупнопланными и крупнофигурными композициями, нередко 
преврашаюшимисл в композиции портретного порядка, - именно они определили 
внутренний строй и внешний облик серии литографий Rибрика. Тарас на коне 
( в1'лей1'а) , ре�ко обернувшийся назад, полный бурной �нергии, грубоватый, насмеш
ливый, властный; Тарас на берегу морл, погруженный в глубочайшее горестное раз
думье о сыне; Тарас па костре, прикоnанный, прибитый к стволу дерева, 
объятый пламенем, и невзирая ни на что, кричаший своим товаришам, как им най
ти верный путь к спасению; вел биография героя проходит <шесомо и зримо)) в �тих 
и других иллюстрациях, сомавал образ, полный жизни, внушаюший уважение и 
сочувствие. Так же точно показан и Остап, начинал от его первого полвленил перед 
�·лазами зрителей в облике бе,змлтежно лсном, открытом и прямодушном и до по
следней сцены перед ка,знью, наполненноИ душевной тревогой, гневом и болью. 

Рядом с �тими центральными образа м:и Rибрик вывел много других, хотя все 
же они отступают в тень в сравнении со столь сильными и выразительными фигу
рами основных героев. Так, например, хороша мать, стерегушал сон своих сыно
вей; у далась художнику и прекрасная полячка, и разные казаки из Сечи; в книге 
есть и такие остроумные и у дачные находки, пробуждаюшие острое чувство досто
верности времени и места, как, например, польский часовой, в испуге смотрлший 
вниз и вдаль на приближаюшеесл грозное казачье войско. Rибрик построил макет 
и 'Компо,з:ицию книги в точном соответствии с развитием драматического действия, 
продуманно чередуя страничные и полустраничные иллюстрации, хорошо связав 
сдержанные и строгие по цвету литографии со шрифтом, форматом, внешним 
оформлением книги. R числу его больших у дач можно отнести рисунок на пере
плете ( «Тарас Бульба))) ,  литографию на титульном листе ( <(Днепровские пороги)) ;  
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Ф. }( о  1t с т  а н  т и н  о в. Иллюстрация к а Кентерберийским рассказам1J Чосера. 
Гравюра па дереве. 1943 �од. 

стр. 155) и 1юнцов1{у книги ( «Трубка Тараса в траве)) ) .  Прекрасно иманная Дет
ги;юм, книга Кибрика многократно переи;iдавалась в Советском Сою;iе и ;ia грани
цей. Можно ска;iать, что ему удалось снова, как и в случаях с <(Кола Брюньоном)) 
и <(У леншпигелею>, со;iдать иллюстрации, ;iавоевавшие благодарное при;iнание бес
численных читателеЙ-;iрителей. Правда, по сравнению с довоенной книжной гра
фикой Кибрюш, в некоторых литографиях к <(Тарасу Бульбе•> впервые появились 
опасные черты тяжелой плотности формы и цвета, чересчур весомой и ося;iатель
ной материальности предметов и фигур, что в дальнейшем ра;iвилось в некоторых 
работах Кибрика больше, чем �того бы хотелось. 

В конце войны были начаты тнкже и другие очень важные и ;iНачительные 
серии иллюстраций, окончательно ;iаверmенные уже в послевоенное время. В пер
вую очередь месь нужно на;iвать выполненные углем и черной акварелью рисунки 
Д. Шмаринова к третьей части романа А. Н. Толстого <(Петр })) ( 1945 г. ) и черные 
акварели Кукрыниксов к расска;iу А. П. Чехова <(Дама с собачкой•> ( 1945-1946 гг. ) .  

Обе �ти серии, отличаюшиеся выдаюшимися художественными достоинства
ми, были ;iадуманы в обстановке военного времени, и косвенный отблеск военных 
лет лежит на их обра;iном строе: оп отражен в прославлении и утверждении моло
дой и новой русской культуры петровской �похи, отстоявшей свое сушествование 
от многочисленных и опасных врагов,- в серии рисунков Шмаринова к «Петру 1)),  
в утверждении подлинного гумани;iма, облагораживаюшего и обновляюшего чело-
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веческие души,- в серии ИJIJIЮ

страций Rукрыниксов к <(Даме 
с собачкой». И та и другая серии 
сJiожиJiись как своего рода анти
те,за к прямым и непосредствен
ным обра,зам и настроениям 
ноенных Jieт, они СJiовно несут 
в себе те новые мысJiи и чувства, 
которые быJiи подготовJiены ре
шаютими месяцами конца вой
ны и ,закрепJiены победой. По 
всему своему духу обе �ти пре
красные работы принадJiежат по
СJiевоенному периоду истории со
ветского искусства, - лучше там 
их и рассматривать. 

Но даже в самые напряжен
ные годы войны все время про
ДОJIЖаJiи со,здаваться не очень 
многочисJiенные, по серье,зные и 
гJiубокие прои,зведенил книжной 
графики, и и,з них сJiовно спле
таJiась нить преемственности и 
традиции, которую нужно было 
хранить и оберегать в драмат�
ческой обстановке военных лет. 
Художники со,здавали �ти рабо- г_ Е 1l е 1J, с т  о в. Байроп. Гравюра па r)pp('6e. 194.5 10rJ. 

ты с со.знанием непреходятей 
ценности великих литературных 
творений прошJiого, вкJiадывал в илJiюстрации все свое душевное богатство и все 
свое мастерство, не ,знал, будут ли и,зданы их рисунки ИJIИ гравюры. 

В 1942 году .JI. Бруни ,закончил большую серию сдеJiанных тушью илJiюстра
ций к лирике Ни,зами, увидевших свет лишь после окончания войны и после смер
ти художника ( стр. 156 ) .  В �той лучшей и,з книжных работ Бруни он с блеском 
ра,звернуJI свою причудливую фанта,зию, проникнутую нежным и светJiым лири,з
мом, так же как и свое ,знание и понимание старой культуры БJiижнего Восто
ка, так его всегда привлекавшей. 

В обстановке повседневной работы во фронтовой га.зете А. Гончаров наре,за.11 
на дереве свои гравюры к новелJiам Мериме, испоJiненные ума и и,зящества, под
стать обра,зам фрапцу,зского писателя. рта работа А. Гончарова (стр. 157) 
говориJiа о новом подъеме ,замечательной графической техники, выдержавшей 
с честью трудные испытания, доставшиеся па ее долю в 30-х годах. 
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Л. В р о д  а т  ы. И.мюстрация к ((Американским пове.мам1J . 
Гравюра па дереве (по рисунку художника) .  1944 �од. 

В деревянной гравюре выполнил свои иллюстрации к Чосеру Ф. Константи
нов, и именно с i)ТОЙ серии гравюр к <(Кентерберийским расска;зам.) началась ши
рокая и;звестность талантливого мастера. Константинов сумел темпераментно и 
ярко передать <ш;зыческий» дух английского поi)та, дер;зко ра;зорвавшего ;застыв
шие формы средневекового мышления ( стр. 158) . ;3десь как нель;зя лучше подо
шла свойственная Константинову грубоватая, несколько декоративно-i)ффектная 
;экспрессия. 

Строгое и углубленное искусство еше одного и;з самых талантливых и ярких 
учеников Фаворского - М. Пикова - стало в годы войны еше более собранным 
и ;зрелым. В конце· войны он сделал первые и;з своих гравюр к <(Илиаде•) Гомера, 
положив начало большой многолетней работе, ;законченной лишь в 1948 году. 
В 1943 году он выполнил гравированный на дереве портрет Бернарда Шоу для 
однотомника его и;збранных пьес. ;3тот портрет ;заслужил высокую похвалу велико
го английского драматурга, который написал в честь художника и сделанного им 
портрета хвалебное стихотворение, шутливо (и вместе с тем серье;зно ) противопо
ставленное стихотворению Бен Джонсона о портрете Шекспира работы Друсхоута. 

В конце войны ;закончил свою лучшую и самую ;значительную работу Г. Ече
истов; его гравюры на дереве к <(Дон-Жуану•) Байрона и, в особенности, портрет 
поi)та на фронтисписе книги (стр. 159) достойно ;завершили творческий путь i)того 
рано умершего тонкого и привлекательного мастера. 

Гослити;здат в 1944-1945 годах ;затеял несколько коллективных работ худож
ников, где видное место также ;занимала деревянная гравюра. В свя;зи с юбилеем 
И. А. Крылова был ;задуман (и после воiiны и;здан) сборник его басен, в иллюст
рировании которого приняло участие множество самых несходных художников, 
рисовальшиков, акварелистов и граверов; каждый иллюстрировал одну-две басни. 
И хотя и;з такой достаточно нелепой ;затеи, лишаюwей книгу необходимого един
ства, ничего дельного не получилось и в книге рядом с хорошими иллюстрациями 
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фигурировали очень плохие,- все же для �того издания были сделаны не1юторыс 
интересные и умно придуманные гравюры, в особенности две страничные гравюры 
В .  Фаворского к басням <(Любопытный» и <(Обезьяна и З'еркало» (обе - 1944 г. ) .  
Такой же, по сушеству, напрасной затеей оказалось и коллективное иллюстриро
вание сборника американских новелл XIX века, для которого, впрочем, среди мно
гих других были сделаны хорошие гравюры на дереве Фаворского к <(Человеку без 
родины» ;э. Гейла, А. Журова к новелле Т. Б. Олдрича <(Марджори Доу» и некото
рые другие. С ртими оригинальными гравюрами дело в конце концов разладилось, 
н сборник «Американская новелла XIX века» вышел в свет с перегравированны
ми чужою рукою на дереве рисунками .JI. Бродаты; рти, как всегда, очень яркие, 
темпераментные рисунки замечательного мастера политической сатиры были, к со
жалению, сильно ослаблены совершенно ненужной старомодной стилизацией под 
репродукционную гравюру XIX века (стр. 160) . 

Подобные надуманные предприятия Гослитиздата свидетельствовали лишь 
о временном затруднении в развитии книжной графики, в котором не были повин
ны ху дожинки. Хуже обстояло дело с иллюстрированием современной советской 
литературы, в частности произведений, написанных на военные темы. Такие кни
ги, правда, не так уже часто иллюстрировались в то время, а когда иллюстрации 
nce же выполнялись, то они, как правило, носили поверхностный, репортерский 
характер. Можно отдать должное неутомимой деятельности таких художников
иллюстраторов, специализировавшихся на военных темах, как А. Ермолаев или 
В. Щеглов. Они посвятили много искреннего и настойчивого труда избранному 
ими важному и серьезному делу. Но исполненные ими многочисленные рисунки 
к всевозможным иманиям Детгиза и Гослитиздата лишь в редких случаях были 
основанными на живых и непосредственных впечатлениях реальной действитель
ности военных лет; чаше всего они несли в себе мало реальных примет места и 
времени, мало жизненной достоверности и много поспешных и приблизительных 
штампов; портому среди подобных иллюстраций не оказалось таких, которые были 
бы способны пережить свое время. 

Среди книжной графики на темы Великой Отечественной войны выделились 
иллюстрации О .  Верейского к <(Василию Теркину» А. Твардовского. О. Верейский 
хорошо передал в многочисленных заставках обшее настроение описанных в по�ме 
событий, чаше всего обрашалсь к пейзажу и избегал слишком пристальной и оп
ределенной характеристики людей ( сведенных большей частью к роли стаффажа) .  
Герой пор МЫ у художника не получился, вышел слишком упрошенным и бесцвет
ным. При всех недостатках, серил рисунков О. Верейского вобрала в себя не
которые важные стороны замечательной пормы (лиризм и юмор Твардовского, 
его осязательное ошушение героики в будничной, повседневной прозе военного 
времени) ,  сыграв тем самым сушественную роль в творческом развитии ртого 
одаренного художника. Особенно нужно выделить позднейший рисунок О. Верей
ского <(Попутная машина», сделанный в 1 947 году на основе одной из иллюстра
ций к nорме, хотя и резко отличный от нее своей живой выразительностью. 
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В годы войны выходило много детских книг и не прекраталась работа над 
их иллюстрированием. Как ни была ;iатру диена рта работа, как ни невыгодно 
сравнение ее с предвоенным ра;iвитием детской иллюстрированной книги,- все 
же отдельные выдаютиеся прои;iведения были со;iданы в рТОЙ области и в воен
ные годы. Наиболее интересными и принципиально важными нужно при;iнать две 
книги для маленьких детей, иллюстрированные А. Rаневским и В. Лебедевым. 

Rаневский сделал тогда первый вариант рисунков (одной тушью, бе;i цвета ) 
к книге А. Н. Толстого <(:Золотой ключик, или Приключения Буратино», с обычной 
для художника неистотимой выдумкой и остроумием, острой и яркой ска;iоч
ностью, проникнутой сердечным и мягким гумани;;Jмом. Лебедев прекрасно иллю
стрировал с1ш;iку С. Я. Маршака <(Двенадцать месяцем ( стр. 161 ) ,  вернувшись 
в рТИХ своих акварельных иллюстрациях к мягкой, свободной живописности, пор
тической и легкой, рождающей ясное, спокойное настроение. Обе рТИ книги, хотя 
и в ска;iочной, аллегорической и обраmенной к детям форме, говорили о борьбе 
добра со ;iлом, неся в себе отчетливый от;iвук военного времени. Оба художника 
очень серье;;Jно отнеслись к своей важной ;iадаче - пока;iать неи;iбежную и неот
вратимую победу добрых сил над ;iлыми, к чему, в конце концов, сводилась основ
ная ;;Jадача всей советской станковой и книжной графики рпохи Великой Отечест
венной войны. 

Можно ска;;Jать, что советская графи ка выполнила рту ;iадачу. 
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IК lf ВОП ИС Ь 

Б. Р. В и п п е р, Р. С. К а у ф м а н 

--

в 
первые дни войны, как уже говорилось, многие живописцы обратились 
к плакату, к карикатуре, к работе во фронтовой печати, к боевым фор
мам художественного творчества, требовавшим пополнения свежими си
лами, где к тому же более уверенно, более непосредственно можно было 

почувствовать себя стояшим плечом к плечу с ,зашитниками Родины. Во,зникший 
тогда коллектив <(Окон ТАСС)> состоял наполовину и,з живописцев. 

Вместе с тем, в отличие от периода гражданской войны, мастера советской 
живописи располагали опытом долголетней работы над воплошением в станковой 
картине патриотических идей ,защиты ,завоеваний Октября, ,зашиты социалистиче
ского отечества. В 30-е годы метод социалистического реали,зма принес и в жи
вописи ряд серье,зных ,завоеваний. Традиции, сложившиеся в довоенный период, 
получили теперь новые во,зможности для своего ра,звития. 

Война ,заставила по-иному в,зглянуть на бли;шое и привычное, увидеть новые 
качества в давно ,знакомом: Ранее не.замечаемое стало ,значительным, необычай
ное - повседневным. 

Народ на войне и народ в дни войны - вот что стало центральной, всепогло
шаюшей темой нашей живописи, темой, вдохновленной беспримерной стойкостью 
и самопожертвованием советских людей, их боевыми и трудовыми подвигами. 

Живописцы в �ти годы особенно много работали с натуры, стремясь ,запечат
леть борьбу советского народа, насытить свои прои,зведения патриотическими 
чувствами. Художественный репортаж с театра военных действий, и,з городов, 
ока,завшихся под у даром противника, и,з далекого тыла, напрягшего все силы для 
помоши фронту, стал чре,звычайно актуален. В исполненных тогда �тюдах с на
туры, ,зарисовках, беглых набросках, ценных своей достоверностью и остротой 
непосредственного восприятия бурных событий войны, сохранено для бу дуmих 
поколений многое такое, чего не найдешь ни в каких документах или очерках. Но 
живописцы уже в начальную пору войны не ограничивались только фю{сацией 
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непосредственных жи.зненных наблюдений, а пытались обобщать увиденное, со.зда
вать нартины. Далено не всем, правда, они тогда у дались. ;з ато те картины, в ното
рых глубже, чем в ;3тюдах, воплотилась повесть об ;3ТОМ необычайном времени, 
поражали нови.зной своего художественного строя. Новая природа нашей живопи
си, черты социалистичесного реали,зма выступили в таних прои.зведениях с особой 
рельефностью. 

Живописцы стремились рассна.зать о выдающихся примерах патриоти.зма и 
о буднях фронтовой жи.зни, о многих и многих ;3ПИ.Зодах боевых действий, где так 
ярко раскрылся советский человек. Они не могли пройти мимо тех чудовищных 
.злодеяний, которые совершали гитлеровцы. И.зображая жертвы фашистсного наси
лия, руины и пепелища, выжженную, и.зраненную и оскверненную природу, ху
дожники вкладывали в свои прои,зведения не тольно ненависть R врагу, но и вели
кую любовь к жи.зни, непонолебимую веру в ее во.зрождение, в торжество победы 
советсного народа. 

Трагическое и героическое выступает в лучших прои.зведениях живописи 
военного времени в таком же тесном в.заимодействии, нан в самой жи.зни тех не
.забываемых лет. Для .зорного художника война открывалась не тольно там, где 
лилась кровь, и не только там, где наши люди само.забвенно трудились во имя по
беды над врагом, но и во всем том, что таR и.зменило облик городов и сел, сде
лало суровым быт даже в самом далеком тылу. Военная тема перестала быть 
областью интересов одних лишь баталистов. В нее она.зались вовлеченными и порт
рет, и бытовой жанр, и историческая картина, и пей.заж. 

В 30-х годах батальная живопись, как и.звестно, не получила большого ра.з
вития. Ее последним словом оставалось творчество М. Б. Грекова, впервые выра
;швшее принципиально новые начества советсного батального жанра и пронинну
тое народной правдой гражданской войны. Однако .задачи, стоявшие теперь перед 
советскими баталистами, были .значительно сложнее, чем в годы деятельности Гре
нова. Они определялись исключительным ра,змахом исторических событий, особым 
характером Великой Отечественной войны, которая охватывала и действия воин
ских частей, и парти.занскую борьбу, и сопротивление советского народа врагу 
на временно оккупированной территории. Чре.звычайное усложнение военной тех
ники и тактики танже предъявляло баталисту новые требования. «Война моторов)) 
коренным обра.зом и.зменила и понятие «поле сражению), распространившееся 
теперь на сотни километров, и соответственно ;3тому и самый харантер боя. Совре
менная война, с одной стороны, проникает во все стороны жи.зни, а с другой сто
роны, в какой-то мере стремится сделаться невидимой, маскирует сражающихся, 
прячет их под .землей, скрывает под водой и .за облаками. Sта сложная специфика 
современной войны породила и.звестные трудности в творчестве баталистов, воспи
танных на старых традициях и,зображения войны. Батальная живопись, лишенная 
во.зможности пока.зать исчерпывающую картину боя, должна была искать новые 
пути отражения военных действий. Отталкиваясь от наследия Грекова, она могла 
теперь опираться также и на достuжения других жанров жцвощ�сц 30-х годов, 
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Rак бы ни усложнялась тактика и техника войны, решаютая роль в ней 
всегда принадлежит человеку, управляющему ;этой техникой. Главной задачей 
советской батальной живописи является воплошение высоких моральных качеств 
советского воина-патриота. Глубокое осознание ;этого помогло нашим художникам 
найти убедительные формы для охвата многоплановых боевых действий совре
менной войны, с ее сложным взаимодействием технических средств, и, вместе 
с тем, для выделения господствуюшей на войне роли человека,- прибегая, с одной 
стороны, к широким композиционным решениям панорамного характера, а с дру
гой - приближая к зрителю крупным планом, монументализируя отдельные мо
менты боя. 

Характерно, что уже первые достижения в области военной тематики, первые 
законченные картины, отражаюшие события Великой Отечественной войны, вносят 
новые оттенки в традиционное понятие батального жанра. Назовем в первую 
очередь картины - «Окраина Москвы. Ноябрь 1 941  года» А. Дейнеки ( 81(,Jteйl{a) ,  
<(На зашиту Москвы. На Ленинградском шоссе» Г. Нисского ( стр. 167) , <(:Зимние 
залпы Балтики» Я. Ромаса ( 1 942 г.; Гос. Третьяковская галлерея) . R ним тради
ционные определения жанров уже неприменимы. ;3то батальные жанры, увиден
ные глазами пейзажистов, и вместе с тем - пейзажи, которые повествуют о му
жестве и стойкости советских людей. Все три картины, очень разные и по замыслу, 
и по живописному темпераменту их авторов, и в особенности по ;эмоциональному 
ритму, овеяны героическим духом великой войны, пронизаны чувством насторо
женности, собранности, готовности к отпору врагу. 

Для всей отмеченной группы произведений характерны два момента - обра
шение художников к событиям и настроениям на периферии военных действий и, 
так сказать, пейзажный подход к военной тематике. Но уже очень скоро советские 
живописцы в своих произведениях подошли вплотную к полю битвы, сосредоточив 
внимание на главном герое Великой Отечественной войны - советском человеке. 

Различные ;этапы развития искусства 1941- 1945 годов могут быть прослеже
ны не только во всей совокупности произведений живописи, но и в творчестве не
которых отдельно взятых художников. Очень отчетливо они отражены в творче
стве А. Дейнеки, плодотворно работавшего в ;эти годы и по-своему откликавшегося 
на все то важное, волнуюшее, историчес1ш значительное, что происходило на фрон
те и в тылу. Правда, в его резко ;экспрессивных, нередко патетических образах 
нет ничего хроникального. По ним невозможно составить себе всестороннее пред
ставление о смене событий. ;3ато, быть может, острее, чем многие другие худож
ники, Дейнека сумел выразить переживания своих соотечественников и показать 
их патриотический подвиг. 

Осенью 194 1 года, когда враг стоял на подступах к нашей столице, Дейнека 
пишет картину <(Окраина Москвы».  ;3то пейзаж, в нем вовсе нет людей, и вместе 
с тем он полон незримого присутствия советского человека, насыщен его дейст
венной ;энергией и всей обостренностью его чувств. В косых наклонах темных 
надолб, в проносщ!!еiiсл мимо грузовой машине, в низких, гонимых ветром 
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облаках, в своеобра;шом, беспокояmем колорите, в асимметрии и неустойчивом 
ритме компо,зиции, наконец, в самой точке ,зрения сии.зу художнику удалось уло
вить особый, тревожный ритм, соответствуюmий боевой напряженности прифрон
тового города. 

Жанр батального пей,зажа, который стал складываться в нашей живописи 
с первыми же попытками художников ,запечатлеть приметы войны в окружаюшей 
жи,зни, в городах, на дорогах, в самой природе,- новый жанр ;этот нашел в лице 
Дейнеки своеобра,зного мастера. В ряду прои,зведений, со,зданных им в начале 
войны, выделяется картина «;загорск. Ноябрь 1941 года», написанная в 1942 году. 
Она интересна тем, что ритм, играюший в ее компо,зиции не менее важную роль, 
чем в «Окраине Москвьн> , исполь,зован иначе, чем в полных тревоги пей,зажах 
военной столицы. В воспрои,зведенном на картине 1942 года древнем монастыре, 
в группе всадников-ка,заков, спокойно едущих у его стен, в плавно летяmем ,звене 
красно,зве,здных самолетов, наконец, в светлых и спокойных красках пей,зажа так 
ясно выражена уверенная сила и как бы предоmуmение победы, что картина, не 
и,зображаюmая, в сушности, никакого конкретного события войны, невольно вос
принимается как символ ,зимнего наступления 1941-1942 годов и ра,згрома фа
шистских войск под Москвой. 

В другом прои,зведении того же 1 942 года, посвяmенном вполне определенному 
событию - обороне Севастополя, Дейнека достигает такой широты исторического 
обобmения, что со,зданный художником обра,з становится ярчайшим выражением 
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несокрушимой силы народного сопротивления оккупантам и того само.забвенного 
герои.зма советских людей, которыми восхищался тогда весь мир. 

Картина «Оборона Севастополю> ( цветлая вкJtейка) расска.зывает о том, как 
столли насмерть черноморские моряки, прикрывал отступление наших основных 
CИJI. Прижатые к морю матросы до последнего дыхания отражают натиск гитле
ровцев, отстаивал драгоценную плдь родной .земли. Светлые, мош;ные фигуры 
моряков противопоставлены темным фигурам фашистов на фоне дымного неба, 
о.заренного пожариш;ем. На самом переднем плане - огромная (во всю высоту 
холста) фигура матроса, широко ра.звернутым движением бросаюш;его свл.зку гра
нат. Картина монументальна и лаконична. Художнику .здесь у далось добиться 
большой �кспрессии, вложить в компо.зицию стремительность и мошь ожесточен
ной битвы. Единство и целенаправленность .замысла, насышенность картины бое
вым духом, внушаюш;им веру в победу, нев.зирал на тяжелое положение горсти.и 
советских моряков, ведуюих неравный бой, свидетельствуют о том высоком твор
ческом подъеме, с которым работал художник над патриотическими обра.зами 
своей картины. 

В и.зображении войны Дейнека не .знал тех трудностей, какие испытывали, 
в особенности вначале, другие баталисты, воспитанные на устарелых канонах ба
тальной живописи, свл.занных главным обра.зом с и.зображением действий кава
лерии. Дейнеке, с его ра.звитым чувством нового, с его давним интересом к совре
менным сюжетам, к спорту, к технике, не понадобилось много времени, чтобы 
освоиться с «войной моторов)). Как никто другой, художник передавал в своих кар
тинах, акварелях, рисунках действия авиации, �авиадесаJПтные операцИ!и и т. п. Он 
был подготовлен к �тому всем своим предшествуюш;им творчеством. 

Характерна в �том отношении картина «Сбитый асс)) ( 1943 г.; собственность 
художника) ,  представллюш;ал собой как бы батальный вариант написанного почти 
на десять лет ранее «Парашютиста)). Последний воспринимался в свое время как 
компо.зиционный �ксперимент художника, как поиск нового сюжета. В <(Сбитом 
ассе)) содержание уже не исчерпывается мотивом падения человека с нераскрыв
шимся парашютом. Падаюш;ий летчик воспринимается .здесь во в.заимодействии 
с пей.зажем (ра.зрушенными .зданиями вдали и ош;етинившейся стальными .заграж
дениями .землей на том месте, ку да неминуемо доJ1лшо упасть тело асса) , что 
со.здает напряженное, батальное содержание картины. Идел во.зме.здия и чувство 
ненависти к врагу играют, несомненно, свою роль в �моциональном строе со.здан
ного художником обра.за. 

Среди военных картин Дейнеки, а быть может и во всем его творчестве, осо
бое место как по обшей идейно-художественной концепции, так и по принципу 
компо.зиционного построения .занимает глубоко содержательное полотно <(В окку
пации)) , написанное в 1944 году. Вся плоскость холста и все вместившееся на нем 
пространство .занлты .здесь тесно столшими людьми. Головы, плечи, руки вылеп
лены рельефно и �кспрессивно на темно-коричневом фоне. Каждое и.з воссо.здан
ных художником лиц поражает жи.зненной неповторимостью индивидуальности, 
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а все вместе - обшим национальным колоритом. В ;JТОЙ веши у новатора Дей
неки вдруг выступили реминисценции старого русского искусства, традиции <(хо
ровых» картин передвижников. Вместе с тем в столь национальном по своим исто
кам и глубоко реалистичном обра;iе толпы страдаюших в неволе русских людей 
есть нечто условное, чисто дейнековское. Что ;iдесь происходит и куда, на что или 
на кого смотрят ;JТИ И;iМученные люди? Картина не дает ответа на такой вопрос. 
Ее фрагментарность, однако, не случайна, ибо лсно, что чем менее свя;iаны 
;JТИ полные страдания и скорби лица с конкретным событием или случаем, тем 
шире воспринимается их обшее _ выражение. «В оккупации» Дейнеки - один И;i 
самых трагических и самых действенных обра;iов минувшей войны в нашем ис
кусстве. 

Начинал с сурового обра;iа <(Окраины Москвы» ( 194 1 г. ) и кончая полным 
много;iначительного исторического смысла прощшедением 1945 года <(Бер.шн. 
В день подписания декларацию> ( см. стр. 122) , работы Дейнеки глубоко и сильно 
выражали настроения и мысли советских людей. Творчество Дейнеки, при всем его 
индивидуальном своеобра;iии, отражало обшие ;iакономерности ра;iвития совет
ской живописи военного времени. 

Многообра;iными путями шла наша живопись к решению проблем, поставлен
ных перед нею Великой Отечественной войной. :Здесь снова следует напомнить 
о большом диапа;iоне сюжетов картин, появллвшихсл на выставках военных лет. 
И битва на Волге, ставшая переломным моментом мировой войны против фаши;i
ма, и героическая оборона, ;iатем прорыв блокады Ленинграда, и штурм Севасто
поля, и окружение гитлеровцев под Rорсунь-Шевченковским, и множество менее 
;iначительных событий войны, боевых ;JПИ;iодов на всех фронтах, на море, в во;i
духе нашли отражение в творчестве наших живописцев. Собственно батальные 
сюжеты чередуются с картинами фронтового быта, моменты величайшего напря
жения и герои;iма - с буднями солдатской жи;iни. Такое ра;iличие сюжетов уже 
само по себе предълвллло художникам сложные требования, усугублявшиеся еше 
и ноВИ;iНОЙ бесконечно ра;iнообра;iного материала небывалой военной ;Jпопеи. Ху
дожники много работали в ;JТИ годы, настойчиво искали путей решения ВО;iНИК
ших перед ними творческих ;iадач. Их прои;iведенил обнаруживают стремление то 
охватить во;iможно более ра;iвернутую картину боя, то ограничиться фиксацией 
определенного частного ;JПИ;iода. Одни п�ренослт центр тяжести на конкретное опи
сание боевой обстановки, другие, наоборот, на синтетическое обобшение герои
ческого обра;iа. 

При таком ра;iличии принципов построения батальной картины было нечто 
и роднившее между собой, ка;iалось бы, несхожие прои;iведения. Психологическому 
содержанию обра;iа человека, бойца, героя придавалось первостепенное ;iНачение. 
Художники, О;iабоченные правдивостью и цельностью смыслового стержня своих 
прои;iведений, не увлекались ;Jффектным динамическим построением батальной 
сцены. Не было, ра;iумеетсл, недостатка и в таних построениях, но они еше боль
ше подчеркивали преобладавшее в лучших картинах гуманистическое начало, 

170 



А. К а з а н ц е в, И. С е р е б р я н ы й, В. С е р о в. Встреча на Неве. 
Прорыв блокады .//енин�рада 18 января 1943 �ода. 1943 �од. 

Гос. Русский му3ей 

воспитанное в советс1шх художниках годами ра;эвития на путях социалистичес1ю
го реали;эма. 

Среди прои;эведений, посвщgенных грандио;эной битве на Волге, привлекшеli 
особенно большое внимание художников, гуманистическим раскрытием обра;эов 
советских воинов выделяется картина В. Одинцова <(:За Сталинград)) ( стр. 169) 1 •  

До со;iдания ;этой картины Одинцов уже выступал в годы войны с бата.11ь
ными и жанровыми прои;эведениями. В одном и;э них патриотический порыв со
ветского человека как бы особо подчеркнут. То была картина <(Девушки едут на 
фронт)) ( 1 942 г., Краснодарский краевой художественный му;эей им. А. В . .llуна
чарского ) .  По-военному обмун,1\ированные девушки и;э санпое;эда стоят на ступень
ках и в тамбуре вагона, проwаясь с родным городом. Ра;эные по облику, по своей 
судьбе, но единые в со;энании долга перед Родиной, они воссо;эданы на полотне 
с подкупаююей естественностью. В их юных лицах отра;эились сложные чувства: 
решимость и со;энание своего долга перед Родиной, гордость своим по�вигом 

1 Более по3двий вариант (1948 r.) в Гос. Третьяковской галлерее. 
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и вместе с тем некоторая дшш грусти и тревоги. Такой содержательности не до
стигали довоенные работы художника. Недостаточно оцененная в свое время кри
тикой ( больше отмечавшей неудачи Одинцова в его попытках nоспрои;шедепил 
батальных сцен ) ,  картина <(Девушки едут па фронт» явилась, по-видимому, важ
ным для художника �тапом к со;манию полотна <(:За  Сталинград» .  

Картина <(:За Сталинград» прославляет тех, кто отдал жи;шь ,за свободу и не
.зависимость Родины. 

Величавая и скорбная тема �та привлекала тогда многих художников. Один
цов остановил свой выбор на сюжетном мотиве, уже исполь,зованном однажды 
в советской живописи: в распростертом на снегу убитом бойце солдаты у.знают сво
его друга. Такова же в основном фабула написанной еше в начале 30-х годов 
картины Ф. Богородского <(Нашли товариша» ,  где действуюшими лицами выступа
ют революционные матросы периода гражданской войны 1 •  Однако содержание 
полотна Одинцова, в особенности его �моциональный строй, песет в себе нечто 
отличное от картины его предшественника с ее повествовательностью и акцентом 
на внешних при.знаках самого факта. В прои,зведении Одинцова больше драмати,з
ма, основное внимание у делено передаче глубины человеческого переживания, в со
ответствии с чем иначе сгруппированы фигуры, они даны крупным планом, лица 
бодьше индивидуали,зированы. Иначе написан и дальний план, где видны фигуры 
устремляюшихся в атаку бойцов в маскировочных халатах и на фоне ,зимнего 
неба нелепо рисуется силу�т города. Свой сложный ,замысел Одинцов передает свет
лой цветовой гаммой, соответствуюшей неяркому свету хмурого ,зимнего дня. 
Краски сближены между собой, валерные отношения довольно точно прослежены, 
несмотря на широкое, несколько рыхлое письмо, характерное для почерка худож
ника. Одинцову удалось на сеИ: ра,з в ,значительно большей мере, чем во всех его 
предшествуюmих работах, насытить свою картину жи,зпенноИ: правдоИ: и сочетать 
передачу неподдельного чувства с широким идейным содержанием. 

Особое место в искусстве военных лет ,занимают прои,зведения, со,зданные ле
нинградскими художниками в осажденном городе. То, что довелось тогда пережить 
Ленинграду, пережили вместе с его героическим населением и ху дожинки. В гра
фике им у далось, пожалуИ:, острее, ярче передать свои переживания, свои мысли, 
самую жи,знь своих сограждан, полную величия, их не сломленную неимоверными 
страданиями волю к победе. Среди работ живописцев наибольшиИ: интерес в дан
ном отношении представляет ряд глубоко прочувствованных жанровых картин, 
о которых речь будет идти в другом месте. :Здесь же надо обратиться к батальным 
картинам, в первую очередь к большому коллективно написанному А. Ка,занце
вым, И. Серебряным и В. Серовым полотну <(Встреча на Неве. Прорыв блокады 
Ленинграда 18  января 1 943 года» ( стр. 171 ) .  В нем расска,зано о том, как кольцо 
блокады, душившее город, бы.Jiо прорвано двойным встречным у даром, как среди 

1 См. «История русского искусства�>, т. XI, стр. 232. 
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ра;.iвалин небольшого поселка встречаются войска двух фронтов, наступавшие И;.i 
города и к городу. Картина проникнута радостью одержанной победы - бойцы 
обнимают друг друга, пожимают руки, приветствуют поднятыми вверх автоматами 
и шапками. Авторы ;этого прои;.iведения Ка;.iанцев, Серебряный и Серов стремились 
воплотить большие чувства, которыми жил советский народ в те героические годы. 
Именно ;это ;.iаставляет ныне вспомнить картину, хотя писалась она, по-видимому, 
торопливо, что отчасти ска;.iалось на качестве ее художественного исполнения. 
Отра;.iившееся в картине <(Встреча на Неве» стремление ее авторов сомать много
плановое и;.iображение события, пока;.iать массовое действие, ра;.iвернутое на боль
шом пространстве, характерно для многих баталистов. Тру дно ра;.iрешимая в форме 
картины, ;.iадача ;эта как бы сама по себе ;_iаставляла обратиться к форме диорамы 
и панорамы, где естественнее, легче можно достигнуть документально точной до
стоверности И;.iображепия большого военного события. 

Не случайно в таком именно направлении шло с начала войны ра;.iвитие твор
чества ряда художников Студии имени М. Б.  Грекова, программно поставившей ;.iа
дачу как можно ближе и конкретней подойти к правдивому И;.iображению войны 
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и военной действительности. Можно вспомнить в данной свя;iи, что и сам Греков 
шел в своем искусстве тем же путем. 

Работая на многих фронтах, в самой гуше военных событий, нередко под 
огнем, грековцы собрали огромный фактический материал ;iарисовок и �тюдов, 
имеюший как документальную, так и художественно-историческую ценность. В по
стоянном чередовании работы с натуры на фронте и в обобшении собранного 
материала росло и крепло мастерство �тих в большинстве своем молодых художни
ков. Естественно, что в начале их прои;iведения были не;iрелы, фрагментарны и 
слабо доносили до ;iрителя обра;iы народной войны. В Студии, где ;iаветы и тра
диции Грекова стали как бы руководством, направляюшей нитью творчества, идея 
панорамы, способной пока;iать крупнейшие исторические битвы во всей их слож
ности и полноте, во В;iаимодействии ра;iличных видов оружия, с участием больших 
людских масс, со всем драмати;iмом и напряженной атмосферой сражения, увлек
ла молодежь. Много сил отдавали грековцы освоению �того вида живописи. 

Им пришлось пройти долгий путь исканий, прежде чем они смогли добиться 
положительных ре;iультатов. Так, например, студийцы А. Горпенко и Ф. Сачко, 
участники форсирования Днепра у Кременчуга в 1943 году, сначала ;iафиксиро
вали �то событие в большом рисунке углем (был пока;iан на выставке Студии 
в 1944 году) , а ;iатем, вторично посетив места боев совместно с другими товариmами 
по Студии, обработали собранный материал в виде диорамы ( 1945 г. ) .  Помпее 
группа художников Студии во главе с А. Горпенко снова обратилась к той же теме 
и, вооруженная новым опытом и во;iросшим живописным мастерством, осуmестви
ла большую диораму, воссомаюшую сложную картину боевой операции по форси
рованию Днепра ( 1948 г.; Центральный му;iеЙ Советской Армии) . Главные же до
стижения студийцев относятся уже к послевоенному периоду, когда Студия имени 
М. Б. Грекова выросла в крупнейшую силу советской батальной живописи. 

Среди студийцев, искавших выражения батальной темы не в панораме, а 
в картине, следует на�вать П. Кривоногова 1 •  Его первым картинам, написанным 
в годы Великой Отечественной войны ( «:Зверства в Речицах)) , 1942 г., «В Водо
коламске)) ,  1943 г.; Центральный му;iеЙ Советской Армии) ,  еше не хватает глуби
ны и выра;iительности. 

Следуюший �тап в творчестве Кривоногова характери;iуют две его большие 
компо;iиции, находяшиеся в Центральном му;iее Советской Армии, « 17  февраля 
1944 года в районе Корсунь-Шевченковского)) ( 1 944 г. ) и «Корсунь-Шевченковское 
побоише)) ( 1 945 г. ) .  В обеих картинах художник и;iобра;iил поле боя одного И;i ре
шаюших сражений второй мировой войны, пока;iав покрытую снегом равнину, 
превратившуюся в кладбише фашистских полчищ. В �тих компо�ициях тема войны 
решается в пей;iажном ключе, что, по-видимому, больше соответствует характеру 
дарования Кривоногова. Не случайно наиболее удачным прои;iведением �того 

1 Кривоногов Петр Александрович (род. в 1911  r.) .  Учился в Jlенинградс в Академии художеств (1930-
1939 rr. ) .  В 1940 rоду вступил в Студию имени М. Б. Грекова. 
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В. Я "  о в л е в. Портрет Героя Советс1'о�о Союза 
�вардии �еперал-майора И. В. Папфилоttа. 1942 �од. 

Гос. Третьяковская га.11.11ерея. 

художника яви.11ся впоследствии батальный пей�аж <(На Курской дуге•> ( 1949 г.; 
Центра.11ьный му�ей Советской Армии) .  

Несомненной творческой удачей явилась картина немо.11одого уже студийца 
И. Евстигнеева 1 <(Ночной бой•> (стр. 173) . ,Здесь художнику уда.11ось выявить новые 
во�можности батального пей�ажа - связать г.11убоко �моциональное восприятие 
родной природы с обра�ом чс_ловека, с действиями и переживаниями советских 
бойцов. На ровной пе.11ене снежного по.11я, г.11убокого .11и.11овато-синего ночного 
тона, едва ра�личимы фигуры осторожно, короткими перебежками продвигаюшихсл 

1 Евст11гнеев Иван Вас11.11ьев11ч (род. в 1899 г.). С 1925 по 1928 год уч11.11сл на рабфаке пр11 ВХУТЕИН 
(у Н. Макс11мова 11 Н. Купреянова.). В 1937 году уч11.11ся в Инст11туте повышен11я 11ва.1111фикации. В 1944 год.У 
вступи.11 в Студию имени М. Б. Грекова. 
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солдат, в своих маскхалатах сливаюmихся со снегом. Лишь один и� них - пу
леметчи1\ - дан нрупным планом у левого нрая холста, но и ;�того скупого 
акцента ока�алось достаточно для насыmения всей номпо�иции боевым содер
жанием. 

В годы Велиной Отечественной войны наши художники стремились J{ убеди-
1·ельному выражению подвига, к правдивой передаче психологии бойца, морали 
советсного человека. :Этого требовала жи�нь, массовый герои�м народа, герои�м 
повседневный, подчас не�аметный, неброский, но тем более прекрасный. R на
стойчивым поиснам жи�ненной правды подвига подвел наших художников и твор
чесний опыт четвертьвенового ра�вития советсного реалистического искусства. 
С такими поисками свя�аны в первую очередь идейно-художественные достоин
ства лучших батальных картин, со�данных в годы войны. И, напротив, совет
ские баталисты терпели неудачи главным обра�ом тогда, когда внешняя дина
мика бол �аслоняла внутреннюю суть действия, его идейную и психологическую 
убедительность. 

Наша батальная живопись и до войны не была свободна от таких недостат
ков. Однако теперь они воспринимались ;iрителем тем острее, чем глубже пережи
валось народом все то, что и;юбражалось в картинах баталистов. 

:Заботясь в первую очередь о внешней патетике обра�а, о его «романтической 
приподнятости» ,  иные художники, случалось, приносили ей в жертву внутреннюю 
логику и самую реальность военного действия. Неудачи такого рода довольно 
часто терпел П. Соколов-Скаля. В годы войны он много и небе;iуспешпо работал 
в <(Окнах ТАСС», со�дал целый ряд батальных холстов. Rак ра� в последних осо
бенно ска�ались слабые стороны творческого метода �того художника. Даже 
относительно лучшая его батальная картина - «Освобождение Калуги» ( 1946 г.; 

· Иркутский областной художественный му;iеЙ) - не свободна от отмеченного выше 
недостатка. 

В годы войны также раскрылась во всей своей несостоятельности склонность 
некоторых художнинов представлять нашу современность в архаи�ируюших фор
мах старой академической живописи. Ряд поучительных примеров представляют 
в �той свя�и работы В .  Яковлева. Если в картинах, написанных им в начале вой
ны, таких, например, нак <(Бой под слободой Стрелецкой» ( 1942 г.) или портрет 
генерала И. В .  Панфилова (стр. 175 )  1 ,  художнику удалось щце до некоторой степе
ни сохранить необходимое соответствие между манерой и�ображения,- всегда 
у �того автора академически условной,- и жи;шенной правдой, то в дальнейшем 
противоречие между яковлевской концепцией батальной картины и реальностью 
современной войны достигло, можно ска�ать, предела. Достаточно вспомнить кар
тину <(Бой в Сальских степях» ( 1945 г.; Крымская областная картинная галлерея 
в Симферополе) , написанную по канонам стари'НIНЫХ <(баталий» с нарядно ра�унра
шенными мчаmимися во весь опор всадниками и соответствующ;ими всему �тому 

1 Повторение ;�того портрета находится в Гос. Истор11•1еском му;:�се в Москве. 
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К. К и т  а й  к а. Портрет zенера.;�-майора И. В .  Тутаринова и пол,ковника М. В. Турчанинова. 1945 zод. 

Гос. Третьяковскал rа.11.11ерея. 
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атрибутами и обстановкой. Неспособность В .  Яковлева критически отнестись к ака
демическим традициям батального искусства ска,залась также в его парадных порт
ретах советских маршалов. ;.3десь художник прибегает к средствам внешней герои
;зации, давно, ка,залось бы, исче,знувшим и,з обихода живописи: всадник на белом 
1юне, попираюшем копытами вражеские ,знамена, въе,зжает в ,завоеванный город. 
Дело тут, однако, не толыю в применении устарелых формальных средств. Такая 
герои,зация пол1юводца свидетельствовала о том, что художник не понимал, какие 
силы обеспечивали победы советс1шх войск, о том, что он находился во власти лож
ных идей культа личности. 

Сочинения такого рода ,заставляли еше больше ценить скромные работы гре
иовцев, которые уже в те годы не ограни•rивались собственно батальными сюжета
ми, но брались также и ,за решение трудной проблемы героического портрета. 

Можно в ;.той свя,зи ука�ать на <(Портрет генерал-майора И. В. Тутаринова 
и пол1ювника М. В. Турчанинова» (стр. 1 77) , написанный К. Китайкой 1 •  Не при
бегая к помоши символических атрибутов, не ведя расска,за о боевых событиях, 
молодой художник сумел компо;;Jиционными и живописными средствами насытить 
обра,зы своей картины рнергией, сомать портрет, овеянный действительно жи,з
ненной героикой: вне,запных налетов и смелых рейдов по тылам врага. Пусть 
прои,зведение молодого автора не свободно от формальных просчетов ( чре,з
мерно гру,зны кони, и,з-,за чего группа в целом выглядит несколько громо,зд1юИ 
в данных ра,змерах холста ) ,  убедительная реальность облика обоих командиров, 
его современность, пшичность, наконец, лакони,зм, с 1\ЮШМ Китайю1 добплся та-
1юй содержательности своей картины, поднимают ее над множеством надуманно 
герои,зированных портретов, появлявшихся в те годы. 

Нечто новое внесла в военную тематику проникнутая большой гуманистиче
ской и патриот1;1ческой идеей, хотя и не вполне еше ,зрелая по живописи карти
на молодого грековца Б. Неменского 2 «Маты> (стр. 179 ) .  Три красноармейца, 
усталые от тяжелых боев и переходов, спят на полу в крестьянской и;;Jбе. И,зму
ченная горем крестьянка сидит у их и,зголовья, оберегая покой спяших, и с глубо
кой нежностью смотрит на них, как на родных детей. В обра,з русской женшины
матери, воплощающей любовь советского народа 1\ ,зщцитникам Родины, художник 
сумел вложить много искренней: правды и высокой человечности. f)ти качества 
привлекли внимание к двадцатитрехлетнему автору картины, к его своеобра,зной 
лирической <(интонацию> в трактовке военной темы. 

Картина Нсменского выходит ,за пределы собственно батального жанра. По-
1ш,зать советского человека, поставленного войной в особенно трудные, суровые 
условия жи,зни, по1ш,зать его величие не в боевом поj\виге, а в повседненном 

1 I\итаИ1;а Константи н Демышович ( 1 914- 1 962) .  О1;о11чид Мое1ювскиii Гос. х удожестве1 1 11 ы ii институт 

n 1 942 году. В том же году вступил в Студию и мени М. Б. Грекова. 

2 Il<>меш:киii Борис МихаИлович (род. в 1922 г.) .  �'чилсн в l\fосковс1юм художественном уч11лише имени 

1905 года, в 1 942 году 01ю11чид Саратовское х удожестве н ное у•шлише. В ;пи же годы вступи.11 в Студию 11ме1111 

1\1. В. ГрР1ю1�а. В 1 9:->:! году 01;ончи.11 Мос1ювс1шii Гос. х удожест11енн ыii институт и мени В. И. Сур1шова. 
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Б. Н е м е н с  к и й. Мать. 1945 �од. 

Гос. Трстьлковскал rаллсрея. 

быту, который требовал тогда, быть может, не меньшего герои;iма,- такал ;iадача 
увлекла многих художников. 

Жанровая живопись ;iанлла большое место в искусстве военного периода, в ней 
с особенной яркостью проявились своеобра;iные черты советского искусства, его 
принципиально новый характер. 

Большинство жанровых картин, особенно в первый период войны, расска;iь1· 
вает о rope, лишениях и страданиях наших людей; в то же время в них нет ни 
малейшего оттенка отчалнил, бе;iнадежности, слепой покорности судьбе. Такой 
аспект трагической темы не был чем-то абсолютно новым длл советских ху дожни
ков . .Задолго до войны писатель Вс. Вишневский на;iвал одну И;i своих лучших 
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пьес «Оптимистическал трагедию>. Духом жи;шеутверждаюшей веры в идеаJiы ком
муни$ма быJiи проникнуты трагические сюжеты таких $амечатеJiьных прОИ$Веде· 
ний довоенного киноискусства, как «Чапаев» и <(Мы И$ Кронштадта». Наконец, та 
же идел JieжaJia в основе картины Б. Иогансона <(Допрос коммунистов». В годы 
ВеJiикой Отечественной войны новым $десь лвиJiось то, что трагедийность в ее ха
рактерном ДJIЛ советского искусства $Начении прони$аJiа собой картины повсе
дневной ЖИ$НИ Jiюдей. В годы ВеJiикой Отечественной войны наши художники не 
болJiись трагических сюжетов, но даваJiи им такое обра$НОе решение, что именно 
в них, не менее, чем в собственно батальных темах, выражаJiись стойкость, непре
кJiонность советского народа, в них утверждаJiась его неминуемая победа над 
фаши$МОМ, раскрываJiся гордый дух подлинной партийности. 

Особое $Начение приобреJiи такие обра$ы в наибоJiее грО$НЫе дни войны, ког
да враг подступаJI к рубежам Москвы, когда .Л:енинград быJI окружен коJiьцом вра
жеских войск и над всей страной нависJiа смертеJiьнал опасность. 

В картинах ленинградских художников, написанных в долгие месяцы осады, 
правдиво, искренне пока$аны люди и воссо;здана трудная ЖИ$НЬ города-героя. Вол
нуюше $Бучит в них тема герои$ма, ставшего повседневным бытом Jiенинградцев. 
НесJiожные жанровые комПО$ИЦИИ расска�ывают о не�абываемом, о военных бу д
нях города, выдержавшего неслыханные испытания, как мы рТО видим, например, 
в работах В. Rучумова «С вешамю> ( 194 1- 1942 гг. ) и <(У :.Зимнего дворца» 
( 1 942 г. ) или в картине Н. Рутковского <(:.За  водой» ( 1942 г. ) ,  о мужественных 
людях, которые умирают, но не сдаютсн, пак они и�ображены В. Серовым в кар
тине <(Расстрел» ( <(Sтого мы никогда не �абудем ! » , 1 943 г., Парти�анский му�ей 
в Ленинграде) . Часто писали тогда Jiенинградские ху дожинки детей, участвовав
ших в $Щgите родного города наравне со В$рослыми. Sти обра$Ы порой согреты 
уJiыбкой, они действительно утверждали жи�нь, бесстрашие в борьбе с ненави
стным врагом, когда кругом бушевали смерть и ра$рушение. Такова небольшая, 
бесхитростно воссо;зданная В. Раевской очень жи�ненная сценка <(Награжденный 
медалью» ( 1 945 г.; Гос. Русский му�ей ) . .Л:енинградские художники, $апечатJiевшие 
тогда героическую ЖИ$НЬ любимого города в выра�ительных, но часто беглых рТЮ
дах и набросках, по�днее, уже в пору восстановления .Л:енинграда, вновь во�вра
шаютсл к пережитому в долгие дни осады, ДJIЯ того чтобы со;цать прои$веденил, 
всесторонне продуманные, �аконченные. 

:.Здесь следует выделить картину Л. Николаева 1 <(На большую $емлю» 
( стр. 181 ) ,  и�ображаюшую рвакуацию стариков, жещgин и больных жителей 
.Л:енинграда по ладожской трассе - по той <(дороге жи�ню>, которую для свя�и 
с осажденным городом страна со;здала и �ашишала от врага. Художнику у далось 
передать сложные, глубокие чувства советских людей, переживших блокаду, их 
внутреннюю силу и выдержку в тяжелых испытаниях. Несколыю рыхло написанное 

1 Николаев Ярослав Сергеевн•� (род. в 1899 г.) .  Учился в Томской ш1юле живописи (1915-1917 гг.) и 

Восточносибирских художественных мастерских в Иркутске ( 1925-1927 rг.) .  
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полотно подкупает, однако, ис1\рснностью, ;задушевностью расска;за, сдержанной 
рКспрессией фигур и лиц. Теме <(дороги жи;зню> посвяшена и картина ленинград
ского художника В .  Прошкина <(На Ладоге» ( 1 945 г. ) .  

Немало было написано в первые годы войны и других картин на тему о стра
даниях советских людей, о их стойкости и мужестве. Достаточно вспомнить про
и;зведения Г. Ряжского <(В рабство» ( 1942 г. ) ,  Т. Гапоненко <(Рабовладельцы» 
( 1942 г .; Гос. Третьяковская галл ере я) , А. Ry ликова <(Город ;занят немцами» 
( 1942 г.; Дальневосточный краевой художественный му;зей в Хабаровске) и многие, 
многие другие. Художники стремились правдиво передать народные настроения, 
и рТО ставило перед ними особые творческие ;задачи, ;заставляло искать необходимые 
живописные решения. Весьма плодотворными ока;зались такие поиски у А. Пласто
ва - художника, которому народная тем а имавна была бли;зка. 

Будучи исконным жителем русской деревни и ее живописцем, Пластов вос
принял военную тему как тему гибели мирных крестьянских селений и их оби
тателей, как тему их правой борьбы с фашистскими поработителями. Страшные 
вести, доходившие до его родного села, вы;зывали обра;зы, неотступно преследо
вавшие художника и просившиеся на холст. И Пластов пишет одну картину ;за 
другой, и;зображая то женшин с детьми, бегуших и;з охваченной пламенем деревни 
( <(Гитлеровцы пришлю>, 194 1  г.; Тульский областной художественный му;зей) ,  то 
стариков, вооружившихся чем попало для отпора врагу ( <(:Зашита родного очага», 
1942 г. ) ,  то крестьян, пробираюшихся верхом на своих лошадях скво;зь лесную чашу 
( <(R парти;занам», 1942 г.; Таджикский Гос. му;зей и;зобра;зительного искусства 
имени Бех;зади ) .  Писанные не по непосредственным впечатлениям прифронтовой 
жи;зни, а, что на;зывается, по воображению, картины рТИ отличались некоторой 
иллюстративностью. Однако среди них уже на первой стадии работы Пластова 
в годы войны появилось прои;зведение, в котором тревожные думы художника 
о Родине и его до крайности обострившаяся любовь к ней отлились в обра;з несрав
ненно более глубокий. 

Картина А. Пластова <(Фашист пролетел» (цветная вклейка) принадлежит к 
лучшему, что со;здано советскими живописцами ;за годы войны. Художнику уда
лось ;здесь передать народные переживания и настроения пора;зительно простыми 
средствами. :Зритель, хоть ра;з видевший картину Пластова, никогда не ;забудет 
ртого тихого осеннего дня с ;золотыми бере;зками и побуревшей травой, распро
стертое на ;земле тело мальчика-пастушка, расстрелянного фашистским летчиком, 
и лохматую собачонку, воюшую над телом своего хо;зяина и друга. 

Чувства, переданные в картине <(Фашист пролетел»,  проникновенны, идея 
глубоко пережита художником, живопись удивительно тонка и гармонична в цве
товых сочетаниях. Впечатление, вы;зываемое сюжетом, чре;звычайно усилено пей
;зажем. Самый обра;з картины в основном пей;зажный. И именно чере;з пей;заж 
художником передана любовь к Родине. Художню\ 1\al\ бы повествует о руссной 
;земле. И;зображению ;земли отдано три четверти холста, вдали лишь у;зкая полоска 
неба. И все, что и;зображено на ;земле,- побуревшие травы, молодые бере;ши 
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в ;юлотом уборе, .зелень на о.зимом поле,- обласкано кистью художника. Со.з
данный Пластовым обра.з с его <шесенным» печальным строем глубоко народен. 
В творчестве Пластова он .занимает особое место. Именно в ртом прои.зведении 
проявилась лирическая подоснова живописи Пластова, которая до войны улавли
валась больше в ртюдах с натуры, чем в картинах. 

Осенью 1942 года, когда .война прибли.зилась I{ Волге, I{ пределам родного 
крал Пластова, он вместе с Одинцовым, Рлжским, Гапоненко и другими художни
ками отправился на ;JTOT участок фронта . .Значение поемки,- судл по расска.зу 
Пластова,- .заключалось прежде всего в том, что он сам и его сотоварщци полу
чили в обтении с нашей армией на фронте «необычайную оптимистическую .за
рядку» 1 •  Сильные импульсы, полученныево времл пребывания на фронте, а также 
в свя.зи с обmим переломом в ходе войны, ска.зались в полной мере, когда Пластов 
вновь обратился к своим обычным деревенским сюжетам, к и.злюбленным моти
вам жи.зни родного села. И хотя с трагической темой свя.зано одно и.з высших его 
достижений, больше Пластов к ней не во.звратался. 

Между тем непосредственное отражение суровых испытаний, вы.званных вой
ной, надолго определило круг сюжетов и обра.зов для многих художников. Войдя 
в искусство живописцев вместе с перв�1ми потрясениями военного времени, ;JTO 
новое содержание .заставило их искать новые средства художественного выраже
ния, что привело к определенным сдвигам в их творчестве. 

Вы.званная войной мобиди.зация духовных сил, обратение к темам .зашиты 
Отечества пороИ наново раскрывали во.зможности художника, становились KaI\ бы 
во.збудителем его творческой рнергии. Так получилось с Т. Гапонеюю. Его упо
минавшаяся уже картина «Рабовладельцы» явилась примером, быть может, 
наиболее очевидного отхода художника от обычных для него приемов и,зобра
жсния, от прежней живописной манеры. Правда, мрачный колорит ;JТОЙ 1\артины 
и ре.зкая ;JКСпрессия фигур и лиц, порожденные стремлением ху дожнюш под
черкнуть траги.зм положения бе.з.затитных жентин, детей и стариков, угоняемых 
;JС;Jсовцами в плен, ока.зались, по-видимому, не вполне органичными для характе
ра дарования Гапоненкu. Отка.завшись в дальнейшем от такой нарочитой ;JКспрес
сивности и.зобра.зительного я.зыка, Гапоненко продолжал поиски глубокого выра
жения трагической темы. Поиски ;JТИ, упорные и целенаправленные, потребовали 
нескольких лет работы, ре.зультатом которой явилось одно и.з .значительных прои,з
ведений советской живописи того периода - картина <(После и,згнапия фашист
ских оккупантов» (стр. 183) . 

Уцелевшие после отступления фашистов жители деревни снимают с виселицы 
тела старика и подростка, повешенных о.зверелым врагом. ;этот сюжет не был уже 
новым в момент появления картины Гапоненко на выставке (начало 1946 г. ) .  Мо
тив, и.зображенный художником, невольно вы.зывал в памяти ряд картин, бли.зких 
по теме и уже и.звестных .зрителю по выставкам военных лет. Ни в одной и.з них 

1 Цит. по 1ш.: В. R о с т  11 н. Аркадий Але1\сандрович Пластов. М., 1956, стр. 26. 
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не было, однако, достигнуто такое богатство индивидуальном характеристики, 
с каким Гапоненко передал переживания людей, окруживших ,замер,зшие тела,
их глубокую скорбь, их крепкую сплоченность. Несломленное страданиями един
ство советского народа, выраженное в картине так ,задушевно и так правдиво, не
сет в себе, несмотря на траги,зм события, жи,знеутверждающее начало. Оно выра
жено в полных жщши, хотя и скорбных лицах героев, а еще сильнее в мяг1юм 
,зимнем пеИ,заже, в превосходно переданных художником необъятных просторах 
облачного с яркими просветами неба. Картина <(После и,згнания фашистских 01{
купантов» остается по сеИ день лучшим прои,зведением Гапоненко. 

В годы войны, когда творческая мысль и деятельность художников, как никог
да, были свя,заны с жи,знью народа, историческая обусловленность происходивших 
в искусстве сдвигов становилась особенно ясной. Трагическая тема, навеянная 
событиями первого периода воИ:ны, как уже говорилось, надолго сохранила свое 
,значение для живописи. Однако с бурной сменоИ событиИ, когда их ра,звитие ,за
ставляло по-новому относиться к тому, ч то было пережито вначале, менялись и 
чувства и настроения, воспрои,зводимые живописцами. ;эта ;JВОлюция трагическом 
темы может быть прослежена на прои,зведениях многих художников. Но, пожа
луй, наиболее характерно и ясно она воплотилась в истории картины Rукрыник
сов «Таню> . 

Ее первым вариант появился на выставке <(Великая Отечественная война)) 
( 1942 г. ) .  Художники ,запечатлели на своем полотне трагическую рпопею ;зои 
Космодемьянском 1 :  гнусную расправу с отважной парти,занкоИ, тупую жесто
кость фашистских палачеИ, скорбь советских люден - стариков и женщин, со
гнанных на место ка,зни, и самую героиню с петлей на шее. Большую роль в ;JМО
циональном строе обра,за играл пей,заж. В нем Rукрыниксам у далось проню\
новенно передать по;J.зию ,зимнего дня в русской деревне. По;JтическиИ мотив 
пеИ,зажа сливался в картине со скорбными переживаниями и,зображенных в ней 
жителеИ деревни, с темой гибели юной девушки. Он был вместе с тем противопо
ставлен хо.юдной жестокости оккупантов, их надругательству над любовью рус
с1шх людей I\ своей Родине. Иначе обстояло дело с обра,зом самой героини. В подго
товительном рисунке (исполненном Н. Соколовым) он полностью соответствовал 
первоначальному ,замыслу, но в ходе работы над самой картиноИ Rукрыниксы 
попытались совместить в обра,зе ;зои самый момент ее гибели с предшествующим 
моментом ее смелого обращения к народу. В итоге одно стало мешать другому. 
Внутренняя цельность ,замысла была нарушена, и ;JTO, по-видимому, явилось ос
новным источником неудовлетворенности самих авторов картины ре,зультатом своей 
работы 1942 года. 

Спустя пять лет Rукрыниксы вновь вернулись к картине <(Таил» . В перерабо
танном варианте 1947 года уже не гибель молодой парти,занки явллетсл основным 
мотивом картины, а торжество ее герu!lческого подвига (стр. 185) . 

1 Ташr - парти;iа11с1(ал 11.нРн;а ;'!ои Космодем1.л11 с1юii. 
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Н у  н; р ы п и  н; с ы. Бе�ство фашистов из Нов�орода. 1944 -1946 �оды. 

Гос. Pycc1шii мpeli. 



Но, и3менив - несомненно, к лучшему - обра3 героини и переписав отдель
ные фигуры в толпе, Кукрыниксы оставили почти нетронутым пей3аж. Между 
тем трогательный, грустный мотив подмосковной природы, составлявший органи
ческую часть первого варианта картины, необходимое сопровождение мотива 
гибели :Зои, теперь уже мало соответствовал идее торжества ее подвига. Устраняя 
одно противоречие своего прои_зведения, авторы как бы породили другое. Картина 
«Таню> ,  интересная в отдельных своих частях, так и не приобрела необходимой 
цельности. Переосмысление центрального обра.за требовало, по-видимому, коренно
го пересмотра всей концепции полотна, а не его частичной переработки. 

Стремление переосмыслить, обобщ;ить в .законченных обра.зах события и пе
реживания Великой Отечественной войны вообщ;е характерно для последнего ее 
периода, наступившего после коренного перелома 1943 года. Усложнившиеся 
в свя3и с �той тенденцией творческие .задачи живописцев .заставляли их теперь доль
ше работать над своими картинами, чем и объясняется, по крайней мере отчасти, 
то обстоятельство, что ряд прои3ведений, начатых в 1943 и 1944 годах, был _завер
шен уже после окончания Великой Отечественной войны. 

К �тому кругу прои_зведений относится чре3вычайно своеобра_зная картина 
Rукрыни1\сов «Бегство фашистов и.з Новгорода» ( 61(,Jteйl(,a) .  Перед нами про
и3ведение сложного и многообра_зного жанра, одно и.з наиболее красноречи
вых свидетельств тех новых творческих принципов, которые присущи советско
му искусству и которые с особенной яркостью обнаружились именно в годы 
Великом Отечественной войны. Картина вся проникнута присутствием воИны, 
се динамическим напряжением, се событиями, переживаниями и мыслями, ею 
порожденными. Втот «батальный» стержень органически сочетается в ней с исто
рическим жанром и с тем, что принято на3ывать архитектурным пей3ажем. Свое
обра3ие прои3ведения Кукрыниксов .заключается в том, что его главными героями 
являются не люди, а .здания и статуи, .земля и небо Новгорода. И вместе с тем 
обра.з, соманный художниками, полон глубокой человечности и драматической 
силы. Софийский собор кажется живым существом, и.зраненным и и.змученным, но 
гордым и непобедимым. Поднятая вверх темная брон3овая рука статуи - облом
ка ра_зрушенного фашистами памятника <(Тысячелетие Россию> - словно в.зывает 
к отмщ;ению. И какими жалкими, обреченными воспринимаются рядом со светлой, 
могучей громадой собора фигуры фашистских поджигателей, трусливо мечущ;ихся 
в тени, спеша .закончить свое гнусное дело. Художникам у далось насытить карти
ну чувствами народа, отстаивающ;его свою _землю от нашествия вандалов, и в то 
же время выра3ить в ней величие древней русской культуры. :Завершенность креп
ко построенной и вместе с тем динамической компо3иции, сочетание в ее колори
те отсветов пожара и все растущ;ей силы света, отгоняющ;его тьму, отражает глу
бокий идейный смысл синтетического обра3а, _задуманного художниками. 

Крупным достижением отмечены годы войны в творчестве С. Герасимова. Его 
наждодневный труд педагога и живописца был, ка3алось бы, далек от военной 
темы. Среднеа.зиатсние пей.зажи, тонкие живописные шту дии цветов, путевые 
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;шрисовки, акварели, �тюды - таковы были работы, с которыми он чаше всего 
выступал тог да на выставках. Но и среди них находишь то остро зафиксирован
ную деталь военного быта, то беглый набросок исторической композиции, созвучной 
переживаниям народа, поднлвшегосл на защиту отечества. Все же центральное 
произведение С. Герасимова тех лет - большое полотно <(Мать партизана)) 
( стр. 189) - оказалось связано с �попеей народной войны прямо и непосредствен
но. И именно с �тим произведением, проникнутым высоким гражданским пафосом, 
в творчество мастера вошло нечто новое. Оно заключалось в сложном психологи
ческом <(рисунке» действующих лиц и в драматическом конфликтном сюжете, 
т. е. в качествах, почти отсутствовавших в довоенных картинах С. Герасимова. 

Как и многие другие картины тех лет, <(Мать партизана» С. Герасимова 
обличает ;моделнил фашистов. Героиня картины - �то одновременно мать, всту
пившалсл за своего сына, и советский человетi, до конца преданный Родине. В ее 
образе выражен непокорный дух народа. Его раскрыл художник, показав поеди
нои-диалог русской крестьянки и фашистс1юго офицера. Кругом огонь пожариш;, 
дымлтсл развалины подожженной гитлеровцами русской деревни, лежат тела 
расстрелянных крестьян. На переднем плане противопоставлены два главных анта
гониста, воплощающие мир насилий и злодеяний и мир правды и свободы: темная 
фигура фашистского офицера, огромного, здоровенного, но внутренне бессильного, 
и освещенная солнцем фигура простой русской крестьянки, матери юного парти
зана, захваченного фашистами, непоколебимой и бесстрашной. 

;значение картины, созданной в 1943 году С. Герасимовым, было по достоин
ству оценено в свое время. Однако позднее, уже в послевоенные годы, художник 
подвергся нападкам за то, что он будто бы придал героине своего патриотиче
ского произведения малопривлекательную внешность. Такие упреки были предъ
явлены не одному С. Герасимову, но и Пластову, и еще некоторым художникам. 
Что в критике �той отразились тенденции, которые привели рлд художников 
к парадности, поверхностности и к отклонению от реализма, теперь не подлежит 
сомнению. Нельзя не пожалетьr что С. Герасимов, поддавшись �той критике, 
переписал фигуру и в особенности лицо своей героини, изобразив крестьянку 
с лицом более обычным, зато и менее характерным и уж, конечно, менее соответст
вующим правде жизненных обстоятельств представленной в картине сцены 1 •  

Продолжал обзор произведений, созданных в военные годы, надо заметить, 
что на последнем �тапе войны определился еще один аспект героико-трагической 
темы. ;3то память о жертвах, понесенных нашей страной в Великой Отечественной 
войне, память о героях, отдавших жизнь за освобождение Родины, вдохновившая 
пе одного живописца на создание образов, в которых простые человеческие чувст
ва утраты близких и скорби о них могли найти широкое художественное обоб
щение. 

1 К счастью, перво1 1ачады1ый обра;3 матери сохрани.tся в ;пюде 1943 года, который находится в настоя
шее время в Гос. Русском му;3ее. 
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С. Г е р а с и м  о в. Мать партизана. (Первый вариант) . 1943 �од. 

(Второй вариант 1943-1950 гг. в Гос. Третьяковской га.11лерее ). 



В торжественно-приподнятом плане решает ;JTY ,задачу Ф. Богородский в кар-· 
тине «Слава павшим героям» ( стр. 191 ) .  На высоком помосте, ,задрапированном 
военно-морским флагом СССР, лежит тело погибшего в бою молодого моряка. 
Скорбный и вместе с тем просветленный обра,з матери у и,зголовья сына, сосре
доточенный облик преклонившего колено офицера, полные решимости фигуры 
товарищей погибшего - бойцов с автоматами - все рТО ,задумано художником 
как гимн мужеству советского человека и как выражение его верности Родине до 
конца. 

Как самый ,замысел, так и его воплощение очень характерны для Богородско
го, для всех его картин героического плана, начиная с самой ранней и,з них <(Мат
росы в ,засаде» ( 1927 r. ) , хотя многое с тех пор и,зменилось в творчестве худож
ника, в его живописной манере. Однако в той ранней картине было больше непо
средственного чувства, искупавшего отчасти ее формальные недостатки. В новом 
картине меньше очевидных промахов, она строже, но и холоднее, рассудочнее. Ее 
декламационным стиль ;�аставляет вспомнить академические компо;�иции более чем 
столетней давности. Попытка внести теплоту непосредственного переживания, ;�а
ставившая художника написать увядшие осенние листья, как бы нев;�начай бро
шенные во;�ле гроба, не смогла и,зменить основу ртого обра;�а. 

Вскоре после окончания войны появилось еще одно прои,зведение, посвящен
ное памяти павших. То была дипломная работа выпускника ленинградской Ака
демии художеств А. Мыльникова 1 <(Клятва балтийцев» ( 1946 г.; Научно-исследо
вательский мрей Академии художеств СССР в Ленинграде) . Компо,зиция рта была 
,задумана молодым автором как часть мо;�аичного декора некоего мемориального 
сооружения. Обширный ,замысел дипломанта не был осуществлен, и его работа оста
лась в виде картины, написанной масляными красками на холсте. Она передает тор
жественную минуту клятвы моряков над гробом командира сдержанно, строго 
и вместе с тем вполне жи,зненно. По верному ,замечанию И. Грабаря, кар
тина Мыльникова свободна от всякой <шффектации, щ�лишних жестов, движений, 
не идущих к торжественности момента» 2• Прибавим, что художнику удн.ш�ь до
стигнуть ;JТого, сохраняя простоту, даже обыденность облика матросов, усталых, 
как бы пришедших отдать последний долг своему командиру прямо с боевых по
;�иций, с оружием и одетых кто в чем был - кто в плащ-палатке, кто в бушлате, 
а кто в одной тельняшке. Центральная группа фланкируется справа и слева от
дельно стоящими фигурами. При ровном и неярком дневном свете бойцы четко 
выделяются на фоне бе,збрежного морского простора благодаря ни,зко опущенно
му гори.зонту, рнергичной лепке объемов широкими ма,зками темных и светлых 
красок и, наконец, благодаря чеканному рисунку фигур. 

1 Мыльников Андреii Андреевич (род. в 1919 г.) . Окончил в J!енинграде в 1946 году Всероссийскую Ака
демию художеств. 

2 Игорь Г р а б  а р  ь. Молодые художники. Дипломники Bcepoccиiicкoii Академии художеств.- (<Твор
чество)), 1947, № 1, стр. 20-22. 
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Ф. Б о i о 1J о д  с к и й. С.;r,ава павшим �ероям. 1945 �од. 

Гос. Третъяковская га.11.11ерея. 

1\артин, в которых не нашла бы того или иного отражения бли;юсть войны, 
глубокая, кровная свя;iь советских людей со всем ходом ее событий и пережива
ний, почти не было на выставках военных лет, отмеченных печатью обшего пат
риотического подъема. Но если в только что рассмотренных полотнах война полу
чила прямое и непосредственное отражение, то во многих других прои;iведениях 
живописи тема войны преломлялась как бы косвенно, в быту, в повседневной ЖИ;i
ни людей. 

Жанровые картины fЭТОЙ группы свидетельствовали о том, что не только на 
боевых по;iициях, не только в ;iахваченных и осажденных городах и селах, но 
и в далеком тылу советские люди жиди интересами фронта, боролись и тру лились 
во имя победы. Картины ;JТИ были очень ра;iличны по сюжетам, по масштабу, по 
;Jмоциональному ;iВучанию, но все они говорили о любви к Родине, о лучших 
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сторонах характера советского Чt:Jловека, с такой силой выявившихся во время Ве
ликой Отечественной войны. ;здесь часто привлекали художников сюжеты вестей 
с фронта, которых с таким волнением ожидала вся страна, ,заботы о раненых, 
расска,зы о подарках, посылаемых населением бойцам. Ра,знообра,зные жанровые 
картины на �ти сюжеты написаны Е. Чепцовым, Н. Терпсихоровым, С. Рянгиной, 
В. Крайневым и другими ху дожинками. Среди них наиболее ,значительной была 
небольшая картина В. Крайнева «С подарками на фронт» ( 1941 г.; собственность 
семьи художника) . Полужанр-полупей,заж, она отличается не только тонкостью 
передачи мотива по,зднего ,зимнего вечера, неудивительной для такого мастера 
пей,зажа, как Крайнев, но и особой ,задушевностью простого сюжета, ,заставляю
щего вспомнить о чувствах, побудивших советских людей делиться последним ку
ском с ,защитниками Родины. 

Очень большое внимание в �тих и других компо,зициях было уделено обра,зам 
советских женщин, чья поистине великая роль гражданок и патриоток Советской 
страны так ярко раскрылась в годы Великой Отечественной войны, когда к и,звеч
ной в такие моменты женской тревоге ,за сыновей, мужей и братьев прибавилась 
забота о судьбе социалистической Родины, когда тысячам советских девушек при
шлось принять непосредственное участие в противово,здушной обороне и в боевых 
операциях на фронте. Среди художников, посвятивших �той теме свои прои,зведе
ния, мы встречаем имена таких ра,зных живописцев, как Кончаловский, С. Гера
симов, Кукрыниксы, Шегаль, Рутковский, Одинцов, Шурпин и еше многих. Про
и,зведения одних уже рассматривались, о других будет ска,зано ниже и в иной 
свя,зи. ;:Jдесь же следует остановиться на жанровых картинах Ю. Пименова, по
скольку в них тема жи,зни советской женщины в годы войны отра,зилась в ра,злич
ных гранях и воплотилась в целом ряде надолго ,запоминающихся обра,зов. 

С тонкой наблюдательностью и чутьем к новому и характерному, с мастерст
вом живого, правдивого повествования Пименов давно уже ра,зрабатывал тему, 
порожденную той коренной переменой, которую революция и социали,зм прои,звели: 
в жи,зни женщины. Обра,з советской девушки, горожанки, труженицы, овеянный 
по�,зией повседневных, но как бы во всем новых и интересных дел, нашел в Пиме
нове своего художника. С войной он не и,зменил своей теме. Неимоверные труд
ности, свалившиеся на плечи наших женщин, сделали �ту тему более ,значитель
ной для художника. ;3орко вглядываясь в окружающую жи,знь, он ,запечатлевал 
теперь те неожиданные ситуации, ту новую обстановку, в которой приходилось 
действовать советской женщине в дни войны. 

Одна и,з со,зданных тогда Пименовым картин - «Фронтовая дорога» 
( 1944 г.; Гос. Русский му,зей ) - много.значительна в �том смысле. Глядя на нее, 
тру дно отделаться от впечатления, что перед нами та же девушка, что и в довоен
ной картине «Новая Москва», но ведущая свою машину не по нарядным улицам 
столицы, а среди обгорелых остовов ра,зрушенных строений и ра,збитых танков. 

Претерпела свои и,зменения и манера письма Пименова. Переливчатая, как бы 
вибрирующая живопись, так хорошо соответствующая радостным сюжетам его 
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Ю. П и м е п о  в. С,;r,еды шип. 1944 �од. 

Гос. Третьяковская га.11.11ерея. 

довоенных нартин, сменяется теперь живописью более предметной и плотной. При 
;этом, однако, не утрачивается неповторимая пименовская <(интонацию> , ,задушев
ность расска,за, лиричность обра,зов. 

Стремление охватить свою тему с ра,зных сторон побудило художника свя,зы
nать картины в циклы. Есть цикл <югородов», повествующий о горожанках, ,заня
тых непривычным для них делом на московских окраинах ( <(Огород на окраине», 
1943 г.; Чувашская республиканская художественная галлерея в Чебоксарах; «Са
жают картофелм, 1944 г.; Гос. художественный му,зей Молдавской ССР в Киши
неве, и др. ) .  Есть <(желе,знодорожный цикл» ( <(Желе,знодорожная станцию> , 1944 г.; 
<(Осенняя станцию> , 1945 г.; Гос. Русский му,зей, и др. ) .  Впервые в ;эти годы Пи
менов обратился к теме деревни, и,зобра,зив женшин на полевых работах ( <(Грачи», 
1944 г.; <(Весна» ,  1945 г. ) .  

Во всех ;этих прои,зведениях мы неи,зменно находим приметы военного време
ни то в виде детали в картине (белый след самолета на голубом небе в <(Грачах» ) ,  
то как важный компонент обра,за (воронка от бомбы и ра,збитая пушка на первом 
плане в картине <(Весна.> ) , то как основной стержень сюжета ( <(У "Окон ТАСС"•> ,  
1944 г.; Ростовский областной му,зей и,зобра,зительных искусств) .  ;3ти приметы осо
бенно выра,зительны в своеобра,зно скомпонованном пей,заже «Следы шию> 
(стр. 193 ) ,  где глубокие с.1еды автомобильных колес на окраине города, оше
тинившейся <(ежамю>, вы,зывают живое представление об огромных гру,зовиках 
с боеприпасами и вооруженными людьми, только что проследовавших и,з города 
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на фронт. Не все написанное тогда Пименовым в равной мере полноценно. 
Некоторые обра,зы ока,зались не.завершенными. Те и,змененил, какие под влиянием 
нового содержания претерпевала сама живопись художника, далеко не ера.зу при
вели его к у дачным решениям. 

Вначале ка,залось, что Пименов идет по пути упрщуенил своих живописных 
,задач. В его картинах полвилсл некий усдовный лиловатый оттенок, придававший 
и,звестную жесткость тонким лирическим ,замыслам художника. Картины 1942 
и 1 943 годов (включая и такую капитальнную работу, как многофигурная компо,зи
цил <(Огород на окраине)) ) ,заметно уступают последуюmим работам. Правда, упо
мянутая нами «Фронтовая дорога)) неоспоримо ниже своего прообра,за -1шртины 
1 937 года. Но к концу войны уже относится целая группа очень привлекательных, 
мастерски выполненных и цельных прои,зведений. 

Среди них следует вновь упомянуть уже описанный ;этюд <(Следы шин)) ,  кото
рый стал одним и,з лучших военных пей,зажей в советской живописи, и на.звать 
картину «Осенняя станцию> (цвет пая 81С.1tей1Са) , где мы бе;юшибочно у.знаем время 
и человека с его мыслями и переживаниями, порожденными ;этим временем. R то 
хоть ра.з увидит ;эти мокрые доски станционной платформы, ;эти убегающие в ту
манную даль рельсы и ;эту женщину с тяжелым вщуевым мешком ,за плечами и тя
желой думой на молодом, красивом лице, тот не может не оmутить, чем была война 
д.'Iл дюдей в тылу, для жен тех миллионов соддат, которые кровью своей отстаи
вали свободу нашей страны. 

В жанровых картинах военного периода слабее, чем она того ,заслуживала, 
была ра,зработана тема трудового подвига, тема героического труда в тылу, ко
вавшего победу вместе с фронтом. Среди немногочисленных картин на ;эту тему, 
появившихся тогда на выставках, можно вспомнить работу Ф. Шурпина, попы
тавшегося в своей картине <(Во,зрождение)) ( 1943-1945 гг. ;  Гос. Третьякоnская 
галJiерея) трактовать тему труда в героико-симвоJiичес:ком плане. Молодая ·жещуи
на-крестьянка бросает семена в свежевспаханную ,землю, еше хранщуую следы 
войны, в то время как ее сын ра,змечает пучком соломы границы посева. Больши
ми ра,змерами холста, ни,зким гори.зонтом и выделяююимисл на светлом небе си
лу;этами фигур художник стремится придать своей картине монументальность, под
нять ее до обобmенного символа во,зрождаюшейся страны. 

С приближен:Ием конца войны, когда под влиянием славных побед советс1\ИХ 
войск во,зникла повал ;эмоциональная атмосфера, на выставках стали пояnлять
ся прои,зведения, как бы воплошавшие мечту о во,звраmении мирных дней. ТеJ1ш 
во,зрождения Родины, чувство счастья жить на советской ,земле нашли в ;этих кар
тинах лирическое преломление. 

Самым ранним в ;этой группе прои,зведением явилась :картина А. Дейнеки 
«Ра,здолье)) ( 1944 г.; Гос. Русский му,зей ) .  В своей декоративно .задуманной ком
по,зиции Дейнека воспевает ,здоровье, свежесть и чистоту советских девушек
спортсменок, полной гру дыо вдыхаюmих живительный во,здух Родины на ее бес
крайних просторах. 
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Две полные жи;шеутверждающей сплы нартины создал тогда А. Пластов -
<(Жатва» и <(Сенонос». Обе нартины проникнуты высокой идеей патриотизма, обе 
посвщJ!ены труду колхозников в дни войны, когда на поля вышли работать жен
тины, старини и дети. В обоих произведениях поназаны простые, обыкновенные 
люди, в их образах воплоmены могучие народные силы. В <(Сеноносе» 
( стр. 195) Пластов у у далось создать яр1шii образ ликуюmей природы - жаркого 
летнего дня с упоительной прохладой березовой роmи и с переливаюmимся 
нарядными красками цветушим лугом. В «Жатве» ( вклейка) , задуманной 
проше и задушевней, Пластов достигает замечательной правдивости и силы вы
ражения в образах старого, кряжистого крестьянина и его чудесных светлово
лосых внуков, глубоко органического слияния человека с природой. Густой коло
рит картины, словно насыw;енныii соками земли, гибкая выразительная живопись, 
передающая многообразие ритма жизни природы,- все служит здесь выявле
нию главной идеи картины - ;Jпической красоты каждодневного крестьянского 
труда. 

Идеи и настроения, отразившиеся в жизнерадостных картинах Дейнеки и 
Пластова, воплотил по-своему и С. Чуйков, художник, принадлежаmий не только 
Киргизии, но и России. Патриотический подъем периода Великой Отечественной 
войны помог ему окончательно найти себя, свою тему и строй образов. Склон
ность :к широким обобшениям заставила его написать большую картину «Благосло
вение Джамбула» ( 1 942 г.; Нижне-Тагил1.ский Гос. музей изобразительных ис
кусств) , в которой патриотическая тема получила традиционную и в :какой-то мере 
патриархальную окраску. Она не была свободна, однако, от некоторой отвлечен
ности, точно так же как и другие его картины военной тематики, написанные вдали 
от фронта и военных событий. Но уже тогда у Чуйкова зрел по;Jтический замысел 
серии жанров-пейзажей, неповторимо своеобразной повести новой жизни освобож
денных советской властью киргизских крестьян. 

Под названием «Колхозная сюита» ;Jта серия картин создала вскоре имя и 
славу художнику. Начата сюита картиной <(Песня» (Харьковский Гос. музей изобра
зительных искусств) ,  написанной в 1945 году и изображаюmей молодого парня
киргиза, едуmего на возу с сеном и самозабвенно поюшего. Неспешно шагаюmие 
кони вносят в построение нартины ритм, так идуmий :к песне возницы. Лиловею
mая в лучах вечернего солнца масса сена да зюштное небо создают особый :коло
рит, органически сливаюшийся с несложными по сюжету, но глубоко содержа
тельными по;Jтическими картинами Чуйкова. 

Полные радости жизни образы картин столь различных художников, КЗI{ Деii
нека, Пластов, Чуйков, естественно воспринимаются как некое единое явление 
в силу обmности выраженных в них настроений. Такие настроения все более ук
реплялись в народе, по мере того как стала вырисовываться реальная перспектива 
близкой победы над врагом. В ;Jтих произведениях в каждом по-своему нашли вы
ражение радость победившего народа, осознание великой ценности всего лучшего 
в нашей современности, в нашей природе, в каждом отдельном человеке. 
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А. П .i а с т  о в. Жатва. 1945 �од. 

Гос. Третьшювсl\ая га.1.1ерел. 



И . ./1 у к о м с к и й. Портрет �еперала армии В. И. Чуйкова. 1945 �од. 

Диренци н художественных выставок и панорам 
Министерства культуры СССР. 

Быть можег, никогда еше живьiе обра�ы людей не отвечали так бли�ко и 
в таком широком масштабе идеалу своей �похи, никогда еше советский человек, 
труженик, герой не воплощал в себе с такой естественностью самые дорогие, бла
городные качества всего советского народа. 

Выявившиеся в период народной войны качества советских людей ху дожин
кам удалось, как мы видели, убедительно воспрои�вести в некоторых батальных 
и в целом ряде жанровых картин. Свободно поль�уясь приемами типического обоб
щения, живописцы со�давали собирательные обра�ы на основе множества жи�нен
ных наблюдений. 

При работе над портретом отдельного, ((�того)) человека обобшение обра�а, 
выявление в нем типического начала и передача духа �похи - всегда �адача 
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сложная. Со.здание же героического портрета, если художник твердо стоит на 
по,зициях жи,зненной правды,- вдвойне трудная и ответственная ,задача. Герои
ческое начало в человеке далеко не всегда проявляется в его внешнем облике. 
Война пока.зала, что подвиги, исполненные пора,зительной отваги и самопожерт
вования, нередко совершали люди как будто самые обыкновенные и ничем не при
мечательные. 

Выявить внутреннюю сущность модели, сохранив правду ее внешнего обли
ка,- пусть мало выигрышного,- могли бы, конечно, портретисты большого да
рования. Но ко времени войны силы портретной живописи ,заметно поредели: не 
было уже С. Малютина, умер М. Нестеров, некоторые портретисты, как П. Корин, 
в годы войны посвятили себя другим жанрам. Иначе обстояло дело в области 
скульптуры, где искусство портрета сохранило свои лучшие силы и где обра,з герол
современника был ра,зработан в годы войны глубже, интереснее. 

В живописи же преобладали и;юбражения, основной особенностью 1юторых 
являлась лишь внешняя достоверность облика, сходство с моделью, документаль
ность. Такие прои,зведенил в годы войны (как, впрочем, и в довоенное время) 
мало способствовали ра,звитию социалистического реали,зма в живописи. Другая 
ра,зновидность военного портрета сводила ,задачу воссо,зданил героического обра,за 
к внешней герои,зации, к по,зе, жесту, к игре на аксессуарах или к живописным ;Jф
фектам. 

Подобная «патетика» в искусстве портрета питалась и подогревалась культом 
личности, проявляясь отнюдь не только в портретах И. В .  СтаJiина. Тем более 
приходится теперь ценить те прои,зведения портретного жанра, где искренне пока
,заны наши люди, воевавшие и тру дившиесл во имя победы, пока,заны правдиво, бе,з 
прикрас, но и достойно их подвига, их ,заслуг перед Родиной. 

Нель,зя не вспомнить, например, о работах И. Лукомского. Хотя он и не оста
вил выдающихся портретов, в его портретных рисунках и ;Jтюдах с натуры, напи
санных акварелью или масляными красками, видны упорные поиски правдиво 
выраженного героического начала в людях. 

С 1942 года Лукомский был свл,зан со Студией имени М. Б. Грекова. :За годы 
войны он успел поработать в Сталинграде, побывал под Ленинградом, на Украин
ских фронтах, в Берлине, подолгу живя в воинских частях и равно уделял свое 
внимание портретиста рядовому солдату и командующему армией. 

Некоторые его портреты и,звестны под обобmающими на.званиями ( «;3аmит
ник Сталинграда», 1943 г. 1; «Бывалый солдат» ,  1943 г.; Студия имени М. Б. Гре
кова; «Сибиряк», 1 944 г.; Артиллерийский исторический му,зей в Ленинграде) ,  дру
гие носят имена и,зображенных, но неи,зменно ,зритель у лавливает в них нечто 
очень типичное для периода Великой Отечественной войны. Вместе с тем худож
ник бережно сохранял индивидуальное своеобра,зие каждого лица, характера и и,з
бегал схемати,зма. 

1 Старший деiiтснант А. С. БурыИ, см. стр. 139. 
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И. С е р е б р я  п ы й. Портреr партизапа В. С. Тимачева. 1943 �од. 

Гос. Третьяковская raJ1.11epeя. 

Именно �ти качества делают интересным и привлекательным скромный и вме
сте с тем глубокий обра;э советского полководца в <�Портрете генерала армии 
В. И. Чуйкова» (стр. 197) 1 •  

1 Генера"а В .  И. Чуйкова (ныне Марша.11а Советского Сою;3а) .llукомский И;3ображал неоднократно 
в период битвы на Bo.11re. Те и;iображения носи.11и по преимушеству характер беr.11ых ;3арисовок. Данны й 

портрет представ.11яет собой п.11од бо.11ее д.11ите.11ьной работы. 
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Черты, которые так целенаправленно искал Лукомский, ему не ра� у давалось 
передать в работах, исполненных с натуры. Но, попытавшись однажды (уже пос
ле войны) со;�дать портрет-картину ( <(Rллтвю> , 1946 г.; Студил имени М. Б. Гре
кова ) , художник не сумел полностью сохранить в ней высокие качества своих 
;этюдов. 

Портрет-картина в годы войны чаше всего приобретал черты батального пор
трета. Таких прои�ведений на выставках тех лет полвлллось довольно много 1 •  
Представлял человека в боевых условиях фронта, художник должен был доби
ваться особого в�аимодействил между героем портрета и фоном. Такое в;�аимо
деИ:ствие достигнуто Rукрыниксами в портрете дважды Героя Советского Сою�а 
А. И. Молодчего ( 1943 г.; Гос. Третьлковскал галлерел) ,  правда, ценой некоторо
го ослабления индивидуальной четкости обра�а. В портрете А. И. Молодчего во
шюwена настойчивая устремленность прославленного летчика, неудержимый по
рыв которого находит от�вук в силу;эте готового к старту самолета и в бескрайно
сти открываюwихсл перед ним снежных просторов. 

Активность портрета, свл;�ь героя с живым окружением, с народом, с родной 
�емлей чувствуется в портретах парти�ан, выполненных ленинградским худож
ником И. Серебряным во время его пребывания в парти�анском отряде. Его 
портреты привлекают своей достоверностью, отсутствием по�ы и риторических 
приемов герои�ации. Особенно у дался Серебряному портрет парти;�ана В .  С. Ти
мачева ( стр. 199 ) ,  обра;� настороженно внимательного и непоколебимо спокой
ного парти�ана с темно-русой бородой. 

Обра�ы, со;�данные Серебряным, почерпнутые в самой жи;�ни, в среде дейст
вительных участников парти�анского движения, можно противопоставить <(Парти
�ану» В. Яковлева ( 1 942 г.; Гос. Третьлковскал галлерел) ,  представллюmему про
и;�вольную интерпретацию случайной натуры (по всей вероятности, профессио
нального натурmика) . 

Среди многих военных портретов, написанных Ф. Модоровым и страдаю
mих в большей своей части невыра�ительностью живописи и неопределенностью 
характеристик, выделлетсл портрет седобородого парти�ана Н. И. Шешко ( 1943 г.; 
Гос. Третьлковскал галлерел) ,  отдыхающего в крестьянской и;�бе ;ia чашкой чал. 
Художник сумел передать сдержанную силу в его суровом облике и в �орком, 
проницательном в�гллде. 

Уверенностью характеристик, которой недоставало многим модоровским ра
ботам, ка�алось бы, вполне наделены прои�веденил П. Котова, много работавшего 
в годы войны над портретом. Но даже в лучшем его прои;�ведении тех лет,- в порт
рете хирурга Н. Н. Бурденко ( стр. 202) -характеристика носит пассивный и притом 
про�аический оттенок, она мало обълснлет личность и;�ображенного. Рыхлость 

1 О некоторых И;3 них, как, например, о портрете И. В. Тутаринова и М. В. Турчанинова работы Китайки, 
уже говорилось в ра;3деле батальной живописи. 
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П. К о н,  ч а .1i о в с к и й. Автопортрет. 1943 �од. 

Гос. Третьяковская га.11лерея. 



живописи, построенной обычно на сочетании серовато-ро;ювых и тускло-;iеленых 
тонов, нс может скрыть описательности котовских портретов. 

И;i работ военного времени, соманных А. Герасимовым, сохранили свое ;ша
чение не внешне парадные и отмеченные культом личности Сталина портреты и 
картины ( <(Гимн Октябрю», 1942-1943 гг., и другие) ,  а немногие неоспоримо 
правдивые портретные обра;iы. В 1 942 году А. Герасимов пишет портрет командира 
подводной лодки Героя Советского Сою;iа И. И. Фисановича (Гос. Третьяковская 
галлерея) ,  в котором мягкость и свежесть почти юношеского облика убедительно 
сочетаются с чертами твердости и �нергии мужественного ;iщцитника Родины. Сов
сем иной характер, сложный, но цельный, раскрывает А. Герасимов в портрете ге
нерал-полковника (ныне Маршала Советского Сою;iа ) А. И. Еременко ( стр. 203) . 
В ;этом портрете ;iаслуженного полководца, выросшего вместе с Советской Армией, 
вооруженного огромным опытом, художник сумел пока;iать сочетание острой про
;iорливости и легкой насмешливости, неторопливости движений и напряженной 
активности генерала. 

В военные годы Герасимов сомал групповой портрет В. Н. Бакшеева, В. К. Бя
лыницкого-Бируля, В. Н. Мешкова и И. Н. Павлова, И;iображенных ;ia беседой во
I>руг накрытого стола, И;iВестный под на;iванием <(Портрет старейших художников» 
(стр. 205) . Групповой портрет отличается меткостью и полнотой индивидуальных 
характеристю\ при внутреннем единстве столь ра;iных людей. ;3то достигнуто бла
годаря продуманному единству колористического строя картины, с ее сдержанным 
и сочным цветом, крепкой лепкой формы. 

Среди портретов художников, ученых, людей творческого труда, соманных 
нашими живописцами в годы войны, наибольший интерес представляют теперь 
прои;iведения, в которых отражено суровое военное время, уловлена перемена, 
происшедшая в каждом человеке, выражен высокий строй дум и чувств, которыми 
жили советские люди. Та�юв автопортрет Кончаловского (цветная вклейка, 

стр. 200) - один И;i лучших и характернейших портретов военных лет. Среди мно
гочисленных живописных обра;iов, со;iданных художником, автопортрет 1943 года 
выделяется своей психологической сосредоточенностью, пафосом напряженной ин
теллектуальной жи;iни и труда, что сближает ;этот обра;i с галлереей портретов Не
стерова. Он остается, вместе с тем,- по своему широкому письму и живописному 
темпераменту,- типичным прои;iведением: Кончаловского, продолжал и ра;iвивая 
ту тенденцию углубления психологического содержания обра;iа, которой отмечен 
рлд довоенных портретов мастера. 

В годы войны написано еше одно прОИ;iведение портретного жанра, где 
внутренний смысл и внешние приметы времени, его породившего, выявлены не 
только с тонким живописным мастерством, но и с той художнической влюблен
ностью в человека, какой бывают отмечены ;iНачительные работы портретистов. 
;3то - небольшой портрет женшины в белом халате, написанный в 1 945 году 
Г. Шегалем (вклейка) . Он во;iврашает нас к напряженной, полноИ тревоги и 
опасностей обстановке фронтовой ЖИ;iНИ. Его содержание раскрывается как ;iаду-
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П. К о т  о в. Портрет xupypza Н. Н. Бурденко. 1943 �од. 

Гос. Третьлковска11 галлерел. 

шевный расска;i о повседневном подвиге советских людей. На жанровое начало 
обра;iа ука;iывает и на;iвание портрета: «В свободную минуту. Медсестра>) . Молодая 
сестра присела у бревенчатой стены госпиталя, чтобы побыть наедине с собой, 
отдохнуть от тех великих страданий, свидетельницей которых ей приходится 
быть постоянно. Обра;i простой, обыкновенной женmины полон чу десной одухо
творенности и че.11овекоJiюбия. Мастерски выражено ху дожни1юм очень сJiожное 
состояние чеJiовека, удивительное обаяние его устаJiого, ;iадумчивого лица. 

Своим особым путем ШJio в те годы ра;iвитие пей;iажной живописи. Уже в кон
це 1941 года, в дни самых ожесточенных наJiетов вражеской авиации на Москву, 
московские ху дожинки органи;iуют специаJiьную выставку «Пей;iаж нашей ро
диньш. 
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А.  Г е р а с и м  о в. Портрет �енера.;�-поАковншса А .  И. Еременко. 1942 �од. 
Гос. Третьяковская га.11.11ерея. 

Живой отклик, который она нашла у советского ,зрителя, свидетельствовал 
о ее большом идейно-художественном ,значении. Во многом ;эта выставка была обл
,зана своим успехом небывалой силе патриотического подъема, вы.званного войной 
и наполнившего новым, глубоким содержанием понятие <(родины», <(родной ,зем
ли». Во,зросшее ,значение национальной темы, искренность переживаний и во,звы
шенность чувств, леность и чистота обра,зного строя, иногда ,задумчиво-нежного, 
чаше сурового и мужественного, характерны длл пей,зажной живописи военных лет. 

Если на выставке <(Пей,заж нашей родины)> в работах художников, написан
ных главным обра,зом в первой половине 1941  года, еше слабо ошушалось дыха
ние войны, то уже на следуюших выставках московских и ленинградских худож
ников и еше больше на Всесою,зной выставке <(Великая Отечественная война» 

203 



пей�ажная живопись была проникнута настроениями и мотивами войны, впечатле
ниями виденного и пережитого на фронте. Так во�никает особый вид пей�ажа -
пей�аж военный, повествуюший о тех глубоких ранах, которые война нанесла 
родной �емле, о суровом облике городов, готовых к обороне или перенесших тяже
лые сражения, о ра�рушенных селениях, сожженных лесах и оскверненных полях 
с воронками от в�рывов, с остатками вражеской техники. 

Иногда �ти военные пей�ажи настолько непосредственно подводят к местам 
военных действий, к событиям войны, настолько насьццены ее дыханием, что 
преврашаются в какой-то мере в прои�ведения батального жанра. Мы уже по�на
комились с наиболее яркими обра�цами проникнутых героическим пафосом ба
тальных пей�ажей, с прои�ведениями А. Дейнеки «Окраина Москвы», Г. Нисского 
«На �щциту Москвы»,  Я. Ромаса «:Зимние �алпы Балтики», Ю. Пименова <(Следы 
шин», <(Весна» и другими. 

На выставке «Великая Отечественная война» привлекала внимание неболь
шая, но монументальная по своей обра�ной силе картина К. Юона «Парад на 
Красной плошади 7 ноября 1941 годю> ( стр. 207) 1 •  Пей�ажной, формально говоря, 
компо�иции художник сумел придать историческое �вучание. В сочетании несокру
шимых стен древнего Кремля со стройными рядами марширующих по широкой 
�аснеженной плщцади колонн и как бы вторяшими их движению грядами облаков 
найден могучий ритм, соответствуюший �начительности исторического момента 
и вселяющий бодрость и уверенность в победе. 

Целую серию военных пей�ажей написал В. В. Мешков, побывавший на фрон
те и явившийся свидетелем ра�грома фашистов на подступах к Москве ( <(Дорога 
отступления фашистов», 1942 г.; <(Бой под Крюковыю>,  194 1  г.- обе в Киевском 
Гос. му�ее русского искусства; <(Немцы ушли», 1942 г.; Тартуский Гос. художе
ственный му�ей) .  Мешков был одним и� первых наших живописцев, ярко и в�вол
нованно расска�авших о родной �емле в боевой обстановке, о дымяшихся ра�вали
нах селений, о выжженных полях, о вспаханных снарядами дорогах, ставших 
кладбищами вражеской техники и живой силы. Пей�ажи Мешкова, подные горячеИ 
любви к родной �емле, и�раненной нашествием гитлеровцев, при�ывали 1\ сопротиR
лению, внушали гнев против �ахватчиков ( стр. 208 ) .  

Обра�ы городов-героев естественно воодушевляли творческую мысль целого 
ряда мастеров пей�ажа. Так, облик военной Москвы с лучами прожекторов, со 
вспышками ракет и ра�рывами �енитныхснарлдов �моционально �апечатлен в пей
�ажах 1 942 года Б. Яковлева <(Вомушная тревогю> и Г. Нисского <(:Зенитная бата
рею> (акварель ) .  ;задумчивые и вместе с тем мужественные пей�ажи осажденного 
Jlенинграда со�дал В. Пакулин, воплощал в светлых, тонких красочных сочетаниях 
слегка подернутые �имней дымкой, настороженно притихшие, стройные проспекты, 

1 Картина принесена Правительством СССР в дар Правительству Чехословац1юil Народноii Республики. 
Повторение 1942 года находится в Гос. Историческом му;3ее. Вариант - повторение 1949 года - н Гос. Тре
тьлковской галдерее. 
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А. Г е р а с и .1i о в. Портрет старейших художиutсов. 1944 zод. 

Гос. Тоетьяковская raJ1;ieoeя. 



каналы и плошади, на которых не прекрашался военный труд. Пакулину удалось 
по-новому в;зглянуть на �пическое величие города-героя, неприступного и не;зыбле
мого. Много военных пей;зажей написано Д. Тарховым, правдиво отобра;зившим 
ра;зрушения, причиненные войной Калуге и ее окрестностям, бои на у лицах горо
да и следы бегства врага. 

Работа над военной темой естественно усиливала активность мироошущения 
пей;зажистов, их чувство современности, помогала им непосредственно ошу
тить свою крепкую свя;зь с боевым напряжением времени, открывала перед ними 
новые творческие перспективы идейно-�моционального раскрытия обра;за. Начав
шаяся уже в 30-х годах борьба ;за пей;заж-картину становится еще более целе
устремленной в годы войны. Вместе с тем пей;заж начинает ;занимать все более 
;заметное место в тематической картине, и;з фона или обрамления фигурной ком
по;зиции превращаясь в активное средство раскрытия ее содержания. Достаточно 
вспомнить такие прои;зведения, как «Фашист пролетел» А. Пластова, где идей
ное во;здействие картины и ее �моциональное ;звучание исходит в сильной степе
ни именно от пей;зажа. 

Те же идеи и чувства, которыми был проникнут военный пей;заж, питали обо
стрившийся тогда интерес советских художников к архитектурному пеИ;зажу. 
Со;знание непрерывности, преемственности в ра;звитии отечественной культуры, 
стремление ;запечатлеть ее национальное своеобра;зие и высокую художественную 
ценность сочеталось ;здесь с ненавистью к фашистским ;захватчикам, ра;зрушив
шим многие памятники родной старины. В 1944 г. в Москве открылась выставка 
советского архитектурного пей;зажа «Шедевры русской архитектуры)> . ;:Jдесь были 
собраны пей;зажи древнего Новгорода С. Герасимова, П. Кончаловского, В. Меш
кова, пей;зажи Москвы и Подмосковья Б. Яковлева, Б. Рыбченкова, деревянная ар
хитектура севера в пей;зажах В.  Бялыницкого-Бируля и многие другие. Некоторые 
и;з �тих прои;зведений исполнены ;задолго до войны. В них нередко отражалось 
любование архаическим, уходяшим, грустным в природе и старинной архитектуре. 
Но им противостояли иные картины, где советские мастера сумели по-новому 
подойти к своей ;задаче. Архитектурный пей;заж ока;зался ;здесь насышен современ
ными переживаниями, чувствами народа, который отстаивает в борьбе с ;захватчи
ками не только свою ;землю, но и свою древнюю культуру. Какой силы патриотиче
ского и драматического ;звучания могли достичь архитектурные обра;зы в полотнах 
военного времени, пока;зывает уже рассмотренная нами раньше картина Кукры
никсов «Бегство фашистов и;з Новгорода•>. 

Характерно, что именно в годы войны появилось нечто новое в творчестве 
таких ветеранов пей;зажной живописи, как В.  Бакшеев и В. Бялыницкий-Бируля. 

В картинах В.  Бакшеева, написанных во время войны, по-прежнему прояв
ляются черты, присущие творчеству мастера,- торжественная простота, спокойст
вие всегда свободно и вместе с тем прочно построенных пей;зажей. Его обра;зы 
приобретают какой-то просветленный характер, и с еше большей силой ;звучит в 
них мужественность бакшеевского восприятия природы ( <(Старые бере;зьш,  1943 г.; 
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r. Ш е i а л ь. В свободную минуту. Медсестра. 1945 zод. 

Гос. Третьлковскал га.л.1ерел. 
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В. В .  М е ш к о в. По следам оюсупантов. 1943 zод. 

Централы1ый мрей Советской Армии. 

Гос. му,зей и;юбра,зительных искусств Кирги,зской ССР во Фрун,зе; «.Jlетний день)) , 
1944; Иркутский обл. художественный му,зей, и другие) . 

Продолжает ра,звиваться и пей,зажное творчество В. Бялыницкого-Бируля. 
Свойственное его пей,зажам му,зыкальное начало, по,зволяютее художнику улав
ливать и,злюбленные им неустойчивые, переходные состояния природы - первые 
приметы ранней осени или робкие проблески весны - приобретает теперь более 
широкий, многообра,зный характер. В 1942 году старый пей,зажист ,завершает 
начатую еше ,за десять лет до того работу ннд одним и,з лучших своих по;.тических 
обра,зов русской природы - над картиной «�Задумчивые дни осеню> (Гос. Третья
ковская галлерея) .  Он продолжает также писать пей,зажи памятных мест, кото
рые в годы войны получают особый, патриотический смысл ( «Дом Чайковского 
в Клину)>, 1942 г., и другие) .  

Многообра,зием мотивов, широтой тематики отличались в ;.тот период пей,зажи 
С. Герасимова, с большой свободой переходившего в своих ;.тюдах от сельского 
обра,за к городскому, от русского севера к Подмосковью, от Самаркандской сюиты 
( 1942-1943 гг.) к архитектуре Новгорода ( 1944 г. ) .  �Замечательное чутье тон
чайших красочных нюансов по,зволяет художнику добиваться ;.моциональной дей
ственности обра,зов при большом лакопи,зме цветового решения ( <(.Jleд прошел•>, 
цветная вклейка) . 
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11. Р о м а д  и н. Село Хмед,евка. Из серии аВолzа - русская рек,а1J .  1944 1од. 

Гос. Третьшювскал га.1.1ерел. 

;iадушевностью, �моциональной в,зволнованностью обогатились также про
стые, лаконичные пей,зажи Н. Крымова ( «На краю деревню>, 1945 г. ) .  

Наряду с пей,зажистами старшего поколения военный период выдвинул и но
вых мастеров. Среди них следует выделить Н. Ромадина. Работавший до того глав
ным обра,зом в области историко-революционного и бытового жанров, он после 
своей персональной выставки 1940 года, тепло поддержанный М. В. Нестеровым, 
целиком переключается на пей,заж и .здесь очень скоро достигает ,заметных успехов. 
Его большой цикл (и,з 13 пей,зажей) <(Волга - русская река» принадлежит к до
стижениям пей,зажной живописи военного периода. Новым в �тих пей,зажах явля
ются поиски художником широкого, как бы песенного ,звучания пей,зажной кар
тины, которые выражаются и в панорамном охвате и,зображенил, и в приемах 
компо,зиции ( <(Стадо)>, <(Село Хмелевкю>; стр. 209; <(Дорогю> - все 1944 г., Гос. 
Третьяковская галлерел; <(Последний луч)> ,  1945 г., там же, и другие) .  При �том 
по�тическое, ,задушевное искусство Ромадина остается преимущественно в преде
лах камерных ,задач, улавливая тончайшие оттенки полутонов для передачи лириче
ского ,замысла. 

27 Том ХШ 209 



Е. J1 а п с  с р е. Трофеи русско�о оружия. Бородино. Гуашь. 1942 �од. 

Гос. Третьшювсnа11 галлере11. 

В последние годы войны в советской пей;эажной живописи все сильнее ска;эы
nается восприятие природы чере;i активную человеческую деятельность. 

С наибольшей выра;iительностью �то чувство нового, �та острота сегодняшне
го дня, �та активи;iация природы, очеловеченной и одухотворенной волей и �нер
гией ее новых хо;iяев, проявляется в пеЙ;iажах Г. Нисского. Давнее стремление 
Г. Нисского увидеть природу по-новому, его умение найти новые ритмы в органи
ческом сочетании со;iидательной деятельности человека - парово;iОВ и яхт, желе;i
нодорожных путей и мостов - с окружаюшей природой и оцжутить их своеобра;i
ную по�;iИЮ находит свое выражение в работах, относяшихся к последним годам 
войны. Таковы пей;iажи «На канале Москва - Волга)) ( 1945 г. ) и другие, где все 
�лементы компо;iиции прони;iаны новым пониманием красоты природы. 

В том, что было сделано нашими пеЙ;iажистами в 1941- 1945 годах, ;iаключа
лось нечто большее, чем простое применение к военной теме накопленного ранее 
творческого опыта. В советском пей;iаже ;iародилось тогда новое качество: он стал 
шире по охвату ЖИ;iНИ, содержательнее, со;iвучнее чувствам и мировосприятию на
рода. Пей;iаж военных лет смог по�тому ока;iать ;iаметное влияние на последую
шее ра;iвитие советской пей;iажной живописи и обо;iначить собой начало нового 
;1тапа в ее истории. 

2 10 



Е. JJ а н, с е р е. Трофеи русскоzо оружия. Бойцы у трофейnых орудий. Гуашь. 1942 zод. 
Гос. Третьяковска11 raJ1J1epeя. 

В той же мере, в какой подъем советского патриоти�ма в годы Великой Отече
ственной войны как бы �аново открыл длл советских художников ценность род
ной природы, побудил их в�гллнуть на нее новыми гла�ами, точно так же истори
ческая �начительность дел и событий, совершаюшихся на их гла�ах, осветила 
новым светом события минувшего, их исторический смысл, открыла новые стороны 
исторического прошлого нашей Родины. Тема великих традиций русского народа, 
подхваченных и приумноженных советскими людьми, органически вошла в круг 
патриотических идей военных лет. 

Впервые �а советские годы так широко распространился в среде живописцев 
интерес к событиям отдаленного прошлого нашей Родины, к ра�работке военно
исторической тематики. Обострилось со�нание �начения, которое исторические со
бытия прошлого имеют для современности. 

Уже в 1942 году ;эти новые для советского исторического жанра черты вопло
тились в прои�ведениях очень ра�ных художников. С циклом и� пяти небольших, 
выполненных гуашью картин под на�ванием <(Трофеи русского оружию> выступил 
Е. Лансере. Он не и�ображал ни прославленных полково,1\цев, ни кульминационные 
моменты �наменательных событий, а предпочел пока�ать простых русских воинов, 
участников великих боев �а не�ависимость родины (Ледового побоища, Битвы 
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на 1\уликовом поле, Полтавского боя, Бородинского сражения; стр. 210 ) ,  в буднич
ной военной обстановке, в моменты отдыха и передышки. В своих мастерски по
строенных компо,зициях .ilaнcepe воссо,здает прошлое с тончайшим чувством духа 
рПохи, со ,знанием ее, столь характерными для бывшего <(мирискусника». Но толь
ко искусство социалистического реали,зма, вооружившее художника способностью 
понимать решаюшую роль народных масс в истории, по,зволило ему достичь такого 
единства исторической конкретности и,зображения с необходимой широтой обоб
шения обра,за простого человека, овеянного героической славой. 

Естественность, с какой цикл исторических картин Е. .ilaнcepe ,завершался бы
товым рПи,зодом и,з рПохи Великой Отечественной войны ( <(Бойцы у трофейных 
орудий»; стр. 211 ) ,  была чре,звычайно симптоматична: она свидетельствовала 
о том, IШI{ тесно в те годы в со.знании советских людей переплеталась героика 
настояшего и прошлого нашей Родины, как, с одной стороны, Великая Отечест
венная война осветила новым светом события минувшего и 1шк, в свою очередь, 
лвленил современной жи,зни предстали перед художником событиями большого 
исторического ,значения. 

В,заимодейстние исторического опыта далекого прошлого и с.�оnремснности 
наши художншш пытались раснрывать по-ра;iному, согласно своим творческим 
навьшам, приемам, своей манере живописи. Так, П. Корин, тоже обратившийся 
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П. К о р и  н. Алексаидр Невс1сий. 
Триптих. 1942-1943 �оды. 

(аСевериая баллада1>, 1943 i., 

Александр Невский�>, 1942 i., 

аСтаринный сказ�>, 1943 i.) . 

Гос. Третьяковская га.11лсрел. 

в начале воiiны к исторической теме, решает ,3ту задачу в плане монументального 
образа-символа. Его триптих «Александр Невский)) (стр. 212-213) оказался про
изведением необычным по своему образному строю, непохожим на преобладавший 
в советской исторической живописи тип картины. Три композиции коринского 
(�Александра Невского)> сутественно отличались и от довоенных портретов Корина 1 •  
Они теснее примыкали к его произведениям, известным под обобшаюшим назва
нием <•Уходяшая Русы>, исполненным ме,кду 1929 и 1937 годами. 

К выставке <•Великая Отечественная войню> ( 1942 г . )  Кориным была закон
чена только центральная часть триптиха. В ней худож ник показывает не само со
бытие, т. е. не битву с тевтонскими рыцарями, а его главного героя, предводителя 
новгородских воинов. Однако коринский <•Александр Невский)> - ,3ТО не двадцати
двухлетний молодой человек (каковым он был к моменту исторического <шобоитю> 
на Чу ,11;ском озере ) ,  а зрелый муж, опираютийся на огромный меч и фронтально 
стоятий под развеваюmимся знаменем. Внушительная, строгая фигура русского 
воина возвышается над несколько условно изображенным пейзажем с рекой Вол
ховом и новгоро,11;с1шй Софией в,11;али. Обра;i Александра Невского воспринимается 

1 n го11ы 1юИ11ы Кор1ш мало работа.11 на11 портретом. В 1943 г. 011 ;iа1ю11чил портрет шшниста К. 11. Игум
нова, 11;юбра;i1111 его ;ia рол.11см (стр. 215). Прои;iве11енис 11то испо.11нено еше в плане довоенных портретов 
(о них Cl\I.: «История русского искусства•), т. XII) . 
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11:ак величественный и действительно не;iыблемый символ древнего русс1юго воин
ства. В нем как бы воплотилась решимость вольнолюбивых новгородцев отстоять 
свою ;iемлю и свободу. 

Боковые компо;iиции триптиха, исполненные по;iднее, отчасти ра;iвивают 
смысл центрального обра;iа, но имеют и самостоятельное ;iначение. В них больше 
исторической конкретности, как в типах людей, так и в пеЙ;iаже, хотя и они 
остаются символичными в своей основе ( цветная вклейка) .  

Своеобра;iие примененного в триптихе метода ;iаострения и символического 
обобшения обра;iа делает рТО прои;iведение идейно емким, способным бу дит1, 
мысль ;iрителя. <(Александр Невский» Корина принадлежит к тем историческим 
картинам военных лет, которые выдержали испытание временем, и воспринимается 
поныне ка1{ прои;iведение очень СО;iвучное настроениям, мыслям и историческим 
представлениям периода Великой Отечественной войны. 

Испытание временем смогли выдержать немногие историчес1ше 11:артины тех 
лет. Следует вспомнить, что, быть может, именно в историческом жанре с большей 
отчетливостью, чем в какой-либо другой области советской живописи военной 
поры, проявилось влияние культа личности. Оно ска;iалось у ряда художников в их 
идеалистическом понимании прошлого, в преувеличении роли отдельной личности, 
героя и в недооценке роли народных масс в истории. 

Можно в рТОЙ свя;iи вспомнить о том увлечении личностью Ивана Гро;шого и 
той склонности идеали;iировать его деятельность, которым отдали тогда дань не-
1\оторые драматурги и театры, а в живописи - П. Соколов-СI\алп. В его 1\ар
тинах обрщ.!,!;ало на себя внимание тяготение художника к внешней рффектности, 
помпе;iности обра;iного строя. В нескольl\их исторических картинах, написанных 
тогда Г. Гореловым на темы больших народных движений прошлого, народ высту
пает скорее как пассивная и бе;iликая масса, чем как действенная сила истории. 

Поскольку И;iображение далекого прошлого русской истории явилось для 
большинства наших живописцев (в  особенности молодых) новым делом, их обра
шение 1\ традициям старой руссl\оЙ живописи, к прои;iведениям историчесl\их 
живописцев XIX века было вполне естественным и в неl\отором роде даже неи;;J
бежным. Но и на ртом пути иных художников ожидали серьеsные трудности. 
Та!\, В .  Серов, ;iадумав иsобра;iить в своей 1\артине <(Въеsд Алеl\сандра Невского 
в Псl\ОВ» ( 1 945 г. ; Гос. Руссl\иЙ му;iеЙ) славную победу новгородцев над немецl\ими 
рыцарями, попытался опереться на традиции историчесl\оЙ живописи Сурикова. 
Однако обрашение к наследию Сурикова носило у В. Серова слишl\ом внешний 
хараl\тер. Вырывая иs <(контекста» трагедийных суриковских конфликтов отдель
ные мотивы, ;iаимствуя у великого мастера компо;iиционные приемы, Серов пере
носит их в чуждую им среду И;iображенин, решенного в плане радостного народно
го торжества. 

Наряду с исторической борьбой новгородцев против немецких рыцареИ, вни
мание советских живописцев в годы войны привлекала битва на Куликовом поле, 
положившая начало освобождению Руси от долгого татарского ига. 
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П. К о р и  н. Портрет К. Н. И�умнова. 1941-1943 �оды. 

Гос. Третьяковская raJ1J1epeя. 

Первым выступил с большой картиной на f)ту тему М. Авилов. С точки .зрения 
традиционных канонов и приемов старой батальной живописи картина Авилова 
<(Поединок Пересвета с Челубеею> ( стр. 217) свидетельствовала о .зрелом 
опыте и профессиональном мастерстве. Но сюжет ее и идейная концепция были 
настолько не новы и даже не самостоятельны, что обра.з, со.зданный Авиловым, 
почти у каждого .зрителя, .знакомого со старым русским искусством, рождал не
вольные воспоминания об уже виденных прои.зведениях живописи на f)ту тему. 
И действительно, от и.звестной компо.зиции В. Васнецова, воссо.здавшего в свое 
время поединок Пересвета с Челубеем, картина Авилова отличалась главным обра
.зом тем, что кони под витя.зями подняты па дыбы. Полотну Авилова нель.зя отка· 
.зать в f)ффектности и картинности и.зображения, однако f)ти качества приобре
тают в нем самодовлеюmий характер. 
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Картину, посвященную исторической битве на К.уликовом поле, сомал тогда 
А. Бубнов. Его монументальное прои;iведение характери;зуетсл идейно-художест
венными особенностями, более со;звучными интересам и мирово;з;зрепию наших 
современников, участников Великой Отечественной войны. 

В творчестве Бубнова ;этому монументальному полотну предшествовала дли
тельная работа над историко-революционной картиной «Яблочко» , которая была 
начата еще в 1938 году. «Я ;закончил ее,- пишет художник,- уже в дни войны . . .  
и л чувствовал, что должен ее дописать, ибо она имеет прямое отношение не 
толыю к тому, что происходило когда-то, но и к тому, что происходит теперь". >) 
Картина Бубнова посвщцена ;эпи;зоду гражданской войны - она и;зображает же
ле;зноj\орожную станцию, где группа солдат, ожидающих отправки на фронт, со
бралась вокруг матроса, лихо отплясывающего «Яблочко>) . В 1шртине передано 
настроение бурного, героического времени, хотл она не дает глубокого проникно
вения в смысл происходлшего. В числе немногих прои;зведепий на темы граждан
ской войны картина «Яблочко>) появилась на выставке 1942 года, когда события и 
переживания Великой Отечественной войны естественно ;заслонили от художников 
нсторико-революционную тематику. 

Уже чере;з год Бубнов целиком отдался работе над многофигурным историче
ским холстом «Утро на Куликовом поле>) ( стр. 219 ) .  Работа ;эта в конечном итоге 
вылилась в нечто сушественно новое для творчества художника. Тем не менее оба 
прои;зведения роднила некал концепционнал общность и в первую очередь народ
ность идейно-художественного ;замысла. И хотя картина А. Бубнова «Утро на Ку
ликовом поле>) была ;закончена в 1947 году, о ней следует ска;зать уже теперь, так 
как и ;замысел ее, и многочисленные подготовительные ;этюды во;зникли в годы 
войны. 

Картина ;задумана как народная ;эпопея, пока;зываюшая Куликовскую победу 
1шк деяние самого народа, как символ его единства и сплоченности в борьбе ;за 
не;зависимость своей родины. 

На окутанное утренним туманом Rуликово поле, во главе с Дмитрием Дон
ским на белом коне, вступают плотные рлды русских воинов, над головами кото
рых поднимается лес копий, мечей и секир. Один и;з ;этих воинов, богатырь с обли
ком крестьянина, вышел несколько вперед, ;зорко всматриваясь в расположение 
противника. В его обра;зе, как в фокусе, сосредоточен могучий, героический 
порыв всего русского воинства, единой сплоченной стеной готового ринуться 
на врага. ;это ошушение ;затишья перед бурей, напряженной тишины, таящей 
в себе в;зрыв могучей силы, ;эта идея гро;шого единства народа, вставшего грудью 
на ;зашиту родной ;земли, нашли в картине Бубнова убедительное воплошение, 
;заставляя ;забывать о некоторых ее частных недостатках. 

А они дают о себе ;знать при более внимательном рассмотрении бубновского 
прои;зведения. Есть погрешности в рисунке, в построении пространственных пла
нов. На огромном холсте цветовые отношения кажутся местами тусклыми. В кар
тине Бубнова та1\же ошушаются отголоски исторических картин мастеров XIX nе1ш. 
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М. А в и л о в. Поединок Пересвета с Челубеем. 1943 �од. 

Гос. Русский мy;ieii. 

Правда, в большинстве случаев все �то органически переплавлено в новом 
идейном �амысле, но в отдельных местах кое-что осталось непереработанным и 
воспринимается как своего рода <(цитата». Таков, например, конь под Дмитрием 
Донским, как будто перенесенный и� картины В. Васнецова «Богатырю>. 

И все же в целом <(Утро на Rуликовом поле» - прои�ведение во многом 
новое и цельное. 

Среди исторических картин, представлявших массовые сцены, в которых со
циальный смысл событий раскрывается в многоликом обра�е народной толпы, 
до,.11жна найти свое место картина С. Герасимова <(Восстание Пугачева» ( 1945 г.; 
собственность семьи художника) .  И� многих �амыс,.11ов исторических прои�ведений, 
оставшихся тогда в большей своей части лишь беглыми набросками или �ски�а
ми, один ,.11ишь �тот сюжет был доведен Герасимовым до �авершения на большом 
XOJICTe. 

Герасимов трактует пугачещgину как стихийное народное движение, пока�ы
вая восторженную встречу Пугачева и его сподвижников ура,.11ьскими крестьянами. 
В картине, написанной с большим живописным темпераментом, художнику у да
лось ярко передать динамику в�волнованной толпы, охваченной единым поры
вом. :Зритель ясно видит и как бы даже щgуц�;ает пыль, поднятую въе�жающими 
в деревню всадниками, предводите,.11ьствуемыми Пугачевым, и вомух, и ,.11етний 
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�нoii. При вceii слитности и цельности крестьянскоii, тесно сгру дившеiiся массы, 
нел:ь�я не ;iаметить то тут, то там отдельные чре;iвычайно выра;iительные лица 
мужчин и женщин. Однако сам Пугачев - главный герой события - ока;iа.�1ся 
слишком сдержанным в И;iображении Герасимова. Среди во;iбужденной толпы его 
лицо кажется нейтральным и мало;iначительным. Во;iможно, что художник, стре
мясь И;iбежать выпячивания героя в ущерб массе, уделил главное внимание типам 
народа, но не сумел найти необходимого соотношения акцентов. 

Естественно, что советские мастера истор�ческого жанра не могли также 
пройти мимо тематики Отечественной войны 1812 года. Rак уже говорилось, еше 
в 1 942 г. она нашла отражение в одном И;i прои;iведений Е. Jlaнcepe. В конце 
войны она вновь была поднята, на �тот pa;i Н. Ульяновым в картине (<Jlористон 
в ставке Rуту;iова>> (цветная вIC.JteйICa) . Труднейшая для живописца ;iадача в двух 
неподвижно противопоставленных друг другу фигурах передать смысл целого 
исторического события, пока;iать ра;iличие двух мироВО;i;iрений, двух националь
ных характеров, ;iаставить ;iрителя не только улавливать мысли и чувства действую
щих лиц, но даже и прои;iносимые ими слова была решена Ульяновым очень точ 
но, с присущим ему тактом. 

Опираясь на давние традиции построения исторической картины как драма
тического конфликта, как психологической колли;iии характеров, Ульянов ма
стерски исполь;iовал чисто живописные средства выражения, в первую очередь 
цвет. В;iаимодействие цветовых акцентов усиливает ощущение драматической на
пряженности диалога. С другой стороны, всесторонне обдуманный подбор красок 
в одежде героев, в аксессуарах, во всем интерьере со;iдает удивительно верное 
представление об ;эпохе 1812 года. Если в первом И;i отмеченных ;iдесь живопис
ных качеств ска;iался многолетний опыт портретиста, то во втором - мастерство 
театрального художника. Именно удачному сочетанию двух сторон творчества 
Ульянова мы обя;iаны появлением одной И;i лучших советских исторических 
картин. 

Таковы наиболее характерные прои;iведения исторической живописи периоj\а 
Великой Отечественной войны. Их не так много, но именно в них нашел свое все
стороннее выражение новый ;этап ра;iвития исторического жанра, поставивший 
художника, в свя;iи с необходимостью воплощения новых тем, сюжетов, обра;iов, 
перед новыми творческими ;iадачами. 

Об;iор советской живописи периода Великой Отечественной войны не будет 
полным, если не вспомнить патриотические обра;iы, которые были со;iданы наши
ми монументалистами. В Москве, нев;iирая на трудности военного времени, про
должалось строительство метрополитена. :Законченные в 1943 и 1944 годах стан
ции были богато украшены мо;iаичной росписью. Тема войны получила в �тих 
прои;iведениях ра;iнообра;iное преломление. В одних компо;iициях она раскрыва
лась в духе таких же параллелей и символов, какие часто тогда применялись в пла
кате, приобретая на Я;iыке монументальной живописи более патетическое ;iВу
чание. Такова, например, компо;iиция (<Богатыри)) , выполненная В.  Бордичешю 
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в технике мраморной мо,заики на станции <(Авто.заводская», где танки и стощи;ие 
на них бойцы даны на фоне громадной фигуры былинного богатыря и кремлев
ских башен. Другие мо,заики скомпонованы в виде декоративного фри.за, как в ком
по,зиции В .  Бордиченко и Е. Машковцевой на станции «Павелецкаю) ,  где и,зобра
жены фанфаристы, во,звещающие победу. Наиболее ,значительным прои,зведением 
нвилсл цикл и,з семи компо,зиций, выполненных в смальтовой мо,заике на своде 
под.земного ,зала станции <(Новоку,знецкая>) по ;эски,зам А. Дейнеки. По своему со
держанию и и,зобра,зительному л,зыку ;эти монументальные мо,заики примыкали 
.к плафонам станции <(Маяковскаю) 1938 года 1 ,  но также и отличались от них: 
в воссо,зданных теперь Дейнекой картинах труда и спорта больше простора, они 
более свободно скомпонованы. 

Работа монументалистов протекала в ;эти годы так же интенсивно, как и твор
чество других художников, хотл по вполне понятным причинам далеко не все их 
,замыслы могли тогда быть осуществлены. Надо, однако, иметь в виду, что многие 
прои,зведенил монументальной живописи послевоенного периода сложились в пои
сках и работах военных лет. 

;3то же обстоятельство следует учитывать, говоря не только о монументадь
ной живописи, по и о живописи станковой, обо всех ее жанрах. 

На прои,зведенилх военных лет не оборвалась тема Великой Отечественной 
войны. В наступившей мирной жи,зпи дюди пе могли ,забыть испытаний войны, все 
снова и снова вспоминал и осмысливая пережитое. ;3то побуждало и художников 
воссо,здавать обра,зы отошедшей уже в прошлое ;эпохи. Они, ;эти обра,зы, были жи,з
ненно необходимы. В героике патриотического подъема, пережитого народом, со
ветские люди черпали теперь вдохновение длл новых дел, ддл великого тру да вос
становления всего того, что было ра,зрушено войной, для дальнейшего коммунисти
ческого строительства, для борьбы ,за мир. Недаром с окончанием военных дей
ствий стал так популярен при,зыв: <(Побеждали в боях, победим и в труде>) . 

Партия при.звала деятелей искусства способствовать дальнейшему ра,звитию 
лучших сторон характера советс1юго человека, с особенной силой проявившихся 
но время Великой Отечественной войны. Наши живописцы ответили на ;этот при
,зыв прежде всего прои,зведениями, воссо,здававшими события великой военной ;эпо
пеи и все то, что было пережито в ее ходе народами пашей страны. К ;этому они 
были подготовлены своим поистине героическим творческим опытом. 

Многие и,з прои,зведепий военной темы, появившихся на послевоенных вы
ставках, были ,задуманы их авторами, а иные даже подготовлены в дни войны. Они 
восполняли порой пробелы живописи военного времени. Ведь не каждый ,замысел 
мог быть осуществлен по горячим следам событий. Многое тогда оставалось в �тю
дах и ,зарисовках, и весь ;этот накопленный богатый материал требова,11 своего 
обобщения. Нет по;этому жестокой грани между кругом прои,зведений, представ
.ленными на выставках периода войны, и картинами военной темы, появлявшими-

1 Работа над мо�аиками д.11л станции «Новоку�нецкаю> бы.11а начата еше до войны. 

220 



� 
� О) ...... 
ci 
<1> 
о 

ii <') 
� ф � Q, 

ф 
� "1 "1 
� f :с 
<1> а:: 
� .,, � :с " .., = <1> о 
:е :с а:: о .с � "" " ф 
;:! Q, 
� Е--
о .; ""'/ о 
� .... 
о 
;е 
� 
.с 
� 

;::.., 
=ti 



ел на первых выставнах послевоенного периода. ;эти новые нартины о,зарял от
блесR велиних испытаний недавнего прош.11ого. Героичесний национальный хараR
тер, мужество, самоотверженность советсних людей, патриоти,зм, раснрьшаюший 
многообра,зные человечесние начества,- все �то было содержанием иснусства и по
слевоенных лет. Художественные 1шчества и темы, ноторые были обретены совет
еной живописью в годы схватни с фаши,змом, были продолжены и ра,звиты. Они 
продолжают ,занимать советсних ху дожшшов и в наши дни. В работах, посвяш;ен
ных �той суровой и гро,зной �похе, находят свое выражение высоние гуманистиче
сние традиции нашего иснусства. 

И,з периода Велиной Отечественной войны советсная живопись вышла ,зака
ленной и во,змужавшей, вобравшей в себя огромный жи,зненный опыт, обогатив
ший новыми гранями метод социалистического реали,зма. Расширились границы 
жанров, расширились сюжетные во,зможности батальной, жанровой, портретной, 
пей,зажной и историчесной живописи, нашло свое выражение новое понимание 
обра,за советсного человена, новое, воспи1·анное суровой �похой, восприятие жи,з
ни. И если в некоторых прои,зведениях, особенно на исходе периода, начинают 
проявляться черты парадности и риторики или иллюстративности, свя,занные с 
культом личности Сталина, то в основном и главном невиданная раньше патрио
тическая в,зволнованность и душевность и,зобра,зительного повествования придали 
прои,зведениям живописи военного времени особое обаяние и ,значительность под
линного партийного иснусства. 



Т Е А Т Р А Л Ь НО-ДЕ КОР A Ц I1 0 H II O E  ИС КУС С Т ВО 

Е. .11. .11 у ц к а я 

--

R 
началу войны ху дожинки театра представляли большой, ра;шоликий 
и в то же время монолитный кол.11ектив талант.11ивых индивидуа.11ьностей, 
сильных своим идейным единством, обтностью своих творческих прин
ципов. Определенность идейно-ху дожествепных по;шций, пос.11едователь

ность в их осутеств.11ении придала иск.11ючительную целеустремленность деятель
ности театральных художников. 

В творчестве каждого И;i них происходят ;iпачите.11ьные качественные и;iмене
ния, появляются новые черты, воспитьшается новое - более непосредственное и 
<:трастное восприятие действительности, накап.11ивается ;iначительный творческий 
опыт, послуживший ;iатем основой ра;iвития театралЬIНоЙ декорацИ'И в послевоен
ное время. 

В Омск, Алма-Ату, Пермь, Сверд.11овск, Ташкент, Rа;iань, Оренбург были ;эва
куированы многие театры Москвы и .Jlенинграда. Обтение с · И;iвестпыми масте
рами театра.11ьной декорации не прошло бесследно для местных художников: 
в конце 40-х - начале 50-х годов культура оформления спектакля в городах Рос
сийс1юй Федерации и сою;iных республик очень вырос.11а. Подобный рост вы;iван 
сотрудничеством худож пиков ра;iличных национальных школ советского декора
ционного искусства. 

Их В;iаимовлияние дока;iывается, г.11авным обра;iом, работами послевоенных 
дет, так как И;i-;ia неб.11агоприятных условий военного времени ;эски;iы не сохрани
лись, а фотодокументы крайне малочис.11енны. 

В си.11у специфических условий военного времени сохранилось мало И;iобра;iи
тельных и литературных документов, освщgаютих деяте.11ьность художников пери
ферийного театра. Однако в ;iПачении ;tтой деятельности ПО;iВОJiяют убедиться 
многие послевоенные постановки. 

Важным и характерным для периода войны событием была работа театра.11ь
ных художников на фронте. Новые формы органи;iации театрального дела, вьц
ванные к ЖИ;iНИ условиями войны, требовали поисков нового облика спектакля. 
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Б. /{ н о  6 А о к. Зимний пейзаж. Эскиз декорации к пьесе А .  Корнейчука (/Фронт)> 
в постановке Гос. Мщо�о академическо�о театра. 1942 �од. 

Му;iеЙ Гос. Ма.11ого академического театра. 

Приходилось осваивать такие <ссцепические п.11ошадкю>, как ку;юв гру;ювика, лес
ная поляна, теплушка фронтового ;эшелона, палуба корабля, госпитальная палата. 
Необходимо было искать наиболее портативные формы декораций. Прежде всего 
пришлось со,здавать облегченные павильоны и почти совсем отка,заться от введе
ния в оформление пей,зажа. Последний ,заменялся естественным природным фо
ном, на котором происходил спектакль. Систематическая работа в фронтовых 
театрах 1 была свя,зана с и,зысканиями в области техники сцены, рационали,зации 
постановочной части, уменьшения стоимости оформления. ;этот опыт обобшал
ся ;экспериментально-сценической лабораторией МХАТ под руководством В. Барко
ва и был исполь,зовап в послевоенные годы, когда началось освоение целинных 
;земель и театры стали систематически вые,зжать в новые колхо,зы и совхо,зы Ка
,захстана, Сибири, Алтая. 

Нередко театральные ху дожинки оставляли сцену и уходили в действую тую 
армию. :Здесь они обратали свой талант па работу военно-агитационного харак-

1 Неско.11ькими такими театрами распо.11ага.11() Всероссийское театрадьное обшество, име.11и свои фронто

вые фи.11иа.11ы Ма.11ый, ХуJ1ожественный театр, Театр имени Евr. Вахтангова, .ilенинrраJ1ский театр КомеJIИИ 

и �шогис Аругие ко;11.11ектнвы. 
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тера. Так, Е. Бургулов, ныне главный художник Чувашского академического теат
ра драмы, в дни ленинградской блокады оформлял .Л:адожскую трассу ло_зунгами, 
плакатами, портретами героев обороны .Л:енинграда - водителей машин, саперов, 
регу лировmиц. 

В условиях блокады, лишенные �лементарно необходимых для сцены матери
алов, при отсутствии света работали художники .Л:енинграда. Их повседневный 
труд в осажденном городе становил ел героическим подвигом. В годы блокады 
со.здано .замечательное, на редкость жи.знерадостное оформление R. Рудакова 
к «Двенадцатой ночи»,  интересные �ски.зы Н. Альтмана к «Отелло», А. Rонстанти
новского к «Русским людям» . . .  

Рядом с новыми формами театрального дела суmествовали и совершенство
вались стационарные театры Российской Федерации. Черты нового в их деятель
ности свл.заны прежде всего с появлением новой современной драматургии: «Пар
ти.заны в степях Украины» и «Фронт)> А. Корнейчука, «Русские людю> R. Симоно
ва, «.Л:енушкю> и «Нашествие)> Л. .Л:еонова. 

�ти пьесы при всех ра.зличилх авторской манеры, сюжета, места действия яви
лись немедленным, оперативным, остро публицистичным откликом на события 
войны. 

;3 а  фабулой, конфликтами, характерами пьес, посвлmенных трагическим со
бытиям войны, лево угадывалась большая идея - идея утверждения красоты и 
непобедимости советской .земли. Патриотическое .звучание новой драматургии дик
товало художникам определенные решения. Вот почему, как бы ни ра.знились ин
дивидуальные особенности творчества каждого и.з них, цели, .задачи, направление 
поисков были едины. 

Мысль пьесы, ее режиссерское прочтение, особенности актерского исполнения 
должны были доходить до .зрителя не.замедлительно и четко, потому и оформление 
должно было отличаться бе.зупречной обра.зной точностью. Поиски только доход
чивого обра.за спектакля могли бы привести к .значительным упроmенилм. Однако 
художники стремятся к большим и серье_зным обобт;енилм, понимал, что в них, 
а не во внешнем правдоподобии _заключена во.зможность во.здействил на .зрителя. 
;3десь следует на.звать и «Фронт)> в оформленилх Шифрина, Рындина, и «Нашест
вие» в декорациях Штоффера, Юнович и, наконец, дмитриевский Пролог к <(Рус
ским людям)>. Один художник прибегает к мот;ным средствам театральной живо
писи, другой поль.зуетсл почти обнаженной сценой, один подчиняет все решения 
бытовым деталям, другой отдает главную роль цветовым построениям, но в сущ
ности все авторы �тих прои.зведений руководствуются стремлением к минимуму 
выра_зительных средств. О бусловленные отчасти соображениями �кономического 
порядка, поиски лакони_зма в существе своем были направлены не просто к мате
риальной целесообра.зности, но к концентрированному раскрытию мысли драма
турга. Именно по�тому тру дно переоценить .значение длл театральных ху дожни
ков в напряженные годы Великой Отечественной войны работы над современной 
драматургией. 
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Н. Ш и ф р  и н. Эскиз декорации к пьесе А. Корнейчука <1Фронт1> в постановке ЦентраАьно�о театра Советской Армии. 1942 �од. 

Гос. uентра.11ьный театральный му;3еЙ им. А. А. Бахрушина. 



Одно и,з первых и,зобра,зительных воплошений пьесы А. Корнейчука «Фронт» 
принадлежит Б. Кноблоку 1 (Малый театр, 1942 г. ) .  Тре,звый, почти документаль
ный реали,зм отличает его декорации. Художник идет по пути ре,зких сопоставле
ний. Русская ,зима с утонувшими в сугробах кустами, ,заиндевелыми мохнатыми 
/\еревьлми, и в таком почти идилличес1юм окружении страшные следы пожарщц -
перспектива обугленных печеИ ( стр. 223 ) .  Классичес1ш строгал ампирная ротон
да, врываюшийсл в полукруглые окна свет лсного синего неба и ,здесь же - птш
леченнал в,зрывной волной колонна, траурно чернеюший остов ра,збитого ролля. 
В волнуюших, не надуманных контрастах ,зримо во,зникал обра,з спектакля, ,заду
манного режиссером как документальное повествование о бу днлх войны. 

Пьеса Корнейчуиа благодаря своей ,злободневности ставилась едва ли не все
ми театрами республиии. Над ее оформлением работали Б. Кноблок, Н. Шифрин, 
В. Рындин, В. Дмитриев. 

Декорации В. Рындина (Театр имени Евг. Вахтангова, 1942 г. ) лвллли собой 
пример лакони,зма и театральной условности. Авторы спектакля стремились поло
жить в основу ,замысла столиновение двух в,згллдов на жи,знь, на войну, 
сосредоточив все внимание на аитерах. В спеитакле, поставленном Р. Симоновым, 
бытовал достоверность не играла особо важной роли. Оформление деИствил, в ос
новном вынесенного на авансцену, сводилось и минимуму деталей. Но чем меньше 
деталей полвлллось в оформлении спектакля, тем выра,зительнее ока,зьшалась каж
дая и,з них. Темные грубые сукна цвета солдатских шинелей.. . Необходимые �ле
менты обстановки - ,зеленыИ стол и лркал карта в кабинете Горлова, бере,зы 
в сцене «Окоп» . . .  Все мгновенно помогало ,зрителю ошутить атмосферу места дей
ствия. Сама фаитура обрамления сцены ,заключала в себе основную мысль спек
такля. Лакони,зм и внешнлл простота оформления воплошали суровый дух времени, 
о котором расска,зывали драматург, режиссер, актеры. 

Иной поворот темы «Фронта» находит Н. Шифрин (Центральный театр 
Советской Армии, 1942 г. ) .  Его оформление строится по принципу триптиха. 
Центральная часть - интерьерные деиорации - фланкируется; серией панно -
тонких по настроению пей,зажей. Каждый пей,заж играл роль живописного илю
ча к «тональностю> ра,зличных �пи,зодов ( стр. 225, 227 и 229) . 

Симптоматично, что каждый и,з трех художников открывает в драматургии 
именно те черты, иоторые наиболее бли,зии его индивидуальности. Обстолтельнал 
манера и,зобра,зительного повествования Б. Кноблоиа, свойственные В. Рындину 
смелость и острота в решении сценических ,задач, тонкал человеческая ,задушев
ность приемов Н. Шифрина - особенности каждого художника, его восприлтил 
драматургии, его сценического почериа расирыты ,здесь последовательно и отчет
.11иво. 

1 Кноблок Борис Георгиевич (род. в 1903 г.) .  В 1919-1920 годах учился во ВХУТЕМАС, в 1920-1925 го
дах - п Л1(адемии художеств. Работал в кино, оформ.1лд спе1\Т8\(ЛИ москопс1шх театров - Реалистичес1шго, 
Малого, I\амерпого, Детс1шго и других. В настоящее время - главн ы ii художник Центрального детского те
атра. 
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Н. Ш и ф р  и н. Эс1еиз де1еорации 1С пьесе А .  Корнейчу1еа ((Фронт�> 
в постанов1"е Центра.льно�о театра Советс1еой Армии. 1942 �од. 

Гос. центра.11ьный театра.11ьный му�ей им. А. А. Бахрушипа. 

В то же время для любого и.з них обрщgенис к «Фронту» в большоН степени 
явилось 13кспериментом. Характерный для Рындина лакони.зм выражен .здесь с осо
бенной убежденностью и убедительностью, Шифрин находит принципиально новую 
компо;шцию в оформлении. И не случайно большинство их находок и .завоеваний 
обрело в театре прочную и длительную жи.знь. 

Так, принцип сочетания военного пей.зажа с интерьерной декорацией был 
воспринят и творчески применен Я. Штоффером 1 в оформлении спектакля Мало
го театра <(Нашествие» ( 1943 г. ) .  

Профессиональный диапа;юн Штоффера был очень широк и ра;шообра.зен. 
Основатель и активный участник сомания криги.зской театрально-декорацион
ной школы, человек, с именем которого свя�аны многие интересные начинания 

1 Штоффер Яков .Зиновьевич (1906-1951) .  В 1922-1928 годах учи.11сл на живописном отде.11е11ии Киев
с1юго художественного института. Работа.11 в театрах Москвы (Театр Сатиры, Гос. А1шдемическиii Бо.11ьшоii 
театр, Театр имени Моссовета), Аенивграда, Киева, Фрув�е (Кирги�ский театр оперы и ба.11ета) и других 
городов. 
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в де�юрационном искусстве сою;шых республик, он был ху дожнююм подлинно мно
госторонним. В равной мере владел <(секретами» решения спектакля оперного и 
драматического, он точно уловил во.зможности, .заложенные в пьесе. Благополучие 
неповрежденной, мщцански убранной комнаты ре.зко контрастировало с видным 
скво.зь окно .застывшим на моро.зе и.зуродованным городом. В облике спектакля 
ошушаетсл стремление художника к точному выражению мысли Леонова. 

Не менее .значительно воплщgена леоновскал драма и С. Юнович 1 (Ленин
градский театр драмы им. А. С. Пушкина, 1943 г. ) .  

Талант колориста, исключительное чувство живописности, ре.1костнал му.зы
кальность и напряженность цветовых соотношений - все �ти качества отличают 
дарование С. Юнович. Тогда - в 1943 году - молодая, начинаюшал художница, 
и;шестнал по своему блестлшему предвоенному дебюту в Театре имени Евг. Вах
тангова, где она пока.зала юмористически броские декорации к водевилю «Соло
менная шллпка» , Юнович впервые выступила в серье.зном жанре. 

Ограничившись почти прлмым следованием авторским ремаркам, отка.завшись 
даже от введения пей.зажных мотивов, художница предложила совершенно ори
гинальную интерпретацию бытового интерьера. Частности, отдельные детали 
обстановки не играют .здесь сколько-нибудь .заметной роли. Главная сила �того 
прочтения - в колористическом единстве и осмысленности целого. При.земистая, 
мрачная, с .затерянными в тени углами, 1юмната словно источает глухой, темно
багровый свет. В �том .зловешем мареве I{расного цвета теряются очертания мебе
ли, становятся .зыбкими, едва намеченными линии, скрадываются архитектурные 
подробности. Все проникнуто ошущением чего-то недоброго, гнетущего, жуткого. 
Уход от внешней и поверхностной достоверности к по�тической правде обра.за, 
к глубокому постижению не только .заданных ремарками_ примет места действия, 
но и самой атмосферы пьесы - такова по.зицил Юнович в <(Нашествию>. Sтим путем 
шли многие художники театра. 

В течение 1941-1943 годов окончательно складывается отношение к сцени
ческому пей.зажу как к одному и.з сил1.нейших средств �моционального во.здей
ствия на .зрителя. 

Даже там, где пей.заж не предусмотрен ремаркой, художник смело вторгается 
в драматургический материал и .завоевывает право на введение пей.зажной темы. 
В ре.зультате художник расширяет границы действия, выводит пьесу .за пределы 
бытового повествования, как �то сделал В. Дмитриев в спектакле «Русские люди» 
на сцене МХАТ ( 1943 г. ) .  Режиссер и художник предпосылают спектаклю Пролог. 
Слышится шум пролетевшего самолета, в;iрыв бомбы, .звон ра.збитого стекла, с отры
вистым криком <(хайль» проходит вражеский патруль, ра.здается несколько пистолет-

1 Ю1101111ч Софы� Мар1ювна ( род. в 1910 г.) .  В 1938 году окончи.ла театра.�ьио-декорациониое отде.11е11ие 
Веероссийской Академии художеств в Аепипграде, по к.лассу профессора М. П. Бобышсва. В да.льиейшсм ра
ботает в театрах Москвы (Театр имени Евг. Вахтаигова) и Аенинrрада (Театр оперы и ба.лета имени 

С. М. Rирова, Театр имени Аепипского комсомоJiа) .  
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Н. Ш и ф р  и н. Эскиз декорации к пьесе А .  Корнейчука <1Фронт1) 
в постаnов1Сl! Центрально�о театра Советской Армии. 1942 �од. 

Гос. цснтральныii театральный мpeii им. А. А. Бахрушина. 

ных выстрелов.. .  Тан решена картина в .звуковом плане. Выра,зительность ,звуко
вой партитуры подчеркнута и;юбра,зительным решением. Скупой по краскам, почти 
монохромный пей.заж выдержан в монументальных формах. �Задымленное небо, 
и,зре,занное и расколотое холодными лучами прожекторов, руины, оплетенные со
рванными со столбов проводами. А в центре - обвалившалсл абсида древней церк
ви и на чу дом уцелевшей фреске свлтые. во.здевшие руки к небу. 

В декорации Пролога органически, а не иллюстративно, воплотились патрио
тические идеи, мысль о .земле, и,зуродованной войной, но не сдавшейся. Со,зданный 
художником обра.з вы,зывал не только и не столько чувство боли и горечи, сколь
ко жажду справедливого во,зме,здил. В ;этом .заключалась агитационная снла про
и.зведения Дмитриева. Определенность пей,зажного мотива перерастала ,здесь в сим
волическое обобшение - точно так же, как в конкретных событиях пьесы содер
жалась большая мысль о долге советского человека. 

Дмитриев воплотил то, о чем сам он впоследствии писал: «Мы видели страш
ные леса, ра,збитые войной, необычайные обра,зы ра,зрушенных городов, совершен
но новые пей,зажи мира, лежашего в обломках. Ведь нужны совершенно иные фор
мы. вновь и.зобретенные приемы длл того, чтобы пока.зать такие картины)> 1• 

1 В. Д м  и т р и с в .  Чувство нового . .Заметки художника.- «Театр�), 1945, :№ 3-4, стр. 48. 
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Годы войны о.знаменованы поисками именно таких новых приемов ра.зреше
ния внешнего облика спектакля. Определяюшую роль в подобном направлении 
творчества театральных художников сыграла их деятельность в области современ
ной драматургии, непосредственно посвяшенной теме войны. Агитационная, моби
ли.зуюшая направленность со.зданных в первые военные годы пьес предъявляла 
I\ художникам совершенно особые требования. Если и в предшествуюший период 
театральные художники стремились к мю\симальной доходчивости .зрительного об
ра.за спектакля, то теперь ;это стремление становится еше более последовательным. 

Достижения и .завоевания художников в ;этой сфере бесспорно определили 
особенности их подхода к советской пьесе предвоенных лет. 

И.з множества работ, отмеченных чре.звычайной скупостью и.зобра.зительного 
я.зыка, работ, в большом количестве со.здававшихся в театрах республики, можно 
на.звать оформление Б. Локтина 1 к пьесе Н. Погодина «Кремлевские куранты» 
(Приморс1шй краевой драматический театр им. А. М. Горького, Вла/\ивосто1\, 
1943 г. ) .  Почти отка.завшись от соблю/\енин авторс1шх ука.заниii, Л01пин Аает со
вершенно самостоятельное прочтение темы. Ху дожню{ удачно вводит в спе1\такл1, 
сукна, делящие сцену на три части по вертикали и обрамляющие фрагменты живо
писных декораций. Каждая картина построена по принципу кадра - ясно скомпо
нованного, со сведенными до минимума бытовыми деталями. Однако и ;этого мини
мального ноличества деталей ока.залось /\Остаточным, чтобы передать характер ме
ста действия. 

Совсем иной по теме и очень бли.зкой по принципу ее воплощения была 
поставленная Ка.занским гос. Большим драматическим театром имени В. И. Ка
чалова пьеса В. Соловьева «Фельдмаршал Куту.зов» ( 1943 г. ) .  В. Никитин 2 также 
поль.зовался приемом сочетания сукон и постоянного портала с фрагментарными 
декорациями, лишь в самых общих чертах характери.зующими место действия. 

Отсутствие ;эски.зов и фотографий не по.зволяет дать ра.звернутый анали.з 
работ, со.зданпых в ;эти годы художниками театров Российской федерации. Но, 
очевидно, такое внешнее сходство - не ре.зультат формального подобия или не
коего единообра.зия, не ре.зультат .заимствования или случайного совпадения, а .за
кономерное следствие обшности поисков театральных художников в ;это время. 

Особенности декорации военных лет не исчерпываются такими предельно ла
коничными по средствам решениями. Многообра.зие приемов, свойственное предше
ствуюшим периодам ра.звития театральной декорации, естественно, сохраняется и 
в годы войны. Наряду с такими аскетическими по облику спектаклями продолжает 

1 Jlокт1111 Борис Владимирою!'1 (род. я 1!Ю3 г.) .  Специального оfiра;юнанил нс получил. Работал в тс
атрах Кирова, Брянска, Гро;шого, Ашхабада, Тбилиси, Еревана и др. В настолшее времл - главныИ художник 
Приморского краевого драматического театра им.М. Горького. 

2 Никитин Владимир Степанович (род. в 1900 г.) . Училсн в Боголюбовском рисовальном училише в Сара
тове ( 1913-1919 гг.) и в ВХУТЕМАС, в мастерскоИ И. Машкова ( 1919 г.) . Работал в театрах Краснодара, 
Владикавка;3а, Саратова, Ка;3ани. С 1944 года преподает в декорационном классе Ка;3анского художественного 
училища. В настонmсс времл - главный художни1\ Ка;3анекого русского Большого драматического театра 

им. В. И. 1\а•1алона. 
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П. В и А ь я м  с. Мой1'а. Эс1'u.1 " пьесе М. БуАtа1'ова (IПосАедние дют 
в постанов1'е Мос1'овс1'о�о ХудожестtJенно�о а1'адемицес1'о�о театра им. А. М. Горь1'о�о 1943 �од. 

My;3ei:i Московского Художественного академич еского театра им. А.  М . Горького. 



сушествовать и ра;iвиваться чисто живописная декорация. Особенного ра;iвития 
достигает живопись на му;iыкальной сцене, что обусловлено самой природой му
;iыкального спектакля. Неслучайно ведушая роль в пропаганде живописного пути 
решения спектакля принадлежит в те годы П. Вильямсу, чье творчество тесно 
свя;iано с театром му;iыкальным. Красочную стихию своих прои;iведений для 
му�ыкального театра Вильяме упорно сохранял и на драматической сцене. Так, 
n 1943 году он пишет декорации к мхатовской постановке пьесы М. Булгакова 
«Последние дню> , справедливо расцененные критикой как «выдаюшееся явление 
театральной живописи» 1 •  

Несмотря на  обилие ра;iноплаповых ;эпи;iодов, Вильяме превратил спектакль 
в целостную компо;iицию. Секрет целостности ;iаключался не только в точности 
и художественности И;iображения ;эпохи. Передав характер и стиль ;эпохи во 
в.сем - от архитектуры до бытовых деталей, от убранства ра;iличных интерьеров 
до костюмов - Вильяме достиг большего. Его живопись несла в себе обра;i по;этн
ческого гения Пушкина. Тема романтического очарования русской природы про
НИ;iывала спектакль, логически, можно ска;iать «симфонически» ,  ра;iвиваясь от 
его начала до трагического ;iавершения. И;i бури и мглы ВО;iникала каждая сцена, 
и, наконец, после траурного ;эпи;iода «Мойка» с диагональной планировкой 
(цвет пая вклейка) ,  СО;iдаюшей ра;iнообра;iные ВО;iможности для динамичных выра
;iительных МИ;iансцен, спектакль ;iаключался И;iобра;iительным ;эпилогом; скво;iь 
метель медленно, но неуклонно проникал свет солнца и в его лучах nо;iникал па
мятник Пушкину. Таков был удачно найденный художником жи;iнеутвержj\аюший 
финал спектакля. 

Оформление «Последних дней» интересно не только своей очевидной про
граммностью в утверждении живописи на сцене, не только гармоничностью соеди
нения приемов чисто живописных и пространственных. Пафос ЖИ;iнеутверждения, 
оптими;iм, светлое и мужественное мировосприятие - черты, присушие нашему 
искусству и столь необходимые в дни войны, воплотились в ;этой работе Вильямса, 
по теме, ка;iалось бы, весьма далекой от современности. 

Активное постижение действительности, овладение ра;iнообра;iными выра;iи-
1·ельными средствами, воспитание способности отбора самого необходимого и 
отка;iа от всего лишнего, перегружаюшего спектакль,- все ;эти черты, свойст
венные декорации того времени, сыграли большую роль и в области оформления 
классической пьесы. Наиболее симптоматична в ;этом отношении работа В. Дмит
риева над поставленной в 1 944 году во МХАТе пьесой А. Н. Островского «По
следняя жертва» .  ;3то - одна И;i лучших в цикле работ Дмитриева, свл;iанных с 
именем великого русского драматурга. Обратившись к жанровой пьесе, художник 
всемерно стремится и;iбегнуть И;iлишнего, навл;iчивого правдоподобия. �десь в пол
ную меру раскрывается присушее ему понимание ансамблевости спектакля, 
лежашей в основе постаново1{ Художественного театра. Не просто органическое 

1 И. Г р  у ;з д е  н. Бе;з Пупши на.- «Ант<'ратура 11 1н·1;рттно», 24 апре.1я 194:J г. 
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слияние декораций с актерским исполнением и режиссерским воплщ.цением пьесы, 
но единство и ;iавершенность всего оформления в целом и каждой его детали 
в отдельности. Вещи не существуют ;iдесь как ра;iобщенный набор бытовых предме
тов, нередко появляющихся и по сей день в оформлении пьес Островского, но со
ставляют облик целой ;эпохи, ;iримо воссо;iдают быт, уклад, харю\тср вecii жщши 
( стр. 233) . 

Любая ·декорация - комната Юлии, освещенная мерцающими лампадами, 
с красными цветами герани на окне, ;ia которым сияют купола московских хра
мов, роскошная и холодная, увешанная дорогими, но весьма бе;iвкусными карти
нами гостиная Флора Федулыча, представляющий странное смешение щегольства 
и ;iапущенности холостяцкий кабинет Дульчина - полна острой характерности. 
Интерьеры спектакля обра;iуют целую жанровую сюиту, отмеченную проникнове
нием в сушество сочной бытописательской манеры Островского и меткостью со
циального наблюдения. 

В «Последней жертве» В. Дмитриев утверждает право художника на по;эти
ческую подлинность, на правду обра;iа, правду Театра. �десь с одинаковой непри
миримостью отвергается и натуралистический подход к И;iображению быта и 
�похи, и увлечение рафинированной стили;iацией. �адача претворения подлинных 
иконографических и документальных материалов решалась ;iдесь живо, свободно, 
смело. 

Проблемы стили;iации, меры художественного вымысла и исторической досто
верности становятся особенно актуальными в свя;iи с повышением интереса к пье
сам историческим. В ;этой сфере деятельности театральных художников в годы 
войны также совершаются чре;iвычайно ;iНачительные события. Характерно, что 
жанр исторической пьесы привлекает в театр уже не только собственно театраль
ных художников, но и выдающихся мастеров советской графики. 

В 1945 году В. Фаворский сомает декорации к трагедии В. Соловьева «Вели
кий государЫ> (Театр им. Евг. Вахтангова ) .  Сценическая традиция И;iображения 
времени Ивана Гро;шого, традиция, свя;iанная с именами В. Симона и Ф. Фе
доровского, П. Вильямса и В. Дмитриева, обогатилась опытом ;этой постановки. 
Фаворский прочел и увидел пьесу исключительно своеобра;iно. �десь ска;iалось 
свойственное графическим работам художни1ш глубокое ;iНание древнерусскоИ 
иконописи, прикладного искусства, ;iОдчества. Декорации чужды мелочной истори
ческой точности, лишены му;iейно-реставраторского налета, нередко присущего де
корациям исторических пьес. Не внешняя достоверность, а художественная прав
да, не погоня ;ia ;эффектными, но второстепенными подробностями, а стремление I\ 
масштабным обобшениям - таково существо понимания Фаворским историчесной 
драматургии. 

Предваряя спектакль живописным ;iанавесом, воспрои;iводящим старинную гра
вiору с И;iображением Кремля и Опричной слободы, художник не только ука;iывает 
точную дату и место действия. И;iображение на ;iанавесе определяет стиль всех 
денораций - легних, немногословных, радующих гла;i гармонией светлых тонов, 
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В. Д м и т р и е в. Эс"из де"орации первой 1Сартины пьесы А .  Н. Островс1со�о (1Пос;r,едняя жертва�) 
в постанов"е Мос1Совс1Со�о Художественно�о а1Садеми'Чес1Соtо театра им. А. М. Горь1Соtо. 1944 �од. 

Му;зей Московского Художественного академического театра им. А. М. Горького. 

напоминаюших цветовые построения рубдевских икон. Так, путем многообра;шых 
ассоциаций с иконописью, с памятниками древней архитектуры, воссомает худож
ник дух 13похи. Свойственное Фаворскому компо,зиционное мастерство, умение до
биться органической свя,зи фигуры с фоном, декоративное чутье - все 13ти качест
ва в интереснейшем преломлении проявились и на сцене. Несмотря на насышен
ность орнаментами, на интенсивную ,звучность цвета - от иссиня-свинцовых волн 
Балтийского моря ,за ало-серебряным шатром Гро,зного ( стр. 235) до радужных 
переливов бирю,зового, ро,зового, аквамаринового тонов в комнате Марии Нагой, 
от напряженной ,золотистой гаммы в покоях Шуйского до траурно-черной карти
ны покаяния царя - декорации нигде не ,заслоняли актера. Исполнители и оформ
ление составляли живое гармоническое единство. Содержательность ,замысла и 
простота его выполнении, целесообра,зность органи,зации трехмерного пространст
ва сцепы придают 13той работе 13тапное ,значение в области оформления историче
ского спектакля. 
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Что касается работ художников театра над ;iападной классикой, лучшие :и.з 
них - декорации В. Дмитриева к «Гамлету» и А. Тышлера к «Отелло». Несмотря 
на то, что соманные в 1 944 году работы осуществлены на сцене не были, �СКИ;iЫ 
представляют ;iаконченные художественные прои;iведенил, ценные и по своим жи-
1юписным качествам и по четкости понимания режиссерской �кспо;iиции спектакля. 

А. Тышлер в оформлении «Отелло» прибегает к своему и;iлюбленному приему 
сочетания архитектурного портала, прорабо·rанного в формах итальянского Во;i
рожденил, с легкими светлыми драпировками и ;iадниками типа декоративных 
панно. Его �СКИ;iЫ - своего рода вольное переложение мотивов венецианской жи
вописи. �десь нет буквальных ;iаимствований, «цитат» , �то далекие, но понятные 
ассоциации, необходимые для воссо;iданил атмосферы шекспировской трагедии. 

Особенно интересны �СКИ;iЫ гримов и костюмов. 
Для Тышлера работа над костюмом, как правило, определяет обmее решение 

спектакля. Вопросы цвета, линии, силу�та, соотношения костюма с декорациями 
решаются художником только после тоrо, как найден совершенно определенный 
психологический портрет героя. Аисты к «Отелло» интересны прежде всего тем, 
что персонажи Шекспира и;iображены в самых ра;iличных �моциональных состоя
ниях. �десь нет ничего второстепенного, мысли и чувства героев, их действия и 
поступки, их духовный мир воплоmены художником «крупным планом». Свл;iан
ные со сценическим ;iамыслом, представляющие неоценимый материал для акте
ров в процессе их работы над ролью, �сКИ;iЫ Тышлера относятся к числу самых 
;iНачительных работ, СО;iданных театральными ху дожинками в годы войны. 

В. Дмитриев, оформлявший «Гамлет» в Художественном театре, предлагает 
режиссеру единую установку на весь спектакль. На вращающемся круге по
мещена модель рльсинорского ;iамка. Колорит - черный с тусклым серебром и 
кроваво-красными тенями. Монолит темной глыбы ;iамка ;iримо воплоmает идею 
<(мира-тюрьмы» .  Исполь;iование единой установки по;шоляет вести весь спекта�<ль 
в стремительном темпе, осуществлял мгновенные переходы от сторожевой башни 
в тронный ;iал, И;i комнаты принца в дворцовую галлерею, со;iдавая не только вну
треннюю, но и видимую логическую свя;iь между картинами. 

Архитектура ;iамка в сочетании с rори;iонтом - холодно фосфоресцирующим 
в сцене появления Тени, свинцово-серебряным над кладбиmем, багрово-черным 
в сцене поединка - приобретала в каждом �пи;iоде иной, точно соответствуютий 
драматургии смысл. 

• •  

Для художников му;iыкальной сцены период войны характери;iовался той же 
проблематикой, что и для художников театра драматического. Обшей была главная 
;iадача всех видов сценического искусства - со;iдание спектаклей приподнятого 
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В. Ф а в о р с к и й. Шатер Грозпо�о. Эскиз декорации к тра�едии В. Со.н,овьева <�Великий �осударьj) в постановке Гос. академическо�о 
театра им. Ев�. Вахтап�ова. 1945 �од. 

J4)·Jeй Гос. акалемического театра имени Евг. Вахтаиrова . 



патриотичссRоrо ;iвучанил. Потому вопросы поисRов современного пей.зажа, на
циональной определенности обра;iа, вопрос дальнейшего овладения искусством 
сценичесRоrо обобшения, совершенствования и упрочения живописной культуры 
оформления становятся основными и при обрашении ху дожниRов к оперному и ба
летному спеRтаRлю. Годы войны были временем максимального сближения ра;iных 
жанров советского театра. 

Несмотря на ;iаRономсрное преобладание RлассиRи в оперном репертуаре теат
ров, ведется усиленная ;шспериментальная работа над соманием советсRоrо опер
ного спеRтаRля. Б. ВолRов со;iдает современный батальный пеЙ;iаЖ в оформлении 
R поставленной в 1 943 году Большим театром опере Д. .КабалевсRого «В огне». 
�то был первый пеЙ;iаж, расRрываюший тему войны на советсRоЙ сцене. Опера
тивность и быстрота СО;iдания деRораций ничуть не умалили их художественной 
;iначимости. ВолRов - ху дожниR, велиRолепно чувствуюший романтичесRую при
роду му;iыRального спеRтаRлл,- СО;iдал прои;iведение, в большой мере определив
шее принципы работы над батальным пеЙ;iажем других ху дожниRов советсRоЙ 
сцены. 

В 1 943 году .liенинградсRиЙ театр оперы и балета им. С. М . .Кирова осушествил 
постановRу оперы М . .Коваля «Емельян Пугачев». В лице Ф. Федоровс1юго Rомпо
;iИтор, строивший свое сочинение на широRом исполь;iовании му;iыRального фоль
Rлора, нашел ху дожниRа, сумевшего передать в оформлении народную, подчерR
нуто национальную основу оперы. Со;iданные художником полотна - бескрайние 
степи, беспредельные просторы неба, прячу дливая деревянная архитектура - от
личались величавостью, Rоторая всегда была свойственна �тому мастеру. 

Пока;iательно, что наиболее удачные работы в области оперной классики свл
;iаны со спектаклями героико-романтического репертуара. Таким было оформле
ние П. Вильямса к опере Д. Россини «Вильгельм Телль» (ГАБТ, 1942-1944 гг. ) . 
В серии пеЙ;iажей, построенных на ;iвучном открытом цвете, про;iрачных и вомуш
ных, передает художник солнечный, боевой дух оперы. Выра;iителен найденный 
Вильямсом �ффект · сопоставления костюмов. .Костюмы Телля и народа выдер
жаны в одной тональности с деRорациями и органичесRи свя;iаны с оформлени
ем. Холодно сверкаюшие парчой, жемчужным шитьем, ;iолотыми украшениями оде
жды феодалов воспринимались как ре;iкий диссонанс в обшей гармонии красок. 

Утверждение жи;iнелюбивых, гуманистических идей, составллюшее суmество 
деятельности советских художников, в полной мере проявилось в дни войны в про
И;iведениях Вильямса, соманных на му;iыкальной сцене. Свидетельство тому -
«Вильгельм Телль» и особенно работа художника над балетом С. Прокофьева 
«;3олушRа>> (ГАБТ, 1 945 г. ) .  Не;iадолго до «;3олушRю> Вильяме сомал деRорации 
к балету А. Юровского «Алые паруса» ( Филиал ГАБТ, 1 943 г. ) .  Несмотря на 
неровность и несовершенство му;iыки А. Юровского, в основном дивертисментной 
и мало соответствуюшей по�тичной ска;iке Грина, художник сомает в спектакле 
ряд декораций, представляюших несомненный интерес и во многом обусловивших 
успех в работе над оформлением «:Золушки».  
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В. Д м и т р и е в. Сеча при К ерженце. 
Эскиз занавеса к опере Н. Римско�о-Корсакова <�Сказание о невидимом �раде Китеже и деве Февронии1J. 1946-1948 �оды. 

Гос. центра.11ьuьdi театра.11ы1ый му;зей им. А. А. Бахрушина. 



Получив в свое распоряжение ;шмечательную по симфоническому богатству 
партитуру С. Прокофьева, Вильяме со;iдал, на первый В;iгллд, неожиданное, но оп
равданное и характерное в своей лркой национальной определенности оформле
ние. Художник добил ел органического сочетания нарядной стили;iованности 
балетной феерии, и;юбилующсй постановочными рффектами (водяные каскады, 
rветлщиеrл нраски, фейерверки и т. п. ) ,  с конкретностью и реальностью. Обрщуалсь 
к францу;iской ска;iке, Вильяме идет в своем ;iамысле от архитектуры растреллиев 
rкого барокко, от живописи Рокотова и Левицкого, от русского стекла, от ансамб
лей окрестностей Петербурга, от привычных русских пеЙ;iажей. Он сомает боль
шоИ цикл архитектурных декораций: блестящий огнлми бальный ;iал, огромная 
терраса, ра;iвертывающалсл в движущейся панораме анфилада дворцовых покоев. 
Он сочиняет серию пеЙ;iажей, сменлюшихсл в сюит� «Времен года» - опо;эти;iиро
ванное, но точное И;iображение нашей природы. 

,Завершал расска;i о деятельности художников в му;iыкальном театре, нель;iл 
не упомянуть об ;эски;iах В .  Дмитриева к неосуществленной постановке оперы 
Н. Римского-Корсакова «Ска;iание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». 
Хотл хронологически работа относится к 1946 году и продолжалась до самой 
смерти художника ( 1948 г . )  , по своему характеру она несомненно свл;iана 
с творчеством Дмитриева в период воИ:ны. В ;iаписях 1943-1944 годов Дмитриев 
упоминает о своем желании СО;iдать декорации к рТОЙ опере. Оп особенно остро 
и глубоко воспринимал в дни войны патриотическую направленность оперы, идею 
отрешенности от всего личного во имя гражданского долга. 

Дмитриев отка;iался от традиционной мистической трактовки му;iыки Римско
го-Корсакова, дав ей иное, правильное толкование. Он с равной силой воплоша
ет в своих декорациях и траги;iм и жи;iнеутверждаюший пафос оперы. В рСКИ;iах 
отсутствует контраст реального и райского Китежа, отсутствует тот рлемент фан
тома, галлюцинации, который наличествовал едва ли ни во всех решениях ртой 
оперы другими художниками. Скво;iь при;iму впечатлений и ра;iмышлений суровых 
военных лет увидел Дмитриев обра;iы, живушие в партитуре. Мастерство сома
нил сценических обобщений, раскрывшееся еше в работе над «Русскими людьмю> ,  
художник месь ра;iвивает и совершенствует. 

Живописное воплошение «Сечи при Керженце» (цветная вклейка) с кровавым 
небом, стелюmимся над полем битвы, с согбенными фигурами плакальщиц, с тре
петным светом церковных свечей на портаде представляет интереснейшую вариацию 
на темы Римского-Корсакова. Пролог к <(Русским людям» поражал леностью воп
лщцения идей любви к Родине и идеи справедливого во;iме;iдил. Обра;i <(Сечи при 
Керженце» отличался столь же глубокой символической выра;iительностью мысли. 

С проникновением в оптимистический смысл му;iыкальной концовки решает 
художник финал. Его солнечная ;iемная красочность воспринимается с особенной 
силой после трагического полотна <(Сечи». Апофео;i с его ;iвучной цветностью, 
вомушностью, гармонической красотой форм древнерусского ;iОдчества ;iвучал как 
гимн Руси. Не будучи осушествленным на сцепе, �то прои;iведение Дмитриева 
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является одним и,з ,значительнейших в истории отечественного театрально-де1юра
ционного искусства. 

Обрашаясь к ра,зличнейшим областям театра - к пьесам на современные те
мы, классической русской и ,зарубежной драматургии, к му,зыкальной сцене -
мы видим, что в каждой области в период 194 1-1945 годов со,зданы прои,зведе
ния, ,значение которых в нашей театральной декорации неоспоримо. Годы войны 
явились временем совершенствования мастерства театральных художников, огром
ного творческого подъема их талантов. В ;этом - очевидный при.знак свя,зи теат
ральной декорации со всем ходом ра,звития советского и,зобра,зительного и сцени
ческого искусства. 

Современная тема утверждена в годы войны со всей последовательностью и 
убедительностью. Живое и острое восприятие действительности, активное участие 
в событиях дня послужило для большинства художников импульсом к со.зданию 
,замечательных декораций к пьесам Симонова, Крона, Леонова, Корнейчука. 
В пей,зажах, осуществленных па сцепе, в их обобшенности и суровом лакони,зме 
ска,залось ,закономерное сходство со станковой живописью военных лет. В ;этом 
плане очень пока,зательпо творчество Ю. Пименова. Со,зданная им серия станко
вых пей,зажей «Военная Москва» послужила основой его работы над оформлением 
пьесы А. Гладкова «Новогодняя почы> (Театр имени Евг. Вахтангова, 1945 г. ) .  

Ошушение времени - его ,значительности и величия - раскрывалось не толь
ко при обрашении к советской драматургии. Лучшие работы советских художни
ков в дни войны отмечены особенной масштабностью мысли, глубиной проникно
вения в му,зыку и драматургию. Именно глубина и ясность ,замысла, его идейная 
четкость предохранила в те годы наше театрально-декорационное искусство от ре
цидивов формали,зма. Любые ;эксперименты, любые поиски тех лет, стремление 
найти новые выра,зительные средства целиком подчинялись ,задачам реалистиче
ского, обра,зного воплошения содержания. Вероятно, по;этому В. Дмитриев гово
рил: «Мы не имеем права после · войны ,забывать о необходимости творческих 
исканий. Наша обя,занность - новыми средствами, свежими приемами, всем напря
жением и,зобретательности и накопленного опыта, наконец, со,здать театр новый, 
страстный и, конечно, ра,знообра,зный по формаМ>) 1 •  Сочетание достижений дово
енного периода и богатой поисками деятельности театральных художников в годы 
войны послужило той ба,зой, па которой ра,звивалось послевоенное театрадьно
декорационное искусство. 

t В.  Д м и т р и е в. Чувство нового. ,Заметки художника.- «Театр», 1945, № З-4, стр. 50 . 
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C K Y JI ЫI T Y P A  

М. Jl. Н е й м  а н  

--

в 
скульптуре, как и в других видах искусства, пrрои;щедi':Ilия, со;зданные 
в период Великой Отечественной войны,- наковы бы ни были ра;зличия 
между ними - свя;заны одной мыслью, одной обшей темой. Мужест
венная борьба советского народа на фронте и в тылу, подвиги героев� 

порожденный войной огромный патриотический подъем - вот чем определяются 
в ;это время содержание и характер творчества большинства скульпторов. Тема Ве
ликой Отечественной войны раскрывается в ра;зличных видах и жанрах скульптуры 
неодинаково - в портрете шире и глубже, чем в бытовом жанре, в станковой 
скульптуре в большей мере, чем в монументальной. Вместе с тем, в самом ра;зви
тии ;этой темы отра;зилась динамика военных событий. 

Жи;знъ, творчество, душевные переживания, личные судьбы художников осо
бенно тесно соприкасаются в ;эти годы с жи;знью и борьбой народа. В ;эту борьбу 
наши скульпторы внесли свой вклад. Многие и;з них подолгу находились непо
средственно на линии огня, в осажденных городах, в частях действуюшей армии. 
На фронте в первые месяцы войны бы.11 убит московский скульптор М. Белашов. 
На Украине от руки фашистских ;захватчиков погиб Б. Иванов, в Белоруссии -
А. Бра;зер. 

Rак ни трудна была работа скульптора в условиях армейского быта, в Студии 
военных художников имени М. Б. Грекова наряду с живописцами и графиками 
очень скоро появились и скульпторы - Е. Вучетич, И. Макагон, по;зднее И. Пер
шудчев. В частях Северного военно-морского флота, во фронтовой обстановке рабо
тали В. Цигаль и А. Rербель, на Дальнем Востоке - А. Писаревский, А. Малько 
и другие. Большая группа скульпторов оставалась в период блокады в .Ленинграде. 
Художники чувствовали себя солдатами и как солдаты выполняли свой долг. 

Своеобра;зной чертой ра;звития советской скульптуры в годы войны, особенно 
в ее начальный период, было исполь;зование таких художественных форм и прие
мов, которые отвечали особым условиям военного времени. Во многих работах 
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видно стремление преодолеть инерцию традиционных жанров и технических 
средств, поспеть ;ia темпом событий. �тим определяется во;iросшее ;iНачение пла
стического наброска, быстро фиксируюшего впечатления художника. Отчасти ;этим 
можно объяснить и попытки прибли;iить скульптуру к формам агитационного 
искусства, со;iдать скульптурный плакат, скульптурное панно для улицы и т. д. 
Прои;iведения ;эти уже по одному тому, что на них лежала печать военного времени, 
привлекали многих. Но художественный ;эффект таких прои;iведений часто был 
минимальным. 

В период войны особенно ;iаметную роль сыграла портретная скульптура. 
Именно с ней свя;iано творчество многих уже И;iвестных нам мастеров, появление 
новых имен и самые большие художественные достижения скульптуры военных 
лет. 

При всей грандио;iности событий Великой Отечественной войны, при всей их 
многогранности, в;iгляд художника ;iамечал прежде всего людей, одетых в солдат
ские шинели, жещцин и подростков, впервые ставших к станку, их суровые лица. 
Воображению -художника рисовались человеческие судьбы и характеры, какими 
он увидел их в ;этот драматический и в то же время героический период нашей ис
тории. �то и была та почва, на которой ра;iвивалось искусство портретной и жан
ровой скульптуры. 

Для сомания больших обобшаюш;их прои;iведений, охватываюших события 
;эпохи в целом, условия еше не сложились. Годы Великой Отечественной войны 
несколько ;iадержали ра;iвитие монументальной скульптуры, сооружение новых 
памятников. Правда, ;iадача ;эта не была ;iабыта и ;iамыслы некоторых памятников 
уже тогда были выражены в форме проектов. Но свое осушествление они смогли 
получить только после окончания войны. Монументальная скульптура на время 
уступила ведушую роль станковой, хотя продолжавшееся строительство москов
ского метро и работа над проектами памятников оставляли для скульпторов-мо
нументалистов и�вестное поле деятельности . 

• •  

И;i прои;iв.едений скульптуры, которые принадлежали к самому раннему ;эта
пу войны, прежде всего следует на;iвать плакат. Почти одновременно с появлением 
первых «Окон ТАСС» скульпторы Москвы - С . .J.[ебедева 1, И. Ефимов и другие -
;iавершили свою работу над объемными сатирическими плакатами. В .J.[енинграде 
бригада скульпторов (Н. Томский, В. Боголюбов, М. Бабурин, В. Исаева, Р. Буди
лов, А. Стрекавин и В. Шалютин) работала над соманием больших агитационных 
панно в технике рельефа 2• 

1 Плакат С . .llебедевой, пока,занный в 1941 году на Антифашистской выста�ше в Гос. Историческом 
му,зес, и,зображал Гитлера в виде спрута; голову его рассекал меч. 

2 Рельефы <«На ,зашиту .1Iенингрма1>, «Гитлер и Напо.11еою>, «Так было - так будет�>. 
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Р·елъефы ленинградцев соеди.нл
ли в себе �л·ементы плакатной компо-
,зиции и декоративного панно. Два И;J 
них быЛ'и укреплены на деревянных 
шитах, предохранявших от арmлле
рийского обстрела ,з1еркальные витри
ны на Невском проспекте. .Зимой 
1941-1942 ГОДОВ в нетоплеНJНЫХ ма
стерских, где к тому времени остава
лось уже немного стекол и гд·е ,замер
;швшая глина быстро превращалась 
в твердые неподатлив.ые комья, со,зда
вались �ти своеобра,зные скульптур
ные плакаты ленинградцев и другие 
их работы. 

Серия �ски,зов старейшего ле
нинградского мастера В .  Лишева 
объединена общей темой - «На ули
цах Ленинграда в дни блокады» 
( 1941-1942 гг.; Гос. Русский му
,зей) . Выполненные первоначально и,з 

В . .11 и ш е в. Несут ранено�о. Гипс. 1942 �од. 

Гос. Русский му;iей. 

пластилина и воска, небольшие компо,зиции просто, бе,з прикрас передают повсе
дневные события жи,зни осажденного города: дежурные у ворот, провер1\а до1\умен
тов, на трудовых работах, ,за водой, несут раненого (стр. 241 ) ,  мертвал на у лице, 
донор, похороны и т. д.  

По своему содержанию, а частично и по сюжетам, �та скульптурная серил на
поминает и,звестные автолитографии А. Пахомова. Однако в ней нет драматической 
('илы последних. В некоторых набросках Лишева нас привлекает верно схваченное 
движение, удачный жест, жи,зненная правдивость мотива компо,зиции. Но в боль
шинстве случаев они носят иллюстративный характер; им не хватает обобшения, 
и они не доведены до той степени художественной обработки, которая могла бы 
придать им ,значение ,завершенного художественного цикла. 

Начатую в Ленинграде военную серию Лишев продолжил в Москве, ку да ему 
пришлось переехать в конце 1942 года. К �тим работам вскоре прибавились ос
тавшиеся неосушествленными проекты памятников «.Защитникам Ленинграда.> 
и «Бе,зымянному павшему воину)> ( 1943 г. ) .  

И,з работ Лишева двух последних лет войны следует на.звать бюст хирурга 
С. И. Спасокукоцкого ( 1944 г. ) ,  поставленный в качестве памятника перед Первой 
городской больницей в Москве, и группу «Матм (стр. 242) . Обе веши сделаны 
в обычной для .Jlишева академической манере, точной и суховатой. При �том 
бюст Спасокукоцкого, длл которого скульптор нашел выра,зительное движение 
сжатых в кулаки рук, в целом мало отличаетсл от портретов, выходивших и,з 
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В.  д и ш е в. Мать. Бронза. 1945 �од. 

Гос. Третьяковс11ая rа.11.11ерея. 

его мастерской до войны, тогда как группа <(Маты) и по теме и по настроению, 
несомненно, свя;запа с его ленин1·радщ�ими ;этюдами времени блокады. 

Перед нами прои;зведение, сюжет которого подлинно др&м:атичен. Скульптор 
стремится передать скорбь матери, потерявшей сына. Тяжело склонившаяся над 
телом убитого женская фигура кажется столь же неподвижной, как и распростер
тое на ;земле тело юноши-солдата. Жещgина ;застыла в немом отчаянии. Но состо
яние горя скорей угадывается, чем ошушается. Свя;з:Ь фигур носит преимушест
венно сюжетный характер, пластическими средствами она выражена ;значительно 
слабее. Компо;зиu;ии недостает определенности. Для ;этой группы, расположен
ной на овальном постаменте и рассчитанной на круговой обход, тру дно выбрать 
точку ;зрения, которую можно было бы на;звать главной. Решение группы не выхо
дит ;за рамки старого академическоrо жанра. В основе ее лежит добросовестно ра;з
работанное повествование, лишенное, однако, обобшаюшего смысла. 

Прои;зведения других ленинградских скульпторов в стилевом отношении ;за
метно отличались от работ Лишева. Но, подобно его вешам периода блокады, они 
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также поси.11и характер �тюД1J1ых 
набросков, �ски,зов. С 111х сома
пием пе свя,запы какие-.11ибо 
тпорческие открытия, но мы 
нспоминаем о них потому, что, 
при всей бегJiости, мпоги·е и,з них 
передава.11и биение жи,зпи, душев
ные во.11нения тех .11ет, :напряжен
ность борьбы. На выставке, от
крытой ,зимой 1942 года в осаж
денном городе, вместе с работа
ми живописцев и графиков быJiи 
пока,заны прои,зведения скуJiьп
торов: <(Вручение трофейного 
автомата товаришу Жданову)) и 
<(Юный мстите.11ы> В. Бого.11юбова, 
<(Д·евушка-боец)) и <(Парти,заны1> 
В. Исаевой, <(R.11ятва мести)) 
В. Пинчука, статуя Героя Со
ветского Сою.за .11етчика Нико
.11ая Свитенко работы Б. Ша.11ю
тина и т. д. Портрет герол-Jiетчи
ка бы.11 посJiедпим произведени·· 
ем ШаJiютипа: ску.11ьптор быJI 
убит чере,з нескоJiько дней nocJie 
окончания статуи во время ар
ти.11.11ерийского обстре.11а города. 

Наброски некоторых скуJiьn
торов, сде.11апные в первые №е
сяцы войны, к.11адут пачаJiо ра
боте, д.11щgейся ,затем ряд Jieт и 
вырастаюшей в бoJiee ИJIИ менее 
,зпачитеJiwые прои,звед�ения. R их 
чисJiу припад.11ежит ску Jiьптур
ный цикJI В. Исаевой 1 - и;юбра
жения .11енинградских девушек
бойцов и со.зданные ею парные 
статуи <(Парти,занка)) и <(Парти
,зан» (обе 1943 года) , которые 

1 Исаева Вера ВасИJ1ьевна (1898-
1960). Окончи.11а АкаАемию ХУАОЖеств в 
JiенинграАе в 1927 ГОАУ· 

В. И с а е  в а. Партизанка. Гипс. Повторение 1944-1945 �одов. 

Парти;tанский мy;teit в JiенинграАе. 
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бьIJiи установлены на улицах Ленинграда 1 •  Первая и� них ( стр. 243) представляла 
девушку в полувоенном костюме с винтовкой �а спиной. Скульптор акцентировал 
упрямый поворот головы, насупленные брови, сжатые губы, готовность к дейст
вию. Статуя <(Парти�аю> и�ображала юношу с автоматом. 

R iЭТИМ героическим обра�ам �ащитников Ленинграда Исаева прибавила не
сколько по�днее и други�, и� которых особенно выделяется <(Балтиец» ( 1946 г. ) .  

В прои�ведениях многих скульпторов �апечатлены обра�ы народных мстите
лей, участников парти;занского движения, чья борьба являлась прямым выраже
нием патриотических чувств миллионов советских людей, их гнева и их нена
висти к фаши;зму. Иные и;з iЭТИХ прои;зведений, как, например, <(Подвиг героинь» 
( 1 945 г. ) А. Тенета - работы монументально-декоративного плана. Такие, как 
<(Парти;занка» ( 1942 г. ) В .  Мухиной, давали типический портретный обра;з. В боль
шинстве же своем iЭТО были вщци жанрового характера, подобно <(Непо1юренной» 
Е. Белашовой ( вклейка) . 

С точки �рения подхода к �адачам скульптуры у Белашовой было нечто общее 
с Исаевой. Их объединяло не только то, что, в отличие от .ilишева, они больше 
;заботились об iЭМоциональной стороне, чем о внешней отделке деталей. Мы нахо
дим и;звестное сходство и в их приемах компо;зиции, в манере лепки, одинаково 
простой и непринужденной. 

Мастерство Белашовой ко времени воИ:ны достигло высокого уровня, и в ее 
прои;зведениях тема борьбы народа с фашистскими ;захватчиками раскрывается с 
подлинно драматической силой. Об ;этом свидетельствуют и первые iЭТЮДЫ военных 
лет - <(Боец» ( 1 942 г.; не сохранился) , <(Девушка в плаще» ( 1943 г.; собствен
ность скульптора) ,  и ;это особенно видно в таких вещах, как <(Непокоренная» и 
<(Парти�аю> ( стр. 245) . 

<(Непокореннаю> Белашовой - один и;з самых памятных обра;зов военных лет. 
В ее героине есть нечто трогательное и вместе с тем суровое. В лице, почти дет
ском,- выражение недетской серье;зности и глубокого страдания. Характеристика 
строится на очень тонком соединении внешней хрупкости и внутренней стойкости. 
;этот мотив раскрывается в каждом повороте фигуры, в каждой ее части. 

Для <(Непокоренной» Белашова не искала никаких специальных атрибутов, но 
детали скульптуры можно на�вать красноречивыми: грубые, не по ра;змеру ботинки, 
ра;збитые на дорогах войны, куртка, в которой спят не ра�деваясь, платок, сдви
нутый на;зад и туго ;замотанный вокруг шеи. . .  Во всем ;этом видны приметы вре
мени. 

Но глубокое содержание <(Непокоренной)) свя;зано, прежде всего, с человече
ской красотой iЭТОГо обра�а. ;3а бесформенной, истрепанной одеждой мы бе;з 
тру да угадываем тонкое стройное тело девушки. В нем напряжен каждый нерв, 
каждый мускул. Жест маленькой руки, сжатой в кулак, не может обмануть в своем 

1 Статуи 1943 года погибли; храняшиеся в Парти;3анском му;3ее .llенинграда варианты 11с 1ю.шс11ы в 
1944-1945 годах. 
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Е. Б е л а ш о в а. Непокоренная. Брон.1а. 1943 �од. 

Гос. Т ретышовс1;ал га.мсрсл. 



;шачении. В нем, как и в чертах 
лица,- выражение 3атаенпого 
беспокойства и открытого вы-
3ова. ;Jто одновременно жест 
сам<>3ащиты, �сопротивления и 
жест борьбы. 

Героиня Белаmовой бе3у
словно ПОХОДИТ па тысячи других 
русских деnушек, переживших 
фашистскую оккупацию. Однако 
типичность обра3а не м�шает ему 
быть глубоко своеобра3ным. 
В нем есть свой неповторимый 
�моциональпый строй, свой пси
хологический рисунок, своя тра
гедийная выра3ительность. И все 
;tто в границах жанровой скульп
туры. 

Некоторые критики, чтобы 
подчеркнуть широту содержания, 
богатство внутреннего смысла 
прои3ведения Белашовой, отри
цают его принадлежность к быто
вому жанру. Однако �то необо
с-нованно, ибо жанровая cl\y льп
тура в своР-м роде ничуть не ниже 
монументальной. Тот факт, что 
жанровые прои;;Jведенил часто 
ни3водлтся до примитивного 
и3ображения мелочей быта, ·не 
должен вес11и к приниж·ению бы
тового жанра вообmе. Жанровый 
характер обра3а «Непокорен
ной>) не iИСКлючает ни страстнооо 
чувстnа, ни обобшаюш·ей мысли. 
лежащих в его основе. 

Статуя Белашовой, подобно 
мноnим друтгим прои3ведениам 
первых лет войны, мож�ет, па 
первый в3гляд, пока3аться не
сколько �тюдной. Но для во
плщgенил своей темы скульптор 

Е. Б е А а ш о в  а. Партизан. Гипс. 1944 �од. 

Не сохрани.11сл. 
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И. Р а б  и н  о tJ и ч. На пепелище. Гипс. 1944 �од. 

Собственность ску.11ьптора. 

и не искал другой формы. Чутье компо;зиции, точные пластические акценты и даже 
самые приемы лепки, нервной и отрывистой,- все �то очень верно передает 
характер ;задуманного обра;за. Белаmова живо и остро прочувствовала свою тему, 
не упустила ничего сушественного. Ее статуя ;закончена, художник до конца вы
ра;зил. t:BOIO мысль. 

То же можно ска;зать и о другой работе Белаmовой. В ее «Парти;зане)) тема все
народтного 1сопротивления раскрывается с �пической широтой. Сюжетная сторона 
;здесь в и;звестной мере утрачивает свое значение. Главное ;заключается в выражении 
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С. О p .;i о в. Мать. Гипс. 1941-1943 �оды. 

Гос. Русский му�ей. 



С. О р л о в. Але1ссапдр НевсJСuй. Фарфор. 1941-1943 �оды. 

Гос. Третьяковская га.11.11ерел. 

u . . нравственном сиJIЫ и непре:клонности - :ка.:к типичес:ких черт народного хара:ктера. 
Перед нами тоJ1ько одна фигура, но в ней - цеJ1ая повесть об Отечественной войне, 
расска�анная правдиво, но скупо, бе� ИJIJI юстративных детаJ1еЙ. 

В таком подходе - суть творческого метода БеJ1ашовой. В ее работах мы 
не найдем ни меJ1очности и�ображения, ни той академической пригJ1аженности, 
которые иногда отождествJ1яют с требованиями реаJ1и�ма. Манера с:куJ1ьптора при
ВJiекает своей широтой и непринужденностью, правдой непосредственного выра
жения жи�ни в самой фа:ктуре, в самом ритме ПJ1астичес:ких форм, в богатых от
ношениях света и тени. Манера ;эта восходит к импрессиони�му, к традициям 
П. Трубецкого и А. ГоJiубкиной. При ;этом в ней как ра� проявJ1яется то новое 
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Г.  М о т  о в и ...t о в. Александр Невский. Баре...tьеф. Фаянс. 1944 �од. 
Не сохранился. 
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и, бе,зус.швно, реалистическое понимание ску JIЪптурной формы, которое относится 
не к ограниченности, а к ,завоеваниям импрессиони,зма. 

Работы Белашовой военного времени объединены обшей темой. И «Непоко
ренпаю>,  и «Парти,заю> , и <(Голова старика» ( 1 944 г.; ЦентраJiьный художествен
ный фонд) , в которой мы легко у.знаем черты русского крестьянского лица,- все 
;.то лишь ра,зные выражения одной мысли и одного чувства. В круг ;этих вешей 
несколько по,зднее входят три фигуры для ,задуманного скуJiьптором памятника 
жертвам фаши,зма ( 1945- 1946 гг. ;  собственность скульптора) и портретная ста
туя :Зои Космодемьянской ( 1948 г.; собственность скульптора) .  

Прои,зведения Белашовой, посвященные Великой Отечественной войне, несли 
ту тенденцию неприкрашенного и вместе по;этически прекрасного и,зображения 
жи,зни, которая наметилась уже в предшествующий период ее творчества. 

Прои,зведения скульпторов, посвященные жертвам фаши,зма, при всем драма
ти,зме сюжетов, носили риторический характер. Такова была, например, скульп
турная группа Л. Шервуда <(Отомстим ,за муки народные» ( 1942 г. ) - фигура 
советского воина, стояшего над телами погибших. Такими были и гореJiьеф И. Чай
кова <(По,зор фашистам» ( 1 944 г. ) и статуя Тамары Абакелия <(Отомстим» ( 1944 г. ) ,  
щюбражавшая молодую женщину с мертвым ребенком па руках. 

Чувство ненависти к фаши,зму приобретало тем боJiьшую внутреннюю напря
женность, чем сдержаннее оно проявлялось. Среди работ, в которых с особой ост
ротой отра,зилась трагедия войны, мы находим скульптурную группу И. Рабинови
ча <(На пепелише» ( стр. 246)  и статую С. Орлова 1 <(Мать» ( стр. 247) . 

Годы войны внесли в творчество И. Рабиновича, как и многих других скульп
торов, новые черты. Мысль его cтaJia более глубокой, чувство обрело силу. В его 
I'руппе <(На пепелище» - две фигуры: старуха в платке и припавшая к ней девоч
ка, обе ошеломленные утратой всего, что у них было, осиротевшие, ищущие друг 
у друга .зашиты. В ;этой жанровой сцепе пет лишних подробностей, ничего сле,з
ливо-сентиментальпого. Опа решена лаконично и строго, как того требует тема. 

Статуя С. Орлова <(Маты> , начатая и ,законченная до появления одноименной 
работы Лишева, была совсем иной и по характеру и по манере. Со.зданный Орло
вым обра,з глубоко ;эмоционален. Скорбное, идушее прямо от сердца чувство ера.зу 
же ,захватывает ,зрителя. В трактовке своей темы Орлов не допускает никаких 
смягчающих оттенков. Материнское горе бе,зутешно. Оно доведено до крайней 
степени траги,зма. И именно ;эта черта прямо свя,зыв.ает прои,зведеmие Орлова 
с переживаниями первого периода войны. 

Судя по ра,змерам фигуры, Орлов стремился сделать свою статую монумен
тальной. Sто у далось ему лишь отчасти. Мать в и,зображении Орлова - старая 
женшина, простоволосая, босая, с .у,зловатыми, огрубевшими от работы руками. 
Она сидит согнувшись, с поникшей головой, придавленная горем. Неутихающая 

1 Орлов Сергей Михай.ювич (ро11. в 1911 г.) .  Специального обра:юванин не получил. Выставллтьсл начал 
в 1938 го11у как ску.11ьnтор и акваре.11ист. 
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душевная боль как бы подчиняет ее своей власти. В ее согбенной фигуре, в тяжело 
свисаю шей руке, в моршинистом, окаменевшем от тоскливой думы лице нетрудно 
прочитать историю ее ЖИ;iНИ. По своему ;iамыслу обра;i ;этот ;iаключает в себе неч
то истинно величавое, обшечеловеческое. Но в нем не менее сильны моменты ин
тимно-психологические, в которых проявляется его жанровая природа. И;iвестная 
непоследовательность видна и в средствах выражения. Ошушение целостного 
скульптурного объема, монолитность формы нарушается беспокойными, местами 
очень ре;iкими переходами света и тени на поверхности скульптуры. 

Принимаясь ;ia работу над статуей, Орлов не обладал еше опытом, необходи
мым для решения ;iадачи, которую он перед собой поставил: в годы, предшество
вавшие войне, ему была ;iНакома лишь скульптура малых форм. Его первые ком
по;iиции И;i фарфора <(Наемница и клоун» ( 1935 г.; Гос. му;iеЙ керамики и 
<(Усадьба Rусково XVIII  в.» ) и <(Мальчик на лыжах» ( 1940 г.; собственность 
скульптора) , непритя;iательные по содержанию, были отмечены хорошим вкусом 
и живостью И;iображения. Во время войны ;эта линия творчества Орлова получила 
дальнейшее ра;iвитие. Скульптор со;iдал цикл нарядно расписанных вешей на мо
тивы русских народных ска;iок 1 •  

В работе над прои;iведениями И;i фарфора Орлов не ограничился ска;iочными 
сюжетами. Легкий декоративный материал фарфора не помешал ему стать на 
путь И;iображения героических характеров, ратных подвигов русских людей. Он 
сделал попытку поднять большую национальную тему, СО;iВучную событиям Ве
ликой Отечественной войны. Игривые интонации ска;iоК Орлова сменились былин
ной широтой и приподнятостью обра;iа. 

Свое прои;iведение скульптор посвятил Александру Невскому ( стр. 248) .  
Обра;i великого полководца древней Руси представляет центр многофигурной 
группы, ра;iмеры которой ре;iко увеличены по сравнению с обычными прои;i
ведениями малых форм. Опираясь на меч, чуть склонив голову, стоит Алек
сандр Невский над поверженным тевтонским рыцарем. Его фигура в ;iатканной 
;iОлотом княжеской одежде прои;iводит внушительное впечатление. Рядом с ним -
;эпически величавые фигуры двух крестьян богатырского сложения. Группа в це
лом воспринимается как олицетворение воинской славы русского народа, как во
плошение его исполинских сил. 

Интерес к сюжетам И;i исторического прошлого России, к обра;iам прославлен
ных русских полководцев, пробужденный событиями Великой Отечественной вой
ны и особенно характерный для ее ;iаключительного ;этапа, ска;iался и в творчестве 
других скульпторов. R обра;iу Александра Невского годом по;iже обрашается Г. Мо
товилов ( стр. 249) .  И. Ефимов сомает рельефы, посвяшенные <(Слову о полку 
Игореве» . 

Прои;iведение Мотовилова представляет собой фри;i, исполненный в технике 
невыского рельефа. И;iображая готовяшихся к походу русских воинов XIII века, 

1 См. также pa;iAeA <•ХуАожественные промыс.11ы и хуАожественнал прочышJJенносты>. 
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З. В и .1t е н с  к и й. Ма.1tьчик в кепке. 
(Мо.1tодой рабочий). 

Терракота. 1941-1943 �оды. 

Собственность сt<удьптора. 

во.зглавляемых Александром Невским, Мотови
лов не пошел по пути поверхностной стили.зации. 
В.зяв в качестве прототипов некоторые обра.зы 
древнерусского искусства, скульптор лишь от
толкнулся от них. Он стремился к характерности, 
к индивидуальной выра.зительности и тем самым 
сумел добиться реалистической убедительности. 
Историческая тема прямо свя.зана в его прои.зве
дении с пафосом Отечественной войны, с герои
ческой борьбой народа .за свою честь и не.зави
симость. 

Терракотовые р·ельефы И. Ефимова <(Стоя
щее войско Игорево и его речь» ( вJСлейJСа) и 
,(Сражени·е русских войск с половцамю> тракто
ваны в харак11ерной для него декоративной мане
ре. В них есть вместе с тем тонкое понимание 
исторического сюжета. В качестве парных �ти 
рельефы хорошо дополняли друг друга. Внуши
тельное спокойствие перв.ой сцены со.зда1ет выра
;штельный контраст с �нrамикой второrго сюжrета. 

И.з других работ И. Ефимова, который в �тот 
период почти не у дел ял внимания анималистиче
скому жанру, вспоминаются небольшие компо.зи
ции, сделанные в самом начале военных собы11ий 
( 1 941-1942 гг. ) - <(Война•>, <(Атака•>, «Первая 
помщуы>. �ти компо.зиwии, подобно большинству 
жанровых прои.зведений, исполненных в первые 
годы войны, отличались �ски.зным х1арактером, и 
с ними не столько свя.заны какие-либо ху дожест-
венные дос11ижения, сколько выражение пат
риотических чувств. В них .запечатлелись отдель
ные �пи.зоды войны, некоторые стороны фрон
тового быта и батальные мотивы 1 •  

Надо, однако, .заметить, что собственно батальная тема в скульптуре военного 
времени не .заняла господствующего положения. Тема патриотического долга, .за
щиты Родины понималась .значительно шире. Наши скульпторы не сумели, ра.зу
меется, охватить ее во всем объеме. Но они коснулись многих ее сторон. В част-

1 В t<руг прощ1ведев11й ;этого рода, кроме на�вав ных выше, входит ряд работ: «Боец выносит ра11е11ого11 
(1941 г.) и <(Медсестра» (1943 г.) Г. Мотови.11ова, <(Боец» (1942 г.) Е. Бе.11ашовой, «Jlыжвик-бое�;;р> (1942 г.) 
С. Попова, «Кавалерийская схватка•• ( 1942 г.) JI. Кардашова, <(Кава.11ерийс1шл ра�всдка в горах Кавка�а» 
(1943 г.) Д. Гордова, <(Танкисты•• (1942 г.) Д. Шнарца, ((Сандружинница» (1942 г.) 11 «Jlи�a Чайкина>) (1942 г.) 
М. Рынд�юнской и т. д. 
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ности, одна и3 таких и при �том наи
более сушественных сторон получила 
отражение в прои3ведениях жанровой 
скульптуры, пока3ываюших героиче
ский труд советских людей в тылу 1 •  
И3 работ �того рода особенный инте
рес представляет «Уральская серию> 
;3. Виленского. 

В годы войны Виленский жил 
в рабочем поселк1е н·еподалеку от 
Перми. Вещи, и3 которых состави
лась на3ванная серия. выполнены 
с натуры; он1и повествуют о труде про
и3водств.енного коллек11ива одного и;J 
ура.ЛJ,ских 3аводов в годы войны. 

Серия Виленского обшир1J1а: в ней 
свыше ста вещей, в большинстве сд·е
ланных и3 обожженной глины. По ха
рактеру исполнения все работы пред
ставляют род пластич·еских наброс
ков. Многие и3 них прои3водят впе
чатление подготовительных �тюдов. 
Однако каждый �тюд уже облада
ет самостоятельной художественной 
ценностью, в каждом 3аключена ча-
стица жи3ни, те или иные типичес1ше 

З. В и л е н  с к и й. Сталевар И. Садьщов. 
Терракота. 1943 �од. 

П('rмекая Гос. художественная ra.11Лerc11. 

черты времени. Перед нами проходят представители ра3ных профессий: металлур-
ги, вальцощую\и, листопрокатчики, ку3нецы - советские люди, самоотверженно 
трудившиеся на 3аводах в годы войны. В по3ах и движениях рабочих ощущается 
напряжение тру да, на их лицах нередко лежит след усталости, свою работу они при
равнивают к воинскому долгу и их каждодневный упорный труд наводит на мысль 
о незаметных героях войны, вынесших на своих плечах ее тяжесть. 

Скульптурные наброски Виленского при всей их непритя3ательности по3воля
ют говорить в и3вестном смысле о решении одной И;i самых важных тем нашего 
искусства - темы рабочего класса. Речь идет на �тот pa;i не о монументально
обобщенных обра;iах; и3ображения рабочих у Виленского отличаются будничной 
простотой. Но именно в �той будничности скульптор сумел открыть свою по�;iИЮ. 
В стату�тках на;iванной серии верно схвачен типический облик уральского ра
бочего. Виленский придавал большое ;значение пластической выра;iительпости 

1 «В цеху за сводкой•> и «Даешь сталы> ( 1941 r.) А. Стрекавина, «В помоwь фронту•> (1941 r.) и «Строи
те.11ьвиnю> (1942 r.) О. Мануйловой, <(Пос.11едвий сноm) (1944 r.) Н. Никоrосява и т. д. 
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3. В и ;� е н с к и й. Катя. 
Терракота. 1941-1943 �оды. 

Собственность ск}'.11ьптора. 

костюма и атрибутов. Но его ГJ1авная цеJ1ь ;iа
ключаJiась в том, чтобы .уловить особый непов
торимый характер каждого человека. Вот по
чему мы так отчетливо ;iапоминаем и маль
чонку в лихо сдвинутой набок кепке (стр. 252) , 
и ;iнатного сталевара И. Садыкова ( стр. 253) , 
и скуластую улыбаютуюся Катю ( стр. 254 ) ,  
и молодого листопрокатчика, и присевшего по
жилого рабочего. 

Прим,ечательная особенность <(Уральской 
серию) Виленского состоит в том, что его ра
боты R большинстве случаев носят портретный 
характер. Мастер скульптурного портрета, он и 
в жа111ровых набросках нередко шел по пути 
острых психологических решений, столь непо
средственно выражаютих глубокий интерес 
наших скульпторов к внутреннему миру совет
ского человека. 

--

В скульптуре �пох:и Великой Отечествен
ной войны роль портрета была ведуm,ей, опре
деляютей. Годы �ти отмечены со;iданием 
целой галлереи прои;iведений, ;iапечатлевших 
черты многих воинов и тружеников - от ря
довых солдат и простых рабочих до прослав
ленных полководцев и героев. Именно в порт
рете ху дожинки искали наиболее полного и 
;iаконченного выражения тех особых качеств 
души и характера, которые были типичны для 

советских людей и которые столь рельефно проявились в годы войны. В широкий 
круг прои;iведений, посвщценных событиям войны, искусство скульптурного порт
рета вошло во всем многообра;iИИ его видов - камерный набросок, �тюд с натуры, 
станковый бюст, статуя, монументальный портретный обра;i. В �том ра;iнообра;iИИ 
ф�рм портретного И;iображения и в их постепенном усложнении была своя времен
ная последовательность, своя внутренняя логика. Портреты �тюдного характера. 
станковые портреты вообmе, относятся по преимушеству к первому периоду войны. 
Статуи и торжественные, монументальные портреты появляются с переломом, на
ступившим в войне, как предчувствие великой победы. 

В искусстве последних военных лет и послевоенного времени ра;iвитие мону
ментального скульптурного портрета стоит в тесной свя;iи с соманием памятни-
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tоов-бюстов JtВажды и трижды Ге
роев Советского Сою.за. Характер 
;этих памятников, предна;эначенных 
для установки на родИJНе героев, 
был с самого начала определен спе
циалwым постановлением Совет
ского правительства. Бюсты испол
нялись ра;эмером в два ра;эа больше 
натуры и отливаJ11ись и.з брон;эы. По
стам·енты для них И,ЗГОТОВЛЯJШСЬ и.з 
чугуна, мрамора или гранита. Бюст 
и постамент долЖIНы были соста
вить одно художественное целое. 
По;этому работа над портретом яв
лялась лишь частью обwего реше
ния. 

Характер и стилевые особенно
сти портретной скульптуры началь
ного периода войны наиболее пол
но выражены в прои;эведениях 
В. Мухиной и С. Лебедевой. Про
и;эведения ;эти со,здавались иногда в 
необычных условиях: МухИJНа свои 
портреты полковников ffi,cyпoвa и 
Хижняка делала в госпитале; С. Ле
бедева, привыкшая иметь перед 
гла;эаМlИ модель, выполнила порт
рет Героя Советского Сою.за 
Н. Ф. Гастелло ( 1942 г.; собствен
ность скульптора) после его смер
ти. По сравнению с прои;эведения
ми мирного времени не и;эмени-

С. А е б е д е  в а. Портрет майора И. И. Гейбо. 

Гипс. 1943 �од. 

Собственность ску.11ъптора. 

лись ни угол ,зрения на ,задачи портрета, ни художественные приемы. И;эменилось, 
однако, содержание портретов, их ;эмоциональный строй, ибо в лицах людей, ко
торые служили теперь моделями для портретов, появилось не встречавшееся преж
де выражение суровой собранности. В ;этом и ,заключалось главное. Работа над 
портретом в ;эти годы, в каких бы условиях она пи велась, делала портретиста при
частным к событиям войны, раскрывала перед ним судьбы людей, преврашала его 
в свидетеля душевной слабости одних и душевной ,закалки других. Работа над 
портретом по ;этой причине никогда еше не была такой ;эахватываюwей. Перед 
гла;эами скульпторов проходила масса интересных людей, масса новых лиц, и коли
чество портретов, со;эдававmихс.я в ;это время, с каждым годом множилось. 
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У Лебедевой их было, пожалуй, больше, чем у какого-либо другого скульпто
ра. И среди них, наряду с военными портретами,- портреты му,зыкантов, поf)тов 
и ученых. ;3а одним исключением, о котором уже упоминалось, все они сделаны 
с натуры и поражают удивительной жи,зненностью. 

Жи,зненность и,зображения, опираюmаяся на мастерство f)Тюда, всегда была 
самой сильной стороной портретного творчества С. Лебедевой. Ничто не стоит 
между ней и ее моделью. В ее подходе нет ничего предв,зятого, нюшкой натяну
тости и официальности. Портреты людей в военной форме меньше всего отлича
ются друг от друга своими атрибутами. Лебедева, в суmности, не придает ,значе
ния внешним ,знакам ра,зличия,- она ра,зличает лишь человеческие характеры. 
В длинном списке ее военных прои,зведений - портреты генерала В. l'. Тихоно
ва и майора И. И. Гейбо ( стр. 255 ) , снайпера Пчелинцина и танкиста Григорьева, 
генерала А. С. Осипенко и воина-ка,заха Б. Мамыш-У лы и,з Панфиловской диви,зии 
( стр. 257) . 

Очень интересен портрет Мамыш-Улы, о котором, как и о других панфилов
цах, в свое время много писали и который сделался героем повести А. Бека <(Воло
коламское шоссе•> .  Характерна несколько вытянутая голова, выдаюmиеся скулы, 
приплюснутый, но тонкий по рисунку нос,- Лебедева остро раскрывает неповто
римый облик f)Того человека и его мужественную решимость, столь типичную 
черту советского воина. В f)том прои,зведении нет даже легкого оттенка f)К,зотики. 
Национальное своеобра,зие проявляется лишь как один и,з моментов глубокой 
индивидуальной характеристики. 

То же самое можно ска,зать о портретах генерал-полковника (по,зднее марша
ла авиации) Ф. Л. Фалалеева ( стр. 258) и генерал-полковника (по,зднее маршала 
бронетанковых войск) Л. Н. Федоренко ( 1 943 г.; Пермская Гос. художественная 
галлерея) , в которых черты национального характера получили сугубо индивиду
альное выражение. 

Фалалеев прост, f)Нергичен, даже ре,зок. Все его черты Лебедева передает 
очень определенно: нос - прямой, короткий, небольшой подбородок выдвинут 
вперед, крупный лоб ,занимает почти половину лица. Гла,за под нависаюmими бро
вями смотрят требовательно и в то же время устало. 

В портрете Федоренко модель воссо,здана не менее тmательно. ;запоминается 
голова, слегка втянутая в плечи, по,зволяютая догадываться о преждевременной 
полноте, круглое лицо, выступаюшие вперед губы, нос и уши несколько ,заострен
ной формы,- характеристика достаточно обстоятельная, но не такая рельефная, 
как в портрете Фалалеева. 

Абсолютное доверие к натуре, лежашее в основе творчества Лебедевой, нс 
во,зволяет ей менять что-лиЬо в и,зо6ражении по сравнению с моделью. Однако 
в ходе работы она бе,з труда отделяет главное от второстепенного, и от ее в,згллда 
не усколь,зает ни один и,з тех суmественных моментов, которые в своей сложной 
в,заимосвл,зи раскрывают внутренний мир человека. Так, в портрете поf)та 
Л. Т. Твардовского ( вклейка) Лебедева оттеняет глубокую душевную ясность, 
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С. А е 6 е д е  в а. Портрет Б. Ма.чыш-Уд,ы. Гипс. 1945 zoil. 

Собственность скуJ11>птора. 
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С . .11 е 6 е д е  в а. Портрет zепера.;r,-по.;r,ковпика Ф. Я. Фа.;r,а.;r,еева. 
Гипс. 1943 zод. 

Гос. Третьяковская rа.11.11ерея. 

серье;зность отноmенил I( окружаюшему, в портрете генерал-лейтенанта А. А. Игна
тьева ( 1 943 г .; собственность скульптора ) , автора книги <�Пятьдесят лет в строю•> ,
привычную уверенность в себе, обшительность, легкую насмешливость. 

Портрет Твардовского - один и;з лучших у Лебедевой. В нем сра;зу виден 
человек сердца, верный товариш, участливый друг. Характеристика, которую Ле
бедева дает молодому по�ту, при всем своем лири;зме, ошутимо окрашена пережи
ваниями военных лет. Его некрупные, но правильные черты отмечены печатью 
трудных ра;здумий, горестных чувств и какой-то особой доброты. Лицо Твардовско
го с первого n;згляда притягивает своим открытым выражением. Линии его чисты, 
и в них видится отражение его душевного мира. Кажется, ;здесь весь Твардовский, 
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С. JJ е 6 е д е  в а. Портрет А .  Т. Т6ардовско�о. Гипс. 1943 �од. 

Гос. Третьшювсliал га.мерел. 



человек и по�т, со своими мягкими 
интонациями и с русской у далью его 
военных обра.зов, неотрывной от их 
песенного, порой грустного ра.здумья. 

Необычайно богата пластика 
портрета. В отличие от бюста Игна
тьева, с его исс-еченной ма.зкаМJИ СRе
тотепевой фактурой, портрет Твар
довского исполнен в манере как бы 
более плавной, спокойной, более от
вечаюшей обшему характеру и внут
реннему содержанию �того обра.за. 
Для .Jlебедевой, которая владеет мно
гообра.зными средствами пластиче
ской выра.зительности, выбор тех или 
иных приемов не является делом слу
чая, но прямо свя.зан с .замыслом 
портрета, с его обра.зным строем. 

Портрет по�та А. Т. Твардовского, 
и.зображенного в форменной гимна
стерке с погонами, служит как бы сое-
дипительным .звеном между военны
ми и невоенными портретами С. .Jlе
бедевой тех лет. Круг �тих последних 
достаточно широк. В него входят 
портреты му.зыкантов - А. Б. Голь
денвей.зера (стр. 259) и А. Ф. Гедике 
(оба 1943 г. ) ,  академиков - В. Д. Гре
кова и В. Ф. Шишмарева, ху дожНJИ
ков - В.  Е. Татлина (стр. 261 ) 
и Д.  П. Штеренберта ( 1944 г. ) ,  писа
телей И. Г. Sренбурга, С. Я. Маршака 

С. Jl е 6 е д е  в а. Портрет А .  В. Гольденвей.1ера. 
Гипс. 1943 zод. 

Собстве11ность скульптора. 

(оба 1943 г. ) и т. д.  Портреты �ти отличаются и ра.зной постановкой .задач, и ра.з
ной степенью .законченности. Например, портрет Sренбурга с нахмуренным лицом 
и .зажатой в .зубах коротенькой трубкой - �то быстрый набросок, едва начатый с на
туры, а .затем .заново сделанный по памяти. Портрет Маршака вылеплен более ос
новательно, но в обшем тоже в форме наброска и в маленьком ра.змере. Татлин, 
с его длинными руками и ногами, с его нескладной, но очень выра.зительной фигу
рой, натолкнул скульптора на мысль со.здать портретную стату�тку. Несмотря на 
камерность, �тот обра.з - один и.з самых острых в ее портретном творчестве. .Jlе
бедева великолепно уловила облик Татлина, и.зобра.зив его сидяшим с прямым кор-
пусом и широко расставленными коленями. 
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Сравнивал портреты Гольденвей,зера и Гедике, мы находим в первом и,звест
пую ра,змельченность. В хмуром лице му,зыканта прежде всего бросаютсл в гла,за 
приметы во,зраста - складки кожи, морщины. ;3а ;этим виден и характер, старчески 
колючий, ,замкнутый и требовательный. Портрет Гедике сделан шире, и в лице его 
подчеркнуто выражение добродушил. 

Другие и,з числа на.званных портретов решены в обычном длл Лебедевой пла
не углубленных психологических характеристик, и все они по,зволлют говорить о 
проницательности мастера. Нель,зл, однако, ,забывать, что по своему содержанию 
аортреты ;эти кажутсл более или менее ,значительными в ,зависимости и от самой 
модели. 

Тип остро-психологического скульптурного портрета, со.зданный С. Лебедевой 
в 20-х и 30-х годах, в полной мере сохранлет свое ,значение в период Великой Оте
чественной войны. :Это относитсл и к его внутреннему характеру и к его формаль
ным особенностлм. Большинство портретов выполнено .в натуральную величину, 
и,зображенил даны погрудно, часто с едва обо,значенными плечами. Иногда скульп
тор лепит одну лишь голову. В качестве опоры исполь,зуютсл всегда простые прл
моугольные постаменты. Лебедева со,знательно и,збегает преувеличенных форм 
бюста или полуфигурной компо,зиции, сосредоточивал все свое внимание на соб
ственно-портретном решении. Она не сходит с ;этой по,зиции даже тогда, когда 
работает над бюстами дважды Героев Советского Сою.за - полковника ;3. R. Слю
саренко и майора С. И. Кретова (оба 1 945 г. ) ,  предна,значенными длл установки 
в качестве памлтников. 

И,зображал героев, Лебедева ни в малейшей степени не стремилась к внешним 
;эффектам. Сама компо,зицил ее портретов, простал и естественнал, продиктова
на непосредственным восприлтием натуры. Но по той же причине работы Лебеде
вой ока,зываютсл иногда в ,зависимости от случайных впечатлений. Порой она не 
идет дальше того, что дает ей модель, обходит ,задачу типи,зации. При ;этом даже 
в лучших своих прои,зведенилх, и,зображал героев, она не ставит проблему герои
ческого портрета как особого жанра. 

рта сторона творчества С. Лебедевой ,заметна не только на фоне прои,зведений 
монументально-героического плана, но и в сравнении с работами Мухиной, также 
очень сдержанными по стилю, но несущими в себе большую степень обобшенил. 
В статье, предпосланной скульптурному ра,зделу выставки «Великал Отечествен
нал война» ,  портретные работы С . .Лебедевой длл контраста сопоставллютсл с ра
ботами В.  Мухиной. Первал, по выражению критика, «воссо.здает облик человека 
во всей его сложности», вторал «рисует в живом облике героев свое высокое понл
тие о человеке, свою философию жи,зню> 1• 

Именно ;это «высокое понлтие» о советском человеке, определлюшее собой 
содержание и характер монументальных работ Мухиной, лежит и в основе ее пор-

i А. � о т о в. С11у.11ьптура на выставке «Великая Отечественная война•).- «Ве.11юшн Отс•1сетвсш�а11 вой
на•). Каталог выстаюш. [М.], 1943, стр. 54. 
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третов, присутствует в самом их 
;эамысле и с пора;эительной от
четливостью раскрываетсл в ;эа
вершенных прои;эведенилх. 

В �том отношении оообен1но 
интересна «Парти;эанка•> ( в1Слей-
1Са) , выполненнал в лучших тра
дицилх мухинской пластики. 
Скупал, лаконичнал по форме, 
она полна напрлженной �кспрес
сии. С помощью точных, уверен
ных приемов Мухина добивается 
того выраженил гневного поры
ва, которое становитсл в �том 
портрете доминирующим: крепко 
сомкнуты губы парти;эанки, ре;э
кие с1\ладки легли между бро
вями, движение головы подчер1•
нуто откинутой со лба прядью 
волос. Сдержанная, но действен
ная, рвущалсл наружу �нергил, 
настороженность и непреклон
ность - вот определяющие чер
ты �того обра;эа. «Парти;эанкю) 
Мухиной - первал и очевиднал 
попытка раскрыть в жанре порт
рета героическую тему. Идел, 
лежащал в его основе, передана 
с почти плакатной отчетливо
стью. Она выражена и в под
черкнутом динами;зме компо;эи-

С . .11 е б е д е  в а. Портрет В .  Е. ТатАиnа. 
Гипс. 1944 zод. 

Собственность скульптора. 

ции, и в решительности линий, строящих портрет, и в смелых приемах обобщения. 
Ре;экое ра;эделение скульптуры на работы станкового характера и монументы 

часто не оставллет места длл прои;эведений, которые по своим особенностлм не 
принадлежат прямо ни к тому, ни к другому виду. Именно такой работой, ;эанима
ющей промежуточное положение, и лвллетсл <(Парти;эанкю>. Сравнивал ее с мону
ментальными работами Мухиной, мы убеждаемсл в том, что по стилю своему она 
бли;эка хорошо и;эвестной нам группе «Рабочий и колхо;эницю>. При всем ра;эличии 
;эадач обра;э парти;эанки трактован с такой же широтой, и мы находим в нем те же 
черты декоративной выра;эительности, которые всегда сопутствуют монументаль
ным прои;эведенилм Мухиной. <(Парти;эанкю> - обра;э типический длл первого пе
риода войны, он проникнут ее драмати;эмом и героическим пафосом. 
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Другие портреты Мухиной не ;iаключают в себе такого широкого обобmенил. 
Было бы, однако, неправильно проводить ре;iкую грань между обра;iоМ парти;iаН
ки и почти одновременно со;iданными портретами полковников И. .JI. Хижняка и 
Б. А. Юсупова ( стр. 263, 264 ) .  С ;этими офицерами Советской Армии Мухина 
встретилась в Москве, когда они только что оправились от ранений. Обе работы 
решены в традициях станковой скульптуры, в обеих больше, чем в портрете пар
ти;iанки, личных, биографических моментов. Но на первый план и в них высту
пает героическая тема, тема бесстрашия людей долга. Портреты очень бли;iКИ друг 
другу, что ска;iываетсл и в единообра;iном компо;iиционном решении, и в строгой 
определенности их форм, и в продуманном отборе деталей. 

Единство внутреннего содержания в ;этих портретах приобретает тем больший 
смысл, чем бо.'lьше мы находим в них индивидуальных ра;iличий. И Мухина не 
стирает месь ни одной характерной черты. У Хижняка лицо нервное, острое; 
в гневном ра;iлете бровей, в ре;iко прочерченной линии рта, в крутых складках, 
собравшихся на лбу, виден солдат, ;iакаленный в горниле войны, человек с целе
устремленной и упорной волей. Юсупов - внешнее более спокойный, сдержан
ный - лвллет собой обра;iец солдатской суровой ;iакалки, неукротимой мужест
венной силы. Гллдл на его лицо, и;iборожденное многочисленными шрамами, вмя
тинами от пуль, с повл;iкой, ;iакрывающей гла;i, невольно думаешь, что сама война 
проставила на нем ;эти геройские ;iНаки отличил. 

;3а ;этими первыми военными портретами Мухиной следуют портреты генера
J.Iов Н. Б. Корнеева ( 1942 г.; Гос. му;iеЙ Революции Молдавской ССР, Кишинев) 
и В .  ;э. Тарановича ( 1 942 г.; Саратовский Гос. художественный мрей им. А. Н. Ра
дищева) ,  майора береговой артиллерии Н. А. Цыганова ( 1 942-1943 гг. ;  Гос. Рус
ский му;iей ) ,  летчицы Е. В .  Будановой ( 1943 г.; Гос. Третьлковскал галлерел) и 
рлд других прои;iведений. Среди них выделлетсл портрет хирурга Н. Н. Бурден
ко - в психологическом отношении один И;i наиболее интересных обра;iов в твор
честве Мухиной военных лет ( стр. 265 ) . 

По манере исщ>Лненил портрет Бурденко несколько отличается от других во
енных портретов Мухиной. В нем больше деталей, больше ;iаметны лежаmие в его 
основе моменты ;этюдного и;iображенил, приемы J.Iепки, напоминаюшие манеру 
С. Лебедевой. 

В чертах Бурденко при первом в;iгллде поражает неприветливость выражения. 
Опушенные углы рта и глубокие морmины, идушие от крыльев носа, жесткан 
складка на переносице придают ему оттенок горестной ;iамкнутости, неприступ
ности. И все же господствуюшим в ;этом лице ока;iываетсл то выражение внутрен
ней твердости, суровой человеческой воли, которое так прямо свл;iано с лич
ностью Бурденко и с темой портрета. 

Как видно, прои;iведенил Мухиной военного времени дают достаточно осно
ваний, чтобы говорить о проблеме героического портрета. Проблему ;эту Мухина 
выдвигает отнюдь не отвлеченно: биографию героя, судьбу отдельного человека 
она ставит в свл;iь с судьбой народа, ;iаставллл ощутить пафос великой битвы ;ia 
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В.  М у х  и н  а. Партизанка. Брон.ю. 1942 �од. 

Гос. Трстышо11с�;ал ra.11.11epc11. 



свободу и не.зависимость. В пони
мании Мухиной героический пор
трет не несет с собой никаком 
внешней патетики. Ни в его содер
жании, ни в его форме нет ника
кой искусственной приподнятости. 
Мухина отвергала всякую внеш
нюю импо,зантность в портретах 
военного времени, даже в той сте
пени, в какой она допускала ее в 
некоторых портретах 30-х годов, 
как, например, в портрете доктора 
А. А. ;iамкова. 

Напряженно-сдержанное, су
рово-мужественное восприятие со
бытий Великой Отечественной вой
вы полностью определяет сmль 
портретов Мухиной. Почти R каж
дом и,з них мы находим г ,.11убокую 
,значите,.11ьность обра,за, сосредото
ченную нравственную си,.11у. Осо
бенности портретов опреде,.11яются, 
преж�е вс·его, их внутренним 
строем, г,.11убоким понимаНrИем ха
рактера советского ч-е,.11овека, оду
хотворяюших его идей и прин
ципов. 

«Перед ху дожвиком, пытаю
шимся со,здать "героический порт-" м рет ,- говори.11а у:х�ина,- стоит 
сложная ,за�ача претворить ,.11ицо, 

R. М у х  и п а. Портрет по.исовни1'а И. д. Хижnя1'а. 
Бропза. 1942 �од. 

Гос. Третьяковская га..11..11ерея. 

нередко житейски некрасивое, в лицо ,значительное и прекрасное, одновременно 
не у да,.11яясь от конкретного портретного сходства, выра,зить всю г,.11убину и во,звы
шенность душевного мира человека>) 1 •  

Мухина по,.11ага.11а, что ДJIЯ решения �той ,задачи можно идти ра,зными путями, 
что героическое содержание можно выявить <св передаче внутренней динамики 
данного характера>) , и,.11и <св его внешней яркостю) 2• По �тому второму пути, как 
мы увидим дальше, шли в своей работе над портретом Е. Вучетич, отчасти 
Н. Томский и некоторые другие скульпторы. Для себя Мухина выбра,.11а первый 

1 Цит. по кн.: Р. А б о ..11 и п а. В. И. Мухина. М., 1954, стр. 62. 
2 Таи же. 
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R. М у х  и н  а. Портрет по;�ковника Б. А. Юсупова. Бронза. 1942 �од. 

Гос. Третьлковская rа.11.1ерел. 



В. М у х  и п а. Портрет xupypia Н. Н. Бурдепко. Бропза. 1942-1943 �оды. 

Гос. Третьяковская га.11.11ерея. 
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Г. /( е п и  п о  lf. Портрет А. С. Исаакяпа. Гипс. 1942 �од. 

Собственность ску..1ьптора. 

путь, пусть менее ;�ффектный, но, как пока.зала проверка временем, более пло
дотворный. 

Обра,зная концепция портретов Мухиной не нашла прямого продолжения 
в друmх прои,зведениях военного времени. Но рядом с ее работами можно поставить 
те скульптурные портреты, которые более или менее приближаются к мухинским 
по своим ,задачам и характеру: портрет Героя Советского Сою.за В. В. Талалихина 
( 1 942 г.; собственность скульптора) , со,зданный Г. Rепиновым, Героя Советского 
Сою.за И. R. Боева ( 1 943 г.; собственность семьи скульптора) , исполненный 
Д. Шварцем, Героя Советского Сою.за, полковника Маковского ( 1943 г. ) работы 
И. Чайкова, Маршала Советского Сою.за А. А. Говорова ( 1945 г.; Гос. Русский 
му,зей) - В. Боголюбова. 
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Г. К е п и  н о  в. Портрет Героя Советскоzо Союза летчика В. В. Талалихина.Гипс. 1942 zод. 

Собстnен ность Cli р ьптора. 



Д. Ш в а р ц. Портрет Героя Советско�о Союза ;r,етчика И. К. БoefJa. 
Гипс. 1943 �од. 

Собственность семьи ску.ilьптора. 

Все ;эти прои;iведения, очень ра;iные по манере, по художественным качествам, 
при отсутствии внешней броскости объединяет одно обтее стремление - раскрыть 
героическое в самих характерах, в типическом облике людей, самоотверженно сра
жавшихся с врагом. 

В �том отношении портрет Талалихина (вклейка) ,  со;iданный Rепиновым,
один И;i самых убедительных, хотя он и остался не;iаконченным. Работа над порт
ретом велась на протяжении 3-4 сеансов и оборвалась, когда погиб герой-лет
чик. Rепинов успел, однако, верно наметить в лице Талалихина главное - выра
жение душевного благородства и юношеской отваги. Некоторая не;iавершенность 
моделировки искупаетсл строгой ясностью построения. Художественные качества 
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ртого прекрасного портрета прямо свя,заны с выра,зительностью основного скульп
турного объема, пространственных планов, которыми так решительно оперирует 
скульптор. 

Портрет Талалихина - одна и,з лучших работ Rепинова. В других военных 
портретах и, в частности, в портрете парти,занского генерала М. JI. Дука ( 1942 г. ) 
Rепинову не у далось· обрисовать характер героя так тонко и так цельно. В них 
на первый план выступают иные стороны его мастерства. В портрете ху дожни
JШ М. С. Сарьяна ( 1941 г .; Гос. Третьяковская галлерел) мы от даем должное искус
ству обработки мрамора в портрете порта А. С. Исааклна ( стр. 266) - бережности, 
с которой скульптор воссомал свою сложную модель. По характеристике второй 
портрет много интереснее и глубже первого. Но все же и в нем не 1 той проникно
венности и того внутреннего тепла, которые так чувствуются в портрете Тала
лихина. 

Первые военные портреты Д. Шварца были соманы в 1942 году на одном 
и,з арродромов. Jiетчики по,зировали в промежутках между боевыми вылетами, 
и скульптор вспоминал впоследствии, что, работая над портретом одного, он с тuе
вогой ожидал во,звращения других. рто придавало прощшедениям Шварца особую 
рмоциональную окраску. Вначале он не шел дальше беглых рТю�ов. Портрет 
Героя Советского Сою.за И. R. Боева ( стр. 267) , который мы на,зьшали, сделан 
с большей основательностью. Перед нами лицо юноши, ушастое, с крупным ртом, 
крутой линией лба и внимательными гла,зами. В его выражении есть нечто строгое, 
серье,зное и в то же время не до конца оформленное, мальчишеское. рти две гра
ни хорошо дополняют друг друга, делают характеристику рельефной. 

И:,з других прои,зведений Шварца обращает на себя внимание кованная и,з 
меди «Голова воина» ( стр. 269) - попытка со,здать монументальный героическиii 
обра,з. 

Портрет Маршала Советского Сою.за JI. А. Говорова ( стр. 271 ) работы Бого
любова принадлежит к лучшим обра,зцам фигурного портрета. Подход скульпто
ра к своей ,задаче отчасти напоминает подход к обра,зу Орджоникид,зе в статуе. 
над которой он работал до войны совместно с В. Ингалом. Характеристика 
героя месь неотделима от характеристики человека. Однако на ртот ра,з в порт
рете появляется некоторая парадность. Момент представительности подчеркнут са
мой по,зой, выбранной для статуи (движение выдвинутой вперед ноги, жест рук, 
,заложенных ,за спину, манера держать го.юву) ,- всей академической постановкой 
фигуры, о которой нель,зя ска,зать, что она идет от внутренней мотивировки. 

В остальном трактовка отличается сдержанностью. Со,здавая портрет героя 
ленинградской обороны, Боголюбов и,збежал нарочитой рффектности. Он не ви
дел необходимости ставить фигуру на котурны. Напротив, несмотря на оттенок па
радности, портрет Говорова привлекает своей спокойной ,значительностью и стро
гостью выражения. 

Проблему героического портретного обра,за пытались решать в своих прои,зве
дениях многие скульпторы. Однако реали,зация часто оца,зьJщ1.лась ниже ,замысла, 
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Д. Ш fJ а р  -14. Голова воина. Нованная медь, 1942 iqд, 

(:oб�TB\!JIHOCTJi семь� ску.1ьптора, 



иным работам не хватало глубины, иным - непосредственного чувства времени. 
Между тем именно чувство времени составляло драгоценную черту лучших про
и,зведений ;эпохи Великой Отечественной войны. Оно сообюало им особую при
тягательность и становилось подчас главной причиной успеха, как ;это можно 
видеть на примере скульптора И. Першу дчева 1 •  

Портретные работы Першу дчева были выполнены во фронтовой обстановке. 
Главная их особенность - в соединении почти документальной достоверности 
с острой и меткой характеристикой. Люди, которых пока,зывает художник, 1шк бы 
выхвачены и,з самой гуши сражений, их лица, напряженные и мужественные, ка
жутся опаленными дыханием боя. 

Вглядываясь в портреты, исполненные Першудчевым, всякий ра,з как бы чи
таешь боевую биографию воина. Майор А. В. Соколовский ( стр. 272) - немоло
дой уже фицер, участник штурма рейхстага. Скульптор и,зобра;iил его раненым, 
с ,забинтованной головой. Годы тяже.11ых походов наложили печать усталости 
на его лицо, но в его в,зг ляде, в каждой черте видна властная пор:ывистость. ;это 
обра,з человека огромной и целенаправленной воли, кипучего темперамента. 

Портрет Героя Советского Сою.за сержанта М. А. Егорова ( 1945 г.; Гос. Третья
ковская галлерея) рисует иной характер. Перед нами типичное лицо простого рус
ского парня, спокойное, чуть лукавое, с ясным и чистым выражением гла,з. Скульп
турный портрет во многом напоминает героя соманного А. Твардовским солдатско
го ;эпоса - Василия Теркипа. 

Каждый и,з портретов Першу дчева обладает особой характерностью, живет 
своей внутренней жи;шью. ;задумался, сщgурив гла,за, устремив вперед свое ску
ластое лицо, С. А. Ковпак ( 1944 г. ) .  Чуть усмехается живой, горячий М. В. Канта
рия ( 1945 г. ; Центральный му,зей Советской Армии) - младший сержант, водру
,зивший ,знамя Победы над рейхстагом. Прекрасным и чистым порывом охвачена 
Люба Карцева ( 1943 г. ) ,  Герой Советского Сою.за, красивая девушка с одухотво
ренным лицом, обрамленным прядями выбиваююихся и,з-под пилотки волос. Ее 
облик Першудчев ,запечатлел перед боем, во время которого Карцева героически 
погибла. 

Вполне понятные обстоятельства ,заставляли скульптора работать над порт
ретами быстро, иногда даже наспех. Многие и,з них конструктивно пе слажены, 
сама манера лепки беглыми и часто неточными ма,зками продиктована нехваткой 
времени. Но в лучших портретах, со,здапных Першу дчевым, есть выра,зительпость 
пластической формы, основные объемы и линии верно намечены и передают 
главное. 

И,з числа молодых скульпторов, успешно работавших над портретом в обста
новке фронта, следует отметить еше Л. Rербеля 2• Лучшие и,з его прои,зведений 

1 Першудчев Иван Гаврилович (род. в 1915 г.) .  Учился на скульптурном отдеАепии Академии художеств 
в Ленинграде (не окончил) .  

2 Кербель Jleв Ефимович (род. в 1917 г.) . Учился в Московском художественном институте им. В .  И. Су
рикова (1937-1942 гг.) . 

270 



В. В о i о А ю б о в. МаршаА Советс1'оtо Союза .11. А. Говоров. 
Гипс. 1945 �од. 

Гос. Русскиit мy::ielt. 



И. П е р ш  у д  ч е в. Портрет майора А. В. Сокод,овскоzо. Бронза. 1945 zод. 

Гос. Третьяковская галлерсл. 

тех лет - портрет Герон Советского Сою.за И. И. Фисановича ( 1943 г.) и портрет 
Героя Советского Сою.за Н. А. Бокия ( стр. 275) . .Эти работы еще нель,зя свя,зать 
с какой-либо сложившейся творческой манерой, но они уже по,зволяют говорить 
об уверенных приемах исполнения. В лице Бокия, летчика-истребите.11я,  СI{ульптор 
подчеркнул упрямый склад губ, твердый в,згляд, выражение привычной подтяну
тости. В портрете Фисановича характеристика может пока,заться не столь опреде
ленной, но она богаче по внутреннему содержанию. Для скульптора, которьйi 
тол1шо после войны получил во,зможность ,завершить свое художественное обра,зо
вание, оба портрета были ,заметным достижооием. 

На последнем ;'}тапе войны в своей работе над портретом многие скульпторы 
все чаще обращаются к монументальным формам. Жанр героического портрета, 
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;iародившийся в рамках станковой скульптуры военного времени, начинает пе
рерастать рТИ рамки. Фигура участника Великой Отечественной войны как бы 
вырисовывается на фоне грандИО;iНЫХ событий, воспринимается в их историческом 
аспекте. В ней отражается не столько индивидуальное, особенное, сколько типиче
ское, обшее - обра;i советского человека-героя, одержавшего победу над фаши;i
мом. Портреты ртого рода в И;iвестной мере опираются на традиции русской 
скульптуры XVIII века. Особо торжественный характер портретов подчеркнут 
прежде всего их масштабом. Он проявляется также в компо;iиционном строе, 
в выборе материала и в том ;iНачении, которое придается военной форме, военным 
атрибутам и регалиям. Ра;iвитие портрета такого типа с особенной наглядностью 
прослеживается на примере творчества Е. Вучетича и, помнее, Н. Томского. 

И;i их прои;iведений складывались целые портретные циклы. В ряде случаев 
портреты, сделанные первоначально в гипсе, отливались вновь И;i брон;iы или вы
рубались И;i камня. Тру дно портому ре;iко ра;iграничить те И;i портретов, которые 
относятся к годам войны, от тех, которые были выполнены после ее окончания, но 
свя;iаны с ней своим идейно-художественным строем. Однако, поскольку мы оста
емся в хронологических границах военного времени, мы останавливаемся лишь 
на прои;iведениях Вучетича. Цикл портретов Томского относится к послевоенному 
периоду. 

Rак портретист Вучетич ;iаявляет о себе не cpa;iy 1• Он выполняет сначала 
небольшие компо;iиции жанрового характера - <(R. Е. Ворошилов на коне» 
( 1936 г.; не сохранилась) ,  ((Парти;iанка» ( 1936 г.; собственность скульптора) -
и лишь по;iднее, перед войной, ряд портретов: Героя Советского Сою;iа В .  С. Гри
;юдубовой ( 1938 г.; собственность скульптора) , архитектора В. А. Щуко ( 1940 г. ) ,  
искусствоведа М. В.  Бабенчикова ( 1940 г.; собственность скульптора) и др. Послед
няя работа по;iволяет уже говорить об щшестном мастерстве портретного И;iобра
жения. Однако в полном объеме и особенно стремительно творчество Вучетича ра;i
вернулось в годы Великой Отечественноii войны. 

В первых по времени военных портретах Вучетича - бюстах Героев Совет
ского Сою;iа гвардии майора А. Рафтопулло и гвардии лейтенанта И. Середы (оба 
1943 г. ) - триумфальная тема его прои;iведений лишь намечается. Скульптор 
добивается точного сходства и вместе с тем наделяет своих героев несколько 
внешней порывистостью. 

Стиль парадных портретов Вучетича окончательно оформляется в работах 
1944 года. В рТОМ году он выполнил портреты генерал-полковника Ф. И. Голико
ва (Курская областная картинная галлерея) ,  маршала бронетанковых войск 
Я. Н. Федоренко, маршала войск свя;iИ И. Т. Пересыпкина, генерала армии 
Н. Ф. Ватутина, Героя Советского Сою;iа генерал-полковника авиации С. И. Ру
денко и некоторых других военачальников. Бросаются в гла;iа обшие черты рТИХ 

1 Вучетич Евгений Викторович (род. в 1908 г.) . Учился в Художественной ш1юле в Ростове-на-Дону 
( 1926-1930 гг.) и в течение двух лет в Академии художест11 в Jiенинграде ( 1931-1933 гг. ) .  
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портретов: все они отл11:чаются своими большими ра;3мерами, их герои даны, :ка:к 
правило, в решительном движении, в ;эффектных поворотах. Вучетич всячески под
черкивает парадное на�начение бюстов, полководцы представлены в полной фор
ме, со всеми орденами и ;3Наками отличия. В тех случаях, когда военачальники 
и�ображаются в шинелях или плащпалатках, последние приобретают характер 
бурно ра�вевающихся драпировок. Стремясь к впечатлению триумфальной торже
ственности, скульптор ставит бюсты на фигурные постаменты. В ;эти годы и;3люб
ленной Вучетичем формой постамента является усеченная каннелированпая ко
Jюнна, обычно употребляемым материалом - полированный мрамор. 

Решая ;3адачу парадного портрета, Вучетич не всегда умел соединить при
поднятый строй обра�а с обрисовкой характера героя, яркость и�ображения 
с психологической содержательностью. Бравурная патетика формы, перегруженной 
декоративными деталями, нарочитая помпе;3ность подчас ;3атмевает главное. В ;эти 
годы на ра;3витии парадного портрета ска�алось отрицательное влияние культа 
личности Сталина. Для примера на;3овем портрет С. И. Руденко и бюст дважды 
Героя Советского Сою;;�а, генерал-полковника бронетанковых войск М. Е. Катуко
ва ( 1945-1946 гг. ) .  

�начительно более скромный и спокойный портрет Ф .  И. Голикова в то же 
время и более глубок. В нем полней рас1\рыт внутренний мир героя, отчетливее 
выявлены индивидуальные особенности. В ;этом портрете тоже есть пра;;�дничная 
приподнятость, но �десь ;это не мешает, а сопутствует характеристике героя. 

И� прои;;�ведений Вучетича, представлявших новый в советской скульптуре тип 
героического монументального портрета, самое ;;�начительное - портрет генерала 
армии И. Д .  Черняховского ( юиtейка) .  �десь явственно ощущается стремление 
пока;;�ать героя в действии, в состоянии высокого душевного подъема. Голова пол
ководца дана в ре;3ком повороте, брови сдвинуты, чуть прищуренные гла�а привле
кают остротой и живостью в;;�гляда. Весь облик Черняховского, его широкие плечи, 
могучая грудь, смелые черты лица свидетельствуют о мужестве и фи;3ической силе. 
И все ;это, вплоть до бурных складок плащпалатки ;;ia плечами, проникнуто чув
ством вдохновенного боевого порыва, отвагой, пафосом борьбы, романтююй по
двига. 

Портрет Черняховского в трактовке Вучетича нель;;�я на;;�вать многогранным, 
но в нем проявилась способность скульптора быстро схватывать, усиливать и 
с чре;;�вычайной ;энергией передавать какую-то главную черту в облике героя. Стрем
ление к ;экспрессивным решениям, темпераментное исполнение - вот самые си.11ь
ные стороны военных портретов Вучетича. 

Портреты Вучетича, так же как многих других скульпторов в ;это время, часто 
свя;3аны с соманием памятников дважды и трижды Героев Советского Сою;;�а. И�
вестный портрет Н. Ф.  Ватутина ( 1944 г. ) впоследствии переработан в статую 
для памятника, установленного в Киеве ( 1947 г. ) ;  портрет генерал-лейтенанта 
М. Г. Ефремова ( 1944 г. ) предшествовал многофигурному монументу, сооружен
ному вскоре после окончания войны в Вл;;�ьме. 
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.J. К ер б e .;i  ь. Портрет Героя Советско�о Союза Н. А .  Бокия. Гипс. 1943 �од. 

Гос. Третьяковская га.11.11ерея. 
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Монумент в Вя,зьме, проект которого относится к 1 94З году, включает пять 
фигур ( стр. 277) . И,зображенная во весь рост фигура генерала Ефремова, с про
стертой рукой, ,занимает в памятнике доминирующее положение. Остальные -
солдат, поддерживающий генерала, раненый офицер у его ног, боец с гранатой, 
автоматчик, ,замыкающий группу,- расположены ниже и на ра;зных уровнях. 

В решении памлтнИI{а ;заметную роль играет повествовательное начало. ;Jна
чснис каждой фигуры, ее место в компо;шции предопределено и подчеркнуто 
сюжетным построением. В центре - тяжелораненый генерал. С ним горстка солдат. 
Уже много дней находятся они в окружении. Силы их на исходе, но они непре
клонны в своей верности Родине. Однако прои;зведение Вучетича отражает не 
толыю обстоятельства подвига генерала Ефремова и его солдат. Расска;зывал 
об одном и;з ;эпи,зодов Великой Отечественной войны - трехмесячной героической 
обороне частей 33-й армии, отре,занных в Вл;зьме, Вучетич в своем памятнике 
воплощает идею более общую. Идея ;эта выражена в словах на его пьедестале: 
«Вечная слава героям, павшим в боях ,за свободу и не;зависимость нашей Роди
ны». И монумент в Вл,зьме действительно раскрывает ;эту тему. В нем есть нс только 
правда факта, но и патриотический пафос. 

Та же высокая патриотическая идея лежит в основе многих прои;зведений мо
нументальной скульптуры военного времени. Мы имеем в виду модель монумента 
героям обороны Севастополя ( 1 943-1944 гг. ) ,  со,зданную В. Мухиной, проект 
памятника волоколамским комсомольцам ( 1942 г. ) Н. Томского, на;званные выше 
проекты В. J[ишева и т. д. С ;этой же идеей свя;зан ,замысел во,здвигнутого в городе 
Фрун;зе памятника генералу Панфилову, гвардейцы которого ценою своей жи,зни 
преградили вражеским танкам путь к Москве. 

Сооруженный в 1942 году по проекту А. Мануйлова 1, памятник Панфилову 
был первым и;з числа монументов военного времени. В дальнейшем события вой
ны ;затруднили строительство памятников. Но работа над проектами продолжа· 
лась, охватывал, наряду с военными темами, множество других. В 1944 году, 
одновременно с проведением третьего тура конкурса на памятник М. Ю. Аермон
тову, был объявлен конкурс на памятники И. Е. Репину и И. А. Крылову. В том 
же году В. Боголюбов и В. Ингал вместе с проектом памятника-маяка «Слава» 
ра,зработали проект памятника Н. А. Римскому-Корсакову, С. Меркуров ;закончил 
в ;это время проект памятника М. В .  Аомоносову, И. Чайков продолжал начатую 
еще до войны работу над проектом памятника В. В. Маяковскому. Патриотиче
ский подъем, выражением которого были прои;зведения, посвященные событиям 
войны и ее героям, ска,зывался с неменьшей силой и в работах, увековечивавших 
великие ,завоевания русской и советской культуры. 

Пока,зательно, что ,задачу со.здания памятников ставили перед собой не только 
скульпторы, но и архитекторы. Об ;этом свидетельствуют и материалы конкурсов, 

1 Вместе с А. Мануйловым в создании памятника участвовали О. Мануi!лова, М. ;эпшт<'Йн 11 И. Фrих-Хар. 
Двое последних выполнили барельефы, оформляюшие постамент. 
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Е. В у 1е е т и ч. Модель памятника zенерал-лейтенанту М. Г. Ефремову в Вязьме. 
Бронза. 1944-1946 �оды. 

Гос. Третьяковская га.11.1ерел 



проведенных С:ою,зом архитекторов в 1942 и 1944 годах, и архитектурны� проекты 
монументов, представленные на выставке «Героический фронт и тыл».  

Архитекторы ра,зрабатывали три основных типа памятников: памятники ге
роям, памятники в честь героических событий и проекты сооружений мемориаль
ного и триумфального характера. <(R решению ;этих тем,- как отмечал журнал 
"Архитектура СССР",- привлекаются ра,зные художественные средства. В одном 
случае доминируют средства чисто архитектурные, в другом должна преобладать 
работа скульптора. Но во всех ;этих трех ,заданиях основной темой является про
славление народа-героя и, следовательно, ведущим началом должна быть народ
ность монумента, народность, которая присуща самому характеру великой осво
бодительной войны» 1 •  

Участием архитекторов, решавших сложные ансамблевые ,задачи, во многом 
определяется тип монументов, во,здвигнутых вскоре после войны в Чехословакии, 
Болгарии, Германии, Польше, Румынии, Венгрии в память о советских солдатах 
и офицерах, павших в боях ,за освобождение ;этих стран от фашистского гос
подства. 

Но архитекторов и скульпторов объединяла не только работа над памятни
ками Великой Отечественной войны. Почвой для их сотрудничества по-прежнему 
являлись большие общественные сооружения и, прежде всего, станции третьей 
очереди московского метро, строительство которых велось и было �ююнчено 
в военные годы. 

Сравнительно с прежними, в ансамблях новой трассы метро, �авершенных 
н 1943 и 1944 годах, скульптура ,занимает много больше места, что, однако, не всс1'
да оправдано. Обилие статуй, рельефов, лепного орнамента можно объяснить 
стремлением к декоративному обогащению архитектуры и к во,зможно более пол
ному воплощению темы войны. Роль скульптуры в решении ;этой последней, а по 
существу, главной, ,задачи действительно очень ,заметна. Прои,зведения М. Мани
,зера на станции <(И,змайловскаю> , рельефы Г. Мотовилова в ансамбле станции 
«Sлектро,заводскаю> ,  работы В. Мухиной, Н. Томского, И. Ефимова ока,зали самое 
непосредственное влИяние на идейно-художественный обра,з новых сооружений 
метро. 

Ни одна и,з ,задач, к решению которых в годы войны обращались наши 
скульпторы, не осталась ,за пределами творчества Мани,зера. Его прои,зведения во
енного периода столь же многочисленны, как в предвоенные годы. Интенсивность 
работы скульптора по-прежнему бросается в гла,за. Во многих своих вещах он 
стремился раскрыть ,значение событий Великой Отечественной войны, передать 
их пафос. И,з портретных прои,зведений Мани,зера наиболее интересны порт
реты Героя Советского Сою.за И. И. Фисановича ( 1942 г. ) и генерала-полковника 
(ныне Маршала Советского Сою.за) А. И. Еременко ( 1 942 г.; Гос. Третьяковская 

1 д. п. Монументы героям Великой Отечественной воИны. ;iаметки о кою>урсе.- <(Архитектура СССР�>, 

еб . .№ 5. М., 1944, стр. 3. 
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1'1. М а н и  .1 е р. Зоя. (В интерьере станции метро (1Измай.1tовск,ая1J) . Гипс. 1944 �од. 



галлерея) . В других портретах он не шел дальше внешней характеристики, они 
лишены внутреннего напряженил. 

Длл станции «И;iмайловскаю> Мани;iер выполнил группу «Народные мстите
лю> ,  статую ;3ои Космодемьянской и статую Матвея Ку;iьмина, смоленского кол· 
хо;iника, повторившего в дни Отечественной войны подвиг Ивана Сусанина. 
Статул ;3ои Космодемьл:нской ( стр. 279 )  восходит к работе, которую скульптор 
впервые пока;iал на выставке «Великая Отечественная война» и которая впослед
ствии послужила для со;iдания памятника в Тамбове. Обра;i Матвея Ку;iьмина мы 
находим у Мани;iера в одной И;i компо;iиций 1942 года. Наконец, в установленной 
на широкой лестничной плщцадке трехфигурной группе «Народных мстителей» Ма
НИ;iер делает попытку выра;iить более обшую идею, раскрыть в обра;iах скульптуры 
тему парти;iанского движенил. 

Фигуры парти;iан представляют советских людей трех поколений - стари
ка-крестьянина, женшину средних лет и юношу. Скульптор уделяет большое вни
мание И;iображению деталей и их тшательной отделке. В пространстве станции 
лучшая точка ;iрения на группу открывается с перрона. Однако при сушествую
ших в настояшее времл на станции источниках света некоторые части скульпту
ры ока;iываются ;iатененными. 

Статуи ;3ои Космодемьянской и Матвея Ку;iьмина освешены ровным искусст
венным светом и по своему местоположению находятся в условиях более благо
приятных. t.:имметрично поставленные на небольших во;iвышениях в начале плат
формы, они примыкают к пилонам, рлды которых уходят далеко в глубь станции. 
Пространственное решение скульптуры ставится в свя;iь с архитектурой. 

В статуе ;3ои Космодемьянской Мани�ср варьирует ранее соманную скульпту
ру. В первом варианте подвиг девушки, гордо идущей навстречу опасности, ее 
героический облик - был обрисован несколыю прямолинейно. Статуя ;3ои на 
станции <(И�майловскаю> трактована иначе. Обра� юной героини приобретает 
большую строгость и как бы подчиняется определенному архитектурному строю. 
Внешне ;эффектная _компо;iиция сменяется торжественным спокойствием. Вместе 
с ;этими И;iменениями в статуе появляется жи;iнь и характер. Все становится 
глубже, обретает монументальную ;iначительность. Вместо фигуры, отвечавшей 
лишь поверхностно-иллюстративному представлению о герои;iме, во;iнюшет убеди
тельный обра;i.  

Станция метро <(И;iмайловская» первоначально была ;iадумана как подъем 
к стадиону, и тема парти;iанского движения во;iникла уже в дни войны. �то ска
;iалось, ра�умеется, не столько в и;iменепиях архитектурной конструкции, сколько 
в оформлении станции. Но в большинстве своем �лементы ;этого оформления - opy
i.rшe, И;iображенное на капителях колонн, небольшие рельефы на стенах, отличаю
шиеся чисто декоративным характером, растворяются в огромном пространстве 
станции. С точки ;iрения В;iаимосвя;iи архитектурных и скульптурных форм, стан
цию метро <(И;iмайловскаю> тру дно рассматривать как пример у дачного решения; 
сдишком ошутимы их масштабные ра;iличия, несходство их стиля. 
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r. м о т  о в и А о в. Ре;�ьефы на стаиции метро <1Э.11ектрозаводская1>. Мрамор. 1944 �од. 

с ... 
кульпторы, сотрудничавшие с архитекторами на строительстве третьеи оче-

реди метро, уже обладали немалым творческим опытом. Но решал проблему син
те�а в ансамблях новых станций, некоторые авторы все еше терпели неудачу. Мы 
имеем ;цесь в виду и станцию <(Бауманскаю> с ее тесными нишами, И;i которых, 
как И;i сторожевых будок, выдвигаются беспокойные и натуралистически бе;iли
кие фигуры, и станцию <(Новоку;iнецкаю> с ее поражаютим И;iлишеством ра;iлич
ных декоративных �лементов, и некоторые другие сооружения метро, сомателлм 
которых И;iменило чувство меры и стиля. 

В вопросе о месте скульптуры и о во;iможностлх применения ра;iличных ее ви
дов в архитектуре метро есть свои трудности, свои специфические особенности. 
Они обусловлены тем, что тоннельная архитектура метро почти лишена вертикаль
ных стен, а пространство ее жестко ограничено самой конструкцией. Опреде
Jiенную роль играет и характер освщgенил. ;3адача ра;iметения статуй в под;iем
ных ;iaJiax решается относительно просто, 1югда �то касается одной-двух фигур 
или отдеJiьной группы. Гора;iдо труднее расположить круглые статуи по всему 
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продольному пространству, как ;это пытались сделать Б. Иофан и В.  Андреев в ан
самбле станции <(Бауманскаю> .  СопоставJiение первых станций метро с ансамб
лями третьей очереди несомненно свидетельствует о преимуmествах рельефа по 
сравнению с круглой скульптуроii. В отличие от последней, скульптура на пло
скости больше соответствует архитектуре метро, отвечает требованиям �кономии 
пространства. 

ртим объясняется широкое применение рельефа на станциях третьей очереди 
метро, в оформлении которых ;iаметную роль играют работы Г. Мотовилова. 

В годы, предшествовавшие войне, и частично в военное время Мотовилов вы
полнил медальоны с фигурами на сводах на;iемных павильонов станций «рлектро
;iаводскаю> и <(Новоку;iнецкаю>, скульптурную группу у входа в первую И;i них и 
большой цикл рельефов в ее под;'lемном ;iале. Цикл ;этот, воплоmаюmий тему герои
ческого тру да советских людей в годы Отечественной войны, принадлежит к чис
лу лучших прои;iведений мастера ( стр. 281 ) .  

Rак всегда, имея в виду интересы синте;;Jа, скульптор ;'lдесь с самого начала 
шел рука об руку с архитекторами В. Гельфрейхом и И. Рожиным. По своему 
характеру и месту, 1юторое им отведено в архитектуре, рельефы Мотовилова при
бJiижа�отся к типу античных метол. Они располагаются двумя параллельными 
рядами на всем протяжении центрального ;iала. Ра;;Jделенные боковыми проходами, 
рельефы в то же время свя;iаны между собой мраморным поясом карни;iа, соединя
юшего поверху монолитные объемы пилонов. 

Rомпо;iиция ;iала ведет нас от одного рельефа к другому. Каждый И;;J них и сю
жетно и пластически представляет ;iаконченное целое. Вместе с тем они как бы 
продолжают друг друга. Сборка автомашин и самолетов, уклад1ш путей, текстиль
ное прои;iводство, ремонт машин, труд нефтяников, самолетостроителей, тра�{тори
стов, животноводов - И;i всего ;этого слагается широкая картина ЖИ;;JНИ советских 
дюдей, обра;i социалистичеекой Родины. 

Главным выра;iительным средством скульптора является ритм. Фигуры в его 
рельефах расположены или по еторонам от ясно обо;iначенного компо;iиционного 
центра, или попарно, в плавном чередовании. Чувство ритма лежит и в основе по
строения рельефа, в его пространственных планах. Мотовилов и в других отно
шениях проявил понимание декоративной ;'lадачи. Естественные движения фигур, 
их простые очертания он дополняет и ра;iнообра;iИТ то красиво положенными 
складками одежды, то жес1'ом вскинутой руки, то какими-дибо деталями, которым, 
при сохранении их природной формы, он умеет придать орнаментальную выра
;iИтельность. 

Несмотря на сравнительно небольшне ра;;Iмеры, рельефы Мотовилова облада
ют ;iначительным riолем действия. Вид на каждый И;i них открывается с несколь
ких точек ;iрения. В;iятые вмеете, рельефы легко просматриваются на всем про
тяжении ;;Iала как декоративные ;iвенья одного художественного целого. 

В рельефах есть недоетатки в моделировке некоторых фигур, отдельные по
грешности формы, и ;это снижает их пластическую выразительность. Но в том, что 
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относится к способам сочетания рельефов с архитектурой, найдено убедительное 
и целостное решение. 

В годы Великой Отечественной войны участниками оформления новых стан
ций метро становились иногда скульпторы, в творчестве которых преобладали 
прежде иные интересы и иные художественные ;iадачи. Так, в качестве автора 
рельефов на станции «Авто;3аводская» выступил старейший скульптор-анималист 
И. Ефимов. 

Цикл рельефов Ефимова в под;3емном ;3але станции состоит И;3 четырех мра
морных досок, посвященных темам труда и дружбы народов. Они исполнены в на
рочито упрощенной, стили;3аторской манере. Нель;3я при;3Нать у дачным и место
положение рельефов в интерьере станции. Их свя;iь с архитектурой и с другими 
;>лементами оформления носит случайный характер. Высоко поднятые на стенах, 
помещенные среди темных мо;3аичных фри;3ов, рельефы выпадают И;3 общих мас
штабов станции и почти теряются в высоте. 

Сооружение станций метро третьей очереди дает ряд примеров применения 
дс1юративно-орнаментальных форм скульптуры. Ордена, медали, военные ;эмбле
мы, картуши с И;3ображениями городов-героев и великих русских полководцев -
все ;эти ;элементы оформления ;3анимают немалое место в интерьерах метро. На 
станции «Семеновскаю> с помошью таких декоративных средств со;3дан ансамбль. 
воплощающий тему воинской славы, тему победы Советской Армии над фашист
ской Германией. 

• •  

Свособра;3ныс черты, присушие скульптуре военного периода, проявляются 
в ра;шых се видах и жанрах - начиная от ;этюдов с натуры, от портретных работ 
и кончая проектами памятников и прои;3ведениями монументально-декоративного 
характера. В сомании прои;3ведений, посвлшенных темам Великой Отечествен
ной войны, участвовали все советские скульпторы. И творчество мастеров, которые 
уже прежде поль;3овались и;3вестностью, и тех, которые начали свою творческую 
деятельность в годы войны, было проникнуто единым стремлением ;3апечатлеть 
в своих прои;3ведениях обра;3 советского человека, воина, труженика, героя, постав
ленного перед лицом великой битвы, великих испытаний. рто у далось не всем, но 
то многое, что было сделано, является неопровержимым свидетельством успехов 
нашей скульптуры. Не ;iакрывая гла;3а на большие и малые недочеты работ во
енных лет, мы по достоинству оцениваем их историческое и художественное ;iНа
чение. 
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А Р Х И Т Е l\ Т У Р А  

О. А .  Ш в и д к о в с к и й  

". 

и сторин 11ока�ываст, что в период войн, трсбуюших напряжения всех сил 
государства, ра�витие архитектуры обычно вовсе приостанавливается. 
Однако в годы Велююil Отечественной войны советские архитекторы 
жили напряженной тnорчес1юй жи�нью, они не только проделали боль

шую работу на оборонных стройках, но и внесли очень много нового в ра�работ· 
ку архитектурной проблематики самого широкого диапа�она, от смелых конструк
тивных предложений до сложных градостроительных идей и поисков новых путей 
и средств художественной выра�ительности монументальных архитектурных ан
самблей. 

:Здесь, как и во всех других областях творческой деятельности советских лю
дей, всецело подчиненной интересам борьбы и победы, ска�алась вера народа 
в несокрушимость социалистического строя, проявила себя его жи�ненность, мо
нолитная сплоченность Коммунистической партии, ее способность органи�овать 
отпор агрессорам. Работа архитекторов в годы войны стала во�можной также 
благодаря тому мошlюму �кономическому потенциалу, который был соман усили
ями партии и народа в период индустриали�ации страны. Суровая проверка воен
ных лет пока�ала, что Советский Сою� не был <(колоссом на глиняных ногах)> , 
как �то утверждала гитлеровская пропаганда. Война не только не парали�овала, 
но во многом и активи�ировала архитектурно-строительную деятельность, необ
ходимую для обеспечения победы. 

Специфика архитектуры как области творчества, в которой органически сли
ваются материальная деятельность с искусством и духовной культурой, проявилась 
в период войны с особой силой. Перед архитектурой война поставила принципи
ально новые, не менее сложные, по сравнению с мирным временем, �адачи, ко
торые приходилось, однако, решать в неи�меримо более трудных условиях. Так, 
например, с первых же дней войны во�никла острейшая потребность в маскировке 
городов и населенных пунктов, в укрытии от во�душного врага жи�ненно важных 
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центров и объентов. Вместо того чтобы выявлять в архитектурной 1юмпо;шции ве
лушие .здания, как �то делалось в мирное время, нужно было скрыть их, применив 
вес во,зможные средства от камуфлируюшей раскраски до и,зменения силу�та 
и плана сооружения и ориентиров вокруг него. �та работа требовала качеств, орга
нически присуших профессии архитектора. Нужны были и определенные военные 
.знания и навыки, которые приобретались в процессе работы. 

Уже в рТОТ первый период войны маскировались и укрывались не только обо
ронные объекты, но и ценные памятники архитектуры и скульптуры. Особенно 
большая работа в ртом направлении была проделана коллективом ленинградских 
архитекторов. В Ленинграде был со,здан центр для руководства маскировкой, ко
торая велась по единому плану, охватывая большие участки города, целые комп
лексы промышленности, обшественного центра, жилых районов. Были укрыты 
почти вес скульптурные монументы, причем многие и,з них для большей сохран
ности ,зарывались в ,землю. Так, например, с Аничкова моста были сняты и ,зююпа
ны ,знаменитые группы П. Клодта <(Укрошение коню> . 

Не имея во,зможности надежно укрыть от варварских бомбардирово1\, а впо
елсдствии и от артиллерийского обстрела, бесчисленные ценности северной столи
цы, около 200 ленинградских архитекторов-патриотов в неимоверно тяжелых ус
ловиях блокады и голода вели фиксацию и обмеры памятников архитектуры для 
того, чтобы после победы было во,зможно восстановить ра,зрушенное, сохранить 
для нашего народа его величайшие культурные ценности. Аналогичная работа ве
лась и во многих других городах страны 1 •  

Другая ответственнейшая и важнейшая ,задача, вставшая перед советскими 
архитекторами с первых же дней войны,- �то непосредственная помошь фронту, 
строительство оборонительных сооружений в прифронтовой полосе, со.здание 
системы укреплений вокруг каждого города, которому угрожал враг. Архитекторы 
не только вместе с военными инженерами проектировали оборонительные пояса, но 
и участвовали в их строительстве, работая бригадирами, начальниками участ
ков, помошниками военных руководителей. <(Архитектура войны - рТО прежде 
всего фортификацию> 2• �тот ло,зунг был характерен для первых, самых тяжелых 
месяцев освободительной борьбы против фашистских ,захватчиков. 

Со;мание многих тысяч убежит, ра,зработка новых типов облегченных пост
роек для полевых госпиталей, перевя,зочных пунктов, столовых, хлебопекарен, 
совершенствование методов. разборки и укрепления поврежденных .зданий - вот 
лишь несколько примеров тех ,задач, которые решались архитекторами, работавши
ми в прифронтовой и угроЖаемой полосе. 

В рТО же время в далеком тылу, на Урале, в Сибири, в ;3акавка,зье, в городах 
Поволжья и в Средней А,зии, началось огромное строительство, вы.званное переба,зи-

1 ,Задачи архитекторов в дни Ве.шкой Отечественной воiiны. МатериаJ1ы Х ПJ1енума Сою;Jа советских ар
хитекторов СССР, 22-25 апреJ1л 1942 г. М., 1942. 

2 Передова11 статья в сборнике (сАрхитектура СССР1>, 19.j2, J1ё 1. 
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ровани·ем промышленности и �вакуацией населения и� временно оккупированных 
�ападных районов страны. ;эта величественная рПопея переба�ирования на Во
сток промышленных предприятий и, прежде всего, предприятий тяжелой индуст
рии, не имеет преu;едентов в мировой истории ни по своему ра;iмаху, ни по сро
кам осуществления. В истории Великой Отечественной войны �начение ртого ме
роприятия равноценно важнейшим битвам на фронте, где решались судьбы нашей 
страны и народа 1 •  

В труднейших условиях на Восток и� южных и �ападных индустриальных рай
онов было переба;iировано огромное чис.110 крупных предприятий - око.ю 1360 
�анодов, преимущественно тяжелой промышленности. 

Такое массовое и единовременное перемещение прои�водственных сил стра
ны, ока�авшихся в прифронтовой полосе под угро�ой неприятеля, было во;iможно 
лишь в соu;иалистических условиях, при всеобъемлющей органи�ационной и на
правляюmей работе партии. Государственный Комитет Обороны, специально со
�данный Совет по рвакуаu;ии, партийные органи�ации на местах сумели в кратчай
ший срок овладеть сложным положением, преодолеть стихийность и подчинить 
плановому началу ход рвакуации людей и техники и� угрожаемых районов. 

Нередко демонтаж и рВакуация ;iаводского оборудования проводились под 
обстрелом и бомбежкой противника, что само по себе превраmало работу по 
рвакуации в героическое дело. Однако не меньшие трудности ждали на Востоке, 
где с сотен и тысяч желе�нодорожных ршелонов прямо вдоль путей под открытым 
небом сгружались станки, оборудование, ;iапасы сырья для рВакуированных �аво
дов, которые нужно было во;iмолшо быстрее пустить в ход. 

В предельно короткие сроки требовалось спроектировать и построить многие 
сотни и тысячи u;ехов для рвакуированных �анодов, со�дать необходимые условия 
для во�обновления и нараmивания прои�водства. Одновременно с прои;iводствен
ными помешениями новые промышленные центры остро нуждались в жилье и 
в ра;iличных ;iданиях обслуживающего на�начения - банях, больницах, мага�инах, 
школах. 

Успех строительства на Востоке был в ;iначительной степени подготовлен той 
огромной работой, которая осуmествлялась в рТИХ прежде малора;iвитых районах 
страны в период предвоенных пятилеток. Хотя в ряде случаев строительство пере
ба�ированных промышленных предприятий и велось на совершенно новых, необ
житых территориях, обычно ;iаводы рвакуировались в такие места, где уже была 
со;iдана некоторая прои�водственная ба�а, как, например, на Урале или в Rpac-

1 В ре;3уJ1ьтатс оккупации врагом ;экономически важных районов Советсю1й Сою;3 11ременно J1ИШИJ1СJ1 
донецкого и подмосковного угJ1л, криворожской руды, никопоJ1ьского марганца, южной метаJ1J1ургии. Весь 
угрожаюший смысJ1 ;этих потерь виден хотл бы И;3 того, что посJ1е оккупации гитJ1еровцами Донецкого угоJ1ьно
го бассейна, Ростовской обJ1асти и ;3ахвата врагом Подмосковского бассейна народное хо;3лйство J1ИШИJ1ось 
63% всей добычи углл. В то же время 11кономика воен ноl'о времени, насушные потребности армии, фронта 
требоваJ1и всемерного ра;3витил прои;3водства, со;манил новых ку;3ниц оружия, увеJ1иченил вьшJ1авю1 чугуна 
и стаJ1и, добычи угJ1л, нефти и других стратегических материаJ1ов. 

286 



ноярске, Новосибирске, Усолье и других городах Сибири. ;3то помогло на первых 
порах ра.зместигь людей и мобили.зовать все силы и ресурсы для скорейшего ввода 
в строй прои.зводственных мошностей �вакуироваппых .заводов. В тех случаях, 
1югда сушествовавший жилой фонд ока.зывался недостаточным даже на первое 
время, строились облегченные жилиша - .землянки, бараки, обшежития простейше
I'О типа. Были ра.зработаны типовые проенты таких облегченных построен с тем, что
бы даже в �тих тяжелых условиях обеспечить соблюдение �лементарных удобств 
и удовлетворить важнейшим санитарно-гигиеническим требованиям. 

Для упорядочения всего ведушегося строительства в 1941 году было и.здано 
постановление CHR СССР «0 строительстве промышленных предприятий в усло
виях военного временю> . ;это постановление исходило и.з требования строжайшей 
�1юномии средств, строительных материалов и рабочей силы и уна.зывало конкрет
ные пути такой �кономии. Прежде всего были пересмотрены строительные нормы 
и правила. ;это выявило огромные скрытые ре.зервы и не только .за счет того, что 
были повышены допускаемые нагру.зки или понижены требования к сортности ма
териалов, но и .за счет того, что многие нормативные требования еше до войны, 
в свя.зи с прогрессом строительной техники, себя и.зжили и сохранялись в строи
тельном .законодательстве лишь в силу установившихся традиций. 

И.звестно, что .затраты на инженерную подготовку территории и инженерное 
оборудование города (дороги, под.земные коммуникации, сети �лектроосвешения) 
составляют в среднем 25 % от обшей стоимости строительства города. По�тому 
постановление CHR СССР требовало всемерной �1\ономии территорий, предна.зна
ченных для строительства, рационального и по во.зможности номпактного решения 
генеральных планов промышленных плошадок. 

Еше одно важное требование было предъявлено архитекторам и строителям 
в �то время - �кономия дефицитных строительных материалов, и в первую оче
редь металла и цемента, которые были нужны фронту. Строительство военного вре
мени ре.зко ограничивало выбор строительных материалов. По�тому был выдвинут 
ло.зунг «Строить толыю и.з местных материалов» , ставший желе.зным .законом для 
каждого архитектора. 

До войны во многих районах не было органи.зовано прои.зводство местных 
строительных материалов. Строительные материалы ве.зли и.здалена, что .загружа
ло транспорт, требовало дополнительной рабочей силы и .значительно удорожало 
строительство. Поисни, и.зучение и налаживание прои.зводства местных строитель
ных материалов, предпринятые в годы войны, пе только у дешевили строительство, 
но и двинули дальше строительную промышленность, обогатив ее новыми, ранее 
не применявшимися или применявшимися очень ограниченно материалами. Но
вые материалы, в свою очередь, требовали и новых технических решений, облег
ченных конструнций, улучшения методов ведения работ. Уже в первые годы войны 
в строительстве получили широное распространение гипс, грунтоблоки, строитель
ные материалы и.з шлаков и других прои.зводственных отходов, сборпо-ра.зборные 
деревянные конструкции и {}кономичные облегченные приемы кирпичной кладни. 
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Ныло ра;iработано и налажено прои;iводстnо новых видов ангидрит-цемента и 
других вяжуших составов. 

Уже в самом начале войны архитекторам пришлось ра;iрабатьшать новые 
типы промышленных и гражданских ;iДaI ий. В некоторых случаях им вместе с тех
нологами у давалось ра;iбить сложные прои;iводствеппые процессы, требовавшие 
огромных плоmадей, па несколько отдельных операций и вместо одного нрупного 
цеха со сложными конструкциями строить несколько облегченных ;iданий. Была 
проведена типи;iация конструктивных пролетов и ;Jлемептов конструкций, а также 
ра;iработаны типовые схемы промышленных ;iданий, обя;iательпые для ряда от
раслей прои;iводства. 

Если до войны основные промышленные цехи решались в виде одпо;Jтю1шых 
многопролетных маний большой ширины с верхним светом чере;i фонари, то во 
время войны основным типом цеха стало ;iдание шириной не более 48-60 м 
с пролетом 6 м, 9 м и 12  м, с боковым светом, наружным водостоком и естественным 
проветриванием. Цехи плоmадью 9 тыс. м2 и более ра;iмеmались в двух или трех 
параллельно расположенных одно;Jтажпых ;iдапиях, свя;iанных между собой попе
речным пролетом 1• Таким обра;iом, и;iменились не только конструкции и материа
.лы, но и обшие габариты, конфигурация и блокировка промышленных ;iдапий. 
В отдельных случаях промышленные цеха строились бе;i бытовых помеmений, 
однако в проектах всегда предусматривалась ВО;iможность их помнеИшей при
стройки. На основе типовых схем, ра;iработанных с учетом опыта строительства на 
Урале и в Сибири, накопленного ;ia первые полгода войны, только в 1942 году, 
по неполным данным, было сооружено около 1 ,5 млн. м2 ра;iличных промышлен
ных цехов 2• 

Был ре;iко сократен объем проектного материала. Проектирование и стро
ительство практически начинались почти одновременно, и чертежи прямо со стола 
проектировmика попадали на стройку и немедленно шли в работу. В ;Jтих усло
виях каждое принятое решение становилось особенно ответственным. Архитекто
рам приходилось не только проектировать, но и непосредственно участвовать 
в строительстве на месте, корректируя и дополняя проект. рто было во;iможно, тю< 
как большинство проектных органи;iаций со;iдали свои филиалы или были целиком 
;>вакуированы в восточные районы страны, где велось строительство. Тем самым 
был решительно устранен ВО;iникший еше до войны ра;iрыв между архитектором, 
который лишь проектировал, и строителем, который лишь строил. Во;iвраmение 
архитектора на строительную плоmадку не могло не дать и дало в годы войны 
свои положительные ре;iультаты. 

Патриотический порыв, охвативший в ;JТИ годы весь наш народ, помог осу
mествить все перечисленные и многие другие меры, направленные на активи;iацию 

1 См. В. Б у р г м  а н, В. М ы с л и п, А. Ф и  с е  11 к о. Ра;3витис строительства и архитс11туры промыш· 
.,с11 11ых сооружс11 11 i1 11 СССР.- В !'ti.: «Стронтсл1,стпо в СССР 1!>17-1957 гг.», М., 1958, стр. 284. 

2 Там же, стр. 285. 
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Перспектива внутренне�о двора квартала цельно�ипсово�о строительства. 1942 �од. 

строительства в восточных районах страны. Уже в первой половине 1 942 года 
свершилось невероятное - ;эвакуированные промышленные предприлтил нс толыю 
смогли восстановить утраченные ,за время переба,зирования на Восток мщцно
сти, но и ,значительно прев,зойти их. Но и после ;этого темпы строительства про
должали нарастать. На Алтае, где до войны вовсе не было тяжелой промышленно
сти, был построен Алтайский тракторный ,завод. Он начал выпускать продукцию 
уже чере,з 8 месяцев после начала строительства. ll Челябинске в кратчайший 
срок был построен крупный трубопрокатный ,завод; в Миассе - автомобильный 
,завод. В Сибири ,за 10 месяцев построили ,завод для прои,зводства ди,зелей. В У,збс
кистане среди голой степи началось строительство первенца металлургической 
промышленности Советского У,збекистана - комбината в Беговате. Почти одновре
менно начала строиться мошная Фархадская r;эс. 

Темпы строительства были настолько велики, что, например, на Урале огром
ные цехи объемом до 120 тыс. м3 в условиях суровой уральской ,зимы вводились 
n строй ,за 2 месяца, в то время как до войны на сооружение такого цеха требо
валось около года. 
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Естественно, что архитекторам в первый период Великой Отечественной вой
ны приходилось все свое внимание уделять решению неотложных строительно
технических �адач; проблемы художественного качества архитектуры силою собы
тий в ;этот период были оттеснены на второй план. Однако методы и приемы строи
тельства, новые нормативные данные военного .времени, новые материалы, да 
и другие строительные �адачи, которые сама жи�нь ставила в ;эти тяжелые годы 
перед советскими архитекторами, не могли не повлиять на последующее ра�витие 
архитектуры, в том числе и на ее ;эстетические проблемы. 

По мере удовлетворения основных нужд страны, по мере стабили�ации ее ;эко
номического положения и, конечно, особенно по мере роста успехов советских 
войск все большее внимание уделялось архитектурному облику новых ;:Jданий и 
городов. Уже к концу 1 942 года была в�ята установка на то, чтобы не считать 
строительство на Востоке временным строительством, к качеству которого можно 
предъявлять сравнительно невысокие требования. Стало очевидно, что после войны 
не будет никакого смысла во�врашать на свои старые места предприятия, переве
�енные на Восток. В освобожденных районах целесообра�нее строить новые �а
воды и фабрики, более совершенные, лучше оборудованные, чем те, которые до 
войны находились на их месте и были ;эвакуированы. По;этому и весь процесс 
переба�ирования и строительства на Востоке приобретал иной смысл. Страна не 
только спасала от врага свои прои�водственные мощности, но и ра�вивала свою 
индустрию в тех районах, где она была еше недостаточно ра�вита, где имелись 
все необходимые предпосылки для индустриали�ации в самых широких масштабах. 
Односторонне-функциональное решение ;;�даний, приемлемое для построек времен
ного характера, должно было постепенно уступить место полноценной архитек
туре, в которой критерий архитектурного качества �анимал по праву свое место 
среди всех других требований, предъявляемых к новому строительству на Востоке. 

При проектировании маний решение любой архитектурной �адачи должно 
было отличаться большой конструктивной логикой, а решения градостроительных 
комплексов должны были обладать четкой внутренней органи�ацией, должны были 
быть более рациональны, чем до войны, когда требования к ;экономичности не 
были так велики. 

Большинство архитекторов упорно стремилось и�ыскать такие средства архи
тектурной выра;;�ительности, которые, отличаясь простотой, органической свя;;�ью 
с конструктивным строем ;мания, не требовали бы дополнительных �атрат и в то 
же время по;;�воляли бы добиваться высокого художественного качества, компо�и
ционной цельности промышленных сооружений, со�давать новые выра�ительные 
монументальные обра�ы промышленной архитектуры. 

В ;этом отношении особенно высоким качеством отличалась работа таких 
ведущих проектных органи�аций, как Государственные проектные институты 
(ГСПИ ) ,  Гипроавиапром и Промстройпроект, архитектурные мастерские ра�лич
ных ведомств, выполнившие �а годы войны подавляющее количество проектов 
крупных промышленных объектов. 
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Одним из примеров творческого сочетания большой и плодотворной работы по 
оборонному строительству с удачными поисками новых средств художественной 
выразительности промышленной архитектуры военного времени могут служить 
nроекты Красноярской группы Промстройпроекта (руководитель группы архитек
тор Б. Гладков) .  

рта сравнительно небольшая группа, насчитывавшая всего около двух десят
ков архитекторов и инженеров, с августа 194 1  по март 1943 года спроектировала 
более 40 крупных цехов, несколыю жилых кварталов и осуц�;ествила авторским 
надзор за их строительством, разработала новые типы брусчатых и каркасных 
домов, которые строилис1, серийно на основе заводс1юго изготовления детален, 
спроектировала ряд обц�;ествснных здании для коммунального обслуживания насе
ления. 

В архитектуре промышленных зданий здесь применялась и получила свое 
развитие система построения фасадов, основанная на использовании ритма про
стенков. ;3то, по суц�;еству, была свободно трактованная ордерпая система стены, 
где отсутствовала колонна, но кирпичные простенки получали свое основание -
цоколь и завершение, которое образовывалось несколькими рядами выступаюц�;его 
кирпича, что было целесообразно и конструктивно, так как на простенок опира
лись ;элементы перекрытия. Между простенками размешалось стеклянное заполне
ние световых проемов, пропорции которых устанавливались на основе учета тре
бований освец�;енности цеха, шага внутренних подкрановых колонн и на основе 
стремления авторов обеспечить гармоническую соразмерность между шириноИ и 
высотой кирпичных простенков и остекления. Все перемычки и межоконные встав
ки выполнялись из дерева. Крайние пролеты цеха в соответствии с техноло
гическими требованиями часто делались глухими, благодаря чему зрительно более 
четко ограничивалась протяженность здания, закреплялись его углы и все соору
жение казалось более монументальным. Н.огда над цехом, по условиям военного 
времени, возводилось деревянное покрытие, декоративные свойства деревоплиты и 
деревянных решетчатых ферм также использовались в архитектуре здания. Серь
езное внимание уделялось архитектуре фабричных труб, которые благодаря их 
высоте и в зависимости от размец�;енил их на территории промышленной пло
щадки неизбежно входят в силу�т завода и города. По�тому там, где �то было 
возможно, в :кладке трубы применялся кирпич двух цветов, декорировались от
дельные участ:ки трубы, выкладывался год строите.11ьства, искалась наиболее кра
сивая форма оголовья. Использовались и все другие возможные средства повыше
ния художественного качества промышленном архите:ктуры 1 •  Аналогичная работа 
велась и во многих других прое:ктных организациях, где архите:кторы, стремясь 
к оптимальным �:кономическим, техничес:ким и технологическим решениям, не 
забывали об архите:ктурной �стети:ке, проявляли при �том органичность замысла, 

1 См. Матсриа.�ы отчета нача.льнюш Красноярской группы <(Промстроiiпроектм ;33 1941-1943 годы. Ар
хив <(Промстройпроекта1>. 

291 



ху дожсственный вкус, чувство та�\та и меры, которые, к сожалению, слишком 
часто утрачивали проектирощцики гражданских и обшественных .зданий в предвоен
ные и первые послевоенные годы. 

В промышленной архитектуре 194 1-1945 годов имелся, однако, и рлд недо
статков, вытекавших и.з поспешности, с которой выбирались новые промышлен
ные плщgадки, велось проектирование и строительство. Многие промышленные 
территории, .застроенные в �ти годы, недостаточно хорошо увл,зывались с обшим 
планом города, с системой его магистралей, с намечавшимся функциональным 
.зонированием. В отдельных случаях промышленные и жилые территории перемежа
лись друг с другом, и такал чересполосица мешала дальнейшему ра,звитию горо
да, ухудшала санитарное состояние жилых районов. Другим недостатком было 
большое переуплотнение промышленных территорий, что иногда ,затрудняло ра,зви
тие и расширение прои.зводства. Однако очевидно, что f)ТИ недостатки были не.зна
•штельны по сравнению с колоссальным успехом строительства на Востоке, пред
принятого в военные годы. И, действительно, 2250 крупных промышленных пред
приятий, построенных .за годы войны, стали важнейшей частью той прочной 
материальной ба.зы, на которой была осушествлена великан победа нашего народа. 

На архитектуру жилых и обшественных .зданий, построенных в военное вре
мя, самое сушественное влияние ока.залп местные строительные материалы и но
сые конструкции, получившие широкое распространение. В жилом строительстве 
выдвигается принцип .заводского и.зготовленил ,зданий, органи.зации домострои
тельных .заводов, которые .заготовляли бы сборные конструкции и целые дома. ртот 
принцип ,зародился в нашей стране еше в 1925- 1935 годах, но в период войны 
он стал реальностью. 

Длл строительства в Сибири были спроектированы сборные брусчатые двух
�тажные дома на 4 и 8 квартир. рту работу вели архитекторы В. Rусаков, Б. Гор
деев и другие. Авторы стремились по во,зможности уменьшить количество типо�ле
ментов, упростить конструктивное решение, сохранив удобство внутренней плани
ровки квартир. В то же время в фасаднх �тих .зданий исполь,зовалось сочетание 
гладкой поверхности стен, сложенных и.з брусьев, с простыми в и,зготовлении на
кладными �лементами: дверными и оконными наличниками, карни.зными досками, 
деталями крылец. Длл �тих накладных �лементов допускались простые поре,зки и 
профили, ра,зработанные с учетом форм русского деревянного .зодчества. 

Длл более прогрессивных сборных шитовых домов было необходимо органи
;ювать прои.зводство �ффективных утеплителей. Во время войны стали выпускать 
шлаковую вату в Магнитогорске, Сатке, Билимбае. В Тагиле начали и.зготавливать 
минеральную шерсть. рто со.здало реальную основу длл ра,звитил .заводского до
мостроения. В 1944 году был органи,зован конкурс на проекты фасадов стандарт
ных домов. В �том конкурсе приняли участие и молодые архитекторы, и ведушие 
мастера архитектуры ( Г. Гольц, Г. ;3ахаров и другие) . Материалы конкурса убе
дительно дока.залп, что в .заводском домостроении во,зможно добиться ,значитель
ных художественных ре,зультатов. 
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Д. Х а з а 1t о в, А .  Р а б и н о в и ч  и др. Театр в Ташкенте. Г.;r,авный фасад. 1943 �од. 

Однако архитекторы, представившие на конкурс свои работы, в большинстве 
своем искали не новых средств выра;штельности, которые бы органически вытека
.11и И;i повой конструктивной системы, а стремились приспособить старые архитек
тонические каноны и привычный для мало;этажпого строительства декор к условиям 
индустриального ;iаводского домостроения. ртому способствовала и программа кон
курса, рассчитанного не на ра;iработку комплексного проекта шитовых домов 
(включал их планировку и конструкции) , а лишь па идею внешнего оформления 
их фасадов. Не случайно по;этому, что хотя с точки ;iрепил формального компо
;iиционного мастерства конкурс и отличался, ка;iалось бы, высоким качеством, 
он пе принес ошутимых сдвигов в архитектурной направленности, которых можно 
было ожидать от непосредственного ;iНакомства архитекторов с новыми прогрес
сивными методами строительства. 

В 1943 году было .закончено проектирование и начато строительство большо
го опытно-пока.зательного комплекса <(Новая Уфа» 1• Строительство велось на ос-

1 А. М о р д  в и н о в. Строительство 113 высокопрочного гипса.- «Архитектура СССР•�. вып. 4. М" 1943, 
стр. 1 1-15. 
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нове нового строительного материала - демпферного гипса - поточно-скоростным 
методом. В проектировании участвовали архитекторы А. Мордвинов, И. Соболев, 
М. Парусников, Б. Блохин и другие. Было спроектировано несколько типов двух
;этажных жилых домов, в основе которых лежали типовые жилые секции. Высоко
прочный гипс давал в руки архитектору большие художественные во;�можности, 
так как гипс прекрасно принимает окраску и легко обрабатывается (стр. 289) . 
Однако в процессе строительства выявились и некоторые отрицательные черты 
;этого материала, в ч:ас11нос11И вьюокан гигроскопичность, с которой не всегда уд<t
валось бороться. 

В Средней А;�ии, где мало леса, перед архитекторами встала сложная ;�адача 
найти способы перекрытия больших пролетов с исполь;�ованием местных мате
риалов, обеспечив ра;�витие бе;�лесного строительства. Сотрудники А1шдемии 
архитектуры СССР, работавшие в Средней А;ши (архитектор Д. Ха,занов, инженер 
А. Раб1Инович и другИ"е ) ,  предприняли и;�учение памятников древней среднеа;шат
ской архитектуры, и,звестной своими монументальными прои;�веденинми высокой 
строительной культуры. На основании детального исследования многих построек, 
где старые мастера перекрывали большие пролеты куполами и сводами, инженер 
А. Рабинович ра;�работал чре;�вычайно рациональную конструктивную систему, 
представлнюшую собой тонкостенные 1шрпичные своды двойной криви;�ны. Та
кими сводами, толшиной всего в 1 /4 кирпича, ока;�алось во,зможным перекрывать 
не только обшественные ;�данин, но и промышленные цехи с пролетом от 13 до 
22 м. Благодаря гофрированной форме и двойной криви;�не свода ;эта тонкая кир
пичная кладка отличается большой жесткостью и прочностью. Однако такал кон
струкция перекрытия приобретает и большой художественный смысл, так как 
в условиях Средней А;�ии с обилием солнца, с ре;�кими контрастами света и тени, 
складчатая форма перекрытия дает богатейшие во;�можности архитектурной вы
ра,зительности (стр. 293 ) . ;за годы войны в Средней А,зии сводами двойной криви;�
ны было перекрыто более 90 тыс. м2 плошади 1 •  

Выдвинутая уже в конце 1942 года ,задача повышения качества архитектуры 
военного времени особенно сильно ;�ависела от приемов ;�астройки вновь со;�дава
емых жилых комплексов, от планировки населенных пунктов. По;этому в 1943 го
ду выдвигается требование обеспечить более рациональные, чем до войны, целост
ные и высокохудожественные планировочные решения. Нужно было со;�дать такие 
новые типы планировки небольших городов, которые бы ;�астраивались в основном 
мало;этажными ;�данинми, но имели бы все ;элементы благоустройства, как и более 
крупные города. 

В военное время мало;этажное строительство ;�акономерно начинает преобла
дать или, во всяком случае, сильно во,зрастает в процентном отношении по сравне
нию с много;этажным строительством. Вместе с тем оно становится большой и 

1 По данным Института теории и истории архитектуры и строительной техни�ш А!\адемии строительства 
и архитектуры СССР. 
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В. С е м е н,  о в. Типовой проект застройки поселка для Средн,ей Азии. Перспектива. 1942 �од. 

сложной проблемой, так как требует больших территорий и крупных �атрат на 
благоустройство. Выход и� ;этого положения был лишь в одном: не допускать хао
тичного, стихийного мало;этажного строительства, направляя его в русло обmего 
планового ра�вития города, обеспечивая компактность новых районов (или новых 
городов) с мало;этажной �а стройкой, целесообра�ную систему планировки, хоро
шую свя�ь со старыми поселениями. 

Большая работа, проделанная в ;этом направлении, получила свое отражение 
в поселках, выстроенных в Уфе, в Куйбышеве, в Средней А�ии, во многих городах 
Сибири. Так, академиком архитектуры В. Семеновым были ра�работаны типовые 
схемы планировки и �а стройки поселков для Средней А�ии (стр. 295) . Каждый 
поселок предна�начался для 1500 человек; несколько схем было рассчитано на 
самюстоятельные поселения, другие - для строительства на свободных территориях 
на периферии сушеств.уюmих городов. В первом случае предусматривалось строи
тельство всех необходимых обшественных и обслуживаюших �даний, во втором -
исполь�ование уже сушествуюших в центре города обшествепных учреждений 
(театр, кино и другие) .  Достоинством ;этой работы было комплексное решение пла
нировочных и объемно-пространственных �адач - качество очень важное, по не 
всегда проводимое в жи�пь. Автор не ограничился распределением территории и 
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начертанием магистралей,- были предложены и типы ,зданий (конечно с учетом 
во,зможностей военного времени) .  Основной строительный материал - сырцовый 
кирпич. И,з-,за дефицита строительного леса небольшие пролеты перекрывались 
глино-плетневыми конструкциями. . 

В проектах были хорошо учтены местные условия, что ска,зало<ъ и на архи
тектуре отдельных ,здании и на планировке поселков. По своему облику ,застрой
.ка должна была исходить и,з архите1{туры жилых ,здании, распространенных 
в Среднем А,зии, и сохранять обший местным .колорит. f)тому сr.юсобствовало, 
например, применение плоских крыш, а также сама постановка ,зданий, ориентиро
ванных своими главными фасадами на южные румбы. Прое.кт исходил и,з необхо
димости полного благоустройства поселков, причем предусматривались и та.кие 
местные приемы, .как про.кладка системы арыков. 

В каждом посел.ке небольшой обшественный центр в общем 1юмпо,зиционном 
решении ,занимал доминирующее положение. Простая и чет.кал система улиц свя·
,зывала центр с въе,здами в посело.к. При малортажной, в основном однортажной 
,застройке, к тому же с плоскими крышами, при расположении на ровном мест
ности любой поселок неи,збежно должен был бы быть слиш.ком распластанным, 
лишенным силурта, однообра,зным. Портому В. Семенов предложил исполь;ювать 
выра;штельность ,зеленых насаждении. «:Зеленая архите.ктура» своим устремлением 
вверх должна выявить планировочную стру.ктуру населенного пункта, придать ему 
силуртность. Ка.к отмечал автор, он стремился исходить и,з и,звестного принципа 
города-сада: «не ,зелень в городе, а сад, в котором расположены ,зданию> 1• 

По типовым планировочным схемам, в отличие от типовых проектов отдель
ных ,зданий и сооружений, нель,зя строить кон.кретные города и объекты, так как 
сколько городов, столько и неповторимых ситуаций, бе,з всестороннего учета кото
рых немыслимо со,здание полноценного населенного пункта. Но ра,зработка типо
вых схем планировки поселков для Средней А,зии имела большое практическое 
;;Jначение, та.к как явилась графическим, архитектурным выражением определен
ной градостроительноИ концепции, теоретичес.кой ра,зработкой конкретной проб
лемы, во,зникшей в условиях военного времени. f)ти схемы были определенным 
руководством при со,здании многочисленных проектов планировки реальных по
<�елков, ра,зработка которых в тех условиях не всегда могла быть обеспечена 
архитектурными 1шдрами достаточно высо.кой квалификации. 

Предложенный принцип архитектурно-планировочной органи,зации поселков 
в Средней А,зии был применен и самим автором при решении конкретной ,задачи 
строительства посел.ка для рвакуированных в Чимкенте и дал хорошие ре,зуль
таты. Сам же подход к проектированию типовых схем планировки, методы учета 
и исполь,зования местных условий ока,зали влияние на проектирование поселков 
и малых городов и в других районах страны. 

1 В. С е м е  н о  в. Посел1ш длл предприятий, ;�ва�\уиров:шных в Среднюю А;�ию.- «Архитектура СССР», 
сб. № 1. М., 1942, стр. 19. 
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А.  А р е ф ь е в, С. В а с и А ь к о в с к и й  и др_ Перспектива Гурьевско�о �ородка с птичье�о nоАета. 1943 �од. 

Аvхитектуриыii кабинет Сою.за архнтеl\торов СССР. 



Очень интересной работой по строительству небольшого населенного пункта 
явилось сооружение Гурьевского жилого городка, расположенного в и,злучине реки 
Урала и предна,значенного для рабочих нефтеперегонного ,завода. Проектирование 
городка началось в 1 943 году. Генеральный план был ра,зработан под руководством 
А. Арефьева. Дальнейшая работа по проектированию и строительству городка ве
лась под руководством А. Арефьева и С. Васильковского. С первых же шагов выяс
нились большие трудности: нужно было строить в условиях солончаковой пустыни 
с ре,зкоконтинентальным климатом и очень высокой летней температурой (до 
+40°) ; побли,зости не было обычных строительных материалов, ни камня, ни де
рева, ни глины для и,зготовления кирпича; сильные ветры поднимали в во,здух 
облюш пыди. 

В ;этих условиях коллективу архитекторов и строителей в тяжелые годы вой
ны у далось со,здать городок, благоустройство, ;экономичность и высокие архитек
турные качества которого не только не уступали, но и во многом превосходили 
практику аналогичного довоенного строительства. 

Гурьевский городок - ;это архитектурный ансамбль, в котором авторам у да
лось достичь компо,зиционного единства обшего архитектурно-планировочного ,за
мысла и отдельных ;элементов комплекса, выявить функциональные свя,зи и худо
жественную соподчиненность ра,зличных частей городка, найти выра,зительные и 
в то же время органически вытекаюшие и,з конструктивной сушности архитектур
ные формы жилых и обшественных ,зданий. 

Территория Гурьевского городка 55 гектаров. С трех сторон она омывается ре
кой, крутой и,згиб которой обра,зует ,здесь стрелку. На мысу стрелки органи,зована 
центральная плошадь, свя,занная по водора,зделу прямой магистралью с пред.завод
ской плщцадью, отстояшей от нее на несколько километров. рта магистраль, яв
ляюшаяся в пределах города его главной улицей, совершенно логически служит 
в то же время основной осью всей архитектурно-планировочной компо,зиции 
(стр. 297, 299) . 

Одной и,з основных ,задач, стоявших перед проектировшиками Гурьева, была 
необходимость со,здать в пределах жилой ,зоны свой микроклимат, благоприятный 
для населения. У спешное осушествление ;этого требования проводилось в таком 
тесном контакте с ра,зрешением функциональных и чисто компо,зиционных ,задач, 
что нево,зможно объяснить то или иное решение исключительно художественными 
или исключительно утилитарными соображениями. Например, с юго-восточной 
стороны, где нет реки, которая с других сторон является естественной границей 
городка, ,застройка ограничена искусственно сооруженным каналом, с помощью 
которого вся территория Гурьева окружена кольцом воды и превращена в своеобра,з
ный островной оа,зис. Канал не только определил четкую границу жилой ,зоны, он 
по,зволил одновременно со,здать на его основе ,зеленую .зашитную полосу посадок, 
прикрывших жилые ,здания от суховеев со стороны пустыни и от ,заводского дыма. 
Тот же канал преградил доступ на территорию Гурьевского городка соленых под
почвенных вод, ,засолявших ,землю и губивших растительность. 
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А. А р е ф ь е в, С. В а с и д, ы t  о в с к и й  и др. Центр Гурьевс1tо�о �ородка. 1944 �од. Макет. 

My;зeif архитектуры Гос. комитета по гражданскому строитеJiьству и архитектуре при Госстрое СССР. 

;зеленая зашитнал зона располагается не только вдоль канала. Мыс стрелки 
занят зеленью городского парка, от которого насаждения двумя широкими поло
сами идут вдоль берега Урала. Таким образом, вокруг городка создано сплошное 
зеленое ожерелье, обнимаюшее кварталы домов и обшественные здания. Между 
зеленью и застройкой проходит кольцевал береговая улица. Односторонняя за
стройка ее, обрашеннал на реку, образует внешний фасад городка, живописную и 
красочную панораму. 

Кварталы жилой застройки невелики по своим размерам, но плотно застрое
ны, что пе только ;экономит территорию и сокрашает протяженность инженерных 
коммуникаций, но и обеспечивает лучшую затиту от ветров. Компактная застройка 
жилых кварталов контрастирует с окружаюшей ее свободной зеленью и речными 
просторами. Поперечные улицы, имеюшие в плане слегка изломанную форму, 
связывают главную улицу с кольцевой магистралью и раскрываются на реку. 

Одно из достоинств архитектурного ансамбля Гурьевского городка заклю
чается в его масштабности и соразмерности. Авторы стремились избегать преуве-
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личенной монументальнuсти и архитектурной «гигантомании» 1• Жилой ансамбль 
городка-поселка должен быть интимным и уютным, а �того тру дно достичь при 
много�тажной ;iастройке, огромных плош;адлх и чре;iмерно широких улицах. 
В Гурьеве строились дома только в один или два �тажа, что было продиктовано во;i
можностлми демпферного гипса как основного строительного материала. В соот
ветствии с �тажностью и ра�мерами ;маний была установлена и ширина у лиц 
и величина плош;адей. Так, главная улица имеет ширину 24 м (причем более 9 м 
отведено под ;iеленые полосы перед фасадами жилых домов) ,  а поперечные 
улицы - всего 13 м, и� которых 4 м �анимает �елень. Такал сора;iмерность величи
ны домов и �лементов города масштабу человека придает всему ансамблю особую 
привлекательность, которая в такой высокой степени свойственна русским селам и 
деревням. Но �ти традиционные национальные черты Гурьевского городка ставят 
его по его архитектурному облику и полному благоустройству в то же время в ра;:1-
ряд городов, с их городской культурой и городским обра;iом жи;:1ни ( стр. 301 ) .  

;3аслугой авторов Гурьевского жилого городка было также то, что они сомали 
интересные архитектурные типы жилых домов, учитывал местные условия и стре
мясь, чтобы архитектурные формы вытекали И;i принятых конструктивных реше
ний. Большинство ж:илых домов получило функционально необходимые балконы, 
лоджии, айваны, крытые навесы, широко распространенные в Средней А�ии и да
юш;ие тень. Кроме �тих �лементов, в архитектурную компо;iицию жилых домов 
порой органично, а иногда и как дань украшательству были введены наружные 
лестницы и деревянный ордер, характерные длл южных жилых домов. Так КЮ{ 
строительство не располагало крупномерным лесом, ;:1адачу перекрытия больших 
пролетов пришлось решить по-новому с исполь;iованием глино-камышовых сводов. 
рти своды, выходлш;ие на фасад ;iданий, в сочетании с плоскими крышами при
дали большое своеобра;:1ие и выра;iительность жилым домам. По контрасту с бело
снежными гипсовыми стенами ;:1даний архитекторы применили в Гурьеве поли
хромную, яркую раскраску лоджий, тимпанов, а в отдельных случаях фри�ов и 
nотолков. Росписи обогатили колорит городка, придали всему комплексу особую 
жи;:1нерадостность. Только в отдельных случаях авторы утратили чувство меры 
и увлеклись декоративностью (например, в проекте клуба главный и, особенно, пар
ковый фасады чре;iмерно насыш;ены декором и несколько архаичны) .  

Проектирование и строительство Гурьевского жилого городка, не случайно от
меченное Государственной премией, явились определенным ;:1авоеванием, которого 
в годы войны добились советская архитектура и градостроительство в борьбе ;:1а 
ансамблевость и комплексность нового строительства. Длл истории советской архи
тектуры ;iНаменателен и сам факт присуждения премии строителям Гурьевского 
городка. До того времени премиями отмечались исключительно отдельные уникаль
ные постройки, преимуш;ественно крупные обш;ественные или жилые �данил. При
суждением премии ;ia проектирование и строительство Гурьевского городка Партия 

1 С. В а с и .i ь к о в с к и й, А. А р е ф ь е в. Гурьевский жилой городок. М., 1948, стр. 1 1  
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Общий вид �орода Гурьева. 

и Правительство обратили внимание архитектурной обшественности на особую 
важность ра;эработки целых комплексов и ансамблей, на всесторонний подход 
к архитектурным ;эадачам. 

Уже на первом ;этапе войны и особенно с того момента, когда критерий ;эсте
тического качества ;эанял подобаюшее ему место среди других архитектурно
строительных требований, сушественное в.Jшяние на практику ока;эывает теорети
•[еская ра;эработка вопросов дальнейшего ра;эвития советского ;эодчества и и,зуче
ние архитектурного наследия. 

Великая Отечественная война с повой силой пробудила среди архитекторов 
и среди всего нашего народа интерес к великим худо�ественным ценностям, со;э
данным предшествуюшими поколениями русс1шх мастеров. В годы войны мировое 
;эначение русской архитектуры предстало перед нами в новом свете, по-новому 
раскрылось величие древнерусских городов, их живописных кремлей и монасты
рей, очарование ;эагородных усадеб, обаяние старинных парков. Вести о варвар
ском ра;эрушении фашистс1шми войсками сокровиш нашей культуры и искусства 
вы;эвали в среде архитекторов и искусствоведов не только гнев и не пассивное 
сожаление, а стремление глубже проникнуть в сушество памятников древнего ;эод
•[ества, полнее уяснить принципы и историю их со;эдания, восполнить то, что не 
было сделано до войны, чтобы потом применить полученные ;энания в практике 
восстановительного строительства и в бу душих новостройках. 
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Среди основных �адач, которые ставились перед архитекторами уже чере� 

несколько месяцев после начала войны, сушественное место �анимали �адачи 

охраны и и�ученил памятников отечественного �одчества. Были выдвинуты требо

вания соманил специальных групп длл охраны и фиксации памятников архи
тектуры, их и�ученил и реставрации. Намечалась и была проведена большая 

работа по пропаганде художественных и архитектурных ценностей всеми возмож
ными средствами 1 •  

Важное ид:еологическое и политическое �начение имела также та борьба, 
которую вела в годы войны марксистская историческая архитектурная и искусст
воведческая наука с буржуа�ной �ападной наукой об искусстве �а то, чтобы от

вести памятникам русской архитектуры место, полагающееся им по праву. Как 
и�вестно, �ападная буржуа�нал наука нередкю принижала роль 1и �начение русской 
архитектуры, рассматривал ее как бледное и неполноценное отражение архитек
туры :Запада. :Эти антинаучные «теории» о неполноценности русской архитектуры 
были подхвачены и приняты на вооружение фашистским идеологическим руковод
ством. 

ДостатоЧJНо вспомнить циничные слоnа гитлеровского генерала Рейхенау, ко
торый в прика�е своим войскам говорил: «Никакие исторические и художествен
ные ценности на Востоке не имеют �начению> 2, давал тем самым своим солдатам 
одновременно и <ютпущение грехов» и нацеливал их на уничтожение памятников 
искусства и культуры наших народов. Следствием ;этой варварской идеологии яви
лось бессмысленное, часто совершенно не свл�анное с прямыми военными дейст
виями уничтожение прои�ведений русского искусства и в том числе целых городов 
и архитектурных ансамблей, выдающихся �даний и памятников. Новгородские 
церкви Спасо-Нередицы, Николы на .llипне, Успеньл на Волотовом поле, Архан
гела Михаила, Успенский собор Rиево-Печерской лавры, Ново-Иерусалимский 
монастырь, �амечательные дворцы и парки в пригородах .llенинграда и в самом 
городе, Гагаринский особняк в Москве, дом Черноголовых в Риге - вот лишь 
несколько примеров . и� числа первоклассных памятников архитектуры, варварски 
ра�рушенных фашистами. 

Популлри�ацил и пропаганда в годы войны ценности прои�ведений нашей 
архитектуры явились мощным средством мобили�ации общественного мнения 
всего мира против актов фашистского вандали�ма. Одновременно с ;этим и�учение 
архитектуры прошедших ;эпох, и прежде всего классики, усиленное внимание к на
шему архитектурному наследию, ра�работка проблемы преемственности и нацио
нальной формы в архитектуре, а также обращение к народной архитектуре не 
могли не ска�атьсл на творческих исканиях советских архитекторов и получили 

1 <(�адачи архитеr\торов n дни Великой Отечественной войны)). Ре;юлюцил Х П.1енума Сою;:�а советских 
архитекторов СССР. См. <(Материалы Х пленума ... •>. 

2 Сообш;енил комиссии по охране и восстановлению архитектурных памлтников.- В 1ш.: «Памлтники 
;:�одчества, ра;:�руше1шые или поврежденные немецкими ;:�ахватчикамю). Документы и материа лы, вып. 1 . М., 
!942, 
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свое отражение в проектах военного времени, особенно в восстановительный 
период. 

Архитектурная теория уже с начала 1942 года делает попытки сформулиро
вать те общие основы, на которых должна будет ра;iвиваться послевоенная архи
тентура. «Очевидно, мы должны будем решительным обра;iОМ отка;iаться от довоен
ных ложных декоративных приемов, которые мы применяли в нашей архитектуре. 
Мы должны будем стремиться к правдивой, простой архитектуре, но одновремен
но архитектуре жи;iнерадостной. 

Если, например, мы будем строить колхо;iные деревни, поселок или город 
в центральных областях, И;iучение практики старой русской архитектуры окажет 
нам колоссальную помощь. Исполь;iовать культурное наследие русской архитекту
ры не ;iНачит повторять дословно церкви и старые сооружения, но необходимо 
научиться у старых русских ;iодчих :vмению понимать родной пеЙ;iаж, родную 
природу, умению их со;iдавать сложные компо;iицию> 1 •  В ;этих словах в тяжелое 
время 1 942 года были синте;iированы в;iгляды большинства советских архитекто
ров на многие ;iадачи дальнейшего ра;iвития советской архитектуры с учетом 
и исполь;iованием наследия. 

Архитектурная мысль в период войны активно работала над большим кру
гом проблем. Один И;i наиболее остро и новаторски мыслящих архитекторов ;этого 
времени, А. Буров, опираясь на ;iарубежную архитектурную практику в области 
градостроительства, отстаивал смешанную ;iастройку, состоящую И;i мало;этажных 
маний и много;этажных домов башенного типа, что с точки ;iрения функци()наль
ности отвечало бы двум основным типам расселения - коттеджному, приближен
ному к сельским условиям, и расселению в много;этажных домах, в которых жите
ли хотя !И проигрывали бы ;ia сч·ет большего отрыва от природы, но ;iато имели бы 
полный комфорт, лучшее обслуживание и меньшую удаленность от центра города 
и места работы 2• Такая система ;iастройки городов могла бы дать наилучший 
ре;iультат при условии свободной живописной планировки населенных пунктов, 
когда отпадает необходимость в проведении дорогостоящих работ по вертикаль
ной планировке территории и появляются очень большие ху дожественно-компо;iи
ционные во;iможности исполь;iования естественных красот рельефа и контрастов 
в ;этажности ;iданий. 

Однако в условиях военного и послевоенного восстановительного строитель
ства осуmествить идею свободной планировки населенных пунктов было трудно. 
f)то объяснялось и отсутствием у нас практики свободной планировки, И;iучения 
свя;iанных с ней ;экономических и художественных проблем и, в какой-то мере, 
силой привычки к традиционным регулярным приемам ;iастройки. Кроме того, 
приходилось учитывать, что с началом восстановительного строительства придется 

1 До11лад ответственного секретаря Сою;iа совеrских архитекторов К. Алабяна на Х пленуме ССА, 
22 апреля 1942 r. См. «Материалы Х пленума".». 

2 А. Б у р  о в. На путях к новой русской архитектуре.- «Архитектура СССР», сб. № 4. М., 1943, 
стр. 30-36. 
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иметь дело с территориями, где частично сушествует ,застройка и имеется сложив
шаяся планировка. По�тому идея свободной планировки городов и населенных 
пунктов, ставшая особенно актуальной в наши дни, в годы войны не приобрела 
сторонников среди архитекторов-практиков и не получила распространения. Гос
подствуюшей градостроительной идеей продолжал оставаться и ра,звиваться даль
ше принцип ,застройки кварталов по красным линиям. Sтот принцип получил свое 
ра,звитие при довоенной реконструкции Москвы на улице Горького, Первой Ме
шанской (проспект Мира) ,  Можайском шоссе ( Rуту,зовский проспект) и других 
московских магистралях. Один и,з наиболее активных сторонников такого приема 
,застройки, архитектор А. Мордвинов в статье, опубликованной в 1943 году, сле
дуюшим обра,зом формулировал требования к ,застройке города: <(Улицы, плоша
ди надо ,застраивать домами по периметру, сплошь или с небольшими ра,зрывами . . .  
Дома сл,едует строить не одинаковые, стандартные, а ра,знообра,зные по конфигу
рации планов . . .  и архитектурным формам . . .  В основу строительства надо положить 
типовую секцию» 1 •  

Таким обра,зом предполагалось, что новые и восстанавливаемые ансамбли го
родов будут строиться на основе компактной, в ,значительной степени много�таж
ной ;iастройки и регулярной планировочной системы, что по,зволит сомать четкие 
и лсные репре�ентативные компо;iиции. Сплошной фронт маний, как и в пред
шествуюшие периоды градостроительства, ре;шо ра;iграничит пространство улиц 
и плошадей от внутриквартального пространства. Художественная выра;ште.11ьность 
ансамбля будет складываться на основе объединения маний самых ра,зличных 
архитектурных форм, причем �то ра;iнообра,зие форм, по сушеству, должно было 
насаждаться искусственно, так как многие ансамбли предстояло со,здать целиком 
,за короткий срок одному и тому же архитектору или кодлективу и в них не могло 
во,зникнуть тuго естественного ра,знообра,зия, которое со,здается при длительном 
формирова�нии ансамбля с учас11ием не только ра;iных ,зодчих, но и ра,зных ар
хитектурных школ, принадлежаших к ра;iЛичным строительным �похам. Именно 
в угоду такому понu:манию ансамбля, когда на первый план выдвигалась необходи
мость ра,знообра,зия, а потом уже единство в архитектуре ,зданий и сооружений, 
отвергалась и широкая полноценная типи,зация, а вместо нее предлагалось ограни
читься лишь типовыми секциями. 

Предвоенный опыт и строительство в первые годы войны, достоинства и не
достатки теоретической ра,зработки проблем архитектуры и градостроительства 
определили характер того плацдарма, на ба;iе которого началось восстановление 
ра,зрушенных городов и сел на втором, ,завершаюшем �тапе войны - в период 
освобождения нашей ,земли от врага. 

Как и,звестно, переломным годом в ходе Великой Отечественной войны был 
1943 год, когда советские войска нанесли ряд сокрушительных ударов фашистским 

1 А. М о Р А  в и н  о в. СтроитеJJьство и;� высокопро 'lного гипса.- В сб.: «Архитс1;тура СССР», № 4, М., 1 !!43, 
стр. 1 1 .  

304 



-войскам. Победы на фронте немедлещю нашли свое отражение и в жи;ши тыла. 
Началось широкое восстановительное строительство. 

В годы войны фашистской оккупации подверглась территория, население ко
торой до 1941 года достигало 85 миллионов человек. На всей ;этой территории 
враг ра;iрушал города и села, промышленные предприлтил и мирные жилиш;а. Было 
уничтожено более 70 млн. м2 жилой плош;ади. Всего ;ia годы войны было ра;i
рушено 1710 городов и поселков городского типа и около 70 тыслч сельских 
населенных мест. Такие города, как Сталинград, Севастополь, Воронеж, Смоленск, 
Великие Луки, Вл;iьма и другие, были ра;iрушены на 90-95 % ; в Киеве, Орле, 
Курске, Брлнске, Калинине, Ростове-на-Дону, Пскове, Новгороде, Новороссийске, 
Краснодаре, Минске, Чернигове, Днепропетровске и других были сильно ра;iруше
ны центральные районы, где находились лучшие архитектурные ансамбли и цен
нейшие памлтники ;юдчества 1 •  

В августе 1943 года Совнарком СССР и ЦК ВКП (б )  вынесли специальное 
постановление, где намечались практические меры по восстановлению ХО;iлЙства 
в районах, освобожденных от немецкой оккупации. ;эти практические меры были 
ра;iработаны с учетом уже имевшегося к 1943 году опыта восстановительных 
работ, которые начались раньше, в начаде 1942 года, в освобожденных районах 
Московской, Смоленской и Калининской областей. Естественно, что в любом осво
божденном городе или населенном пункте, прежде всего, начинались работы 
по самым необходимым ра;iделам городского ХО;iлйства: нужно было восстановить 
водопровод и канали;iацию, ;энергоснабжение, привести в порлдок сохранившийся 
жилой фонд. Однако уже очень скоро во;шикла потребность в осуш;ествлении капи
тальных восстановительных работ, включавших в себл в отдельных случалх пере
планировку и ;iастройку целых городов и поселков, ра;iрушенных фашистсI\ими 
варварами. 

М. И. Калинин, характери;iул ;iадачи, которые встали перед советской архитек
турой в восстановительный период, писал в статье <(Большал обш;енароднал ;iада
чю> :  <( . . .  некоторые города ... почти полностью уничтожены и их придетсл ;iаново 
отстраивать. И вот невольно ВО;iникает вопрос - как строить. Можно ведь просто 
во;iво;�;ить ;iданил на основе старой планировки, а можно прои;iвести их новую 
перепланировку. Нам кажетсл, что к ;этому делу должны быть приложены все твор
ческие силы наших архитекторов и строителей и, прежде всего, должна подверг
нуться пересмотру целесообра;шость старой планировки .. . 

Могут ВО;iра;iить, что повал планировка городов сильно усложнит и даже ;iа
держит строительство и что ;это мероприятие довольно дорого обойдетсл. Вполне 
соглашаясь с ;этим, л все же думаю, что ;это необходимо сделать. Ведь горо
да стролтсл на столетия и по;этому особенно важна их целесообра;iнал плани
ровка» 2• 

1 См. «Советская архитектура ;;Ja 30 лет», вып. 1 .  Под ред. В. Шкварикова. М., 1950. 
2 М. И. R а .11 и в и в. Большая обшевароАвая ;;�аАача.- <cИ;;Jnrcтиm>, 10 декабря 1943 r. 
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Несмотря на всепогJiщцающую ;iаботу о фронте, Коммунистическая партия и 
Советское ПравитеJiьство у дeJIЯJI'И дeJiy в.осста111овJ1ения ра;iруmенных городов и ceJI 
неослабное внимание. 

Предстоял невиданный даже для нашей страны объем работ. Ведь только ;ia 
лето и осень 1943 года Советская Армия освободила 38 ООО населенных пунктов. 
ТребоваJiось неотJiожно приступить к восстановительным работам. 

В целях повышения качества архитектуры и особенно «в целях объединения 
государственного руководства архитектурными и планировочными работами по вос
становJiению ра;iруmенных немецкими ;iахватчиками городов и населенных мест» 
в сентябре 1 943 года был обра;iован Комитет по делам архитектуры при Сове
те Народных Комиссаров СССР 1 •  Руководство Комитета в области архите1\туры 
быJiо распространено на все органи;iации и учреждения не;iависимо от того, к како
му ведомству они относятся. f)то по;iволило ;iНачительно улучшить строительство 
в освобожденных насеJiенных пунктах. 

Выработке ;этих общих принципов восстановления пострадавших городов ак
тивно содейетвоваJiо руководство советских и партийных органов. В ;этом отноше
нии, кроме уже упоминавшейся статьи М. И. КаJiинина, очень ;iНаментаJiьным было 
письмо Калинина к А. Мордвинову, первому председателю Комитета по Делам 
архитектуры. В ;этом письме быJI сформулирован ряд важнейших принципов вос
становитеJiьного строительства. 

«Новое строитеJiьство,- писал М. И. Калинин,- дает большие во;iможности 
для со;iданил подJiинно социалистических городов с большими художественными _ 

ансамблями и гJiубоко продуманными жилыми стройками, полностью отвечающими 
современным требованиям».  

И дaJiee он ука;iывал, что при «воссо;:Jдании, скажем, СтаJiинграда, бе;:Jусловно 
придется учитывать и обилие солнца, и Волгу, и направление ветров, и пески. 
В соответствии с ;этим, ВО;iможно, потребуется совершенно новая перепланировка 
города. 

И конечно необходимо, чтобы такое дeJio находилось в культурных архитек
турных руках или, по крайней мере, под над;iором людей, отвечающих ;этому тре
бованию. 

В основу строитеJiьства жилых домов доJiжен быть поJiожен принцип удобства 
для живущих в них, чтобы ;эти дома быJiи не только хороши снаружи, но внутри 
удобны ДJIЯ жилья, а общественные ;:Jдания - практически пригодны ДJIЯ предна
;iНаченных цеJiеЙ. 

И при ;этом сJiедует И;iбегать всяческих выкрутасов. Социалистическое стро
ительство доJiжно быть целеустремленным, красивым, радующим В;iГJIЯД, но не вы
чурным и не претенцио;:Jным. 

1 «Постановление Совнаркома СССР об обра;:ювании Комитета по делам архитектуры при Совете На
родных Комиссаров СССР» от 29 сентября 1943 г. 
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Желательно распространение архитектурного влияния на нашу колхо;шую де

ревню, как в популяри;iации типовых домов, так и в планировке колхо;iных улиц. 
Сейчас советским архитекторам представляется редкий в истории случай, ког

да архитектурные ;iамыслы в небывало огромных масштабах будут пре'1.'воряться 

в реальном строительстве» 1 •  
;3аканчивая свое письмо, Председатель Пре;iидиума Верховного Совета СССР 

особо подчеркнул всю серье;iность и ответственность величественной работы, кото
рую предстоит проделать советским архитекторам. 

«И мы вправе ожидать, что наши архитекторы удовлетворительно справятся 
с выпавшими на их долю ;iадачами. 

В противном случае тяжелая моральная ответственность перед потомством 
ляжет на наше архитектурное руководство и на нашу архитектурную обществен
носты> 2• 

Таким обра;iоМ, основная направл,енность в восстановительном строительстве 
сводилась к тому, чтобы не просто поднять И;i пепла и руин ра;iрушенные города, 
вновь вернуть им довоенный облик, а чтобы перестроить их на новой, более совре
менной основе как в функциональном, так и в художественном отношении. Как 
ни много мы строили до войны, как ни активно реконструировали наши старые 
города, их планировочная структура, сложившаяся в далеком прошлом, к тому же 
сильно И;iуродованная хаотическим ра;iвитием в �поху капитали;iма, с тру дом под
давалась исправлению, а иногда и ;iакреплялась в новой ;iастройке. Так же очень 
медленно менялся и художественный облик городов, поскольку он определяется 
не только архитектурой новых ;iданий, но и в существенной мере характером 
;iастройки, конфигурацией и ра;iмерами улиц и площадей, новым градостроитель
ным масштабом и новыми принципами органи;iации городского пространства. 
И теперь, в годы восстановительного строительства, чтобы хоть в какой-то мере 
компенсировать тяжелые и часто непоправимые потери, которые понесли наши 
города вследствие ра;iрушений, бе;iусловно, следовало исполь;iовать каждую во;i
можность, чтобы исправить в новом строительстве старые дефекты планировки 
и ;iастройки городов, чтобы обеспечить новый решительный подъем отечественного 
градостроительства. 

Особенно важным было ука;iание на то, что период, когда будет сравнитель
но легко исправить недостатки старых городов, ограничен во времени, так как тем
ны восстановительного строительства, диктуемые самой ЖИ;iНЬЮ и ра;iвивающейся 
[)кономикой, так велики, что ,если упустить �тот неповторимый момент истории для 
решения важных градостроительных ;iадач, города будут восстановлены и ;iастрое
ны со старыми недостатками. 

1 Письмо Председателя Пре;шдиума Верховного Совета СССР М. И. I\алинина Председателю I\омитета 
по делам архитектуры А. Г. Мордвинову. Москва, I\ремль, 14.Х.43 r.- «Архитектура СССР>), вып. 6. М., 
1944, стр. 1 .  

2 Там же. 
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Идел соsданил больших городских ансамблей, которал должна была после
довательно проводиться в восстановительном строительстве, стала основной, вс
душей художественной идеей ртого периода. Мысль о том, что все проблемы архи
тектуры - лишь части одной sадачи, объединенные обшей архитектурной идеей, 
получила свое выражение в творческой установке: «Мы восстанавливаем не отдель
ные sданил, а город в целом» 1 •  

В свете последуюшего раsвитил нашей архитектурной практики и серье;шых 
недостатков, получивших в ней ;шачительное распространение, особенно в конце 
40 - начале 50-х годов, sнаменатсльным пр•едостережением проsвучали слова 
М. И. Калинина о том, что в архитектуре следует иsбегать выкрутасов и претен
циоsности. рто sамечание не было случайным. рклектичность и тенденция I\ укра
шательству, пролвивmиесл еше в довuенной архитектуре, в восстановительный 
период могли воsобновитьсл с новой силой. Парадностью и помпеsностью в отдель
ных случалх могло быть подменено ( и, как иsвестно, на практике иногда подменя
лось) естественное и благородное желание народа sакрепить и увековечить в мону
ментальных архитектурных комплексах славу, величие и историческое sначение 
нашей победы. Обшее стремление видеть наши города более красивыми, чем они 
были до войны, выдвинуло проблему архитектурного качества в рлд важнейших 
�адач. 

Среди вопросов мастерства и художественной направленности очень важным 
был вопрос об отношении к архитектурному наследию. Необходимость исполь;юва
нил в восстановительном строительстве и в последуюшем раsвитии советского ;юд
чества архитектурного наследил к ртому времени длл подавллюшего большинства 
архитекторов была очевидна. Не лсно было лишь одно: какое наследие и как надо 
исполь;ювать в современном архитектурном творчестве. Большал группа архитек
торов и в том числе такой выдаюшийсл мастер советской архитектуры, как А. Щу
сев, опирались в основном на русское наследие и расходились лишь во мненилх 
о том, следует ли испольsовать, прежде всего, формы национальной архитек
туры XVII века или формы русского классициsма, а также, в какой степени 
<�ледует перерабатывать рТИ формы 2• Другал группа архитекторов, исходл И;i боль
шого опыта и высокого художественного мастерства такого старейшего ;iодчего, 
как И. Жолтовский, ориентировались на архитектурные формы итальлнсl\ого Ренес
санса, считал их особенно плодотворными длл советсl\ОЙ архитектуры, что стре
мились подтвердить высоким художественным качеством своих работ, прекрасной 
графикой, тонким колоритом перспектив-картин. 

И тот и другой В;iгллд на освоение наследил во;iникли в борьбе против отри
цанил роли традиций в архитектуре, прово;iглашенного на ;3ападе. Обе рТИ кон-

1 «Материалы VI сессии Академии архитектуры СССР. Вопросы восстановительного строитс.1ьетва». 
м., 1945. 

2 Типичным воплошением ;�тих В;3гллдов лвилсн прое1tт ;3астроii1ш г. Истры, ра;-1работанныii под ру1ю
водством А. В. Щусева в 1942-1943 годах. �данин Горсовета, гостиницы и других сооружсниii бы.ш спроекти
рованы в нарочито архаических формах, стили;3ованных в духе архите1,туры Ново-Иерусалиме1юго мона
('Тырн. 
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Сталин:�рад. Разрушения. Фотохроника ТАСС 1943 �ода. 

цепции, хотя и способствовали И;iучению наследия, отличались большой ограни
ченностью и односторонностью. Ошибочно предполагалось, что в современных 
условиях во;iможно, и даже необходимо, ;iаимствовать отдельные архитектурные 
формы ПрОШЛОГО И И;.'1 �ТИХ уже СЛОЖИВШИХСЯ форм со;цавать НОВЫЙ архитектур
НО-Обра;iНЫЙ строй, советскиfi архитектурный стиль. ;iдесь недооценивалось глав
ное - то, что социалистическая действительность и бурныfi прогресс техники 
ХХ века ставят перед архитекторами совершенно новые ;.'lадачи, которые просто 
нево;.'lможно полностью решить с помщцью приемов, со;.'lданных иными условиями 
и иным временем. Подчеркнутый традиционали;.'lм неи;iбежно граничил с консер
вати;iмом в архитектуре, стоял на пути новаторских поисков новых конструктив
ных, функциональных и объемно-пространственных решении. В �том методе 
исполь;iования архитектурного наследия прошлого (практически уже применявшем
ся в довоенной строительной практике) коренилась большая опасность, которая 
нанесла сушественный вред нашей архитектуре. 

Следует отметить также, что если в лучших прои;.'lведениях А. Щусева и 
И. Жолтовского подкупало их чисто художественное мастерство, умение со;.'lдавать 
хотя бы и И;.'1 старых форм выра;iительные архитектурные компо;iиции, то у 
многих И;.'1 их последователей и подражателей, не обладавших высокой художест
венной культурой, на первый план выступали �клекти;.'IМ и украшательство . .Этому 
же способствовал односторонне �стетский подход к прои;.'lведениям архитектуры, 
недостаточное внимание к проблемам целесообра;iности и �кономичности архитек
турных решений. Все �то, конечно, не могло не ска;.'lаться на практике архитекту
ры и градостроительства. 

Непосредственная работа по восстановлению ра;iрушенных городов началась 
�адолго до конца воfiны. Первые большие проектные работы на реальной основе 
были выполнены вскоре после освобождения Сталинграда в 1943 году. В �СКИ;.'IНОМ 
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проектировании генерального плана ртого города-героя в порядке творческого 
соревнования параллельно участвовали группы Академии архитектуры, Гипрогора 
и ряда других органи,заций. Однако полную конкретность и широкий ра,змах проек
тирование генеральных планов восстанавливаемых городов приобрело во второй 
половине 1944 года, когда при Академии архитектуры были со,зданы творческие 
мастерские, во,зглавляемые крупнейшими советскими архитекторами. Мастерская 
К. Алабяна продолжила работу над Сталинградом, В. Семенов - стареИшиii и наи
более опытныИ и,з архитекторов-градостроителей - приступил к проектированию 
генерального плана Ростова-на-Дону; М. Гин,збург продолжил начатую еше до воИ
ны ра,зработку районной планировки Южного побережья Крыма, объединял всР 
его ,замечательные ,здравницы, сильно ра,зрушенные оккупантами, в единую в,заи
мосвл,занную систему большого курортного района. Над генеральным планом древ
нерусского города Смоленска работал Г. Гольц; академик А. Щусев работал над 
проектом восстановления и реконструкции другого древнерусского города - Нов
города; Воронеж проектировал А. Ру дн ев, Калинин - Н. Колли. Над проектами 
восстановления других крупных и мелких населенных пунктов трудились многие 
сотни архитекторов Москвы, .Ленинграда, Киева и других городов страны. 

Среди восстанавливаемых городов особое место ,занимал Сталинград, ра,зру
шенный в ходе героической обороны до основания. На долю авторского коллекти
ва, со,здавшего генеральный план ртого города, выпала особенно сложная ,задача. 
(В  коллективе авторов, во,зглавллемом действительным членом Академии архитек
туры К. Алабяном, участвовали архитекторы: Н. Поляков 1 ,  Д. Соболев 2, А. Д,зерж
кович 3, А. Пожарский, инженер В. Бутлгин и рКономист Я . .Левченко. В составле
нии первоначального реки.за планировки принимал участие академик А. Щусев. 
Всего в проектировании генерального плана Сталинграда участвовало до 150 ар
хитекторов, инженеров и ркономистов) . До войны Сталинград не только был отре
,зан от Волги промышленностью и желе,знодорожными путями 4, по и пе имел чет
кой планировочной системы. В городе отсутствовали целостные архитектурные 
ансамбли, ,застроИка во многих местах была хаотична. В ре,зультате ра,зрушениИ 
в городе не осталось ни одного целого ,здания ( стр. 309 ) . Единственными матери
альными ц·енностями, 1юторые нужно было учитывать при проектировании, были 
частично сохранившиеся 1се'l'и под,з·емных инже1Нерных коммуникаций, да некоторые 
фундаменты. 

1 Поляков Пико.лай Харлампиевич (род. в 1898 г.) .  В 1 928 г. окончил архитектурный факультет Москов
ского высшего техни•1еского учи.лиша имени Баумана (учи.лен у .JI. А. Веснина) . Один и11 авторов генерального 
плана Москвы, автор генеральных планов Оренбурга, Орши, планировки центра Софии (Болгария) .  

2 Соболев Дмитрий Михайлович ( 1902-1959) .  В 1925 г. окончил архитектурный факультет Москов
с1юго Высшего техничес1юго института. С 1925 по 1941 год преподавал в ;�том же институте. 

3 Д;>ержкович Андрей Андреевич (род. в 1906 г.) . В 1930 году окончил Московское высшее техническое 
учи.лите имени Баумана. Будучи инженером-строителем, работает та�;же как архитектор. 

4 По данным А. Пожарского (А. П о ж а р  с к и И. Ста.линград. М., 1948) ,  только пятая часть береговой 
по.ло1·ы бы.ла 11анята жилыми 1шарталам11. Но и тут .линия товарной же.лс;шой дороги отде.ля.ла город от 
Во.лги. 
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К. А А а 6 я п, Н. П о л;  я к о в и др. Схема �спера.л,ьпо�о nл;апа Стал;ип�рада. 1943 �од. 

Сталинград вытинут сравнительно у ;iкой полосой вдоль Волги на нес1юлько 
деситков километров 1• Его территории оильно рассечена многочисленными и глу
бокими поперечными оврагами. При общем террасообра;iном строении рельефа 
отдельные холмы, как, например, Мамаев курган, ;iначительно во;iвышаютси над 
крутым берегом Волги, ширина которой напротив центра города достигает 2 км. 
Такие природные условия, хоти и СО;iдают ;iначительные трудности инженерного 
характера, скрывают в себе большие художественные во;iможности, которые нужно 
было ИСПОЛЬ;iОВать в обшей КОМПО;iИЦИИ города. 

Основной идеей схемы генерального плана Сталинграда ивилось объединение 
всех частей города в единую В;iаимосвя;iанную систему с помощью трех основных 
продольных магистралей, проложенных по всей длине Сталинграда вдоль Волги 
(стр. 311 ) .  Все жилые районы города, нани;iанные на продольную компо;шцион
ную ось, получали непосредственный выход к реке. С помощью широких ;iеленых 
клиньев и поперечных улиц сви;iывались с рекой продольные транспортные маги
страли. Набережнаи Волги на очень большом протижении О;iеленилась, благоустра
ивалась и должна была превратиться в парадный проспект и вместе со своей ;iа
стройкой составить обраwенный на реку главный фасад города. 

Одним И;i достижений в работе над планировкой Сталинграда ивилось то, что 
авторы в основном правильно оценили и исполь;iовали конкретные условии и гра
достроительную ситуацию, а также стремились одновременно решать большие 
практические бытовые и идейно-художественные ;iадачи. 

Характерно в ;этом отношении исполь;iование природных условий расположе
нии города. Неудобные дли ;iастройки территории балок, склоны холмов, крутые 
откосы волжского берега были отведены под О;iеленение. И те же самые качества 

1 До войны Сталинrрад ;iанимал в д.шну до 40 км. Сейчас, после сооружения Волгоградской г;эс 11 
Во.1rо·Допского судоходного канала, распо.1ожившихся на ф.1апгах города, его д.1ина достиr.1а 60 км. 
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;.тих городских ;iеМель, которые делали их непригодными для строительства, ста
ли положительными факторами в компо;;�иции парков, садов и ;iеленых ;iЩЦитных 
зон, отделяющих промышленность от жилья. Пересеченный рельеф в дальнейшем 
помог со;;�дать интересную многоярусную компо;iицию центральной набережной; 
еклоны оврагов по;;�волили проложить живописные прогулочные тропинки; свободно 
раскинувшиеся ;�елевые массивы расчленили огромную территорию города на 
сора;iмерные и масштабные человеку части, по;iволили сочетать городской ланд
шафт с ландшафтом природным. При определении границ центрального района 
города авторы учли естественные рубежи, благодаря чему кажется, что располо
жение и ра;iмеры центра предопределены самой природой - рельефом и реками, 
ограничивающими его. 

Другим несомненно важным успехом работы над генеральным планом Ста
линграда явилось последовательное проведение идеи ансамбля, компо;iиционной 
целостности всего города, которую бе;i тру да можно проследить во всех стадиях 
со;iдания генерального плана. 

Генеральный план Сталинграда в своих основных чертах удовлетворял высоко
му требованию - быть основой широкого ансамблевого строительства. Предусмат
ривалось со;iдание в каждом районе своего местного районного центра. ;3ти цент
ры, по-ра;iному расположенные, ра;iличные по характеру, ра;iмерам, конфигурации 
и на;iначению (районный административный центр, культурный или торговый 
центр, пред;iаводская площадь) ,  должны были быть ра;;�нообра;iными и по своему 
архитектурно-художественному облику, каждый И;i рТИХ центров должен был 
стать отдельным ансамблем. В то же время система магистралей свя;iывала все 
районные центры между собой и с общегородским центром, со;;�давая между ними 
не только функциональную и транспортную, но и художественную свя;iь. Таким 
обра;iОМ, была предложена более сложная компо;iиция, «ансамбль ансамблей» -
художественное многообра;iие и единство всего города. Архитектор-планировщик, 
пусть не всегда последовательно, но выступал ;iдесь уже не только как мастер 
планового рисунка и компо;;�итор плоскостей, он стремился ;iанять свое настоящее 
место архитектора-градостроителя, мыслщцего крупными ансамблями территорий, 
пространств и архитектурных объемов, стремящегося целесообра;;�но органи;iо
вать функциональные свя;iи. 

Одной И;i сложных ;iадач, которая была поставлена в первоначальной схеме 
генерального плана Сталинграда, а решалась ПО;iЖе, на последующих стадиях про
ектирования и строительства, было со;iдание ансамбля общегородского центра, ко
торый по своей силе, ;iНачимости и выра;штельности должен был соответствовать 
и всемирно-историческому ;;�начению Сталинграда, как города-героя, и ра;;�мерам 
и обшему характеру ртого крупного волжского города. Очень интересной была идея 
авторов трактовать обшегородской центр Сталинграда как систему В;iаимосвщшн
ных плщ!Jадей, на которых должны располагаться наиболее ;iНачительные манил 
и сооружения города. Примеры такого ансамбля площадей хорошо И;iвестны 
в русской градостроительной практике и встречаются в наиболее монументальных 
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и ;шачительных городских центрах. Каждая И;i плщуадей сталинградского центра 
должна была получить и получила впоследствии четкую тематическую и идейно
ху дожественную направленность. Старая площадь Павших Борцов сохраняла свое 
административное и мемориальное ;iНачение. В ее сквере рядом похоронены герои 
двух оборон города ( стр. 313) . Площадь у реки должна была сочетаться с пар1юм 
Победы и парадной пристанью. Свл;iывающее обе ;эти площади широкое простран
ство было ;iадумано нак Аллея Героев. Привок;iальнал площадь приобретала �наче
ние парадного вестибюля города. 

Новым для советской градостроительной практики было широкое (и почти на 
всю глубину) раскрытие общегородского центра на реку. Иден открытого город
ского центра, в противовес ;iамкнутым центральным площадям в старых городах, 
давно сушествовала в нашем градостроительстве. Однако в Сталинграде ;эта идея 
получила более полное осуществление. 

Ра;iработка центрального ансамбля Сталинграда была продолжена в конце 
войны, когда был объявлен всесою;iНЫЙ конкурс на проекты центральных площа
дей города. ;этот конкурс дал ра;iнообра;iНЫе творчес�sие предложения, послужив
шие материалом для проектирования центра города уже в послевоенный период. 

Прогрессивным в схеме планировки Сталинграда явилась четкая дифферен
циация городских магистралей по на;iначению. Нижняя продольная магистраль 
СВЯ;iЫВала городской центр с районными центрами, ;iаводами, парками; средняя: 
продольная магистраль прони;iывала жилые районы и имела ;iначение внутриго
родской обходной магистрали; верхняя продольная магистраль, проходящая по 
периметру города, должна была служить внешней автострадой, предна;iначенной 
в основном для тран;iитного сообщения 1 •  Так как каждая И;i многокилометровых 
магистралей проходила чере;i ра;iличные районы города, чере;i территории с ра;i
личным рельефом, ра;iличным О;iеленением и ;iастройкой, то было неи;iбежным и же
лательным компо;iиционное членение ;этих очень длинных внутригородских комму
никаций на отдельные участки, которые должны были явиться самостоятельными 
улицами, расположенными па одной трассе и по;этому свл;iанными между собой. 
;это компо;iиционное членение было подхвачено и ра;iвито в дальнейших работах. 

R недостаткам схемы планировки Сталинграда относится прежде всего чре;i
мерная плотность магистральной сети, И;i-;ia чего, особенно в центре города, обра
;iовались чересчур мелкие кварталы. :Здесь авторы проекта не сумели уйти от влия
ния старой планировки города со стары:м:и масштабами кварталов. Впоследствии 
;это ;iатруднило органи;iацию внутриквартального пространства и не ПО;iволило при
менить наиболее прогрессивную систему ;iастройки жилых частей города микро
районами. 

Неудачным явилось решение И;iМенить сушествовавшую раньше ориентацию 
уличной сети в центральном районе города, строго подчинив ее продольному и 
перпендикулярному реке направлениям. Как И;iвестно, в Волгограде часто дуют 

1 См. статью Н. Полякова.- В сб.: «Архитектура СССР», N: 6. М., 1944, стр. 4. 
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очень неприятные степные ветры <(суховею>. При новой ориентации поперечные 
улицы в центральном районе, шедшие раньше под углом к реке, получили направ
ление с северо-;iапада на юго-восток, т. е. совпали с господствуюmим направле
нием суховеев. ;3десь интересы архитектурной компо;iиции вступили в определен
ное противоречие с природными условиями. И в наши дни предстоит продедать 
большую работу, чтобы, со;iдав мошные ;-�ел1еные барЬ'еры па пути суховеев, ней
трали;iовать их действие. 

Чре;iмерно геометричной и сухой ока;iалась обmая планировочная система го
рода, ;iакрепленная строительством крупных много�тажных, но, к сожалению, 
слишком холодных и официально-представительных маний. 

Несмотря на �ти и ряд других недостатков, очень большая работа, проде
ланная коллективом архитекторов по СО;iданию схемы планировки Сталинграда, 
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явилась важным ;этапом для советского градостроительства восстановительного 
периода. ;эта схема легла в основу дальнейшей ра,зработки генерального плана го
рода ,  принятого Правительством РСФСР в 1945 году. Принципиальные градострои
тельные положения, ,зафиксированные в ртом проекте, ока.залп существенное влия
ние на ра,зработку генеральных планов других городов. 

Интересный прое1п перепланировки Ростова-на-Дону был соман коллективом 
под руководством проф. В. Семенова. Сохранив как основу прямоугольную систе
му планировки города, сложившуюся в конце XVIl-XVIII веках, авторы наме
тили ряд важных градостроительных мероприятий, направленных на упорядочение 
�астройки, стремились спаять в целостный центральный ансамбль уцелевшие ,зда
ния и вновь проектируемые сооружения. В плане Ростова-на-Дону (как и в Ста
линграде) наибольшее ,значение приобре.1и продольные магистрали, что естествен
но для города, расположенного на берегу большой полноводной реки. Главная 
улица города - проспект имени :Энгельса - стала основной компо,зиционной осью 
всего плана и центрального ансамбля. Большое внимание в проекте уделююсь свя
.зи центрального проспекта, отделенного от реки ,застройкой, с набережной, кото
рая подвергалась решительной реконструкции и благоустройству. Локальные архи
тектурные ансамбли плщgадей и других архитектурно-планировочных у,злов, на 
которых сосредоточились ведущие по на.значению и своему архитектурному облику 
,здания, включались в обmую компо,зицию центрального района Ростова. Для ртого 
1исполь,зовались и свя,зующие ансамбли улиц, и открытые перспективы, и панорамные 
во,зможности отдельных частей центра, вытекающие и,з рельефа местности. 

В июле 1944 года советские войска освободили столицу Белоруссии город 
Минск. Не только оборонные объекты и промышленные предприятия, но и весь 
центр города был ра,зрушен до такой степени, что среди груды ра,звалин не всегда 
можно было проследить старое направление улиц. Уже чере,з месяц в Минске на
чала работать комиссия Комитета по делам архитектуры при Совнаркоме СССР, 
в состав которой входили такие ведуmие русские архитекторы, как академик 
А. Щусев, действительные члены Академии архитектуры СССР проф. В. Семенов, 
А. Мордвинов, Н. Колли и ряд других крупнейших мастеров архитектуры. Комис
сия ра,зработала «;3ски,з планировки Минска» (стр. 315 ) ,  который явился реаль
ной творческой помоmью архитекторам Белоруссии. ;этот проект учитывал ра,зру
шения города, суmественно и,зменившие его опорный план, и ставил большие прин
ципиальные ,задачи восстановления и реконструкции белорусской столицы 1 •  

Намечалось упорядочение магистральной сети города. С рТОЙ целью глав
ная магистраль Минска ,значительно расширялась и превращалась в скво,зной 
городской диаметр, пересекаюmий город в направлении с, t;еверо-востока на юго
.запад и переходяmий ,за пределами города в автострады на Москву и на Брест. 
С юго-востока на северо-,запад по улицам Долгобродской, Б. Комаровской и Ви
ленскому шоссе намечался второй магистральный диаметр Киево-Вильнюсского 

1 Ю. Е г о р  о в. Градостроительство Белоруссии. М" 1954, стр. 185-187. 
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направленил. «рски;з планировки Минска.) предлагал также реконструировать 
улицу .llенина, чере;з которую осуществллетсл свл;зь центра города с искусственным 
о;зером, построенным в предвоенные годы, и раскинувшимсл около него парком 
Победы. Еше несколько улиц должны были выполнлть функции радиальных 
магистралей, идуших чере;з административный и культурный центр Минска к про
мышленным предприлтилм и периферийным жилым районам города. Планировоч
нал система дополнллась двумл кольцевыми магистраллми, свл;зывающими между 
собой все радиальные направленил. Внутреннее кольцо должно было служить тран
спортным обходом вокруг центрального района города, внешнее - предна;знача
лось в основном длл тран;зитного транспорта. 

В ре;зультате осуществленил �тих планировочных мероприлтий Минск приоб
ретал радиально-кольцевую систему планировки, которал намечалась и в довоен
ных проектах реконструкции города, но не была тогда осуществлена. Радиально
кольцевал система планировки, характернал длл Москвы и рлда других старинных 
русских городов, лвилась длл Минска прогрессивноii и ;здоровой градостроительной 
идееii, так как не навл;зывалась ему искусственно, а вытекала и;з самого характера 
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расположения и обшей структуры города и очертаний сушествуюших улиц. Опреде
ленные недостатки �той системы, ,занлючаюшиеся в том, что в центре, пан в фо
нусе, собираются внутригородские транспортные и городские потони, для Минсна 
не были страшны, так как центр города сохранял свою историчесни сложившуюся 
прямоугольную планироВI\У и большинство радиальных магистралей доходило 
лишь до внешних границ обшегородсного центра. На внутреннюю кольцевую ма
гистраль выносился и второй скво,зной диаметр, так что в самом центре оставалось, 
по сушеству, лишь одно крупное пересечение главной улицы с улицей .liенина. 

Центральный район города ,занимает в Минске очень выгодное, нлючевое по
ложение, практически совпадал с геометрическим центром ,застроенной террито
рии. Сама природа пак бы несколько обособила и выделила центральный район. 
ноторый расположен на во,звышенном плато, огибаемом с северо-востока неболь
шой, живописно и,звиваюшейсл в своих берегах речной Свислочью. В �ски,зе 
!Генерального плана, а впоследствии и в самом генеральном плане, отра,зились 
стремления авторов освободить центр города от не свойственных ему функций, 
по во,зможности и,збавить его от тран,зитных транспортных потоков с тем, чтобы 
со,здать ,здесь крупный архитектурный ансамбль, полноценное ядро обшественной, 
административной и культурной жи,зни столицы. 

Начинал с конца 1944 года и по,зже, уже после окончания войны, в целом ряде 
:конкурсов началась детальная ра,зработка центрального ансамбля Минска - парад
ного проспекта, системы nлошадей, чере,з которые он проходит, и ряда других, 
более локальных архитектурных ансамблей, четко свл,занных между собой и с дру
гими �лементами центра. 

Uднако уже в первых проектах ,застрой1ш центра Минска, так же как и в со
ответствуюших работах по Сталинграду, наряду с очень ценными архитектурными 
идеями, встречались �клектические проекты, что особенно проявилось во внеш
ней архитектуре сооружений. Стремление к монументальности городских ансамб
лей нередко выливалось в преувеличение ра,змеров плошадей, объемов ,зданий, 
в нагромождение декоративных форм, ,заимствованных и,з арсенала предшествую
тих архитектурных �пох, часто бе,з должного критического отбора и переработки. 
;3астройна города, так же как и в Сталинграде, Ростове и других городах, велась 
иснлючительно штучными, уникальными, и,злишне помпе,зными ,зданиями. 

Своеобра,зной ока,залась ,задача, вставшая перед коллективом архитекторов, 
которые под руководством академика А. Щусева должны были со,здать проект 
восстановления таного старейшего русского города, кап Новгород ( стр. 317) . 

При проектировании Новгорода 1 нужно было прежде всего определить отноше
ние к многочисленным памятникам архитектуры. Было очевидным, что необходи
мо найти такое решение, при котором величайшие культурные ценности Новгоро
да в полной мере раскрывали бы свои художественные качества, были бы доступ
ны обо.зрению и находились бы в условиях, обеспечиваютих их сохранность. В то 

1 В состав авторской группы, кроме А. Щусева, входи.JИ архитекторы В. Лавров, А. Боrорова и другие. 
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же время нель;3я было не учитывать и тот факт, что Новгород - областной центр, 
советский город, который должен предоставлять своим жителям современные 
удобства. 

О том, как была решена �та сложная ;3адача, ярко и убедительно писал акаде-
мик А. Щусев: 

<(Нам представлялось, что ВО;3Можны два подхода к включению исторических 
11амятников в современную ;3астройку города. В одном случае они как бы выде
лялись И;3 общей ;3астройки города, И;3Олировались на своей самостоятельной пло
щадке. При таком решении памятники старины приобретали чисто му;3ейное 
;3начение (превращались в му;3ейные �кспонаты, лишь вынесенные под открытое 
небо) , и их органическая свя;3ь с окружающей современной ;3астройкой станови
лась необя;3ательной . . .  •> 1 

Щусев считал такой подход к исполь;3ованию художественного наследия пас
сивным и неприемлемым. 

<(Мы искали подлинно творческого решения ;3адачи и нашли его в том, что 
памятники и группы памятников включаются в обшую ;3астройку города, а само
стоятельная плошадка, на которой они расположены, не И;3олируется от прилегаю
шей городской территории, а наоборот, органически с ней свя;3ывается. Истори
ческие архитектурные памятники становятся при таком решении не только "му;3ей
ными" объектами, но и живыми участниками в деле формирования нового, 
современного ансамбля города". •> 2 

.Это принципиальное положение, характери;3уюшее отношение к памятникам 
архитектуры, расположенным на территории реконструируемого города, ра;3рабо
танное при проектировании Новгорода, вошло в теорию и практику советского 

1 А. Щ у с е  11. Памятнюш ;юдч1•1·тва в социа.11истической реконструкции города.- «Архитектура и 
етр11ите.11ьетво•>, 194R, .№ 1 2, стр. 5. 

2 Там же. 
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градостроительства и было широно применено и проверено при со.здании многочис
ленных проентов восстановления других древнеруссних городов. 

Кроме того, архитенторам было необходимо решить проблему нового обте
ственного центра города, а танже определить харантер ,застройки жилой части 
города, наметить места для новых промышленных предприятий, установить необ
ходимые мероприятия по благоустройству всей территории. 

Наиболее сложным было выбрать место длл строительства нового центра. 
В,заимоотношение между старым, историчесни сложившимся центром, который 
по своим ра,змерам и харантеру ,застройни перестал соответствовать выросшему 
и и,зменившемуся городу, и новым центром, необходимость со.здания которого 
вытекает и,з требований современной жи,зни,- одна и,з важных проблем советского 
градостроительства. С �той пробдемой архитенторам приходится ста.lfкиваться 
почти в каждом старом городе, переживаютем в советское время вторую мо
лодость - бурный рост и ренонструнцию. Хотя в каждом случае проблема старого 
и нового центра решается по-ра,зному, исходя и,з 1юнRретных условий, в советсRоЙ 
градостроительной праRтиRе и: до войны. и в восстановительный период было 
ра,зработано немало об:mих принципов решения �той ,задачи. Проект восстановле
ния и реRонструRции Новгорода явился щце одним шагом в �том направдении 
( стр. 319 ) . 

<(Искусственное деление Новгорода на две части - старую и новую,- писал 
один и,з ведуших авторов проекта В. J[авров 1 ,- было отвергнуто с самого начала. 
Территориальное перемешение центра в процессе реконструкции города может 
иметь практический смысл лишь только при ,значительном росте города и норен
ном и,зменении в свя,зи с �тим его обшей планировочной структуры. В Новгороде 
же, относительно мало расширяютемся территориально, было бы теоретически 
неправильно и практически бесперспективно становиться на путь поисков нового 
местоположения обmегородсного центра» 2•  

Исторически сложившийся центр - чре,звычайно устойчивое обра,зование в 
плане города. Его местоположение ,закреплено не только главными и наиболее цен
ными ,зданиями, но и всей архитеRтурно-планировочной системой города, и, прежде 
всего, направлением улиц. По�тому перенос центра на новое место, бе,з достаточ
ных на то оснований, обычно бывает неудачен и требует радиRального и,зменения 
всего исторически сложившегося плана города 3• 

Если было недопустимо для Новгорода со,здавать новый центр не.зависимо 
от старого на совершенно новом месте, то и другое предложение - вообmе не со,з
давать нового центра, ограничившись плотадью в нремле,- таRже было неприем-

1 .!Iавров Виталий Алексеевич (род. в 1902 г.) . В 1928 году окончил ВХУТЕИН_ Архитектор-планиров
шик, историк градостроительства, автор ряда исследовании по градостроительству Средней А;ши, русскому 
градостроительству. 

2 В. JI а в р о в. И;:� опыта планировки Новгорода.- В сб.: (<Проблемы советского градостроительства», 
№ 5_ М., 1955, стр. 52. 

з И�вестпа неудачная попытка перед войной перенести на новое место центр Ленинграда или попытка 

пl'реместить центр Махач-Калы. 
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А. Щ !/ с е  в и др. Соборная площадь в Нов�ороде. Реконструкция. 1945 �од. 

лемо. Современный общественный центр советского города со всеми его многооб
ра;шыми функциями, конечно, нель.зя было втиснуть в тесные рамки древнерус
ского Новгородского кремля, не говоря уже о том, что �то сомало бы большие 
трудности для археологического исследования территории кремля. 

В ре.зультате: упорной работы авторскому коллективу, проектировавшему 
Новгород, у далось найти правильное и у довлетворяюшее всем требованиям ре
шение проблемы центра. Новгородский кремль было решено оставить в неприкос
новенности как исторический .заповедНИI{ и исторически еложившееся ядро города 
(стр. 321 ) .  Новый центр с плошадью Победы был намечен к северо-.западу от 
кремля и отделялся от него лишь .зеленой �спланадой бульваров. В планировке 
города получила особое ра.звитие поперечная ось, свя.зываюшая новый центр 
с кремлем и продолжаюшаяся в одну сторону до вон.зала и в другую - до Яросла
вова дворщgа (с исполь.зованием восстанавливаемого моста чере.з Волхов) . На 
плщ;gади Победы, которая проектировалась с учетом всех потребностей современ
ного города и рассчитывалась на проведение многолюдных демонстраций, должны 
были быть сооружены такие крупные обшественные .здания, как мание Облиспол
нома и Обнома партии, театр и другие. 

При проентировании новой .застройки города, и не только ведуших обшест
венных маний, но и рядовой жилой �астройки кварталов, нужно было решить, 
следует ли стремиться к стилистичесной бли�ости с памятнинами древней архи
тектуры Новгорода, а если пет, то таким обра�ом добиться, чтобы повал .застройка 
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не спорила с древними памятнюшми и пе мешала им. В первоначальных прое1�
тах ,занлючалась попытна подчинить новую ,застройну архитентуре древнего Нов
города и в масштабе ,зданий, и в архитектурных формах. Несмотря на формальное 
мастерство архитекторов, ;этот путь яе мог привести и не привел к хорошим 
ре,зультатам. В проектах новых .зданий ошушалась подделтш под старину, архаи
ческие формы вступали в противоречие с требованиями современного б.шгоустроii
ства и современной строительной техники. 

Проблема соотношения и художественного согласования нового и старого, ко
торая с особой остротой постоянно во,зникает в историчесних городах, подобных 
Новгороду, богатых превосходными памятнинами прошлого, не может быть решена 
одинаково по отношению ко всем бе,з иснлючения городам. Иногда, если в опреде
ленном лональном ансамбле сохранилось много исторических памятнинов одной 
;эпохи, в угоду гармонии целого действительно бывает необходимо новой построй
Rе придать черты стилистической обшности с другими сооружениями, определяю 
шими архитектурный облик ансамбля. В ;этом случае <шодделна под старину» 
будет танже естественна и необходима, пак оправданно, например, стремление по
чинить ра,зорванную тнань с помошью нусна однородного материала. 

Однако подобное воспрои,зведение исторических стилей и форм, бе,зусловно, 
не может распространяться с отдельных ограниченных ансамблеii на городские 
районы или на город в целом. Нель,зя ,забывать о том, что каждый город - ;это 
живой органи,зм, в котором постоянно что-то рождается и что-то отмирает. Превра
тить город в му,зей - ;это ,значит ,законсервировать город, остановить его ра,звитие, 
,значит во многом ограничить жи,знь его населения. ;3адача архитектора в сложных 
условиях историчесних городов особенно ответственна. И ее можно ра,зрешить 
лишь при правильном учете специфини местных условий, на основе сочетания ос
новных интересов охраны памятников архитектуры и интересов современного ра,з
вития города и его населения, которые должны быть обеспечены всеми удобства
ми и комфортом в равной степени с жителями городов-новостроен. 

Практика реконструкции древних городов пона,зала, что примирить старое и 
новое в градостроительстве удается бе,з всяких номпромиссов. ;3десь во,зможен, 
например, принцип контраста, когда новая архитектура отнровенно противопо
ставляет себя старой, со,здавая новую оправу для каждого памятника архитекту
ры, ,заставляя его по-новому ,звучать в новом окружении, подчеркивая и ,заостряя 
его пластические формы, архитентурный декор, своеобра;шый характер и фактуру 
материала. 

Но во,зможен и иной путь, когда новая ,за стройна не противопоставляет себя 
старой, но и не рядится в ее одежды. Тогда согласование старого и нового будет 
осушествляться не столько на противопоставлении, сколько на соподчиненности 
и единстве основных, определяют;их сооружение и ансамбль характеристин. Так, 
согласование высоты, силу;эта, масштаба, ритма старых и новых ,зданий по,зволяет, 
как правило, устранить неприятные диссонансы, нарушают;ие компо;:шционную 
цельность ансамбля. 
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Бе;iусловно, что и при контрастном противопоставлении старой и новой ;iа
стройки, и при согласовании их между собой в равной мере сохраняет свое ;iНа
чение соподчиненность отдельных �лементов ансамбля и художественный такт 
и мастерство, бе;i которых ни один И;i приемов не даст хороших ре;iультатов. 

Поиски правильного решения �той ;iадачи соотношения старой и новой ;iа
стройки продолжались уже после войны. 

Наряду с проектированием генеральных планов городов, являвшихся основ
ными документами при их восстановлении и реконструкции и комплексно рас
сматривавших все проблемы градостроительства, уже в годы войны началось 
проектирование отдельных архитектурных ансамблей, ра;iрушенных врагом, и, 1ю
нечно, прежде всего, ансамблей обшегородского центра. Кроме уже упоминавшихся 
ансамблей Сталинграда, Минска, Ростова-на- Дону, Новгорода, работа над которы
ми практически была начата и велась одновременно с ра;iработкой обших генераль
ных планов, следует упомянуть о проектировании центра столицы Украины - Ки
ева, как о крупной и своеобра;iной работе, ;iНачительной не только для города, 
в котором она велась, но и для всеИ практики строительства последних военных 
и первых послевоенных лет. В �тон работе, так же как и в проектировании Минска, 
очень активно участвовала большая группа архитекторов Москвы и J[енинграда. 

При оккупации Киева фашистские войска планомерно и систематически ра;i
рушали центр города. В ре;iультате большинство капитальных каменных маний 
было преврашено в руины. Особенно сильно пострадала главная улица Киева -
Крешатик. На нечетной его стороне на протяжении километра не сохранилось ни 
одного ;iдания, на противоположной стороне - от плошади Калинина до улицы 
Ленина - уцелело лишь два дома. 

В начале 1945 года был проведен широкий конкурс на проект ;iастройки 
Rрешатика, который явился очень интересным творческим событием в архитек
турной ЖИ;iНИ последнего года войны. П конкурсе приняли участие К. Алабян, 
А. Власов, В. Гольфрейх, Г. Гольц, Е. Левинсон, М. Парусников, И. Фомин и дру
гие. Всего было представленно 22 проекта 1 •  

Перед участниками конкурса была поставлена ;iадача определить основную 
архитектурно-планировочную идею ;iастроИки Крешатика и прилегаюшего к нему 
района как торгово-делового и обшественно-культурного центра, места народных 
гуляний, демонстраций, а также выявить архитектурно-планировочную идею n ;iа
стройке Комсомольской плошади, плошади Калинина и Бессарабской. 

Конкурсные проекты дали большое многообра;iие ра;iличных архитектурно
нланировочных и объемно-пространственных решений, в которых можно просле
дить не только ра;iличное понимание роли и ;iНачения главной улицы Киева, но 
и некоторые обшие черты, вытекаюшие И;i учета конкретных исторических, при
родных и художественных условий, в которых ВО;iНИК и ра;iвивался Крешатик. 

1 Материалы 1юю\урса были опуб.11ююваны в 1945 году. См. 11. Б ы  .11 и 11 к и н. Г лавнал магистраль Кие
ва.- «Архите11тура СССР», сб . .М 11 .  М., 1945, стр. 1. В настолщем и;3дании мы касаемсл лишь тех прос1\тов, 
авторами 1юторых 11влллнсь архитекторы Российской федерации. 
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Все участники конкурса исходили и.з сохраненил исторически сложившихсл пло
щадей, чере,з которые проходит Крщgатик, в качестве основных архитектурно-ком
по,зиционных у,злов. Большинство проектов основывалось на исполь,зовании при
родного рельефа местности ,заданного поперечного профилл улицы. 

В то же времл в проектах содержалось много принципиально ра,зличных 
идей, часть и,з которых была отвергнута жи,знью, а другал получила впоследствии 
свое ра,звитие и осушествление. Почти все участники конкурса предлагали ,за
строить Крщgатик в соответствии с установившимисл традицилми сплошным 
фронтом .зданий по обеим сторонам улицы. Иначе подошли к �тому вопросу 
архитекторы А. Таций и Н. Иванченко, которые, применив сплошную ,застройку 
четной стороны Крешатика, со стороны Липок оставили на склоне рлд свободно
столших общественных и жилых .зданий с большими ,зелеными ра,зрывами между 
ними. ;этот прием, по мыс.11и авторов, должен был раскрыть Крещатик и вкдю
чить в его компо,зицию богатый природный ландшафт 1\иева, полнее исполь,зо
вать рельеф города. Рациональная часть �той идеи - раскрыть Крещатик в сторону 
Липок - была исполь,зована в дальнейшей работе А. Власовым и его коллек
тивом. 

В большинстве конкурсных проектов главенствующее место отводилось пло
щади Калинина как наиболее ,значительной площади на Крещатике, причем .зда
ние Городского Совета как ведущее ,здание в районе главной улицы чаще всего 
вписывалось в ансамбль площади. В ,зависимости от постановки .здания Горсовета 
видои,зменллась конфигурацил плошади Калинина, прИ:чем сохранллась, а иногда 
и ра,звивалась, поперечная Крешатику ось площади. Только в двух проектах 
(А. Власова и В. Орехова) плошадь Калинина ориентировалась вдоль глав
ной улицы. Проект А. Власова предусматривал устройство на месте площади 
Калинина системы и.з двух в,заимосвя,занных площадей - главной, имевшей фор
му овала, продольнал ось которого совпадает с осью Крщцатика, и дополнитель
ной, которая являлась чем-то вроде аванплошади, где сходились ради:альные улицы, 
свя,зываюшие площадь Калинина с районом Старого Киева ( стр. 325) . Автор счи
тал, что площадь Калинина надо рассматривать не как главную, а как второстепен
ную площадь, соподчиненную улице. 

Проект Власова, подчинлл весь свой архитектурный ,замысел идее движения: 
вдоль Крещатика по направлению к Днепру, недостаточно учитывал исторические 
традиции формированил площади Калинина и природные условил Киева. С давних 
времен чере,з площадь Калинина осуществлллось поперечное движение со Старо
киевской во;шышенности на Крещатик и дальше чере.з Jfипки на Печерск. По�тому 
площадь Калинина во,зникла не как расширение трассы Крешатика, а 1шк в ,зна
чительной мере самостолтельный архитектурно-планировочный у,зел плана города. 

Идел деленил площади Калинина на две в,заимосвя,занные площади была ма
ло обоснована. Органическая система в,заимосвя,занных площадей таит в себе 
большие художественные во,зможности. Однако �тот компо.зиционный прием 
ценен не сам по себе, а лишь постольку, поскодьку он придает художественно� 
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выражение естественно свя,занным между собой и в то же время самостоятельным 
частям городского центра. Такого естественного структурного деления плщgади 
Калинина на две части, которое нуждалось бы в архитектурном выявлении, не 
существует. По�тому двухчастное построение плщgади Калинина было искусствен
ным обра,зованием. 

Во всех проектах ,значительное внимание уделялось Комсомольской площади 
как ,заключительному архитектурному аккорду в ансамбле Крещатика. С полным 
единодушием все архитекторы, участвовавшие в конкурсе, сохраняли традицион
ную для �той площади одностороннюю ,застройку, вводя в архитектурную компо;ш
цию ,зеленые склоны крутого берега Днепра. В планировке наметились две основ
ные тенденции: одна - рассматривать плошадь как статическое ,завершение Кре
щатика, откуда берут свое начало новые пути, ведущие на живописные днепров
ские склоны, Подол и Печерск, и другая - осушествить чере,з Комсомольскую 
плошадь дальнейшее ра,звитие движения оси Крещатика в иных природных усло
виях с выходом (спуском) к Днепру, а п отдельных случаях и чере,з Днепр, на 
Труханов остров. Первый вариант имел то преимушество, что Крешатик как глав
ная улица города получил бы четкое и компактное ,завершение, ,за которым начи
нает ра,звиваться новый �лемент города - система приднепровских парков. ;эти 
парки тесно свя,зываются с Крещатиком и Комсомольской плошадью, но сохра
няют свою, не.зависимую планировочную систему, главная ось котороИ направлена 
вдоль Днепра, перпендикулярно Крешатику. Фактически при �том компо,зици
онном приеме ,завершением Крешатика ока,залось бы не то или иное архитектур
но оформленное инженерное сооружение, а сама природа днепровских склонов, ор
rани;юванная для массовых прогулок и отдыха населения, 
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В случае осуществления второго варианта, еще и,здали, с Rрещатика, перед 
пешеходом раскрывались бы ,заднепровские просторы. Однано осуществление �того 
,замысла потребовало бы больших трудо,затрат. Фантичесни пришлось бы срыть 
целый холм, отделяющий Комсомольскую площадь от днепровсних склонов. Прове
дение таких крупных инженерных работ не только стоило бы чре,змерно больших 
,затрат, но и внесло бы существенные и,змененил в ,завершение Rрещатика, пере
несл центр тяжести в архитектурной компо,зиции с естественных природных мас
сивов ,зелени и холмов на иснусственное архитектурно-инженерное сооружение. 

В предложенилх по ,застройке Rрещатика при выходе его на Rомсомольсную 
площадь большинство авторов останавливались на приеме вылвленил угловых 
,зданий. Наиболее интересным в ху дожественпом отношении примером компо,зиции 
таного рода был проент архитектора Г. Гольца, который стлгивал Rрещатин при 
выходе его на площадь двумя фланкирующими башнлми и предлагал устроить 
,здесь своеобра,зные пропилен. Несмотря на художественное мастерство, проект 
�тот плохо решал транспортную проблему, со,здавал сужение в месте наиболее ин
тенсивного движения. Принципиально отличный и более правильный прием ,заст
ройни ,завершающего участка Rрещатика был дан в проекте R. Алаблна, который 
предложил расширить Rрещатик при выходе на Комсомольскую площадь, а по
середине площади ,зрительно ,замкнуть его большой триумфальной аркой. �,тот 
прием сделал бы более ,значительной идею ,завершенил Rрещатика системой при
днепровсних парков, в то время пан предложение Г. Гольца, хотл и бесспорно нра
сивое, умаллло �ту идею, со,здавал в нонце Rрещатина пак бы вые,здные ворота, 
своеобра,зную границу городсного центра, ,за ноторой уже пе ждешь чего-либо осо
бенно ,значительного. 

Архитентура главной улицы Rиева в ра,зличных проентах трантовалась очень 
по-ра,зпому. Многие авторы стремились исполь,зовать в ,застройке Rрещатина черты 
национальной украинской архитектуры. Однано большинство не смогло встать на 
путь творческого исполь,зованил народных традиций и основных принципов унра
ипского ,зодчества в их современной интерпретации. Стремление R национальным 
архитентурным формам выра,зилось в увлечении деноративными мотивами и даже 
отдельными архитектурными деталлми, и,звлеченными бе,з достаточного нритиче
ского отбора и,з увражей архитектурных памлтнинов, преимущественно периода 
так на,зываемого <(унраинсного баронно». 

Проект Г. Гольца исходил целиком и,з исполь,зованил классического архитек
турного наследил. Блестлщий ,знаток архитектуры античного Рима и Греции, 
Гольц с большим мастерством стремилсл придать их формам новое ;шучание 
в паши дни. Rомпо,зиционный и художественный талант �того мастера архитентуры, 
блестлшал творчеснал фанта;зил способствовали тому, что проект Г. Гольца от
личался с11илистической цельностью и нрасотой ( стр. 327 и 329 ) .  Однако облик 
Rрещатика в интерпретации Г. Гольца танже мало соответствовал сушеству �тoii 
улицы - главной артерии столицы Советской Украины и был дален от совре
менности. 
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Г. r о А ь ц. Лрое11,т реконструю1�ии Крещатика. 1945 �од. 
Ноsый мост на Труханов остров. Фра�мент. 

Собственность семьи архитектора 



В проектах Д.  Чечулина, Е. Левинсона, так же как и в большинстве других 
проектов, в архитектуре Крешатика и;юбиловали многоколонные портики и ко
лоннады, играюшие роль чуть ли не основного средства архитектурной выра;iи
тельности ;iастройки. 

Все ;эти увлечения декоративностью, помпе;iностью, архитектурные и;iлишест
ва в ;iастройке Крешатика, ска;iавшиесл уже на ;этой, первой стадии проектиро
вания, не могли не отра;iиться отрицательно и на дальнейших работах по проекти
рованию центра Киева, да и не только Киева, но и других городов. 

Несмотря на ;эти недостатки, конкурсные проекты планировки и ;iастройки 
Крешатика дали ряд плодотворных идей, часть И;i которых была в дальнейшем под
хвачена и осушествлена. К числу таких идей относятся предложения превратить 
Крешатик в своеобра;iный форум Киева, обогатить поперечный профиль улицы 
;ia счет устройства одностороннего бульвара, исполь;iовать в компо;iиции откры
тие перспективы на Липки и другие. 

Приведенные примеры больших градостроительных работ, ра;iвернувшихся 
в конце войны, составляют лишь самую не;значительную часть той поистине гигант
ской восстановительной ;эпопеи, которая охватила всю освобожденную от врага 
территорию. В период с 1 944 по 1 950 год только в Росоийской фед·ерации одно
временно проектировалось около 250 городов 1 •  

Одновременно с со;iданием генеральных планов восстанавливаемых городов 
вновь начала ра;iвиваться и районная планировка - один И;i важнейших рамелов 
градостроительства. Перед войной районная планиров�а ВО;iНикла у нас И;i потреб
ностей практики, в ре;iультате распространения планировки городов на прилегаю
шие к ним районы. Районная планировка - ;это не только решение ХО;iяЙственных 
;экономических ;�адач. Фактически районная планировка является дальнейшим 
ра;�витием идеи ансамблевого построения города, распространением ее на терри
торию целых районов. 

Уже не масштаб отдельных маний, не масштаб города в целом, а масштабы 
природных ландшафтов становятся в районной планировке диктуюшими. Соответ
ственно с ;этим меняются приемы архитектурной компо;�иции, и даже некоторые 
обшие компо;�иционные ;iаконы, отнесенные к просторам в сотни и тысячи кило
метров, приобретают совершенно новую окраску. Районная планировка требует, 
прежде всего, со;:Jдания четкой и целесообра;iной структуры района, которая, 
в свою очередь, получает определенные художественные качества - пространст
венную компо;�ицию, гармоническое сочетание архитектуры и природного окруже
ния. Обmее в идее ансамблевого построения города и в проблемах художествен
ной компо;�иции в районной планировке, по-видимому, ;iаключается в стремлении 
придать целостное художественное ;�вучание самым ра;�нородным ;элементам 
и комплексам, объединенным необходимыми утилитарными свя;iями. В какой-то 
мере примером качественного решения ;этой проблемы может служить пригородныti 

1 См. «История советской архитектуры. 1917-- 1958)>. М., 1962, стр. 208. 
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Собственность семьи архитектора 

район .ilенинграда, хотя �тот пример и по истории формирования и по широте 
постав.1енных ;iадач не вполне соответствует современному представлению о рай
онной планировке. 

В годы войны было продолжено научное исследование проблем районной 
планировки в специально Со;iданном при Академии: архитектуры отделе районной 
планировки, который ВО;iГJt:авл11л один и;з крупнейших советских ученых-градо
строителей профессор А. Иваниц.кий. В �то время Иваницким была написана 
работа о районной планировке Урала в СВЯ;iИ с ра;змещением �вакуированных пред
приятий. По;зже продолжалась работа по планировке пригородной ;зоны Москвы, 
а также по районной планировке Донбасса. 
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Академик архитектуры М. Гин;3бург ВО;3обно:с-я1л прерванную войной работу 
по со;3данию схемы районной плаН1Ировки Южного берега Крыма в то время, когда 
фашистские войска еше удерживали Крым в своих руках. Гин;3бургу у далось 
внести много интересных мыслей в планировку ;.того ;3амечательного курортного 
района нашей страны, сконцентрировать и углубить свои первоначальные градо
строительные идеи, приступив I\ детальному проектированию отдельных объектов 
курортного района и, прежде всего, ра;3рушенного фашистами Севастополя 
( стр. 331, 332, 333) . 

Подобные работы, со;3данные в годы войны, в свое время не получили широ
кой И;3Вестности, :гак как и самой районной планировке в первые послевоенные 
годы не уделялось должного внимания. Однако опыт, приобретенный в ;этом 
сложном деле, в полной мере исполь;3уется сейчас, когда районная планировка 
с каждым днем получает все большее ;3Начение. 

Наряду с обширным промышленным, жилишным строительством и градостро
ительством в период Великой Отечественной войны не прекрашалось и сооружение 
обшественных маний. Строились театры в Ташкенте и Душанбе, крупные обше
ственные ;3дания в Ереване, продолжалось строительство Дома Правительства 
в Баку. 

В Москве ;3а время войны были построены и сданы в ;эксплуатацию семь стан
ций метрополитена. ;это явилось новым вкладом в осушествление генерального 
плана реконструкции Москвы. Сам фю\т того, что строительство метрополитена 
продолжалось в течение всей войны и даже в те тяжелые дни, когда враг рвался 
к Москве, было огромным морально-политическим фактором, вселявшим бодрость 
и уверенность в будушем не только у москвичей, но и у всего советского народа. 
Тру дно переоценить величие подвига метростроителей, среди которых в ;это время 
было особенно много женшин, сумевших, несмотря на все трудности, ;3авершить 
большую и нелегкую работу. В 1 943 году, когда еше не успели отгреметь сраже
ilия под Сталинградом, были открыты три станции Горьковского радиуса - «Ново
ку;3нецкая», «Павелецкая» и «Авто;3аводская», свя;3авшие с центром города такие 
пункты притяжения населения, как автозавод имени .Лихачева и Павелецкий вок
;зал. Чере;3 год после открытия ;этих станций, в январе 1944 года было начато дви
жение по трассе, продолжавшей Покровский радиус метрополитена до И;3майлов
ского парка культуры и отдыха. ;здесь были построены четыре новые станции: 
«Бауманскаю>, «;электро;3аводскаю> , «Семеновскаю> и «И;3майловская». 

По генеральному плану Москвы еше до войны в И;3майлове начал Со;3давать
ся новый жилой район города. Удаленность нового района от центра города вы
двигала на первый план транспортную проблему, которая и была решена строи
тельством метрополитена. Продолжение Покровского радиуса по;3волило также 
ра;3вить и осушествить на конкретном примере очень важную для Москвы идею 
СВЯ;3И внутригородских под;3емных дорог с ;:.лектрифицированной сетью пригород
ного желе;3нодорожного сообшения. На Комсомольской плошади станция метро
политена принимала на себя пассажиропотоки с трех вок;3алов, что СО;3давало 
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М. Г и н  з 6 у р i. Проект восстаповлепия Севастополя. 
Генеральный пла11 центра. 1943 �од. 

большие неудобства. Строительство станции «;Jлектро;iаводскаю> рлдом с одно
именной платформой Ка;iанской желе;iной дороги ;iНачительно улучшило на ;3ТОМ 
направлении свщ3ь между внешним и внутригородским транспортом, которые те
перь соприкасались и стали доступны длл пересадки не в одной, а в двух точках. 

Как и в предвоенные годы, строительство метрополитена в 1941-1944 годах 
сочетало в себе передовую техническую мысль с решением больших идейно-худо
жественных ;iадач. Каждал станция получила свою, только ей присушую тему, 
и ее идейно-художественное содержание раскрывалось в облике станции с по
мошью синте;iа искусств: архитектуры, живописи, скульптуры. Ра;iнообра;iны не 
только под;iемные ;iалы, но и на;iемные павильоны, каждый И;i которых, включалсь 
в ансамбль улицы или плоmади, на которой он расположен, выполняет ответст
венную архитектурную роль. Архитектура станций метрополитена, выстроенных 
в годы войны, в основном продолжает довоенные традиции метростроенил и во 
многом повторлет их достоинства и недостатки. Однако имеетсл и рлд новых удач
ных находок, которые ;iаслуживают вниманил. 

Станцил <�Новоку;iнецкаю> - первал на пути от центра по трассе, от1tрытой 

331 42* 



М. Г и н з б у р  z. Эскизы мавных сооружений севастопо.;r,ьскоzо ансамб.м. 1943 �од. 

к 1 943 году. На,земный павильон ее ( авторы: архитекторы В. Гельфрейх и И. Ро
жин 1 )  отодвинут от красной Jiинии у,зкой Пятницкой улицы и представJiяет собой 
нескоJiько при,земистую центрическую ротонду. На массивных пиJiонах Jiежит 
декоративный фри,з в виде боJiьшого венка. Интересна внутренняя пJiанировка 
павильона. ЦентраАьный ;tскаJiаторный ,зaJI как бы обнимают два широких кори
дора, предна,значенных ДJIЯ входа и выхода. СпециаJiьного кассового ,зaJia нет, 
а кассы распоJiожены по одной и,з сторон входного коридора на пути движения 
пассажиров. 

В под.земных станциях метрополитена наибоJiее монотонное впечатJiение 
обычно оставJiяет ;tскаJiаторный тоннеJiь, который в станциях гJiубокого ,заJiоже
ния (к которым относится и <•Новоку,знецкаю> ) достигает ,значитеJiьной ДJIИНЫ. На 
станции <•Новоку,знецкаю> архитекторы Н. Быкова 2 и И. Таранов 3 cдeJiaJiи по
пытку устранить ;tтот недостаток, расчJiенив по ДJiине свод рядом у,зких декора
тивных Jiепных поясков, переброшенных над ;tскаJiаторами, как Jiегкие арочки. 

1 Рожин Игорь Евr-енъевич (род. в 1908 г.). В 1930 году окончиА .1Iенинградсю1ii Bыcmиii художественно· 
технический институт. 

2 Быкова Надеж11а Александровна (род. в 1907 г.) . Окончила ВХУТЕИН в 1930 го,11у (училас1. у проф. 
В. Ф. Кринского) .  ВходиАа в АСНОВА. 

3 Таранов Иван Георгиевич (род. в 1906 г.). Око11чиJ1 Харьковскиii художествениыii 11нститут в 1928 го11у 
и аспирантуру Академии архитектуры СССР в 1937 1·оду. 

332 



М. Г и н  з 6 у р i. Перспектива центра Севастопо.м. 1943 �од. 

iЭтот прием, получивший распространение и в ряде других станций, по,зволил ча· 
стично преодолеть однообра,зие трубы, в которой проложены ;JСкалаторы. 

Центральный под,земный ,зал «Новоку,знецкой)) сосредоточивает в себе наи
большее количество средств архитектурной выра,зителыюсти и декоративных ;JJiе
ментов (в оформлении принимали участие скульпторы Г. Мотовилов, Н. Томский, 
художник А. Дейнека) . Мраморные ре,зные детали, брон,зированные картуши, бога
то декорированный свод с вставленными в него мо,заичными панно 1, скульптурный 
фри,з, посвяшенный подвигам советских воинов, и многие другие ;JЛементы архи
тектурного убранства придают станции чре,змерно парадный и помпе,зный вид. 

1 Сма.11ьтовые мо;шичные панно 11а ста11ции (сНовок у;шецl\а111> fiы.11и вы11од11сны А. Деiiнс11а и 11срвона
•1а.11ьно 11реАназвача.11нсь A.llЯ станции «Паве.11ецкая)>, См. М. И л ь и н. Новые станции московского метро.
(<Архитектура СССР)>, сб. :№ 6. М., 1944, стр. 15. 
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На ;этой станции длл освешенил центрального ;iала впервые применены торше
ры, расположенные в один рлд посередине ;iала. Их исполь;iование ;iдесь свл;iано 
с расположением МО;iаичных картин на сводах ;iала. Своим прямым светом тор
шеры освешают ;эти картины, ;iаставллл смальту играть всей своей богатой цве
товой гаммой. Однако в расположении торшеров есть большой недостаток: они 
мешают движению потока пассажиров. 

Очень удачной работой архитекторов А. Душкина и Н. Rнл;iева явилась стан
ция «Авто;iаводскал» - третья в числе станций, открытых в 1943 году. Наиболее 
интересен ;iдесь под;iемный ;iал, который благодаря мел1юму ;iаложению станции 
авторы могли со;iдать как единый, нерасчлененный объем. По своему архитектур
но-конструктивному ;iамыслу ;эта станция перекликается с более ранней работой 
Душкина и архитектора Я. Лихтенберга - станцией <(Rропоткинскаю> ( <(Дворец 
Советов» ) ,  которая по праву считается одной И;i лучших станций московского мет
рополитена. ;3десь, так же как и на <(Rропоткинской» ,  осушествлено бе;iбалочное 
перекрытие, поддерживаемое двумя рядами тонких желе;iобетонных столбов, ;iа
нанчиваюшихсл вутами, плавно переходлшими в плиту перекрытия. Вел станция 
выдержана в единой ;iолотисто-охристой, солнечной цветовой гамме. До самого 
основания вутов столбы облицованы мрамором интенсивного теплого тона. Такие 
же теплые тона мрамора, но более локальных и мягких оттенков применены и длл 
облицовки стен ( 61(,.Jteй"a) . 

Очень ;эффектно выполнен ;эскалаторный спуск на станцию <(Авто;iаводскал» 
( стр. 335) . :Здесь вовсе нет обычного тоннеля, и пространство над ;эскалаторами, 
ограниченное динамически прорисованными уступами потолка, свободно сливается 
с пространством главного ;iала. Отсюда, еше с ;эскалаторов, открывается выра;iи
тельнал перспектива вдоль длинного рлда стройных колонн, ;iавершаюшалсл тор
цовой стеной и столшей на ее фоне скульптурой. 

Длл конкрети;iации и более полного раскрытия тематической направленности 
в архитектуре станции <(Авто;iаводскаю> исполь;iованы мо;iаичные панно, посвл
шенные труду и ратным подвигам советского народа (художник В. Бордиченко) ,  
а также мраморные рельефы ( скульптор И. Ефимов) . R сожалению, расположение 
мо;iаичных картин не очень удачно в условиях недостаточного освешенил. Они по
мешены на большой высоте вдоль боковых стен ;зала и в соседстве с вентиляцион
ными решетками. 

Неудачно освешение станции. Довоенный опыт метростроительства на приме
ре уже упоминавшейся станции <(Rропоткинскаю> пока;iал, как важно умело ис
поль;iовать свойства искусственного освешенил под;iемных помешений длл вылвле
нил и обогашенил архитектурных форм, длл соманил больших художественных 
;эффектов. На станции «Авто;iаводскаю> ра;iмешение источников света и сама фор
ма осветительной арматуры не только ничего не добавляют к обшему облику стан
ции, но и вступают в противоречие с архитс1{турой. 

Хотл станция <(Авто;iаводскаю> и не свободна от недостатков, она подкупает 
цельностью и леностью компо;iиции внутреннего пространства, простотой и 
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лююничностью архитектурных форм, четкой архитектоникой несуmих желе.зобе
тонных конструкций. 

Станции Покровского радиуса, открытые в 1944 году, также внесли немало но
вого в архитектурное оформление станций метрополитена, хотя их художествен
ное качество и не всегда оставалось на одинаково высоком уровне. В станuии 
«Бауманскаю> (авторы Б. Иофан, Ю. �енкевич, в проектировании на.земного па
вильона участвовал также В. Пелсвин, в оформлении - скульптор В. Андреев) наи
более интересен главныИ: .зал на.земного павильона. �десь мало декоративных 
;элементов и ху дожественнал выра.зительность интерьера достигнута не .за счет 
богатства детален, а со.здаетсл самими архитектурными формами, органи.зуюmими 
внутреннее пространство, сора.змерностью пропорций и верно найденным масшта
бом всего сооружения. �ал представляет собой большой куб, перекрытый гладким 
белоснежным куполом. Стены, облицовltнные .золотисто-охристым мрамором, про
ре.заны четырьмя простыми прямоугольными нишами, обогаmаюmими пластику 
интерьера. дишь одна и.з ;этих ниш акцентирована единственным в .зале ярким 
цветовым пятном - ковровой мо.заикой, .заполнившей все пространство ниши над 
полуциркульной аркой ;эскалаторного тоннеля. Красная с .золотом мо.заи�а, при
влекал к себе внимание пассажиров, входлmих в .зал, не только способствует рас
крытию идейно-художественного содержания архитектуры станции, но и выявляет 
главное направление, органи.зует движение. 

«Бауманскаю> - станция глубокого .заложения, и ее под.земная часть имеет 
обычную трехтоннельную структуру. Оригинально .задуман сводчатый потолок, пе
рекрываюmий центральный .зал. Свод как бы ра.зре.зан вдоль на три части, и сред
няя часть сдвинута вверх по отношению к боковым. Скрытые в углубленилх 
осветительные лампы .зрительно отделяют боковые части свода от пилонов, на ко
торые он опирается, а среднюю часть, покрытую плоскими кессонами,- от бо
ковых. Расчлененный таким обра.зом с помощью архитектурной формы и умело 
исполь.зованного света, свод, как паруса, свободно висит над .залом. 

Несмотря на ;эту интересную архитектурную идею, общий облик под.земных 
.залов станции «Бауманскаю> неудачен. Одним и.з основных ;элементов архитек
турного убранства центрального .зала являются скульптуры солдат, рабочих 
и работниц, символи.зирующие сплоченность фронта и тыла в Советской стране. 
Хорошая идея, к сожалению, получила неполноценное осуществление. Основная 
ошибка была допущена в определении м<tсштаба фигур, поставленных на поста
менты перед каждым и.з простенков центрального .зала. Каждая фигура сделана не
много меньше нормального роста человека, что ощущается особенно остро, так как 
пассажиры проходят и останавливаются непосредственно рядом со скульптурами. 

Неудачно и архитектурное обрамление скульптур каннелированными пило
нами и.з красного мрамора. Пилоны ;эти ничего не поддерживают и нарочито де
КIОративны. Их введение в архитектуру интерьера центрального .зал1а является 
характерным примером форма.11ьно-компо.зиционных приемов, которые привели 
не только н большим и.злишествам в архитектуре, но и к серье.зно:м:у снижению 
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подлинного архитектурного мастерства, основанного на органической свя,зи худо
жественных и функциональных сторон ,зодчества. 

;значительным своеобра,зием отличается станция <(Семеновскаю> (автор архи� 
тектор С. Rравец 1 при участии скульпторов В. Мухиной, Н. Венцель и худож
ника Б. Ахметьева) .  :Здесь впервые на станции глубокого ,заложения применена 
пятинефная структура под.земного ,зала. ;этого у далось достичь ,за счет ,замены 
тяжелых и массивных несуших пилонов, обычно ра,зделяюших центральные и пер
ронные ,залы станции, стальными столбами, облицованными мрамором. Такая 
конструкция по,зволила объединить воедино все под.земное пространство станции, 
что практиковалось раньше лишь на станциях мелкого ,заложения, а также ,значи
тельно расширило свободную плошадь перронов, где пассажиры могут ожидать 
пое,зда. В на.земном павильоне оригинально оформлено начало �скалаторного 
спуска. ;эскалаторный тоннель ере.зап ,здесь не вертикальной стенкой, а по гори
,зонтали, и обра,зовавшаяся выемка ,заключена в специальную �кседру, хорошо 
освешенную дневным светом. 

рти интересные сами по себе идеи объемно-пространственной компо,зиции не 
получили, однако, полноценного архитектурного оформления. Неудачны пропор
ции и обработка проемов между несушими столбами, грубоваты торшеры, неу доб
но поставленные на оси центрального нефа (как на станции «Новоку,знецкаю> ) ,  
плохо увя,зываются между собой скульптурные барельефы и архитектура перрон
ных ,залов. Нет единства в цветовой гамме станции, так как архитектор чре,з
мерно увлекся множеством ра,зличных отделочных материалов. В отделке станции 
испо.11ь,зовано семь ра,зличных цветов мрамора, два сорта гранита, лабрадорит, 
асфальтовые покрытия и другие материалы. Грубы и немасштабны картуши и 
медальоны в боковых ,залах, неудачна осветительная арматура. 

Бо.11ее целостное вп_ечатление оставляет станция <(И,змайловскаю> ( архитек
тор Б. Виленский, при участии скульпторов М. Мани,зера, Г. Мотовилова и худож
ника А. Гончарова) ,  конечная в свое время станция Покровского радиуса. рто 
самая большая станция московского метрополитена и,з всех станций, построенных 
до и во время войны. Большие ра,змеры станции обусловлены ее на.значением как 
конечной и тем, что станция расположена рядом с местом, где перед войной на
мечалось построить самый большой в Москве стадион, рассчитанный на 200 тысяч 
,зрителей. В целях быстрой доставки и �вакуации пассажиров предполагалось, что 
в часы пик станция будет принимать и отправлять по два состава, для чего, кроме 
двух боковых путей, был устроен еше один путь посередине станции. 

<(И,змайловскаю> - станция мелкого ,заложения, по�тому все ее обширное про
странство объединено воедино и перекрыто плоским балочным потолком, опираю
шимся на продольные желе,зобетонные прогоны, поддерживаемые двумя рядами 

1 Кравец СамуиJ1 Миронович (род. в 1891 1'. ) . Учидсл в Высшем художественном учиJ1ише при Академии 
художеств ( 1912-1917 rr. ) ,  по;3же - во Втором Петроградском поJ1итехничес1юм институте, окончиJ1 в 1922 го
ду у И. А. Фомина. 
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облицованных ро.зоватым мрамором столбов. Архитектура станции сравнительно 
проста и сдержанна, что помогает ощутить ее огромное свободное пространство 
и крупный масштаб всего сооружения. 

В архитектурном оформлении станции <(И.змайловскоЙ» было .задумано рас
крыть тему героического парти.занского движения в годы войны. ;эта идея прове
дена в жи.знь последовательно и в то же время достаточно тактично, с привлече
нием для ее конкрети.зации скульптуры, живописи и декоративно-прикладного 
искусства. 

Очень парадно осуществлена свя.зь стацции с на.земным павильоном с 1юмщцыо 
широких и пологих двухмаршевых, освешенных естественным светом лестниц 
( стр. 339) . На средней лестничной плошадке установлена скульптурная группа 
«Народные мстители».  ;это место для скульптуры выбрано удачно, так как на нем 
фиксируется внимание и тех пассажиров, которые спускаются к пое.здам, и тех, 
которые поднимаются наверх. По существу, несмотря на то, что ;эта скульптурная 
группа не бе.зупречна в художественном отношении, она со.здает один и.з важней
ших кульминационных моментов всей компо.зиции. 

Не все удачно в архитектуре станции. Так, например, слишком дробно и гру
бовато перекрытие .зала, некрасивы осветительная арматура и отдельные архитек
турные детали. 

Одной и.з наиболее интересных станций московского метрополитена, постро
енных в годы Великой Отечественной войны, является <(Sлектро.заводскаю> ( архи
текторы В .  Гельфрейх и И. Рожин, скульптор Г. Мотовилов, стр. 341 ) .  Архитектура 
станции отличается компо.зиционной слаженностью и органичным ,е�инством со 
скульптурным убранством. Удачно выполнено освщцение станции: простые лампоч
ки, бе.з всякой осветительной арматуры ра.змешены в углублениях полусфериче
ских кессонов, вытянутых в несколько рядов вдоль свода, перекрываюшего .зал. 
Система освешения стала .здесь одновременно ;элементом архитектурного денора 
и средством усиления обра.зной выра.зитедьности интерьера. Облик <(Sлектро.завод
ской» со.здается несравненно более простыми средствами, чем, например, облик 
станции <(Новоку.знецкаю>, но в то же время он более современен и целостен, хо
рошо .запоминается 1 •  

Таким обра.зом, и в области такого дорогого и сложного дела, как метростро
ение, требующего от архитектора блестяшего .знания не только технологии под
.земных перево.зок, но и всей специфики архитектуры под.земных сооружений, 
в период Великой Отечественной войны у далось сделать очень много и не только 
не сни.зить ре.зультатов, полученных в годы предвоенного строительства, но и ра.з
работать некоторые новые, оригинальные решения. Особое внимание в годы войны 
обрашалось на синте.з искусств как на са�юе действенное средство выявления идей
ной направленности и патриотической темы в архитектуре. Вместе с живописью 

1 ,За архитектуру станции (<iЭJ1е1,тро;3аводскаЯ1> В. ГеJ1ьфрейх и И. Рожин удостоены Государственной 
премии. 
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и скульптурой архитектура станций метрополитена выполнл.11а благородную мис
сию искусства в годы войны - ;iВать на военные и трудовые подвиги. 

Прославить подвиги героев, сохранить о них память в веках была при;iвана и 
другая область архитектуры, также непосредственно свл;iаннал с ра;iличными ви
дами И;iобра;iительного искусства и прежде всего со скульптурой. �то были три
умфальные и мемориальные памятники, проекты которых в большом количестве 
ра;iрабатывались в годы войны и многие И;i которых были сооружены на поллх 
сражений, в освобожденных городах и населенных пунктах. 

Еше весной 1942 года Московским отделением Сою;iа архитекторов СССР 
был проведен первый конкурс на проекты монументов Отечественной войны, хотл 
ставить монументы в то времл было еше рано 1 •  По;iЖе было проведено еше не
сколько открытых конкурсов на проекты монументов, в которых приняло участие 
много архитекторов и скульпторов. Следует отметить, что над проектами памят
ников архитекторы работали с чувством особой ответственности, понимал, что 
<шо памятникам, которые сооружены нами, бу душие поколения будут воссо;iдавать 
не только те или иные события, но и судить о том, как �ти события и их герои 
представлялись со;iнанию и в;iору современников)> 2• В работах над монументами 
Отечественной войны воскрешались лучшие традиции русской мемориальной архи
те1\туры, с ее классической простотой и выра;iительностью компо;iиции, глубоким 
чувством ансамбля и всего окружения, в котором во;iдвигаетсл мемориальное 
сооружение. 

Среди тем триумфальной и мемориальной архитектуры, которые ра;iрабаты
вались в годы Великой Отечественной войны, были и крупные комплексы - мо
нументы обороны городов, памятники великим битвам и небольшие надгробия на 
братских могилах или на могилах героев. В триумфальных памятниках на первый 
план выдвигались местные черты, свойственные архитектуре данного города. На
пример, в проектах памятников героической обороны Москвы часто исполь;iова
лась архитектурная тема Московского Кремля, в Сталинграде многие авторы стре
мились воссо;iдать в облике памятника обороны города идею крепости на Волге. 

В сравнительно небольших и более скромных памятниках отдельным геро
ям - солдатам и офицерам, парти;iанам и парти;iанкам - авторы стремились 
передать индивидуальные черты герол, обстоятельства и характер совершенного 
им подвига, его военную профессию и другие штрихи, способные сделать более 
живым и конкретным обра;i герол. Естественно, что длл решения таких �адач осо
бенно широко в содружестве с архитектурой выступала скульптура. 

В монументальных мемориальных компо�ицилх широкое распространение 
получила тема насыпного кургана, которая в новых формах воскрешала древне
русские мемориальные традиции и со;iдавала новые во�можности длл усиления 
архитектурной выра;iительности памлтника. ;iеленый курган исполь;ювалсл Rак 

1 «Архитектура СССР•>, сб . .№ 1.  М., 1942, стр. 36-39. 
2 Д. А. ,Заметки о конкурсе.- «Архитектура СССР)>, вып. 5, М., 1944, стр. 3. 
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величественный постамент для ,здания пантеона, для обелисков, для сложных архи
тектурно-скульптурных компо,зиций. В отдельных случаях курган становился глав
ным ;Jлементом компо,зиции мемориального ансамбля, как, например, в проекте 
архитектора Б. Ме,зенцева, где массив кургана окаймлен как бы охраняюшей его 
белокаменной колоннадой, над которой спокойно во,звышается его ,зеленый 1юнус 
( стр. 343) . Памятники, в которых исполь;ювалась тема кургана, особенно хорошо 
и органически соединялись с природой русских равнин, где насыпной холм пов
торял естественные холмы, и как бы сама природа участвовала в сооружении па
мятника. 

Для районов сильно пересеченной и гористой местности в ряде проектов также 
делалась попытка органически свя,зать памятник с окружением. Своеобрщшым 
в ;Jтом отношении был проект архитектора А. :Зайцева, который предложил СОiJ/ЩТЬ 
простой, но очень выра,зительный памятник, слегка стесав и архитектурно обрабо
тав два массивных выступа �скалы. ПроеI{ТЫ братской могилы, высеченной в с1шле, 
со,здали архитекторы А. Д,зержкович и М. Шпотов. :Здесь также сравнитс.льно про
стые и скромные архитектурные средства обогашались и приобретали особую выра
,зительность благодаря исполь,зованию окружаюшей природы. 

Очень интересная работа - проект памятника морякам, ,зашитникам Сева
стополя - была сделана архитектором А. Rулага. Памятник ,задуман в виде моно
литной гранитной глыбы, в,зметнувшейся, как каменная волна, над скульптурной 
фигурой матроса, ,зажавшего в поднятой руке оружие. Памятник должен был 
стоять у самой воды среди прибрежных камней на обожженной севастопольской 
,земле так, чтобы морские волны ра,збивались у брон,зовой фигуры матроса. На 
проекте все сооружение проникнуто ;Jкспрессией и динамикой движения. Мону
ментальность компо,зиции делает статую символичным воплошением единодушия 
и самоотверженности ,защитников города-героя. 

Ра,знообра,зные архитектурные идеи были воплошены и в проектах неболь
ших памятников-надгробий. Простая каменная плита с лаконичной надписью, 
небольшой обелиск, надгробие в виде ,зубца R ремлевской стены и множество 
других своеобра,зны� и вдохновенных архитектурных и скульптурных компо,зиций, 
,заключавшихся в ;JСКи,зных проектах, со,зданных на протяжении всех военных лет, 
послужили ;Jталоном для многих осушествленных памятников. основой для типо
вых проектов памятников и надгробий, ра,зработанных сра,зу после окончания 
войны и многократно воспрои,зведенных на всем обширном поле сражений Вели
rюй Отечественной войны. 

Одним и,з удачных примеров небольшого надгробия может служить памятник 
<(Герою Великой Отечественной войны», проект которого был представлен на кон
курс в 1 944 году архитекторами П. Стенюшиным и И. Власенко. В массивную 
архитектурно обработанную плиту, ПОI{рываюшую могилу танкиста, вpeiJaH в выра
,зительном ракурсе гранитный танк со ;ше,здой на лобовоii броне. Танк вырублен 
в камне очень схематично, уверенно очерченными плоскостями, отчего кажется 
особенно мошным и непреклонным в своем движении вперед. 
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Б. М е з е н ц е в. Проект памятнщса павшим �ероям. 1943 �од. 

Среди проектов монументов Великой Отечественной войны были и такие, осу
шествление которых было нереально и,з-,за чре,змерной грандио,зности ,замысла, ут
раты авторами чувства меры и реалисти11еского подхода к ,заданию. Хотя вполне 
понятно было гражданское чувство f}тих авторов, стремившихся во,звеличить под
виги героев, объективно .здесь проявились те же тенденции к чре,змерной пыш
ности и гигантомании, которые ска,зались в архитектуре и градостроительстве вос
становительного периода и нанесли на определенном f}тапе ,значительный вред ра,з
витию нашего ,зодчества, отвлекая архитекторов от решения реалистических ,задач 
на путь формальных компо,зиционных исканий, украшательства и <(многословию) 
в архитектуре. 

;3ам.ечательное мемориальное сооружение, со;цанное С. Нанушьяп и И. Мель
чаковым в 1945 году неrюсредс.тnенно после окончания войны,- памятник совет
ским воинам в Калининграде ( стр. 345) .  Он явился ,завершением строительства 
монументов в годы войны и открыл новый, послевоенный период в сооружении 
памятников великому подвигу советских людей, боровшихся с фаши,змом и по
бедивших его. 

Памятник в Калининграде - f}TO целый ансамбль, ставший прототипом ряда 
выдаютихся мемориальных сооружений и в том числе архитектурного ансамбля 
Трептоn пар1ш в Берлине. Огромный обелиск служит главным f)Лементом всей 
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компо,зиции. Вокруг него расположены надгробил над мо1·илами героев штурма 
Калининграда. Обший цельный и выра,зительный архитектурный ,замысел полу
qил свое наиболее полное осушествление и раскрытие в работе скульпторов, лиш
ний ра,з подтвердив преимушества синте,за искусств, органически присушего со
ветской архитектуре. 

Архитектура Великой Отечественной войны - славнал страница в истории со
ветского искусства. Проникнутал патриоти,змом, стремлением немедленно отклик
нутъсл на все животрепешушие нужды фронта и тыла, она оставила на всей на
шей ,земле лркий след героических и трудных лет. Во всех работах архитекторов 
и, может быть, особенно в тех, которые были выполнены в самые тлжелые годы, 
1югда фашистские войска были под Москвой и .llенинградом и временно были ок
купированы ,захватчиками Киев и Минск, Харьков и Одесса, больше всего волну
ют та вера в победу и те патриотические Ч)'Вства, которые помогли во,зродить на 
новых местах рвакуированную промышленность, со,здать новые города и поселки, 
поднлть и,з руин ра,зрушенные города. 

Важно и то, что в годы войны широта тематики, круг проблем, составляюший 
область работы архитектора, не только не су,зились, а, наоборот, ,значительно рас
ширились. От проекта ,земллнки до интереса к наиболее абстрактным обшим ,зако
нам архитектуры, от маскировки военных и гражданских объектов до проблем 
истории древнерусского ,зодчества - вот практически диапа,зон советской архи
тектуры в годы войны. 

Трудности военных лет не остановили поиски новых решений конструктив
ных и художественных ,задач. Наша архитектура ,за ;эти годы двинулась вперед 
по пути примененил индустриальных методов строительства, ,заводских деталей, 
местных строительных материалов. 

Однако ра,звитие советской архитектуры в годы войны не было спокойным и 
равномерным. Наряду с совершенно очевидными и бесспорными успехами, в ;это 
времл отдельные противоречия, во,зню�шие в советс1юй архитектуре еше в довоен
ный период, не только не были преодолены, но некоторые и,з них, н сожалению, 
еще более усилились. 

Главным среди рТИХ противоречий было несоответствие между растушимн 
потребностлми трудлшихся в удобных и рациональных жилых и обшественных 
,зданиях и определенной недооценкой архитекторами функциональной стороны 
архитектуры, а также между поступательным ра,звитием строительной техники, 
индустриали,зацией строительства и ;эклектическим исполь,зованием в творческой 
практике архитектурных форм прошедших рпох, форм, ориентировавшихсл на 
кустарные методы их воспрои,зведения. Уже в рТО время наметилась ошибочнал 
тенденцил обрашать основное внимание в творческих вопросах на украшение 
фасадов ,зданий, чем нарушалась сама сушность архитектуры как искусства син
тетического, при.званного комплексно решать все вопросы, свл,занные с сооруже
нием ,зданий. В градостроительстве рТИ противоречия ска,зались в канони,зации 
определенных 1юмпо,зиционных приемов прошлого, старых систем ,застройки, 
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И. М е л ь  1t а к о в, С. Н а н, у ш ь я п. Обелиск па проспекте Героев в Калипип�раде. 1945 �од. 
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в недостаточно полном учете современной градостроительной ситуации и совре
менных требований. 

Даже такие бесспорно прогрессивные явления, как обрашение архитекторов к 
памятникам русской и национальной архитектуры Советского Сою;iа, не были сво
бодны от противоречий. С одной стороны, они породили борьбу ;ia преемственность 
в архитектуре и градостроительстве, ;ia повышение профессионального художе
ственного мастерства, ;ia ансамблевость в архитектуре, с другой - привели к не
критическому исполь;iованию наследия, I\ очевидному спаду поисков новых, со
временных средств архитектурной выра;iительности, свойственных современным 
конструкциям и современным материалам, породили нигилистическое отношение 
к утилитарным требованиям и пренебрежение ;экономикой и тем самым нанесли 
серье;iный вред архитектурной практике не только военных, но и первых после
военных лет. 

Однако отрицательным тенденциям в советской архитектуре постоянно про
тивостояла ;iДоровая целеустремленная направленность наших государственных 
строительных планов, большой опыт массового и промышленного строительства 
военных лет, обший рост художественной культуры и ра;iвитие архитектурной 
и технической науки. В годы войны реалистические тенденции в ра;iвитии совет
ской архитектуры были несравненно сильнее всех недостатков, имевших место 
в нашей практике. Именно ;этим определяется тот огромный вклад, который внесла 
советская архитектура в годы войны в упрочение нашего народного хо;iяйства 
и в дальнейшее ра;iвитие советского искусства. 



Х У Д ОЖ Е С Т В Е Н Н Ы Е  ПР ОМ Ы С Л Ы 

И Х У  Д ОЖ Е С Т ВЕ Н Н А Л  ПР ОМ Ы Ш Л Е Н Н ОС Т Ь  

В. М. В а с и л е н к о  

--

r оды Великой Отечественной войны были тяжелыми для декоративно
прикладного искусства. В самое первое время войны прои3водства худо
жественного типа были переведены на военные нужды, а в некоторых 
случаях и совсем приостановлены. В 3ахваченных врагом областях силь

но пострадали многие художественные предприятия и народные артели. В тылу 
многочисленные текстильные мастерские и другие прои3водства шили одежду, 
рукавицы, делали простую посуду, принадлежности для �лектрооборудования 
(фарфоровые 3аводы) и пр. Ока3ались �вакуиров.анными в глубокий тыл отдель
ные 3аводы, как, например, фарфоровый ленинградский 3авод имени М. В . .llо
моносова. Однако перелом, наступивший в войне, дал во3можность вновь вернуть 
целый ряд художественных прои3водств к искусству. 

В 1942 году было имано постановление Правительства о во3вращении веду
щих художников и мастеров с фронта на фабрики и в артели народного искусства. 
В 1943 году было вынесено решение восстановить все главные художественные 
ремесла и училщ;gа при них. Начала постепенно восстанавливаться и ху дожест
венная промышленность в освобожденных от врага районах. 

Все �то способствовало тому, что среди мастеров и художников народного ис
кусства стала оживать творческая работа. Но в военный период их деятельность 
была сильно ограничена �кономическими и прои3водственными трудностями. 
В лучшем положении были народные ремесла, не имевшие сложного техническо
го оборудования, в основном исполь3овавшие ручной труд. 

В предприятиях художественной промышленности процесс восстановления 
был трудным, так как они нуждались в солидной индустриальной ба3е. Напри
мер, фарфоровая промышленность требовала сложного оборудования, длительных 
и трудоемких процессов работы. По�тому 3аводы и фабрики, по суmеству, начали 
нормально и �ффективно работать над соманием и выпуском художественных 
имелий только после окончания войны. 
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Н. 3 и н  о в ь е в. Битва Александра Невско�о с немецкими рыцарями. 
Доем чернильно�о прибора. Роспись темперой по тюпье-маше. Палех. 1943 �од. 

Гос. му:�ей палехского искусства в се.1е Палех Ивановской области. 

Великая Отечественная война отра,зилась в народном искусстве и в ху дожест
венной промышленности прежде всего в обилии патриотических тем и сюжетов. 
Необходимость выра,зить серье,зную и глубокую тему в декоративных формах есте
ственно вы.звала большее внимание к сюжетной стороне. Прои,зведения декоратив
ного и прикладного искусства, со,зданные его мастерами в период Великой Отече
ственной войны, в своих патриотических темах сближались с прои,зведевилми 
советской живописи, графики и скульптуры. �то ,заметно главным обра,зом у ма
стеров и,звествых промыслов по обработке папье-маше Палеха, Мстеры, Холуя 
и Федоскина, исполь,зовавших характерные для ;JТИХ промыслов художественные 
традиции. 

Меньше во,зможностей для выражеви.я темы Великой Отечественной войны 
находили те виды народного искусства, которые были свя,заны с декоративно-орна
ментальным творчеством: обработка дерева, кости, керамика, камень, текстиль, ме
талл. Оживать ;Jта огромная и основная отрасль народного искусства начала лишь 
в конце войны и особенно в год победы. Но и месь делались попытки со,здать 
сложные сюжетные компо,зиции, хот.я характер их решения противоречил декора
тивно-орнаментальному стилю ;Jтих художественных ремесел. Сюжетные сцены 
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И. Ф о м и ч е  в. Оборона �орода ВАадимира от войск хана Батыя. 
Коробка. Роспись темперой по папье-маше. Мстера. 1945 �од. 

Му;3еЙ народного искусства в Москве. 



И. М о р  о з о в. Партизаны. Шкат?J.1t1Са. Роспись темперой по папье-маше. Мстера. 1944 1,од. 

Му�ей народного искусства в Москве. 

помешались, KaI\ правило, в обрамлении традиционного орнамента и были недоста
точно органично с ним свл,заны. 

Деятельности мастеров народного искусства и отчасти художественной про
мышленности в годы войны была посвщgена выставка <(Декоративного и приклад
ного искусства)) , органи,зованнал в Москве в 1 946 году. В большинстве вешей, 
представленных на выставке, были применены привычные художественные прие
мы с большой тонкостью и мастерством. Однако отдельные прои,зведенил отлича
лись чре,змерной украшенностью и обилием орнамента, некоторой перегружен
ностью отделки, ,затемнявшими практическое на.значение предмета. 

Выделял и,з всей массы прои,зведений ;этого времени лучшие веши, со,зданные 
мастерами и ху дожинками, мы остановимся прежде всего на искусстве Палеха 
(Ивановская область ) .  

В работах военного времени х у  дожинки Палеха, как старшего, так и молодо
го поколения, сохраняли специфику своего традиционного стиля. Их декоратив
ная роспись представляет тонкую миниатюру в соединении с черным лаковым фо
ном. Крепкие и уверенные линии, ,звучные, яркие краски рождают впечатление 
пра,здничного великолепия. Вместе с тем можно отметить и новые черты: наруше
ние строгой симметрии построения, более свободное ра,змешение фигур в пей,заже, 
более последовательное подчинение орнаментальных ;элементов сюжетному нача

.
лу, иногда склонность отойти от графической манеры к некоторой живописности. 

Наиболее характерными прои,зведенилми длл Палеха можно считать <(Ста
линград)) А. Rотухиной и <(Битву Александра Невского с немецкими рыuарлмю) 
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А. Н у л и  к о в а. Победа. Шкатулка. Ажурная и ре.1tьефпая резьба по кости. Хо.1tмо�оры. 1945 �од. 

My;ic!i паrодноrо ис�;усства в Мос�;вс. 

Н. �Зиновьева ( стр. 348) .  А. Коту хина побывала на месте Сталинградской битвы, 
где собирала материалы и делала ;iарисовки. Свои впечатления она претворила 
в мотивах сложной декоративной росписи лакового ларца. Весь ларец с фигурами 
сражаюшихся, выступаюшими красочными цветными силу;этами на черной поверх
ности лака, смотрится как единое декоративное целое. Рисунок фигур подчинен 
линиям ларца. Основные сцены, расположенные на фоне пей;iажа, украшают его 
верхнюю часть, тог да как стороны основания представляют своеобра;iные фри;ювые 
построения. Недостатком ;этого прои;iведения является громо;iдкая, несколько 
неудачная по пропорциям форма самого ларца. 

В работе Н. �Зиновьева вновь ожили ;iнаменитые <(битвы» прославленного па
лехского мастера И. Голикова. На доске чернильного прибора Н. �Зиновьев широко 
и смело ра;iвернул свою компо;iицию. Несмотря на ра;iнообра;iие по;i и положе
ний, все фигуры объединены сложным ритмом повторяюшихся линий и красочных 
пятен. И;iяцжный орнамент, написанный ;iолотом по краю прибора, и две ро;iетки, 
похожие на ;iолотую филигрань, на крышках чернильниц подчеркивают декора
тивный характер веши. Художники Палеха выполнили ;ia время войны ряд дру
гих интересных вешей с декоративной миниатюрной росписью. Среди них, 
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кроме на.званных, выделялись <(Атака)> 
( 1 944 г. ) А. Котухиной, <(Смерть фашист
с1шм ,захватчикаю> ( 1944 г. ) и <(Мы дож
дались рассвета)> ( 1945 г.) Н. Вихрева. 
Кроме того, тема войны преломилась так
же в исторических сюжетах, свл,занных 
с героической борьбой русского народа с 
,захватчиками. .Здесь, наряду с прои,зве
ден.илми Н . .Зиновьева, надо на.звать, ка1r 
наибо.Jiее типичную, <(Битву с татарамю> 
( 1945 г. ) С. Бахирева. 

В работах художников Мстеры (В.Jiа
димирскал область) есть свои особенно
сти. В них ,заметную po.Jiь играет пей,заж. 

В прои,зведении мстерского мастера 
И. Моро.зова <(Парти,заньн> (стр. 349) ,  не
смотря на ус.Jiовность группы .ilетлших на 
конях всадников на фоне у.зорного пей,за
жа, можно отметить черты наивного реа
ЛИ;3Ма. .Jiегкие очертания фигур хорошо 
согласуются с орнаментом листвы и при
хотливым у;юрочьем «горою> . <(Битвы)) 
И. Моро.зова решаются оригинально, по
своему, не так, как в Пa.Jiexe, мягче по 
формам и по ко.Jiориту. Не терял сюжет
ной выра,зительности, они п.Jiеняют тон
костью орнаментального рисунка в пей
,заже и фигурах всадников. М. С и н ь к о в а и А. Ш т а н �. Кубок. 

Ажурная и плоско-ре.;�ьефная резьба по кости. 
Г.Jiубокого патриотического чувства Холмо�оры. 1945 �од. 

по.Jiно обрашение Моро.зова и других ма
стеров Мстеры к 1Историч�еским сюжетам. 
Свои битвы русских богатырей с по.Jiов-

Mpeii народного 11скусстп:t 11 Мос1ш<'. 

цами и татарами И. Моро.зов ра,змешает на крошечных .Jiаковых бисерницах, при
чем весь рисунок преврашаетсл в красочный орнамента.Jiьный у,зор. В работе <(Ку
ликовская битва)) ( 1945 г. ) мастер всю поверхность маленькой крышки шкатул
ни покрывает бесчис.Jiенными и,зображенилми сражаюm;ихсл. На первом п.Jiане, 
друг против друга - фигуры русского и ·rатарского воинов, дa.Jiee распо.Jiагаютсл 
1·руппы войск, в .Jierкoм ритме на фоне тонкого пей,зажа перекреm;иваются саб.Jiи, 
пики и ,знамена, в нраснах - со,звучие и игра г.Jiубоких и,зумрудных, киноварных, 
ro.Jiyбыx цветов. 

В работах Моро.зова часто находит себе выражение <(ковровый)) принцип ра,з
меm;енил фигур и предметов, при котором в пей,заже гори.зонт поднят преде.Jiьно 
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С. Е в  а п t у л  о в. Игап Сусапип. 
Скульптурпая резьба по кости. 1944 �од. 

высоко и в трактовке росписи ,значитель
на пекоторал плоскость. Для Моро.зова 
характерна нежная, мерцаюшая гамма 
красок. 

Друтую сторону мстерского �искус
ства выра,зил Н. Клыков в своих полных 
наивной красоты и лиричности пей,зажах 
с тшательно выполненными деревuам�и, 
тихими водами о,зер и рек с у.зорными го
родками. Кюлорит Клыкова спокоен, по
строоо на большом чуRстве топа, па гар
мопичесIООм понимании красок. В пей,за
же всегда выражена глубина. Вместо при
хотJiивого движенья компо,зиций И. Мо-
ро,зова, в 
рактерпые 
у,зорность 

миниатюрах Н. Клыкова ха
ДJIЯ мстерского искусства 

и орнамептальность вьIJiива-
лись в успокоенные, плавные р·итмы ли
ний и красок. Он со,здает в те годы ком
по,зиции на истор•ические и ска,зочные 
темы ( <с Ска,зка о царе Салта!Не)), 1 944 г., 
и другие) ,  помешал своих героев среДIИ 
миниатюрно проработанного пей,зажа на 
фоп·е прихотливых у;юрных теремов. Пол
ные наивной прелести его густые леса 
на в,згорьях, догораюmие ,закаты ра,зре
шооы в ро,зоватых, спокойных ,зеленых и 
голубовато-бирю,зовых тооох. 

Киевсr<ий Гос. му;iеЙ русского искусства. В манере, бли,зкой к Н. Клыкову, ра
ботал И. Фом�ичев. В <сОбороне города 
Владимира от войск хана Батыю> (цвет

ная вклейка) он очень внимательно выписывает пей,заж, архитектуру древних ,зда
ний, фигуры воинов, по вносит больше драмати,зма в свою компо,зицию, нарушая 
некоторую статичность КJiыковских рисунков. Он добивается большого и;тш;ества в 
ра,зработке деталей и часто применяет твореное ,золото, расписывая им доспехи 
и оружие воинов. 

Военные и исторические темы нашли отраженье и в творчестве художников 
села Холуй, расположенного педаJiеко от Палеха и Мстеры. Они в свойственной 
Холую ху дожественвой манере, очень живописной и яркой по краскам, отделыва
ют лаковые коробочки, достигая ,значительной топкости в письме. Миниатюры -
<сПоединок перед Куликовской битвой» ( 1942 г. ) В. Пу;завова-Молева, <сПри,зыв 
Степана Ра,зиню> ( 1 943 г.) С. Мокина - в ;этот период приобретают больше черт 
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декоративности и .11учше, крепче объеди
няются, чем �то бы.110 раньше, с формами 
веmей. Однако, несмотря на свои достоин
ства, роспись Хо.11уя все же не может 
соперничать в и.зысканности письма ни с 
Палехом, ни с Мстерой; в ней сохраняют
ся некоторые черты лубочности, выра
жеяные иногда в ск.11онности к яркости и 
к П·естрой расq;ветке. 

Местной художественной традицией, 
восходяmей еше к так па.зываемой «лу
кутинской)) миниатюре (см. 2-ю КНJигу 
VIII тома и 2-ю книгу IX тома «Истории 
русского ис1{усства)) ) ,  обус.11ов.11ен харак
тер веmей мастеров села Федоски•на ( бли;i 
Москвы) .  Так, Н. Балашов расписал ор
денскую коробку на тему <(А. В. Суворов�> 
( 1944 г. ) ,  соединив портрет великого 
русского поJiководца с миниатюрными 
и;юбражениями событий и.з его военной 
'биографии, помешенными на боковых 
гранях коробки, что прида.110 особу10 на
рядность всей веmи. Ив.до отметить и шка
туJiку И. Семенова <(CaJIЮT)) ( 1945 г. ) с 
и.зображепием Красной ПJiощади, осве
mенной фейерверком ракет и бJiеском ,за.11-
пов. Мастер А. БеJiоусов написаJI па куб
ке во весь рост М. И. Куту.зова. Почти JIИ
шенный каких-.11ибо украшений, кроме не
бо.11ьшой ,зоJiотой ветки и.з дубовых .11исть
•ев, свисающих гирJIЯНДIОЙ, �тот кубок 
решен просто и строго. Художник хо-

С. Е в  а н  i у .;i о в. Иван Сусанин. 
Эскиз. Карандаш. 1944 �од. 

Собственность художнщ;а. 

рошо сог.11асоваJI фигуру со стройными пропорциями кубка. В том же духе вы-
поJiнена и небоJiьшая шкатуJiка работы ;з.  Цар, с портретом Дениса Давыдова. 

В годы войны не бы.11и ,забыты и обычные федоскинские <(тройкю> и се.11ьские 
сценки. Многочис.11енные коробки, шкату.11ки, пудреницы, портсигары федоскин
ской работы от.11ичаJiись, как и прежде, превосходным качеством отде.11ки. Часто, 
чтобы усилить декоративность и б.11еск краски, мастера применяли подкладку и.з 
;юлота и.11и серебра под рисунок, который наносился про,зрачными красками. 

Предприятия, вырабатывавшие деревянную посуду и мебеJiь с хохломской рос
писью в Горьковской области (г. Семенов и Ковернинский район ) ,  в период войны 
почти не выпуска.11и ху дожественпых веmей, переключившись на нужды фронта. 
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С. Е в  а п i у л  о в. Корабдик. Скудьптурпая резьба по кости. 1941-1944 �оды. 

Собственность х у11ожника. 

Среди молодых мастеров, ,заменивших ушедших на фронт, теперь ока,залось много 
девушек. Делали сначала в большом количестве главным обра,зом хо,злйственные 
чашки и ложки. И только в самом конце войны началось постепенное восстанов
ление промысла. 

В хохломской росписи, как и прежде, сочеталось ,золото с красным и черным 
цветом. Простой растительный рисунок, так на,зываемал «травка•) , выполнядся 
быстрыми и �кономными движениями кисти. Кром,е <(травкю), делали !И пышные 
у,зоры со сложной ра,зделкой. По-прежнему рисунок наносился на металли,зирован
ный фон и,з алюминиевого порошка, ,затем покрывался олифой, которая после 
просушки в печи становилась похожей на ,золото. 

Начинал с 1944-1945 годов ,заметны попытки со,здать орнаментальные рос
писи с сюжетным пострuением. Такие ва,зы, как <(Мы ,за мир•) Ф. Бедина, кубок 
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С. Е в а п z у л о в. Лепипzрад в дпи победы. (Салют). Эк,рап. Рельефная резьба по к,ости. 
1945-1947 �оды. 

Гоr. Третьяковская галлерея. 

«Александр Невский•) А. Муравьева и другие,- примеры стремления хохломских 
мастеров объединить свой орнаментальный стиль с и;юбра;штельными мотивами. 
Но ;эти работы, отражавшие патриотические чувства мастеров, все же не получи
ли дальнейшего ра;iвития, так как чисто орнаментальному искусству Хохломы не 
были свойственны И;iобра;штельные решения. 

Надо отметить, что в военные годы в хохломских артелях особенно распро
странилась выделка простой не;iатейливой посуды, на которой «травка.) достигала 
большого лакони;iма и и;iлшества, воскрешал старинные приемы подлинно кресть
янского искусства. 

Другую интересную область народного творчества представляла ре;iьба по де
реву. В подмосковных абрамцевско-ку дринских артелях ушедших на фронт 
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М. Р а к  о в. Преследование отступающеzо противника. Рельеф из 1сости. 1942 �од. 

Му;3СЙ народного искусства в Москве. 

мастеров ,заменяла молодежь, как и в Хох.11оме, в основном девушки. Работа велась 
с тру дом, ошуша.11ись нехватка сырья, ,затруднения в сбыте и,зделий. Много дела
.11ось чисто утилитарных вешей, но мастера уделяли время и своему исконному 
искусству декоративного плана. 

На выставках 1945-1946 гг. были пока.завы их работы. Шкатул1ш, ковши, 
ларцы, мебель, тонированные под красное дерево или карельскую бере,зу, с геомет
рической и плоскорельефной орнаментацией сохраняли по-прежнему бли,зость 
к старинным крестьянским пряничным доскам. Веши были выполнены мастерами 
В. Ворносковым, А. Гуляевой, М. Артемьевым и другими. Панно <сКрасный парти
,зан)) ( 1945 г. ) В. Ворноскова бы.110 опытом со.здания сюжетной компо,зиции в сти
ле промыс.Iа. Мастер придал парти,зану обра,з бы.11инного витя,зя, поместив е1·0 
в <слесу)) ку дринского орнамента. Но он не и,збежал в работе влияния псевдорус-
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ского стиля, ска.завшегосл в чре.змерной вычурности и насышенности орнаментом 
всего рисушш. 

В селе Богородском ( бли.з Москвы) , где народные мастера продолжали рабо
тать, со.здавались игрушки и на военные темы. В игрушке «Парти,зан ведет плен
ного фашиста)) ( 1944 г. ) А. Пронин очен·ь удачно обыгрывает прием простого 
движенья фигурок, выработанный в богородском промысле еше в XIX веке. 

В некоторых своих работах богородские мастера, оставлял, к сожалению, 
стиль народной ре.зной игрушки, обрашались к деревянной скульптуре. R такому 
роду прои.зведений относлтсл отдельные стату;этки И. Стулова «Танкист» , «Jlет
чию> ,  <(Жещи;ина на трудфронте» и другие, однако в ;этих стату;этках мастер не 
сумел и.збежать и.звестной дробности в трактовке, отчего плохо исполь.зовалась 
красота поверхности дерева и приемы ре,зьбы отходили от привычной манеры игру
шечника. В фигурах И. Стулова ошушаетсл влияние стату;эток советского фарфора 
на бли;шие темы. В группе <(Встреча» ( 1946 г., маленькая девочка передает цветы 
советскому воину) И. Стулов исполь.зовал с большим успехом богородские деко
ративные приемы обработки дерева. 

Холмогорские мастера ( село Jiомоносово) ,  как и раньше, ажурной и плос1ю
рельефной ре.зьбой украшали куб1ш, ва;зы, орденские коробки и шкатулки и другие 
и.зделия и.з кости. Веши покрывались мелким у.зором, миниатюрная ре.зьба пре
врашала их в .застывшее драгоценное кружево. Прекрасно сочетается стили.зован
ный растительный у,зор с и.зображением ордена Победы на коробке длл ордена 
работы А. Куликовой ( стр. 350) . Продолжает хорошие традиции холмогорских 
ре.зных кубков XVIII века ажурная сиво.знал ре,зьба двух костяных кубков 
( 1948 г. ) А. Штанга и П. Черниковича. Мастера поместили в медальоны кубков 
рельефные и,зображения старых русских и современных советских полководцев. 

М. Синьковой и А. Штангу принадлежит кубок ( 1945 г. ) ,  в у.зоры которого 
введены охотничьи сцены и фигуры животных ( стр. 351 ) .  Как бы .заключитель
ным аккордом к ;этой группе вешей явллетсл шкатулка с орденом Победы ( 1946 г. ) ,  
работы А. Штанга. Орден с расходлшимися радиально лучами окружен пышным 
у.зором. На боковых стенках и,зображены боевые сцены. Мастер внес нечто новое 
в трактовку орнамента: он <(раску дрлвил» его, сделав похожим на по1\рытые сне
гом ветки елей. 

В последние годы войны холмогорцы достигли большого мастерства в искус
стве обработки кости, прев.зойдл, пожалуй, мастеров XVIII столетия в тонкости 
выполнения, доведенной до пределов миниатюрной хрупкости. Но при ;этом высо
ком техпичес1юм мастерстве формы куб1юв и ва.з не всегда отличались удачными 
пропорциями. И сюжетные и.зображеньл не всегда сочетались органично с орна
ментальными мотивами. В целом в их стиле явственна склонность к шедрому 
украшению всей веши, к орнаментальному богатству, при котором практическое 
на.значение, к сожалению, отступало па второй план. 

В Тобольске, где сушествовала с начала XIX веюа р·е.зьба по кости, во время 
войны промысел совсем .замер. Аучшие ре.зчики ушли на фронт (погиб в боях 
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М. Р а к,  о rJ. Охрана северных zраниц. Рельеф из 1;,остu. 1944 zод. 

Мрей народного искусства в Москве. 

талантливый мастер В. Лопатин) , старые ре,зчики умерли. Только после войны на
чалось во,зрождение �того искусства �Западной Сибири. 

Московские скульпторы ре,зчики по кости С. Евангулов и М. Раков, ,завоевав
шие себе и,звестность в 30-х годах и бли,зко свя,занные с народным творчеством, 
со,здали в военные годы ряд ;шачительных прои,зведений. 

С. Евангулов, превосходно чувствуютий материал, красоту кости, ее от
тенки, много сделал главным обра,зом в искусстве мелкой пластики. С. Евангулов 
выре,зал и,з цельного куска кости фигурку Ивана Сусанина ( стр. 352, 353 ) ,  
найдя в формах малой скульптуры во,зможность со.здания ,значительного оора,за 
героя, полного решимости, готового на пuдвиг. По своему характеру работа �та 
носходит I\ традиции народного декоративно-у.зорного стиля. Линии фигуры спо
койны и отчетливы, гладкая поверхность одежды контрастирует с у,зорностью дре
весных веток. В компо,зиции сохраняются первоначальные очертания куска кости, 
в,зятого ху дожпиком, что оттеняет своеобра,зие формы и красоту материала. 

Подготовительные рисунки к �той миниатюрной скульптуре говорят о боль
шой работе, которую проделал С. Еванrу лов в поисках обра,за Ивана Сусанина. 
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М. Р а к  о в. Салют победы. Ш1Сату.11ка. 
Ажурная и ре.11ьефпая резьба по кости. 1946 �од. 

Му;iеИ народного искусства u Москве. 

На одном и,з его рисунков и,зображение Сусанина еше содержит много бытовых 
черт, которые были устранены в окончательном решении. 

Другая стату;этка того же автора, и,зображаюmая Суворова ( 1944 г. ) ,  свя,зана 
с обра,зами русской монументальной скульптуры. :Это прои,зведение, в противопо
ложность «Сусанину•) , строится на красивом и четком силу;эте, ,запечатлевшем 
;энергичное движение полководца. Ра,звеваюшийся ш1аш словно повторяет в об
ратном положении в,змах его руки. На почти гладкую поверхность скульптуры де
коративным контрастом ложится великолепная у,зорность ленты и ордена на 
груди. 

В «Кораблике•) (стр. 354 ) С. Евангулова холмогорская ажурность совмс
тается со скульптурной выра;зительностью русских ре;зных шахматных фигурок 
XVII-XVIII веков. Для <(Корабликю) характерны мягкость, округлость всех очер
таний, пластика форм. Кудреватость волны, чьи очертания повторены в рисунке 
парусов, обра;зует своеобра;зный пьедестал. 

Кораблик, напоминал ре;зные шахматы XVII века, отличается от них тем, что 
он превратен в самостоятельное драгоценное прои;зведение и проникнут Аухом 
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Гжельский расписной кувшин. Московская область. 
Гжель. Артель <�Художественная керамика1J. 1945 �од. 

My;:ieii нароАноrо искусства в Москве. 

романтичности. Sта и;зщцная вешица, казалось, призванная быть лишь у1<раше
нием, наполняется большим настроением. 

Одной из последних работ С. Еванrулова па военные темы был костяной 
�кран (форма, к которой оп обрщgается впервые) <(Jlепипград в дни победы)> 
( стр. 355) , миниатюрный тончайший рельеф, в котором чувствуется вJiияние 
гравюр XVIII века. Автор со;здал торжественную симметрическую композицию, 
изобразив на первом плане как символ морского могуmества военные корабли, ;за 
ними Петропавловскую нрепость и над пей в небе разрывы пра;здничпых ракет, 
обра;зуюmих затейливый узор. В �той веmи мастер красиво сочетал белоснежную 
поверхность костяного �крана с черными вставками гагата, врезанными в подстав
ку �крана. 
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Г .АUНЯ1tЫе расписные и�рушки. Дымковская с.1tо6ода в /(uрове. 1945 �од. 

В несколько ином направлении в годы войны продолжало ра;iвиватьсл искус
ство М. Ракова, предпочитавшего мелкой пластике плоскую ажурную и рельеф
ную ре;iьбу. М. Раков выполняет несколько прекрасных миниатюр, среди которых 
выделяется «Преследование отступаюшего противника» ( стр. 356) . Вел ком
по;iиц1ил п�рев.осходно согласована с у длинml'НЫМ овалом м·едальона. Всадник, 
находяшийся в середине, служит 1шк бы объединяюшим мотивом. Два других 
ра;iвивают мотив стремительного движения, но оно не выходит ;ia пределы овала 
благодаря исключительной ритмической согласованности всей группы. .ilетяшис 
в небе самолеты и ра;iвеваюшеесл ;3Намл ;iавершают верхнюю часть компо;iиции. 
Вся вешь проникнута глубокой радостью победы. Со;iдавалась она, по словам ху
дожника, в дни поражения врага под Москвой. По выра;iительности и тонкости 
рельефа и согласованности компо;iиции �та работа напоминает лучшие медальоны 
Федора Толстого. 

В небольшом медальоне «Охрана северных границ)) (стр. 358) , М. Раков 
поместил фигуру советского снайпера. Северное сияние, столь любимое холмо
горскими мастерами в XIX веке, месь стало торжественным обрамлением для 
фигуры воина, окружал его «лучами славьш. Вместе с другими мотивами оно 
придавало всей компо;iиции ту у;iорность, которая делает �ту работу по духу 
б.ш;шой н лучшим миниатюрам северной ре;шой кости. 
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Художник исполь;ювал в кости скво;шую ре;iьбу, сочетаи ее с невысоким, 
очень пластично обработанным рельефом, наложенным на темно-красное дерево. 
Фигура воина, ;iемлл и сияние хорошо уnл;iаны с круглым обрамлением. Ни;iКО 
помщценный гори;iонт придает величественность воину, а его сильное порывистое 
движение нарушает �амкнутость компо�иции. Все приемы в �той миниатюре деко
ративны и в то же время полны смыслового ;iначенил: падаюший самолет, облач1ш 
ра�рывов, ореол сияния и лаконичные формы ледяных скал. 

«Салют победы» ( стр. 359) - ре�ной ажурный рельеф на крышке коробки -
одно и� лучших прои�ведений художника. Богатый растительный qрнамент, окру
жаюший кружевным ковром башни Кремля, Ленинский мав;iолей и храм Васи
лия Блаженного, на наших гла�ах приобретает своеобра�ную метафоричность, 
словно преврашалсь в гирлянды рак:ет. Пластическая мягкость iр'ельефа, .и�ыскан
ность орнаментального рисунка свл�ывают �ту вешь М. Ракова с лучшими тради
циями народной ре�ьбы по кости. 

К концу войны восстановилось ;iамершее было искусство чернения по серебру 
в Великом Устюге, прославившемся выработкой и�яшных предметов быта. Приход 
в 1943 году на прои;iводство местного великоустюжского художника ( графика и 
живописца) Е. Шильниковского, ;iаинтересовавшегосл прикладным искусством, 
ока�ал большое влияние на ра�витие черни. Его рисунки на темы войны украсили 
ряд серебряных вешей и охотно воспрои;iводились мастерами. Продолжали выраба
тывать и имелил с чисто орнаментальными рисунками. Для всех устюжских гра
вюр �того периода характерен живописный мягкий тон черни, приятное сочета
ние цвета черни с белой поверхностью серебра или с ;iолотым фоном, который про
сматривается внутри черневого рисунка. 

В 1944-1945 годах начали восстанавливать свою работу мастера Красного 
Села на Волге. Их техника обработки серебра сохранила древнее искусство скани. 
Скань в Красном Селе исполь�уется для ажурных скво�ных стенок подстаканни
ков, ва�, портсигаров, хлебниц и других вешей. Иногда, составлял с ним единое 
целое, в сканный у�ор входят советские �мблемы. 

В конце войны на Урале оживает прои;iводство каслинского чугунного скульп
турного литья и ;iлатоустовских граверов на стали. 

Впервые после долгого упадка, длившегося более ста лет, начало во�рождать
ся в 1944-1945 годах искусство гжельской керамики 1• В Гжели стали выделы
вать в артели «Художественная керамика)) молочники, ва�ы, кувшины, кружки 
с декоративной росписью, по своему характеру родственной хохломским и кре
стьянским росписям XIX века. Большую роль в во;iрождении Гжели сыграл совет
ский ученый-искусствовед А. Б. Салтыков, исследовавший традиции �аглохшего 
промысла и помогавший мастерам найти свою художественную манеру. И;i ху
дожников, со;iдавших новые обра;iцы, следует на�вать Н. Бессарабову. Во�ник ори
гинальный фарфор с подгла;iурной росписью кобальтовой краской, а также 

1 А. С а л  т ы  к о в_ Керамю\а_- «Искусство», 1947, № 2, стр. 57. 
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с росписями ;ю.J1отом на синем. Бы.J1а 
восстановлена .забытая во второй по
ловине XIX века роспись кистью. Ор
намент гжельских мастеров наносил
ся легким и свободным движением 
кисти и отличался плоскостным ха
рактером (стр. 360) . 

И,звестнал дымковская глиняная 
игрушка, ярко раскрашенная и по
крытая лепестками сусального .золо
та и серебра, была сохранена мест
ными мастерами. Отличаясь чре.звы
чаИно простой техникой (лепка вруч
ную, обжиг в русской печи, побелка 
и раскраска) ,  ;эта игрушка обладала 
исключительными декоративными ка
чествами. Раскраска ее носит яркий, 
пра;iдничный характер, представлял 
собою свободный геометрический 
у,зор - сочетание цветных полосок, 
1\ружков, сеток. Таким приемом рас
крашиваются 1юни-свистулыш, ба
ранчики, птицы и чедовеческие фи
гурки. Раскрасна ;эта отчасти свн
.зана и с мотивами лрюих и пестрых 
тканеli прошлого века, широко упо
треблявшихся в городской и кресть
янской среде. В отдельных игрушках, 
как, например, коньках, о.J1енлх с вет-
вистыми $0Лочепыми рогами, повто
ряются исконные сюж•еты народного 
творчества (стр. 361 ) .  Их формы 
просты и обобцженны. Другие игруш-

СкуАьптурный майоАиковый кувшин. 
Рязанская обАасть. Скопин. 1945 zод. 

My;ici"i народного 11с1•усства в Москве. 

ки - куклы ( <(нлнькю>, <(модницы)), <(гусарьн>, <(шеголю> ) и групповые сценки 
(танцы, охота, выпас гусей и прочее) - в наивной трактовке донесли до нас обра
$Ы городского и сельского быта XIX века. 

На выставке 1 946 года в Москве было пр·едставл·ено много дымковых игру
шек, выпо.J1ненных в традиционной манере. ;iдесь были работы народных мастериц 
Е. Кошкиной, Е. Пенкиной и А. Косе, продолжавших искусство и.звестной игрушеч
ницы А. Ме;iриной 1 •  

1 Н .  С о б  о JI е в  с к и it .  Наро11ная игрушка.- «Искусство», 1947, ;№ 2, стр. 52. 

363 46* 



Н. Ж и i у п о  в а. Занавес (tОрдеп Победьт. 

Крестецкая строчка. Ce.;io Крестцы, Нов�ородской об.;�асти. 1946 �од. 
Му;эей народного искусства в Мос1;ве. 

Ожило и скопипское прои,зводство керамических поливных скульптурных 
сосудов, в своих обра,зах сохранивших свя,зь с фигурными сосу дамп Украины, а так
же с декоративными сосудами древней Руси, восходяшими к ,звериному стилю. 
Приятные ,зеленоватые и коричневые поливы сообшаJ11и красочную 111асышепность 
скопинским и,зделиям. Веши составлялись и,з многочисленных частей, выточенных 
на гончарном кругу. В ре,зультате во,зникали и,зделия, отличавшиеся сложной, 
часто причудливой скульптурной формой ( стр. 363) . Некоторые сосуды приобре
тали облик фантастических или реальных животных и птиц. С 1944 года особенно 
выделился мастер И. Максимов 1 •  

1 О. С .  П о п  о в а. Русская народная керамика. М., 1957, стр. 69. 
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А. Д м  и т р u е в  а. Панно ((Подви�и Советской ApмUUJ). Вышивка мадью. Мстера. 1945 �од. 

Мрей народноrо искусства в МосI>не. 

Работавшие, главным обра;юм, на нужды войны, текстильные промыслы к са
мому концу войны и в особенности в год победы начали вырабатывать и художе
ственные веши; некоторые И;i · них, как, например, кружевные артели Вологодской 
области, вообше не прекрашали своей художественной деятельности. Вышивку, 
которую можно ра;iделить на белую и цветную, определяло искусство ра;iнообра;i
ного и богато орнаментального у;iорочья, имевшего нередко многовековые тради
ции. Исполь;iуя ра;iные приемы вышиванья, отдельные мастерицы с помошью 
художниц-профессионалов обратились к соманию компо;iиций на темы Великой 
Отечественной войны. 

;3десь отметим выполненный в технике крестецкой (Крестцы, Новгородской 
области) вышивки с тонкой у;юрной ра;iработкой ажура ;iанавес <(Орден Победы)) 
(стр. 364 ) работы Н. Жигуновой, ;iанавес-панно <(Кремль)) ( 1945 г.) Н. Сапожни-
1ювоii, вышитый 1шлининс1шми мастерицами, с пышным растительным орнамен
том. Легкость рисунка говорит о вдумчивом претворении местных народных тра
диций. Интересно панно, сделанное А .. Дмитриевой в Мстерской артели вышивки 
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Е. П а в с т  я н ы й. Салют. Цветиая ручная иабой1Са на холсте. 1944 �од. 
!\ly;1cii народного 11 скусстна в 1\Iос1ше. 

на тему подвигов Советской Армии, где от всей компо;iиции веет красотой старин
ных русских лубков ( стр. 365 ) . 

На выставке декоративного ис1\усства в Москве в 1946 году были представле
ны работы последних лет войны: настольные покрывала, декоративные портьеры и 
;iанавеси, украшенные иногда мотивами пятиконечной ;iвемы, влитой в строгий 
ритм древнего крестецкого геометрического y;iopa. 

В технике вологодского кружева сомавались монументальные ;iанавеси и 
пышные скатерти с характерным у;iорным рисунком и очень плавным и широким 
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Е. П а  в с т  я н ы й. Нрасные кавалеристы. 

Цветная ручная набойка на холсте. 1944 �од. 

Мрей народного искусства в Москве. 

контуром. В отличие от вологодских едецкие кружева характери,зовались мел
ким просвечиваюшим у,зором. 

В годы войны стала применяться ручная набойка, выполненная трафаретом. 
В �тих набойках, представляюших собой декоративные ткани, художник Е. Пав
стяный сделал ряд рисунков - «Салют)), <�1\расные кавалеристьн> (стр. 366, 367) 
и другие, в которых талантливо освоены художественные традиции русской народ
ной набойки, ее у,зорность, красота спокойного и ровного ритма, выраженная 
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в равномерном ;.:Jаполнении плоскости. В технике набоИки работала также М. На;.:Jа
ревская, исп10ль;.:Jуя две краски - синюю и красно-коричневую на естественном 
цвете холста ( портьера <(Русская пляска)) , 1945, и скатерть <(Карусель)) ,  1 944 г. ) .  

Очень пострадало народное коврот1шчество Курской области. Ра;.:Jрушенные 
войною предприятия стали восстанавливаться лишь со второй половины 40-х го
дов. Народный <(курский)) ковер ока;.:Jался тем не менее сохранен и в послевоенные 
годы вновь стал ра;.:Jвиваться. 

Художники, ;.:Jанятые в художественной промышленности, так же как и народ
ные мастера, свои рисунки свя;.:Jывали с военными темами, но одновременно делали 
вщgи с орнаментальными мотивами. Постепенно оживлялась работа на ;iаводах и 
предприятиях, вырабатываюших текстильные И;iделия. Делались попытки СО;iдать 
тематические и ;эмблематические компо;iиции. В 1944 году М. На;.:Jаревская пред
ложила декоративную ;iолотую ткань для ;iала ;iаседаний Министерства обороны 
СССР. Крупный орнамент и;.:J дубовых и лавровых листьев - ;эмблем доблести 
и славы - сплошными гирляндами ложится на поверхность ткани. Светлая и сдер
жанная гамма, построенная на сочетании ;iолота, голубого и белого, рождае1· 
впечатление строгого великол·епiил. Интер·ес к орнаментальным т1шнлм появился 
к самому 'Rонцу войны, но целеустремленная и настойчивая р1абота над ними на
чалась лишь после войны. 

В фарфоровой промышленности - на ;iаводе имени М. В. Ломоносова появ
ляются работы, вдохновленные героической обороной Ленинграда, жи;iнью и подви
гами советского морского флота, и многие другие. Для ;этих вешей - в рисунках 
росп:Исей - характерна точность, документальность И;iображений, но они мало де
коративны в цвете. 

Самым лрким событием ;этого периода были фарфоровые скульптуры С. Ор
лова, выполненные на фарфоровом ;iаводе в Дмитрове. В 1942-1943 годах он 
сделал И;.:J цветного фарфора сложную многофигурную группу «Александр Нев
ский ( см.  стр. 248 ) .  В ;этой группе С. Орлов сумел тонко объединить ;iадачи чисто 
скульптурного решения с ;.:Jадачами декоративными. 

Одновременно он ;iахвачен темами русс1юго фольклора, обнаруживая глубо
кое ;.:Jнание национальных традиций. <(Скэ;.:JКЮ) ( 1 943-1944 гг. ) С. Орлова представ
ляет сложную скульптурную вешь И;i цветного фарфора,- над чашей ;iеленого 
леса, полного всяких ска;iочных чудищ, па чудесном коне летит русский витя;.:Jь. Вся 
компо;iиция смотрится как своеобра;.:Jный фарфоровый горельеф, переливающийся 
самыми ра;iличными цветами и оттеннами с мерцаюшим в них тоном ;.:Jолота. 

ртот цикл работ, в которых нашло выражение чувство любви к культуре сво
его народа, находит свое ;iавершение в группах, выполненных в 1945-1946 годах, 
в фарфоровых стату;этках «Иванушка на коньке-горбунке)) ( стр. 369) и <(Ска;.:Jка 
о рыбаке и ;iолотой рыбке)) ,  где получает большое ;iНачение, наряду с окрашенной 
поверхностью материала, у;iорность силу;эта, игра на скво;iном рельефе. В таких 
вешах чувствуется влияние народной декоративной скульптуры - деревянных бо
городских игрушек, над которыми в юности работал ху дожню�. 
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С. О р .;r, о в. Ивапушка па копьке-�орбупке. Цветпой фарфор. 1944 �од. 

Гос. Третьлковская rаллерел. 

В конце войны с фронта во;iвратился ряд скульпторов-фарфористов: П. Кожин, 
А. Сотников и другие. Они стали работать на Дмитровском и Дулевском ;iаводах, 
где выполнили фигуры и группы па военные темы и;i фарфора. Для декорировки 
своих веш;ей художники применяли неяркую подгла;iурную роспись. 

В области художественной обработки стекла, на ;iаводах Дятьковском и Гусь
Хрустальпом работал ряд художников. А. Аипская в 1942-1945 гг. сомала мо
дели стеклянных веш;ей для <�орденских.> бокалов, украшенных лентами цветного 
стекла. 

Рассматриваемый период был временем, тяжело отра;iившимся на ра;iвитии 
народного искусства и художественной промышленности. Хотя отдельные мастера 
и ху дожинки и со;iдавали интересные прои;iведения, но в целом ра;iвитие приклад-
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ного искусства было приостановлено, и только к самому концу войны мы наблю
даем оживление в ;этой области. :Забота Советской власти о прикладном искусстве, 
внимание к нуждам мастеров и художников помогли в очень трудные военные 
времена ;iаложить те основы длл восстановления народного искусства и ху доже
ственной промышленности, которые получили такое большое ра;iвитие в послевоен
ные годы, в особенности, со второй половины 50-х годов. 

В самом искусстве, прежде всего в работах последнего военного периода, 
в 1943-1945 гг. , в большинстве своем сделанных длл выставок, наряду с несом
ненными художественными достижениями проявлялись и ·rенденции отрицатель
ные: пренебрегали ;iадачами практического на;iначенил предметов, в украшении 
ска;iывались перегруженность орнаментом, подчинение всего облика веши роскош
ной отделке. 

Сомавалось много вешей, имевших по сушеству только декоративное ;iНаче
ние; авторы мало ;iаботились о их применении и все свое внимание обрашали на 
чисто внешние стороны. Sто приводило к тому, что веши нередко теряли свою орга
ническую целостность, уступал первое место орнаментальным решениям и сюжет
ным компо;iицилм. Столь характерная органическая слиянность формы, на;iначе
нил и декора, присушал прои;iведенилм народного искусства, проявлялась чаше и 
непосредственнее главным обра;iоМ в несложных и недорогих вешах, когда мастера 
стремились к СО;iданию нужных, практически удобных предметов. Простые чашки 
и ложки с хохломской росписью, гончарная посуда, дешевые ткани, глиняная 
не;iатейливал игрушка украшались скупо. просто, подчас выра;iительно и непринуж
денно. 

Лучшие веши, принадлежавшие И;iвестным мастерам и художникам, о которых 
шла речь выше, со;iдавались все же с достаточным вниманием к их практическому 
на;iначению и форме, в них продолжали жить прекрасные традиции советского 
декоративного искусства. И сейчас ;эти прои;iведенил говорят о большом патриоти;i
ме, о горячем и в;iволнованном чувстве их авторов, оставаясь памятью того ;iаме
чательного подъема� который охватил мастеров и художников, стремившихся вы
ра;iить свою радость победы над врагом. 



,З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

--

еликая Отечественная война явилась суровой проверкой сил народа, 
прочности советского строя. Наш народ с честью выдержал �то истори
ческое испытание. Не;iыблемым ока;iался советский социалистический 
обшественный строй, нерушимо - морально-политическое единство наро

дов, сплотившихся вокруг Коммунистической партии, приведшей страну к победе 
над сильным и жестоким врагом. Выдержала испытание войны, дока;iав свою жи;i
ненность, советская художественная культура, которая сложилась в ре;iультате со
циалистической революции и окрепла в довоенные годы на путях социалистиче
ского реали;iма. 

Ярко проявилась в годы войны великая сила нашего искусства - его партий
ность, сделавшая художника со;iнательным борцом ;ia идеи коммуни;iма, учившая 
его глубокому пониманию происходяmего и воспитавшая в нем чувство гражданст
венной мобили;iованности, готовность служить Родине, партии. Sтому качеству в 
первую очередь мы обя;iаны тем, что советское искусство не ;iНало того спада твор
ческой активности, которым часто сопровождались периоды войн и который в �ту 
войну еше больше, чем в прошлом, ска;iался в художественной жи;iни многих 
стран. 

Трудными, очень трудными были в годы войны условия работы наших ху
дожников. Живя одной ЖИ;iНЬЮ со своим народом, они делили с ним его бедствия, 
потери, лишения. И так же как все советские люди, мастера искусства черпали 
С'ИЛЫ для своего, ставшего боевым, творческого тру да в глубоком со;iнании правоты 
того дела, ;ia которое боролась страна. Все �то помогало им СО;iдавать обра;iьт, 
волнуюшие своей правдой, понятные, бли;iкие, необходимые людям, обра;iы, в ко
торых преломлялась подлинная народность искусства социалистической страны. 

Осо;iнанное единство цели, сбли;iившее еше в довоенные годы передовых ху
дожников, нев;iирая на ра;iличие истоков их творчества, школ и поколений, теперь, 
перед лицом угро;iы, нависшей над Родиной, еше теснее сплотило их. В полной 
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мере ска;iалась тогда действенная сила творческого метода советского искус
ства - социалистического реали;iма. Жи;шеутверждающая философил советского 
человека, кореняшаяся в основах нового общества и питаюшаяся его стремитель
ным ра;iвитием, прони;iала собой даже самые трагические колли;iии, воссо;iданные 
n ;эти годы художниками. 

Непосредственное участие в бурном водовороте военной ЖИ;iНИ, чувство ответ
ственности перед Родиной, переживающей великие испытания, научили их интен
сивней, глубже воспринимать действительность. Война никого не оставила ни 
спокойным, ни равнодушным, и ;это наложило свою особую печать едва ли не на 
каждое прои;iведение, соманное тогда советским художником. В повышенной ;эмо
циональности обра;iОВ ;iаключена одна И;i специфических особенностей искусства 
тех лет. С нею в первую очередь свя;iано то новое, что вместе с войной вошло в 
творчество наших художников. 

Четыре года войны явились для них не просто периодом преобладания воен
ной тематики, но и периодом больших творческих свершений. Они были так ;iна
чительны, что вполне могут рассматриваться как одно И;i высших достижений со
ветской художественной культуры. 

Обра;iы, со;iданные тогда мастерами советского искусства, находили живой от-
• 

клик не только в нашей стране, но повсюду, где народы боролись ;ia свою не;iави-
симость и свободу, против фашистского порабошения. Самый факт высокой твор
ческой активности советских художников привлек к ним внимание и симпатии 
миллионов людей ;ia рубежом. Выросло мировое ;iначение и мировой авторитет 
советского искусства. 
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Г о р я е в  В.  

«Выставка прои�ведений художников А. Д. Гончаро
ва, В. Н. Горяева, К. Г. Дорохова, С. А. ;3ас.11ав
ской, С. Д . .llебедевой, И . .11. С.ловима•>. Графика, 
живопись, сау.льптура, текстиль. Ката.лог. (Всту
пительная статья А. Чегодаева]. М .. 1956. 

R о с т  и н  В. Виталий Нико.лае1шч Горяев. М., 1961. 

Д е н и  В. 

И о ф ф е М. Виктор Нико.11аевич Дени. 1893-1946. 
(Жи�нь и творчество) .  M.- .II., 1947. 
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Е в г а н  Е. 

«Евгений Евган ( 1905-1948) •>. М., 1963. 

Е .11 и с е е в  К. 

С ы р  к и н  а Ф. Константин Степанович Елисеев. 

м., 1960 . 

Е ф и м о в  Б. 

<�Ефимов Борис Ефимович. Гитлер и его сворю>. Ка
рикатуры. 1942-1943. Альбом. М.- .II., 1943. 

<�Советские мастера сатиры. Борис Ефимович Ефи
мом. М.- .11., 1946. 

«Борис Ефимович Ефимов - карикатурист, плака-

тист•>. М., 1949. 
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. 
Е ф и м  о в Б. Работа, воспоминания, встречи. М., 

1963. 

И в а н о в  В. 

Виктор Иванов, Советскиii политическиii плакат. 
fА.11ьбом]. М., 1952. 

К о к о р е к и н А. 

С и д о  р о в  А. А.11ексей А.11ексеевич Кокорекин. Ма
стер советского плаката. М.- .11., 1949. 



Д е м  о с ф е н  о в а Г. АJiексей АJiексеевич Кокоре
кин. м., 1952. 

<<Выставка работ художника АJiексея АJiексеевича 
Кокорекина. 50 Jieт со дня рождения, 30 Jieт 
творческой деятеJiьности». (Каталог]. М., 1956. 

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. Мастер советского плаката. М.- .11., 1949. 

Х а  JI а м и н  с к и й Ю. В иктор Борисович Корецкий. 
м., 1951. 

К у к р ы н и к с ы  

«Урок историю>. {Сатирические стихи и карикатуры 
на фашистскую армию и ее вождей]. Рисунки 
Кукрыниксы, стихи Маршака. М., 1942. 

К у к р ы н и к с ы и М а р ш а к С. Парти;iанам. 
[Стихи и карикатуры на немецко-фашистских 
ою1упантов]. М., 1942. 

<<Кукрыниксы. Куприянов М. В., КрыJiов П. Н., Coкo
JIOB Н. А.». [1\аталог. Вступительная статья 
В. Кеменова]. М., 1944. 

«Черным по беJiому». Стихи С. Маршака, рисувхи 
Кукрыниксы. М., 1945. 

«Капут! »  Рисунки Кукрыниксы, стихи С. Маршака, 
М.- .Я., 1947. 

С о к о JI о в а Н. Кукрыниксы. М., 1955. 
«Кукрыниксы1>. КатаJiог выставки прои;iведений. 

{ВступитеJiьная статья В. Герценберг]. М., 1959. 
С о к о JI о в а Н. Кукрыниксы. М., 1962. 

М о  о р Д. 

Х а л  а м и н с "  и й Ю. Д. Моор. М., 1961. 

П р  о р о к  о в Б. 

<<Борис Иванович Пророков. КатаJiог выставки ри
сунков "Балтика - Черное море". 1941-19441>. 
м., 1945. 

С у ;i д а  JI е в  П. Борис Иванович Пророков. М., 1952. 
Ч е г о  д а  е в а Н. Б. И. Пророков.- «Сообшения Ин

ститута истории искусств АН СССР1>, № 3, М., 
1953, стр. 3�25. 

Г е р  ц е н б е р  г В. Борис Иванович Пророков . .11., 
1962. 

С о й ф е р т и с .11. 

С е м е  н о  в а Т . .llеонид Владимирович Сойфертис. 
м., 1962. 

Ч е р е м н ы х  М. 

И о ф ф е М. МихаиJI МихаЙJiович Черемных. Худож
ник - мастер поJiитической сатиры. М.- .11., 1949. 
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С т а н 1' о в а я  и 1' Н и ж н а я  i p a ф u 1' a  

Общие труды 

С о к о JI о в а Н. Документы героических дней. (На 
выставке Jiенинградских художников) .- «Прав
да�>, 10 октября 1942. 

«Выставка работ Jiенинградских х удожников в дни 
ВеJiикой Отечественной войны�>. КатаJiог. [Всту
питеJiьная статья О. Бескина]. М., 1942. 

Х о  JI о д  о в с к а я М. ВеJiикая Отечественная война 
в советской графике. М., 1948. 

Д е в и ш е в А. Советская книжная иллюстрация.
В сб.: <сТридцать лет советского и;iобра;iитсдьно
го искусства�>. М., 1948, стр. 232-266. 

П о д  о б е д  о в а О. Станковая графика периода Ве
Jiикой Отечественной войны. (По материалам 
станковой графики художников Москвы и 
.llенинграда]. Диссертация. М., 1952. 

Ч е г о  д а е в А. Пути ра;iвития русской советской 
книжной графики. М., 1955. 

Ч е г о д а е в А. Графика.- В кн.: «Советс/\ое и;iобра
;iитеJiьное искусство�>. М., 1962, стр. 85-109. 

Ш а н  т ы  к о Н. Книга, художник, время. М., 1962. 

Работы об отде.;�ьпых мастерах 

Б о и м  С. 

«С. С. Боим. КатаJiог выставки. 1941-1944 гг. 
".llенинград - БаJiтика"» [11-30 о/\тября 1944 г.]. 
м., {1944]. 

Ч е г о  д а е в А. .llенинград - Балтика.- «.llитерату
ра и искусство�>, 28 октября 1944 г. 

<сС. Боим, В. ЦыпJiаков, Д. Шварц�>. КатаJiог. М., 1954. 

В е р е й с к и й  Г. 

<сКатаJiог юбилейной выставки прои;iведений худож
ников Г. С. Верейского и М. С. Родионова. 60 Jieт 
со дня рождениЯI>. (Вступительная статья 
Н. Машковцева]. М.- .Я., 1946. 

Ч е г о д  а е в  А. Г. С. Верейский и М. С. Родионов.
«Творчество•>, 1947, № 2, стр. 22-24. 

А м m и и с к а я А. Георгий Семенович Верейский. 
М.- .11., 1950. 

Г е р а с и м о в С. 

Р а ;i у м о в с к а я С. Сергей ВасиJiьевич Герасимов. 
м., 1951. 

«Выставка прои;iведений Сергея ВасиJiьевича Гера
симова к 70-Jiетию со дня рождения и 50-Jiетию 
творческой деятельностю>. Каталог. [ВступитеJiь
ные статьи И. Грабаря и Н. СокоJiовой]. М., 1956. 

Г о н ч а р о в  А. 

Х о JI о д о в с к а я М. Андрей Гончаров. М., 1961. 



· Д е й н е к а  А. 

<(Выставка прои;iведениii А.11ександра А.11ександрови
ча Дейнекю). [Каталог. <(Слово к ;iрителям)) -
встуnите.11ъная статьл А. Дейнека. Биографиче
ская справка]. М., 1957. 

М а ц а И. А. Дейнека. М., 1959. 
Ч е г о  д а е в А. Александр Александрович Дейнека. 

М., 1959. 

Ж у к о в  Н. 

Т о л с т  о ii:. В. Н. Н. Жуков, М., 1952. 
Н и к у JI и н а О. Николай Николаевич Жуков. М., 

1960. 

К а н е в с к и ii  А. 

<<Выставка прои;iведений художника Е. Ф. Белашо
вой, А. М. Каневского, Н. В. Кирсановой, 
11. М. Кожина, А. В. Кокорина, Г. В. Нерода». 
Графика, живопись, керамика, скульптура, тек
стиль. Каталог. (Вступите.11ьная статья А. Чего
даева]. М., 1956. 

Х а JI а м и н с к и й Ю. А. Каневский. [М.], 1961 .  

К и б р и к Е.  

П о в о л о ц к  а л Е. Встреча с Тарасом.- В бюллете
не Детги;i «Книги для детей)), 10 марта 1946 г. 

Х о JI о д о в с к а я М. Графика Кибрика.- <(Совет· 
с1юе искусство)), 17 мая 1946 г. 

Ч е г о д а е в А. Евгений Адольфович Кибрик. М., 
1955. 

«Выставка прои;:�ведений Евгения Адольфовича Киб
рика к 50-летию со дня рождения и 30-летию, 
творческой деятельности)). Каталог. {Вступитель
ная статья В. Дехтерева]. М., 1956. 

С т е р н  и н  Г. Е. А. Кибрик.- В сб.: «Искусство кни
гю>. Вып. 2. 1956-1957. М., 1961, стр. 142-146. 

К о к о р -и н  А.  

Х а  JI а м и н  с к и й  Ю. Анато.11ий В.11адимирович Ко
корин. М., 1957. 

«Выставка прои;iведениii художников Е. Ф. Белашо
вой, А. М. Каневского, Н. В. Кирсановой, 
П. М. Кожина, А. В. Кокорина, Г. В. Нерода». 
Графика, живопись, керамика, скульптура, тек
стиль. Каталог. [Вступительная статья. А. Чего-. 
даева]. М., 1956. 

К у р д о  в В .  

«Курдов Валентин Иванович)). Каталог выставки. 
[Вступительная статья В. Петрова]. JI., 1956. 

П а х о м о в  А. 

<<В те ДНИ)). Jlепинградскиii аJIЬбом. Рисунки · А. llа
хомова. Текст Н. Тихонова . .1.- М., 1946. 

В о р к у в о в а Н. Две серии автолитографий А. Ф. 
Пахомова <<Ленинград)).- «Ежегодник Института 
истории искусств АН СССР, 1954)). М., 1954, 
стр. 53-71.  

Г а н  к и н  а ;э. А.11ексей Федорович Пахомов. М., 1958. 

П е т р о в  Ю. 

«Графика Юрия Петрова)). [Вступительная статья 
И. Гин;iбург, перечень основных работ и пере
чень выставок, на которых ;1кспонировались ра
боты Ю. Петрова, составлен 11. Петровой]. .11., 
1947. 

П и м е н о в  Ю. 

«Каталог выставки прои;iведений В. Г. Одинцова, 
Ю. И. Пименова)). (Вступительная статья С. Ра
;iумовской]. М., 1947. 

Н е  с к и н  О. Юриii: Пименов. М., 1960. 

р о д и о н о в  м. 
«Каталог юбилейной выставки прои;iведениii худож

ников Г. С. Верейского и М. С. Родионова. 60 лет 
со днл рожденил)). [Вступительная статья А. Че
годаева]. М.- А., 1946. 

Ч е г о  д а  е в  А. Г. С. Верейский и М. С. Родионов.
<(Творчество)), 1947, № 2, стр. 22-24. 

«Выставка прои;iведений профессора Михаила Семе
новича Родионова (1885-1956) )). Каталог. [Всту
пительная статьл А. Чегодаева]. М., 1958. 

В у т о  р и н а Е. Михаил Семенович Родионов. М., 
1962. 

с о к о л о в  и. 
Х о л о д о в с к а я М. Илья Алексеевич Со1ю.10в. 

м., 1952. 

Ф а в о р с к и ii В. 

«Выставка nро11;iведениii А. Н. Кардаmева, В. А. Фа
ворского, И. Г. Фрих-Хара, Н. М. Чернышева)). 
Графика, живопись, скульптура. Каталог. [Всту
пите.11ьные статьи А. Чегодаева]. М., 1956. 

«Wladimir Faworski». Шustrationen zu Werken der 
Weltliteratur. Einfiihrung Michael Alpatov. Dres

den, 1959. 
«В. А. Фаворский)) [И;iбранные прои;iведенин. Аль

бом. Предисловие Т. Гурьевой]. М., 1961. 

Ч е р н ы ш е в  Н. 

«Выставка прои;iведениii А. Н. Кардашева, В. А. Фа
ворского, И. Г. Фрих-Хара, Н. М. Чернышева». 
Графика, живопись, скульптура. Каталог. [Всту
пите.11ьные статьи А. Чегодаева]. М., 1956. 

В у б н о  в а JI. Ню(tчай Михайлович Чернышев. М., 
1960. 



Ш м а р и н о в  Д. 

Ф е д о р о в - Д а в ы д о в А. Рисунки художника 
Д. Шмаринова.- <(Правда)>, 16 апреля 1943 г. 

<(Шмаринов Д. Не ;забудем, не простим! )> [Серия ри
сунков]. М.-.11., 1943. 

Ч е г о  д а е в А. Д. А. Шмаринов. М., 1949. 
П о д о б е д о в а О. Графическая сюита Д. А. Шмари

нова <(Не ;забудем, не простим!)>.- <(Ежегодник 
Института истории искусств АН Ct:CP. 1954)>. 
М" 1954, стр. 72-93. 

Х а л  а м и  н с  к и ii Ю. Д. А. Шмаринов. М., 1959. 

Ж и в о п и с ь  

Общие труды 

К а у ф  м а н  Р. О батальноii живописи в годы Вели
кой Отечественноii воiiны.- <(Творчество)>, 1947, 
№ 1, стр. 2-8. 

К о р о в к е в и ч С. Живопись. Ленинградские ху
дожники. M.-.JI., 1947. 

С и т н и к К. Современная тема в живописи.- <(Ис
кусство)>, 1947, № 3, стр. 63-69. 

Н и к и ф о р о в Б. Советское искусство. Живопись. 
Краткиii очерк. М.-.il., 1948. 

Б р о д с к и ii В. Советская батальная живопись. 
М.- .11., 1950. 

<(Мастера советского и;зобра;зительного искусства)>. 
Живопись. Прои;зведения и автобиографические 
очерки. Сост. П. М. Сысоев и В. А. Шквариков. 
м., 1951. 

О л ь ш е в с к и ii В .  О творчестве баталистов. [Юби
лейная выставка Студии военных художников 
им. М. Б. Грекова].- <(Ис1,усство)>, 1955, № 6, 
стр. 19-25. 

Т о л с т  о й  В. Советская монументальнал живопись. 
м., 1958. 

Ф е д о р о в - Д а в ы д о в А. Советскиii пеii;заж. М., 
1958. 

В л а с  о в а Р. Портретная живопись. [Творчество 
.11енинградских художников] . .11., 1960. 

Н и к и ф о р о в Б. Советскал жанровая живопись. 
м., 1961. 

.)1 е б е д е в  П. Русская советская живопись. Крат
кан историн. М., 1963. 

Работы об отде,;�ыеых мастерах 

А в и .11 о в М. 

Ави.11ов М. И., Мешков В. В., Савиuкиii Г. К. Ката.11ог 
выставки. М., 1947. 

П р  у ж  а н  И. <(Поединои на Ку.11иковом по.11м. Кар
тина М. И. Ави.11ова . .11., 1950. 

Б р о д с к и ii В. Михаи.11 Иванович Ави.11ов. М., 1956. 

Б о г о р о д с к и ii  Ф. 

П о .11 е в о й В. Федор Семенович Богородскиii. М., 
1956. 
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Б у б н о в  А. 

«Каталог выстав1ш прои;зведений художника 
А. П. Бубнова)>. [Вступительная статья В. Кости
на]. М., 1948. 

С а д  о в е н  ь В. <(Утро на Ку.11иковом по.11е)> А. П. Буб
нова. М., 1950. 

А к и м  о в а И. Александр Павлович Бубнов. М., 1956. 

Г а п о н е н к о  Т. 

П а р  а м о н о в .А. Тарас Гурьевич Гапоненко. М., 
1961. 

Г е р а с и м о в А. 

С а х а р о в а И. <(Портрет старейших художников)> 
А. М. Герасимова. М., 1952. 

С о к о л ь н и к о в М. А. М. Герасимов. Жи;знь и 
творчество. М., 1954. 

<(Выставка прои;зведений А.11ександра Михай.11овича 
Герасимова к 50-летию творческой делтельно
стю>. Каталог. [Встуnите.11ьная статья П. П. Со
колова-Скаля]. М., 1956. 

Г е р а с и м о в С. 

Щ е к о т о в Н. Сергей Васильевич Герасимов. М.
.11., 1944. 

Р а ;з у м о в с к а я С. Сергей Васильевич Герасимов. 
м., 1951. 

С о к о JI о в а Н. Творчество Сергея Герасимова.
<(Искусство)>, 1956, № 3, стр. 29-34. 

Ч е г о  д а  е в  А. Искусство большого художника. 
(Выставка картин С. Герасимова. Москва) .- «Со
ветс1шя культура)>, 28 января 1956. 

«Выставка прои;зведений Сергея Васильевича Гера
симова к 70-летию со дю1 рождения и 50-.11етию 
творческо.li деятельностю>. Каталог. [Вступитель
ные статьи И. Грабаря и Н. Соколовоii]. М., 1956. 

<(Cepгeii Васильевич Герасимом. {Альбом. Вступч
тельная статья Н. Соколовой]. М., 1959. 

Ч е г о  д а е в А. Сергей Герасимов.- <(Искусство•>, 
1964, № 9, стр. 2-11 . 

Д е й н е it а  А. 

<(Выставка прои;зведений Александра Александровича 
Деiiнекю>. (Каталог. <(Слово к ;зрителям)> - всту
пительная статья А. Дейнека. Биографическая 
справка]. М., 1957. 

<(Александр Александрович Дейне1•ю>. (Альбом. Всту
пительная статья А. Чегодаева]. М., 1959. 

М а ц а И. А. Деiiнека. М., 1959. 

Е в с т и г н е е в И. 

<(И. В. Евстигнеев)>. Каталог. (Вступительная статья 
Н. Жукова]. М., 1961 .  

Х а л  т у  р и н А. И.  В. Евстигнеев. [М., 1962]. 



К о н ч а л о в с к и й П. 

((Выставка прощ1ведений Петра Петровича Конча
ловского». Каталог. (Вступительная статья 
Н. Соколовоii]. М., 1956. 

Ч е г о  д а е в А. П. П. Кончаловский.- <(Искусство», 
1956, № 7, стр. 19-25. 

((Петр Петрович Кончаловский)) {Альбом. Вступитель
ная статья Н. Соколовой]. М., 1958. 

Н е й м а н М. Портретное творчество П. П. Конча
ловского.- <(Сообm;ения Института истории ис
кусств АН СССР)), № 13-14, стр. 28-57. М., 
1960. 

к о р и  н п. 
((Павед Корню>. И�бранные прои�ведения. Автор тек

ста А. ,Зотов. М., 1961 .  
Н и к у л и н а О .  Психологический портрет в твор

честве П. Корина.- «Искусство)), 1961, № 1,  
стр. 30-37. 

,З и н г е р JI. Портреты Павла Корина.- «Творчест
во)>, 1 963, № 3; стр. 1-5. 

((Павел Дмитриевич Корин. Каталог выставки. 
К 70-летию со дня рождения и 45-летию творче
ской деятельности». [Предисловие Г. Кушнеров
ской]. М., 1963. 

к о т о  в п. 
А н д р е е  в а Г. Петр Иванович Котов. М.- А., 1948. 

К р а й н е  в В. 

((Выставка прои�ведений Василия Васильевича Край
нева. 1879-1955)>. Каталог. {Вступительнан ста
тья Ф. М:.мьцевой]. М., 1957. 

к р и в о н о г о в п. 
Н и  к и ф о р  о в Б. Петр Александрович Кривоногов. 

м., 1953. 

К у к р ы н и к с ы  

Ф е д о р  о в - Д а в ы  д о  в А. О новых работах Кукры
никсов.- <(Искусство)), 1947, № 3, стр. 45-47. 

С о к о л о в а  Н. Кукрыниксы. М., 1955. 
<'КукрыниксЫ)). Каталог выставки прои�ведений. 

{Вступите.1ьна11 статья В. Герценберг]. М., 1959. 
С о к о л о в а  Н. 1\укрыниксы. М., 1962. 

JI а н  с е р е  Е. 

Ш а н  т ы  к о Н. Евгений Евгеньевич Jlaнcepe. М., 
1952. 

«Ката.юг выставки прои�ведений Евгения Евгенье
вича Jlaнcepe)). {Вступительная статья Н. Маш
ковцева]. М., 1961. 

П о д  о б е д о в а О. Евгений Евгеньевич Jlaнcepe. 
1875-1946. м., 1961. 

Л у к о м с к и й  И. 

Г е р ц е н  б е р  г В. Илья Абелевич Jlу1юмский. М., 
1957. 

Б е с  к и н  О. Илья Лукомский.- «Искусство)>, 1958, 
№ 5, стр. 21-26. 

<'Выставка живописи и графики художника Ильи 
Абелевича Jlукомского. 1906-195Ф). Каталог. 

{Вступительная статья В. Герценберг]. М., 1958. 

М о ч а л ь с к и й Д. 

Г л о б а ч е в а С. Дмитрий Константинович Мочаль
ский. JI., 1962. 

М е ш к о в  В. 

«Василий Васильевич Мешков. К 60-летию со дня 
рождения и 45-летию творческой деятельности». 
{Каталог выставки]. М., 1953. 

М ы л ь н и к о в  А. 

Игорь Г р а б  а р  ь. Молодые художники. Дипломни
ки Всероссийской Академии художеств.- «Твор
чество)>, 1947, № 1, стр. 20--22. 

Н и  с е к  и й Г. 

<'1\аталог выставки художника Георгин Нисского)). 
м., 1950. 

М у р и н а Е. Георгий Григорьевн•� Нисский. М., 1952. 
Х а л  а м и н с  к и й  Ю. Георгий Григорьевич Нисский. 

м., 1961. 
«Выставка прои�ведений Георгия Григорьевi\ча Нис

с1юго)). Каталог. [Вступительнан статья О. Со
поцинского]. М., 1961. 

о д  }1 d ц о в в. 
((Каталог выставки прои�ведений художников В. Г. 

Одинцова, Ю. И. Пименовю). [Вступительная ста
тья С. Р�умовской]. М., 1947. 

Б о г  о н в А е и с к и й  М. <'Девушки едут на фронт)). 
Картина В. Г. Одинцова. Краснодар, 1956. 

1\ о с т  и и а Е. Владимир Григорьевич Одинцов. М., 
1958. 

П и м е н о в  Ю. 

«Каталог выставки прои�ведений художников 
В. Г. Одинцова, Ю. И. Пименовю>. {Вступите.1ьная 
статья С. Ра�умовской]. М., 1947. 

А л  м о е в а В. Юрий Иванович Пименов. М.- JI., 1950. 
Б е с к и н О. Юрий Пименов. М., 1960. 
«Юрий Иванович Пименом. [ААьбом. Вступительнап 

статья А. Чегодаева]. М., 1964. 

П .11 а с т о в  А. 

1\ о с т и н В. Аркадий Александрович Пластов. М., 
1956. 

«Аркадий Александрович Пластов)) [Альбом, вступи
тельная статья Р. Кауфмана]. М., 1963. 
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Р о м  а д  и н  Н. 

<сКата.юг выставки прои;:�ведениii Николая Михайло
вича Ромадинм. {Вступительная статья Е. Мели
кад;:�е]. М., 1950. 

А б р а м  о в а А. Николай Михайлович Ромадин. M.
JI., 1950. 

<сВыставка прои;:�ведений Николая Михайловича Ро
мадинм. Ката.юг. [Вступительная статья Г. Не
дошивина]. М., 1959. 

Н е д  о ш и в и н Г. Николай Михайлович Ромадин. 
м., 1961. 

С е р е б р я н ы й И. 

JI е б е д е  в Г. Иосиф Александрович Серебряный. 
М.- JI., 1950. 

К а г а н о в и ч А. Иосиф Александрович Серебря
ный. м., 1955. 

С е р о  в В. 

К о ;:i л о в  А. Владимир Александрович Серов. М., 
1959. 

С о к о .1 о в - С к а л я П. 

С у ;:� д а л е в П. Павел Петрович Соколов-Скаля. М., 
1950. 

Щ е к о т о в Н. «В;:�ятие Иваном Гро;:�ным ливонской 
крепости Кокенгау;:�ен». Картина П. П. Соколова
Скаля. М.- JI., 1943. 

У л ь я н о в  Н. 

<сНиколай Павлович Ульянов. 1875-1949». [Каталог]. 
м., 1951. 

JI а в р о в  а О. Николай Павлович Ульянов. 1875-
1949. м., 1953. 

Р о й т е н б е р г О. Николай Павлович Ульянов. М., 
1953. 

ч у  ii к о в с. 
<сВыставка картин "Кирги;:�ская колхо;:�ная сюита", 

1939-1948, Семена Чуйкова». Каталог. М., 1948. 
С а р а б ь я  н о  в Д. Семен Афанасьевич Чуйков. М., 

1958. 

Ш е г а  л ь  Г. 

<сКаталог выставки прои;:�ведений художника 
Г. М. Шегалм. М., 1949. 

Р а ;:i у м о в с к а я С. Григорий Михайлович Шегаль. 
М.- JI., 1950. 

<сКаталог выставки прои;:�ведений Григория Михай
ловича Шегаля. 1889-1956». (Вступительная ста
тья С. Ра;:�умовской]. М., 1958. 

Р а ;:i у м о в с к а я С. Григорий Михайлович Шегаль. 
1889-1956. м., 1963. 

Ю о н  К. 

«Константин Федорович Юон. К 50-летию ху дожест
венной деятельностю>. (Каталог. Вступите,11ь11ая 
статья А. ;iамошкина].-М., 1945, 
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<сКонстантин Федорович Юон. К 75-летию со дня 
роЖАения». Каталог выставки. [Вступительная 
статья Г. Жидкова]. М., 1950. 

Т р е т ь я к о в Н. Константин Федорович Юон. М., 
1957. 

Я к о в .11 е в  Б. 

<сБорис Яковлев». Каталог выставки. М., 1943. 
<сБорис Николаевич Яковлев. К 6О-.11етию со дня рож

дению>. Каталог выставки. {Вступительная ста
тья Г. Жидкова]. М., 1950. 

Я к о в л  е в  В. 

С и д о р о в А. Василий Николаевич Яковдев. М., 1950. 

Т е а т р а .1t ь п о - д е 1С о р а ц и о п п о е  u с 1С у с с т в о  

Общие труды 

Е е  р е  ;:i к о Г. Спе1\такль на фронте.- <сТеатр», 1945, 
№ 1, стр. 6-l:S. 

Д м  и т р и  е в  В. Чувство нового.- <сТеатр», 1945, 
№ 3-4, стр. 48-50. 

А к и 111 о в Н. Состояние и ;:�адачи театрально-декора
ционного искусства. Те;:�исы доклада на Всесою;:�
ной конференции по театрально-декорационному 
искусству.- <сИнформационный бюллетень Орг
комитета Сою;:�а советских художников СССР», 
1956, № 2. 

Б а  с с е  х е  с А. Художники на сцене МХАТ. М., 1960. 
Р ы н д  и н  В. Как сомается художественное офор

мление спектакля. М., 1962. 

Работы об отдедьпых художnu1Сах 

А к и м о в Н. 

� т к и н  д М. Н. П. Акимов - художник. JI., 1960. 

в и л  ь я м с  п. 
Г р  у ;:�  д е  в И. Бе;:� Пушкина.- <с.!Iитература и искус

ство)>, 24 апреля 1943 г. 
С о к о .11 о в а Н. Спектакль и его художник.- <с.!Iите

ратура и искусство)>, 24 апреля 1943 г. 
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 л а в  с к и й И., С ы р  к и н а  Ф. Борис Ива
нович Волков. М., 1958. 

Д м и т р и е в  В. 

К а л  а ш н и  к о в Ю. <сРусские людю) в Художествен
ном театре.- <с.!Iитература и иш\усство)>, 25 сен
тября 1943 г. 

Ч у ш к и  н Н. <сРусскис людю> в Художественном те
атре.- <сВечерняя Мосцвм, 6 октября 1943 г. 
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Д м и т р и е в В. Чувство нового. ,Заметки худож
ника.- «Театр», 1945, № 3-4, стр. 48-50. 

Т р е т ь я к о в Н. Владимир Владимирович Дмитри
ев. М., 1953. 

П и м е н о в  Ю. 

Выставка театральных работ художника Юрия Ива
новича Пименова. Каталог. LВступительные ста
тьи А. Попова и М. lloжapcкoii]. М., 1955. 

Б е с к и н О. ЮриИ Пименов. [М.], 1960. 

Р ы н д  и н  В. 

К а л а ш н и к о в Ю. Спектакли и режиссеры в теат
ре имени Вахтангова.- <(Литература и искусст
во», 30 января 1943 г. 

Б е р т е н с о н М. Три спектакля в театре имени 
Вахтангова.- <(Московский большевик», 28 нояб
ря 1943 г. 

К о с т и н а Е. Вадим Федорович Рындин. М., 1955. 
<(Выставка прои;зведений художника В. Ф. Рындина». 

Каталог. [Составитель и автор предисловия 
Е . .iiуцкан]. М., 1962. 

Ф е д о р  о в с к и й Ф. 

Г и л  н р о в  с к а я Н. Ф. Ф. Федоровский. М.- Л., 1946. 
К о с т и н а Е. Федор Федорович Федоровскиii. {М., 

1960]. 

Ш и ф р и н  Н. 

<(Выставка прои;зведений Ниссона Абрамовича Шиф
рина. 60 лет со дня рождения, 40 лет творческоii 
деятельности». Каталог. {Предисловие М. Пожар
ской]. М., 1953. 

<(Выстаnна прои;зведений художника Ниссона Абра
мовича Шифрина. 1892-1961». [Каталог. Всту
пительная статья М. Пожарской]. М., 1962. 

ю н о в и ч с. 
<(Выставка прои;зведений Софьи Мар1\овны Юнович. 

Ленинград». ;эс1ш;1ы декораций и костюмов, 
макеты. Каталог. [Вступительная статья Ф. Сыр
киной]. 1\1., 1961. 

С к у .1t ь п т у р а 

Общие труды 

<(Выставка работ ленинградских художников в дни 
Великоii Отечественной войны)>. [Каталог. Всту
пительная статья О. Бескина]. М.- А., 1942. 

И с а к о в С . .llенинградские скульптуры . .11.- М., 1947. 
К е л л е р  Б. С1\ульптура новых станций метро.

<(Искусство», 1947, № 3, стр. 40-44. 
Р о м м  А. Скульптура.- В сб.: <(И;зобра;штельное ис

кусство в годы Вели1юй Отечественной войны)>. 
)\f., 1951, стр. 255-296. 

<(Выставка прои;зведениii художников Е. Ф. Белашо
nой, А. М. Каневского, Н. В. Кирсановой, П. М. 
Кожина, А. В. Кокорина, Г. В. Нерода)>. Графи
ка, живопись, керамика, скульптура, текстиль. 
Каталог. LВступитедьная статья М. Неймана]. М., 
1956. 

«Советская скудьптура, 1917-1957)>. [Адьбом. Пре
дисловие А. ,Зотова]. М., 1957. 

В а д е  р и у с С. Пробдемы современной снудьптуры. 
м., 1961. 

Работы об отде.1tьпых художниках 

В е л  а ш о в а  Е. 

<(Выставка прои;зведений художников Е. Ф, Белашо
вой, А. М. Каневского, Н. В. Кирсановоii, 
П. М. Кожина, А. В. Кокорина, Г. В. Нерода)). 
Графика, живопись, керамика, скульптура, 
текстиль. Каталог. [Вступитедьная статья М. Ней
мана]. М., 1956. 

Б е с к и н О. Екатерина Федоровна Белашова. [М., 
1958]. 

Б е м б е л  ь А. 

О р л о в а М. Андрей Онуфриевич Бембель. М., 1958. 

Б о г о л ю б о в В .  

В р о д  с к и й И. Вениамин Яковлевич Боголюбов и 
Владимир Иосифович Ингал. М.- Л., 1950. 

«Выставка работ В. Я. Боголюбова и В. И. Ингала к 
25-летию творческой дентельностю>. Каталог, 
[Вступительная статья И. Бродского]. М., 1951. 

В и л е н  с к и й ,З. 

<(Выставка пей;зажей .!Iидии Исааковны Бродскоii и 
скульптуры ,Зиновия Моисеевича Виленского)>. 
.Каталог. [Вступительная статья Е. Тагер]. М., 1955. 

В у ч е т  11 ч Е. 

А б о л и  н а  Р., П о п  о в В. Евгений Викторович 
Вучетич. М., 1952. 

П а р  а м о н о  в А. Евгений Викторович Вучетич. М., 

1952. 
<(Выставка прои;зведений скульптуры Евгения Вик

торовича Вучетича к 50-летию со дня рождения 
и 30-летию творческоii деятельностю>. Каталог. 
[Вступительная статья Ю. Колпинского]. М., 
1959. 

Ш е в ц  о в И. Евгений Викторович Вучетич . .11., 1960. 

Е ф и м о в  И. 

Н е й  м а н  М. Иван Семенович Ефимов. М., 1951.  
<(Выставка прои;зведениП Ивана Семеновича Ефимо

ва (80 лет со дня рождения) и художни!\а 
Нины Яковлевны Симанович-Ефимовой (1877-
1948) )>. Каталог. [Вступительная статья Е. Тагер]. 
м., 1959. 
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К е п и  11 о в Г. 

К е л л е р Б. О творчестве А. Куприна и Г. Кепино
ва.- «Искусство�>, 1948, JllO 4, стр. 57-60. 

«Катало�· выставки прои;iведений живописи и скуль
птуры А. В. Куприна и Г. И. Кепинова11. [Вступи
тельная статья О. Бескина]. М., 1948. 

К р а в ч е н к о К. Григорий Иванович КР.линпв. М., 
1963. 

.11 е Ь е д е  в а С. 

«С. В. Герасимов, А. А. Дейнека, П. П. Кончаловский, 
С. Д . .IIебедева, В. И. Мухина, Д. А. Шмарином. 
Каталог выставки. [<(Автобиографический очерю> 
с. Д . .!Iебедевой]. м" 1944. 

«Выставка прои;:1ведениii художников А. Д. Гончаро
ва, В. Н. Горяева, К. Г. Дорохова, С. А. �аслав
ской, С. Д . .!Iебедевой, И. JI. Слонима1>. Графика, 

живопись, скульптура, текстиль. Каталог. [Всту
пительная статья И. Шмидта]. М., 1956. 

Н е й  м а н  М. Сарра .lleбeдena. [Альбом]. М" 1960. 

.ll и m e в  В. 

1\ р е  с т  о в с к и й И. Всеволод Всеволодович .!Iишев. 
JI" 1948. 

С о б о л е в с к и й Н. Всеволод Всеволодович .IIишев. 
м., 1951. 

Б о й к о в В. Всеволод Всеволодович .!Iишев . .11., 1960. 

М а н  и ;i е р  М. 

И с а к о в С. Матвей Генрихович Мани;iер. М.- JI., 
1945. 

П а р а м о н о в А. Матвей Генрихович Мани;iер. М" 
1950. 

«Матвей Генрихович Мани;iер (к 60-летию со дня 
рождения и 35-летию творческой деятельности) �>. 
Каталог выставки. [Вступительная статья В. Ер
монскоii]. М., 1951. 

Е р м о н с к а я В. Матвеii Генрихович Мани;iер. 
м., 1961. 

<(Матвей Генрихович Мани;iер. К 70-детию со дня 
рождения и 45-летию творческоii деятельности». 
Катадог выставки. [Вступитедьная статья А. Па
рамонова]. М., 1961. 

М а т в е е в  А. 

Б а с с е х е с А. Але1,сандр Терентьевич Матвеев. М., 
1960. 

м о т  о в и J1 о в г. 
Н е й  м а н  М. Георгий Иванович Мотовилов. М., 1954. 
«Выстаюш прои;iведений Адександра Васильевича 

Куприна и Георгия Ивановича Мотовидовю>. 
Живопись, с1;ульптура. Каталог. [Вступитедьна11 
статья М. Неймана]. М., 1957, 
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М у х  и н а  В. 

� о т  о в А. В. И. Мухина. М.- .II., 1941. 
<1С. В. Герасимов, А. А. Дейнека, П. П. Конча.швский, 

С. Д . .IIебедева, В. И. Мухина, Д. А. Шмариною>. 
Катадог выставки. [«Автобиографический очерю> 
В. Мухиной]. М., 1944. 

А б о л и  н а  Р. В. И. Мухина. М., 1954. 
«Выставка прои;iведений В. И. Мухиной�>. Ката.�ог. 

[Вступительные статьи В. Ксменова и И. Шмид
та]. М., 1955 . 

А р  к и в Д. Вера Мухина.- <1Искусство1>, 1955, JllO 2, 
стр. 35-43. 

<1Мухиню>. Художественное и дитературно-критиче
ское наследие. Т. 1-3. Под обшей редакцией 
Р. Б. Климова. Подбор текстов, комментарии и 
библиография Р. Я. Аболиной. М., [1960]. 

о р л о в  с. 
А н т о н  о в а В. Сергей Орлов.- «Сообmения Ин

ститута истории искусств АН СССР1>, JllO 4-5. М., 
1954, стр. 20-48. 

Н е  р с е  с о в Н. Сергей Михайлович Орлов. М., 1956 . 

П е р ш у д ч е в И. 

<�Выставка прои;iведений скульптора И. Г. Першуд
чева1>. Каталог. [Вступительная статья Н. Скрып
иик� Днепропетровск, 1960. 

Ш в а р ц  Д. 

«С. Боим, В. Цыпла�юв, Д. Шварц�>. Каталог. М" 1954. 
Н е й  м а н  М. Дмитрий Петрович Шварц. М" 1955. 

А р х и т е к т у р а 

Общие труды 

«�адачи архитекторов в дни Великой Отечественной 
войнь11>. Материалы Х пленума Сою;iа советских 
архитекторов СССР, 22-25 апреля 1942 года. М., 
1942. 

С с м е н о в В. Поселю� ддя предприятиii, ;эвакуиро
ванных в Среднюю А;iию.- «Архитектура СССР», 
сб. JllO 1, М., 1942, стр. 17-21.  

М о р д в и н о в А. Строительство И;i высокопрочно
го гипса.- <�Архитектура СССР1>, сб. JllO 4, М., 
1943, стр. 1 1-15. 
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Дейнека А. А. 14, 122, 123, 125, 166-168, 170, 194, 196, 

204, 220, 333, 373, 376, 377, 380 
Демосфенова Г. JI. 38, 374, 375 
Дени (Денисов) В. Н. 20-22, 24, 25, 27, 374 
Денисов Н. Н. 20, 46 
Денисовский Н. Д. 48, 49 



Jетги;1 (Государственное и;J,'l;ательство детской лите-
ратуры) 1 18, 158, 162, 376 

Дехтерf'в Б. А. 376 
Джабаев, Джа,rбул 196 
Джовсон Б. 160 
Д;1ержкович А. А. 310, 342 
Дмитриев В. В. 224, 226, 228, 229, 231--234, 237-239, 

380 
Дмитриева А. 365 
Дмитрий Донской 148, 216, 217 
Дмитров. Фарфоровый ;1авод 368, 369 
Днепр, река 36, 54, 174, 324, 325 
- Днепровские пороги 155, 157 
Днепропетровск 305, 381 
Долгоруков Н. А. 20, 22, 24 
Донбасс 286, 329 
Дормидонтов Н. И. 132 
Дорохов К. Г. 374, 381 
Достоевский Ф. М. 106, 148 
Древний Рим 326 
Древняя Греция 151, 326 
Друсхаут М. 160 
Дук М. А. 268 
Дулево. Фарфоровым ;1авоА 369 
Душанбе 330 
- Таджи11ский Государственныii му;1ей и;1обра;1и

тельвого искусства имени Бех;1ади 182 
Душкин А. Н. 18, 334, 335 
Дятьково. Стекоды1ый ;1авод 369 

Евангулов С. П. 353, 355, 358, 360, 383 
Евгав Е. Н. 67, 374 
Европа 9, 138 
Евстигнеев И. В. 13, 173, 175, 377 
Егоров М. А. 270 
Егоров Ю. А. 316, 382 
Елисеев R. С. 67, 84, 86, 87, 100, 374 
Ереван 330 
Еременко А. И. 201, 203, 278 
Ермолаев А. М. 1 62 
Ермоленко С. 38 
Ермонская В. В. 381 
Ефанов В. П. 18 
Ефимов Б. Е. 20-22, 24, 63, 67, 84, 96-101, 374 
Ефимов И. С. 240, 250, 252, 278, 283, 334, 380 
Ефремов М. Г. 274, 276, 277 
Ец И. М. 58 
Ечеистов Г. А. 159, 160 

Жаров А. А. 49 
Жданов А. А. 243 
Жигунова Н. М. 364, 366 
Жидков Г. В. 373, 379, 382 
Жолтовский И. В. 309, 382 
Жуков А. Ф. 162 
Жуков Н. Н. 14, 18, 20, 26, 28, 38, 41, 134, 137, 376, 377 

«.Забайкальский рабочиИ», га;1ета 70 
,Загорск 167, 382 

,Загорск. Му;1ей-;1аповедник 382 
,Зайцев А. И. 342 
,Закавка,зье 285 
,Замков А. А. 263 
,Замошкин А. И. 379 
(<.За победу», га;1ета 66 
- (<Истребилка•>, сатирическое приложение 66 
.Запорожская Сечь 157 
,Зарудным С. М. 140 
,Заславская С. А. 374, 381 
,Захаров Г. А. 292 
(<.Зве;1да», журпа.11 374 
,Зенкевич Ю. П. 336 
,Зингер А. С. 378 
.Зиновьев Н. М. :148, 350, 351 
.Зотов Л. И. 260, 378, 380, 381 

Иван Гро;1ныii 214, 232, 233, 235, 279 
Иваницким А. П. 329 
Иванов А. А. 150 
Иванов Б. 239 
Иванов В. С. 1 8, 20, 30, 34, 35-37, 42, 44, 46, 49, 56, 

374 
Иваново 26 
Иванченко Н. R. 324 
Игнатьев А. А. 258, 259 
Игумнов К. Н. 213, 215 
«И;1вестия», га;1ета 96, 305, 381 
Ильин М. А. 333, 382, 383 
Ингад В. И. 2�8, 276, 380 
Иоганнесбург 50 
Иогансон Б. В. 180 
Иофан Б. М. 282, 336 
Иоффе М. А. 374 
Иран 50 
Иркутск 50 
- Восточносибирские художественные мастерские 

180 
- об.шстноfi художественный му;1ей 176, 208 
Исаакян А. С. 266, 268 
Исаева В. В. 240, 243, 244 
Исаков С. R. 380, 381 
(<Искусство», журнал 362, 363, 377, 378, 380-382 
«Искусство», и;1дате.1ьство 108 
Испания 105, 130 
Истра 382 
- ;1дание Горсовета 308 
- ;1дание гостиницы 308 

КабалевскиИ Д. Б. 236 
Кабардино-Балкарская АССР 152, 153 
Кав11а;1 83, 252 
Каганович А . .11. 379 
Ка,занцев А. А. 30, 171-173 
Ка;1ань 50, 222, 230, 374 
- Русский Большой драматический театр им. 

В. И. Качалова 230 
- Художественное училише. Декорационным класс 

230 
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Ка11ахстан; Ка11ахс1шя ССР 152, 223 
Калашнююв Ю. С. 379, 380 
Калинин, город 305, 310 
Калинин М. И. 15, 52, 305-308, 374, 381 
Калининград 343, 344 
- проспект Героев 345 
Калининская область 305 
Калошин Ф. И. 374 
Калуга 176, 206 
Каневский А. М. 84, 87, 105, 163, 376, 380 
Карцева, Люба 270 
Каплан Н. И. 382 
Кардашев А. Н. 376 
Кардашов .II. А. 252 
Кардовский Д. Н. 42 
1шрикатура, сатирический рисунок 1 1 ,  12, 16, 21,  22, 

24-26, 52, 54, 55, 58, 60, 63-68, 70, 72, 74, 75, 82, 
83, 85, 86, 88, 90-106, 109, 374 

Карцева, .!Iюба 270 
Катуков М. Е. 274 
Кауфман Р. С. 9, 164, 377, 378 
Келлер Б. Б. 380, 381 
Кеменов В. С. 375, 381 
Кент Р. 1 1  
Кепинов Г .  И. 266-268, 381 
Кербель JI. Е. 239, 270, 275 
Кибрик Е. А. 105, 106, 1 13, 153-157, 376 
:Киев 1 13, 227, 305, 310, 323-326, 328, 344, 382 
- мание Городс1юго Совета 324 
- Киево-Печерская лавра. Успенский собор 302 
- :Крщ!!атик 323-329 
- .!Iипки 324, 328 
- Myiieй русс1юго искусства 204 
- памятник Н. Ф. Ватутину 274 
- Печерск 324, 325 
- плщ!!адь Бессарабская 323 
- ПЛОJ!!адь Калинина 323-325 
- шюmадь :Комсомольская 323, 325, 326 
- Подол 325 
- приднепровские парки 326 
- Старокиевская во;шьiшенность 324 
- Старый Киев 324 
- Труханов остров 325, 327 
- улица .!Iенина 323 
- Художественный институт. Живописное от11еле· 

ние 227 
Кирги��ня; Кирги��ская ССР 196 
Кирги11ская театрадьно-декорационная школа 227 
Киров, город 50, 230 
- Дымковская слобода 361 
Кирсанов С. И. 49 
Кирсанова Н. В. 376, 380 
Китай 50 
Китай1;а К. Д. 13, 177, 178, 201 
Кишинев 193, 262 
- му��ей Революции 262 
- художественный му;эей 193 
Климаmин В. С. 20 
Rлимов Р. Ii. 38:\. 

Клин. Дом-му��сй П. И. Чайковского 208 
Клодт П. К. 285 
Кльшов Н. П. 352 
Клюжев В. Г. 66 
Кноблок Б. Г. 223, 226 
Кня;эев Н. С. 334, 335 
Кобелев В. 58 
Коваль М. В. 236 
Ковпак С. А. 270 
Коган Е. И. 66 
Когоут Н. Н. 26 
Кожин П. М. 369, 376, 380 
Ко��лов А. М. 379 
Кокенгау;эен, ливонская крепость 379 
Кокорекин А. А. 18, 20, 21,  37-39, 44, 374, 375 
Кокорин А. В. 1 3, 104, 127, 128-130, 376, 380 
Колли н. л. 310, 315, 316 
Колпинский Ю. Д. 380 
Кольцов А. Я. 67 
1\омитет по делам архитектуры при Совнаркоме 

СССР 306, 307, 316, 381 
Комитет по делам искусств СССР при Совнаркоме 

СССР 50, 52 
(<Комсомольская правда)}, га;эета 100, 101 
Кондратьев Ф. 49 
копкурсы на проекты монументов Отечественной 

войны 
- 1-й конкурс 340 
Константинов Ф. Д. 158, 160 
Константиповский А. И. 224 
Кончаловский П. П. 18, 192, 201, 206, 373, 374, 378, 380 
Корецкий В. Т. 18, 20, 28-32, 38, 46, 51,  374, 375 
Корин П. Д. 198, 212-215, 378 
Корнеев Н. Б. 262 
Корнейчук А. Е. 223-227, 229, 238 
Корнилов П. Е. 374 
Коровкевич С. В. 377 
Коромыслов Б. И. 383 
Короткин А. Д. 66 
Корсунь-Шевчеюювский 170, 174 
Космоде1lfьл11с1шя, ;зоя 186, 249, 279, 280 
Косе А. 363 
Костер Ш. де 106 
Костив В. И. 184, 374, 377, 378 
Костив С. Н. 49 
Костила Е. М. 378, 380 
Котов П. И. 200, 202, 378 
Котухина А. А. 349-351 
Кошкина Е. 363 
Кранец С. М. 337 
Кравченко К. С. 381 
Крайнев В. В. 192, 378 
(<Красная ;эве;эда», га11ета 96, 99, 101 
Краснодар 230, 305, 378 
- Краевой художественный му;эей им. А. В . .1Iуна-

чарс1юго 171 
Красное село (Костромская обл.) 362 
(<Краснофлотец)}, журнал 73 
Красноярск 26, 2Rf\ 
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«Красный Гангут», га;�ета 66, 67, 72 
«Красный флот», га;Jета 100, 101 
- «На штык», сатирическое приложение 66 
«Красный Черrюморец•>, га;�ета 66, 75 
Кременчуг 174 
Крестовский И. В. 381 
Крестцы (Новгородс1шя обл.) 364, 365 
Кретов С. И. 260 
Кривоногов П. А. 13, 174, 378 
Кринский В. Ф. 332 
«Крокодил•>, сатирический журнал 67, 68, 70, 72, 82-

89, 95, 96 
«Кроrюдил•>, рукописный сатирический журнал 75 
Крон А. А. 238 
Кронштадт 56, 180 
Круглова О. В. 382 
Крылов И. А. 160, 276 
Крылов П. Н. см. Кукрыниксы 
Крым 310 
- Южный берег 330 
J{рымов Н. П. 209 
Крюкова И. А. 282 
Крюrюво (Московская обл.) 204 
Ку;�ьмин, Матвей 280 
Куйбышев, город 26, 42, 50, 295 
Кукрыниксы (Куприянов М. В., Крылов П. Н., Соко

лов Н. А.) 18, 20-25, 26, 49, 53-55, 67, 84, 88, 
90-96, 100, 105, 158, 159, 185-187, 192, 200, 206, 
375, 378 

Ку лага JI. Н. 342 
Куликов А. Е. 182 
Куликова А. 350, 357 
Куликово поле 212, 214, 216, 217, 219, 377 
Куприн А. В. 381 
Купреянов Н. Н. 129, 130, 132, 175 
l{уприянов М. В. см. Кукрыниксы 
Курдов В. И. 58, 60, 126, 127, 140, 142, 376 
Курск 305 
- битва на Курской дуге 15, 175 
- областная rшртинная галлерея 273 
Курская область. Предприятия народного ковротка-

чества 368 
Куса1юв В. М. 292 
l{усково 250 
Куту;�ов М. И. 147, 148, 150, 218, 230, 353 
Кушнеровская Г. С. 378 
Кучумов В. 180 

Jlавров В. А. 318, 320, 382 
.!Iаврова О. И. 379 
J1адожс1юе o;iepo 126, 127, 182 
Jlaнcepe Е. Е. 14, 18, 140, 142, 144, 210-212, 218, 373, 

378 
Jlаптев А. М. 20, 127, 132, 134 
Jlатинская Америка 50 
Jiебедев В. В. 49, 50, 54, 55, 161, 163 
.!Jебедев Г. Е. 379 
.!Iебедев П. И. 377 
.IIебедева С. Д. 140, 142, 240, 255-262, 373, 374, 381 

389 

Jlебедев-Кумач В. И. 49 
Jlевипсон Е. А. 323, 328 
Jlевицкий Д. Г. 237 
Jlевченко Я. 310 
Jlенин В. И. 373 
Jlенинград; Петербург 9-15, 21, 24, 26, 38, 46, 50, 56, 57, 

67, 72, 73, 99, 100, 104, 105, 1 13-118, 123, 124, 126, 
130, 132, 136, 138, 140, 151, 170-172, 180, 198, 204, 
222, 224, 227, 237, 239-241, 244, 285, 302, 310, 320, 
323, 329, 344, 355, 360, 368, 373-383 

- Академия художеств 126, 174, 190, 226, 243. 273, 
378 

- - скульптурное отделение 270 
- - Научно-исследовательский му;�ей 190 
- Аничков мост. Группы П. Клодта «Укрщцение 

КОНЮ) 285 
- Артиллерийский исторический му;�ей 198 
- Второй по.JИтехнический институт 337 
- Высшее ху дожестnенпое училиш;е 337 
- Высший Х)' дожественно-технический институт 332 
- Дом художника 10 
- ;зимний дворец 180 
- Кировский мост 1 1 6  
- Марсово поле 1 1 6  
- Moiiкa, река 1 18 
- - набережная р. Мойки 231 
- Набережная лейтенанта Шмидта 124 
- Невский проспект 1 18, 241 
- Парти;�анский му;�ей 180, 243, 244 
- Петропавловская крепость 360 
- Плош;адь Декабристов 60 
- Русский мрей 14, 1 13, 1 18, 130-132, 180, 181, 188, 

192-194, 214, 217, 241, 248, 262, 266, 271 
- Сою;� советских художников. Jiенинградское от-

деление. Стенга;�ета <�Карандаш•> 58 
- Театр драмы имени А. С. Пушкина 228 
- Театр имени Ленинского комсомола 228 
- Театр Комедии. Фронтовой филиал 223 
- Театр оперы и балета имени С. М. Кирова 228, 

236 
- Фарфоровый ;�авод имени М. В. Jlомоносова 347, 

368 
- Художественный институт имени И. Е. Репина 

190 
- - Театрально-декорационное отделение 228 
- Царскосельский дворец (город Пушкин) 136 
- ;эрмитаж 14, 142 
Jlеонов JI. М. 224, 228, 238 
Jlермонтов М. Ю. 106, 276 
Jlипская А. А. 369 
«Jlитература и искусство•>, га;�ета 52, 374, 375, 37\J, 

380 
Jiихтенберг Я. Г. 334 
Jiиmeв В. В. 18, 241, 242, 244, 249, 276, 381 
.llоктин Б. В. 230 
Jlомоносов М. В. 276 
Jiомоносово (Архангельская обл.) 357 
Jlондон 50 
Jlопатцн В. Н. 358 



Лористон А.-Ж. 218 
лубок 26, 52, 54, 55, 60, 66, 68, 73 
Луганский П. И. 127 
Лукомский И. А. 13, 138, 139, 197-199, 378 
Луцкая Е. Л. 222, 380 
Львов П. И. 132 
.1Iюби1юв 73 

Маврина Т. А. 20 
Магнитогорс11 292 
Май;iедь С. П. 18 
Макаrон И. 239 
Маковский 266 
Максимов И. А. 364 
Максимов Н. И. 175 
Малько Л. Р. 239 
Мальцев М. В. 20 
Мальцева Ф. С. 378 
Малютин С. В. 198 
Мамыш-Улы Б. 256, 257 
Мани;iер М. Г. 18, 278-280, 337, 381 
Мануiiлов А. А. 276 
Мануйлова О. М. 253, 276 
Маркеев М. 57 
Маркс К. 373 
Маршак С. Я. 48, 49, 93, 161, 163, 259, 375 
Матвеев А. Т. 381 
Маторин М. В. 13, 136, 138 
Махач-Кала 320 
Маца И. Л. 376, 377 
Машков И. И. 230 
Машковцев Н. Г. 375, 378 
Машковцева Е. Д. 220 
Маяковсхий В. В. 48, 276 
Ме;iенцев Б. С. 342, 343 
Ме;iрина А. А. 363 
Меликад;iе Е. С. 378 
Мельников Д. И. 49, 67 
Мельчаков И. 343, 345 
Менделевич И. А. 18 
Мериме П. 157, 159 
Меркулов А. А. 67 
Меркуров С. Д. 140, 142, 146, 276 
Мешков В. В. 204, 208, 377, 378 
Мешков В. Н. 201, 206, 373 
Мешерский Н. И. 140 
Миасс. Автомобильный ;iавод 289 
Милашевскиii В. А. 20, 49 
миниатюра (<ду1>утинская» 353 
Минин, Ку;iьма 150 
Министерство культуры СССР. Дирекция художест-

венных выставок и панорам 167, 197 
Минск 305, 315-318, 323, 344 
- Б. 1\омаровскиii пр. 316 
- Вилевское шоссе 316 
- Парк Победы 316 
- улица Долrобродскал 317 
- улица Ленина 317, 318 
Модоров Ф. А.  200 

Мокии С. А. 352 
Молодчий А. И. 200 
Моор (Орлов) Д. С. 20-22, 24, 26, 31, 38, 128 
Мордвинов А. Г. 293, 2g4, 303, 306, 307, 316, 381 
Моро;iов В. И. 127 
Моро;iов И. А. 349, 351, 352 
Москва 9-14, 20, 25, 26, 38, 42, 48, 50, 63, 67, 70, 99, 

1 13, 1 18, 122, 123, 125, 132, 134, 137, 138, 140, 142, 
148, 151, 153, 166, 167, 170, 180, 184, 192, 202, 204, 
206, 222, 227, 238, 240, 241, 260, 262, 263, 276, 288, 
293, 296, 299, 302-305, 307, 308, 310, 316, 317, 323, 
329, 330, 333, 337, 340, 344, 349, 357, 361 ,  363, 364, 
373-383 

- Авто;iавод имени И. А. Лихачева 330 
- дом Гагариных 302 
- Большой театр (ГАБТ) 227, 236 
- - филиал 236 
- Высшее техническое училите им. Н. ;э. Баумана 

310 
- Высшие художественно-технические мастерские 

(ВХУТЕМАС) ; Высший ху дожестве11но-техниче
ский институт (ВХУТЕИН) 128, 132, 175 

- - Институт повышения квалификации 175 
- Высший технический институт. Архитш1ту1шый 

факультет 310 
- Дом художнюш 10 
- ;iавод (<Динамо» 50 
- мание Министерства Обороны СССР. ;зал ;iаседа· 

ний 368 
- И;iмаiiловский парк культуры и отдыха 330 
- Исторический мрей 52, 176, 204, 207, 240 
- Камерный театр 226 
- Комсомольская плотадь 330 
- Красная плотадь 353 
- Кремль 122, 204, 232, 307, 340, 362, 365, 381 
-- - Кремлевская степа, башни 137, 220, 342 
- Крнецкий мост 48 
- Кутровский проспект, см. Можайское шоссе 
- Ленинградское шоссе 166, 167 
- Мав;iодей В. И. депина 362 
- Малый театр 223, 226, 227 
- - Мрей Малого театра 223 
- - ФронтовоИ филиал Малого театра 223 
- Метрополитен 240, 278, 283, 330-333, 380, 382 
- - (<АВТО;iаводскал» 218, 283, 330, 334, 335 
- - (<Бауманскал» 281, 330, 336 
- - (<И;iМаЙЛОВСКаю> 278, 280, 330, 337-339 
- - (<Кропоткинская» («Дворец Советом) 334 
- - (<Маяковская» 220 
- - (<Новоку;iнецкаю> 220, 281 , 282, 330-333, 338 
- - (<Павелецкая» 220, 330, 333 
-· - (<Семеновская» 283, 330, 337 
- - (<:Электро;iаводская» 278, 281, 282, 330, 331, 841 
- Moжaiicxoe шоссе 303 
- Мрей и;iобра;iительных искусств им. А. С. Пуш-

кина 14, 79, 81, 105, 1 13, 1 19, 121-124, 15� 
- - Гравюрный 11абинет 1 13 
- Му;iеЙ народного искусства 350, 351, 356, 358, 359, 

363-367 , 
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- Новодевичий монастырь 123 
- Охотный рлд 137 
- Павелецкий во1';:�ал 330 
- Парк культуры и отдыха имени А. М. Горького 

82 
- Патриаршие пруды 123, 125 
- Первая городская больница (Первая градская) 

241 
- Первая Мешанс1'ал улица, см. Проспект Мира 
- Полиграфическиti институт 70 
- Проспект Мира 303 
- Плтницкал ул. 332 
- Реалистический театр 226 

Собор Васи.шя Блаженного 362 
Студил военных художников имени М. Б. Греко
ва 13-15, 26, 42, 46, 128, 134, 138, 173-175, 178, 
198, 200, 239, 373, 374, 377 

- Театр имени Евг. Вахтангова 226, 228, 232, 235, 
238, 380 

- - му;:�ей театра 235 
- - фронтовой филиа.1 223 
- Театр имени К. С. Станиславского и В. И. Нсми-

ровича-Данченко 20 
- Театр имени Моссовета 227 
- Театр Сатиры 227 
- Третълковскал га.ыерел 14, 55, 77, 79, 91, 94, 95, 

107, 108, 1 1 1, 120, 123, 125, 135, 138, 139, 166, 171,  
175, 177, 179, 182, 183, 189, 191, 193-195, 199-
205, 208-211, 213, 215, 219, 242, 248, 258, 262-265, 
268. 270, 272, 275, �77, 278, 355, 369 

- улица Горького 304 
- Художественный институт им. В. И. Сурикова 151, 

178, 270 
- Художественный театр (МХАТ) 223, 233 
- - му;:�ей МХАТ 233 
- - фронтовой филиа.� 223 
- - ;щсперимснт11льно-сценическая лабораторин 

223 
- художественное училише имени 1905 года 178 
- Центральный детскиii театр 226 
- Центральный дом Советской армии (ЦДСА) ;  Цен-

тральный дом Красной армии (ЦДКА) 15, 50 
- Центральный му;:�ей Советской армии 173-175, 

208, 270 
- Центральный театр Советской армии 225-227, 

229 
- Центральный театра.�ьный му;:�ей им. А. А. Бахру-

шина 225, 227, 229 
((Москва-Волга», канал (канал им. Москвы) 210 
Московская об.11астъ 305 
«Московский большевик», га;:�ета 380 
Мотови.юв Г. И. 250-252, 278, 281, 282, 333, 337, 338, 

381 
Моча.1ьский Д. К 132, 378 
Мстёра 348, 349, 351-353, 365, 383 
Муравьев А. Е. 355 
Муратов Н. Е. 57, 58 
Mypи:iia Е. Б. 378 
Мурманск 26, 50 
Мухин Б. А. 20 
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Мухина В. И. 14, 18, 244, 255, 260-266, 276, 278, 337, 
373, 380 

Мыльников А. А. 190, 378 
Мыс.шн В. А. 288 

Нагая, Мария 233 
На;:�аревская М. С. 368, 383 
Налбандян Д. А. 18 
На.11ьчик 152, 153 
Нануюьлн С. 343, 345 
Наполеон Бонапарт 94, 240 
народность 15, 18, 64, 278, 371 
Нева, река 1 14, 124, 130-132, 171-173 
Недошивин Г. А. 11 ,  379 
Нейман М. А. 239, 378, 380, 381 
Некрасов Н. А. 1 13, 1 1 6  
Неменский Б .  М .  13, 138, 178, 179 
Непринцев Ю. М. 57, 66 
Нерода Г. В. 376, 380 
Нерсесов Н. Л. 381 
Нестеров М. В. 198, 201, 20

.
9 

Нижний Таги.11 292 
- Му;:�ей и;:�обра;:�ите.11ьных искусств 196 
Ни;Jами Г. И. 156, 159 
Никитин В. С. 230 
Никифоров Б. М. 373, 374, 377, 378 
Никогосян Н. Б. 253 
Нико.11аев В. А. 58 
Нююлаев Л. С. 1 14, 127, 132, 180, 181 
Николай 11, имп. 20 
Никулина О. Р. 376, 378 
Нисс1шй Г. Г. 49, 67, 127, 166, 167, 204, 210, 378 
((Новая Уфа» 293 
Новгород 187, 206, 208, 305, 310, 317-323, 382 
- ilдапие Облиспо.11коr.�а и Обкома партии 321 

- Кремль 321 
- памятник (<Тысичелетие Россию> 187 
- плошадь Победы 321 
- Софиiiскиii собор 187, 213 
- цер1ювь Архангела МихаиJiа 302 
- церковь НикОJIЫ на .:Iипне 302 
- церковь Спасо-Нередицы 302 
- церковь Успенья на ВоJiотовом поле 302 
- Лрославово дворише 321 
Новороссийск 72, 75, 305 
Новосибирск 287 
Новый Иерусалим, монастырь 302, 308 
Нурок А. Ю. 374 

Одесса 72, 344 
Одинцов В. Г. 20, 21, 26, 169, 171 ,  172, 184, 1 92, 376, 

378 
(<Окна сатиры» 374 
- выставка 374 
Олдрич Т. Б. 162 
Ольшевский В. М. 3Ti 
Омск 50, 222 
Орбели И. А. 140, 141  
Орджоникид;:�е Г .  К .  268 



Оре.11 305 
Оренбург 222, 310 
Орехов В. М. 324 
Op.11on С. М. 18, 247-249, 250, 368, 369, 381, 383 
Ор.11ова М. А. 380 
Орша 310 
Осипенко А. С. 256 
Островский А. Н. 231, 232, 233 
Оmепков Г. Д. 382 

Павлов И. Н. 201, 373 
Павлов И. П. 136, 138 
Пав.11ов М. 18 
Павстлный Е. П. 366, 367, 382 
Пакулин В. В. 204, 206 
Палех 348, 349, 350, 351, 352, 353, 382 
- Му�ей па.11ехского искусства 348 
«Памятка красноармейца», серил плакатов 26 
Панфи.11ов И. В. 175, 176 
Парамонов А. В. 377, 380, 381 
Парусников М. П. 294, 323 
Пахомов А. Ф. 14, 18, 46, 105, 113-118, 241, 376 
Пелевин В. В. 336 
Пен�а 26, 50 
Пенкина Е. И. 363 
Пересыпкин И. Т. 273 
Пермь 50, 222, 253 
- Художественная га.11.11ерел 253, 256 
Першудчев И. Г. 13, 239, 270, 272, 381 
Петр I, имп. 106, 109, 158 
Петров В. Н. 376 
Петров Ю. (Г.) Н. 58, 60, 105, 127, 130-132, 376 
Петрова Н. Н. 127, 132, 133, 376 
Пи1юв М. И. 136, 160 
Пименов Ю. И. 1 18-122, 192-194, 204, 238, 376, 378, 

380 
Пинчук В. Б. 26. 243 
Писареnс1шii .11. :М. 239 
<сПладат-га�ета» 26 
П.11астов А. А. 14, 18, 105, 182, 184, 185, 188, 195, 196, 

206, 378 
П.11атунов М. Г. 136 
Поволжье 285 
Поволоцкал Е. В. 374, 376 
Погодин Н. Ф. 230 
Подмосковный уго.11ьный бассейн 286 
Подмосковье 122, 206, 208, 362, 382 
Подобедова О. И. 375, 377, 378 
ПожарСI\аЛ М. Н. 380 
Пожарс1шй А. Е. 310, 382 
Пожарский, Дмитрий 150 
По.11евой В. М. 377 
По.11ьша 278 
По.11лков Н. Х. 310, 311 ,  314, 382 
Попов А. И. 380 
Попов В. 380 
Попов С. Н. 252 
Попова О. С. 364, 382 
«Правда�>, га�ета 90, 92, 94, 100, 375, 377 

ttриба.11тика; приба.11тийские респу6.11ики 14 
Прокофьев А. А. 58 
Прокофьев С. С. 236, 237 
Промстройпроект 290 
- Архив 291 
- Краснолрскал группа 291 
Пронин А. А. 357 
Пророков Б. И. 26, 57, 66, 67, 70, 72, 73, 74, 75 
Прошкин В. В. 182 
Пружан И. Н. 377 
Псков 214, 305 
Пугачев, Еме.11ьлп 217, 218, 236 
Пу�анов-Мо.11ев В. Д. 352 
Пушкин А. С. 55, 152, 231 
Пче.11инцин 256 
Пятигорск 26 

Рабинович А. И. 293, 294 
Рабинович И. М. 246, 249 
Работнова И. П. 382 
Радаков А. А. 54, 84 
Рад.11ов Н. ;э. 21, 49, 54, 67, 68, 84, 86 
Раевская В. А. 180 
i<Ра�гром врага�>, г�ета 66 
- «Берем на мушку�>, сатирическое при.11ожение 

66 
J>а�ин, Степан 352 
Р�умовскал С. В. 375-379 
Раков М. Д. 356, 358, 359, 362, 383 
Рафтопу.11.110 А. 273 
Ренессанс 308 
Репин И. Е. 276 
Рехачев М. В. 382 
Речицы 174 
Рига 374 
- Гос. иу�ей .11атышскоrо и русского искусства 169 
- дом Черноголовых 302 
Римский-Корсаков Н. А. 237, 276 
Рогинскал Ф. С. 383 
Родионов М. С. 105, 139, 142, 144-146, 375, 376 
Рожин И. Е. 18, 282, 332, 338, 341 
Ро�енберг 66 
Ройтенберг О. О. 379 
Рокотов Ф. С. 237 
Ро.11.11ан Р. 106 
Роr.1адин Н. М. 18, 209, 379 
Романовский И. М. 18 
Ромас Я. Д. 166, 204 
Ромм А. Г. 380 
Россини Дж. 236 
Россия; Р СФСР 196, 230, 323, 328 
РОСТА (Российское те.11еграфное агентство) .  Окна 

сатиры РОСТА 11 ,  48, 54 
Ростов-на-Дону 305, 310, 316, 318, 323 
- областной мрей и�обра�ите.11ьных искусств 193 
- Ху дожественнал шко.11а 273 
Ростовская об.11асть 2811 
Ротов А. 18 
Рублев, Андрей 233 
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Руда�юв К. И. 224 
Руденко С. И. 273, 274 
Руднев .11. В. 140, 142, 143, 310 
Ру;iаевка 152 
Румыния 128, 278 
Рутковский Н. Х. 180, 192 
Рыбченко Б. Ф. 206 
Рынд;iюнская М. Д. 252 
Рындин В. Ф. 224, 226, 227, 379, 380 
Ряжский Г. Г. 182, 184 
Ря;iань 26 
Рянгина С. В. 192 

Савицкий Г. К. 18, 21,  26, 49, 55, 377 
Садовень В. 377 
Садыков И., сталевар 253, 254 
Салтыков А. В. 362, 382 
Самарканд 146, 148, 150---153 

- Афрасиаб, плато 150, 151 
- Биби-Ханым, мечеть 150---152 
- Мав;юлей Абди-Даруна 150 
- Новый город 150 
- Старый город 150, 152, 154 
- Художественныii ирей 148 
Сапожникова Н. Н. 365 
Сарабьянов

· 
Д. В. 379 

Саратов 12, 26, 50, 230 
- Боголюбовское рисовальное училише 230 
- Художественное училщце 178 
- Художественныii мpeii имени А. Н. Радишева 

262 
- Художественный техникум 134 
Сарьян М. С. 268 
Сатка, город 292 
Сахарова И. М. 377 
Сачко Ф. Н. 174 
Саянов В. М. 58 
Свердловск 26, 50, 222 
Свислочь, река 318 
Свитенко Н., летчю\ 243 
Севастополь 10, 14, 38, 72, 75, 76, 106, 167, 168, 170-

172, 276, 305, 330, 331, 333, 342 
- памятник героям обороны Севастополя 276 
Семенов В. Н. 295, 296, 310, 316, 381 
Семенов И. М. 84, 85, 86, 100, 101 
Семенов И. С. 353 
Семенов (Горьковская обл.) 353 
Семенова Т. С. 374, 375 
Серебряный И. А. 24, 26, 38, 46, 49, 171-173, 199, 200, 

379 
Середа И., леiiтенант 273 
Серов Вл. А. 26, 30, 32, 36, 38, 46, 58, 171-173, 180, 214, 

379 
Сибирь 17, 223, 285, 287-289, 295 
- �ападная Сибирь 358 
Сидоров А. А. 20, 374, 379 
Симанович-Ефимова Н. Я. 380 
Симонов В. 232 
Симонов R. М. 224, 238 

Симонов Р. Н. 226 
Симферополь. Rрымс1шл областная картинная гал· 

лерел 176 
Синькова М. 351, 357 
Ситник К. А. 377 
<сСКВО;iНЯК», сатирический листок 66 
Скопин (Ря;iанс1шя обл.) 363 
Скрыпник Н. П. 381 
Слободской М. Р. 49 
<сСлово о полку Игореве» 152 
Слоним И . .11. 374, 381 
Слюсаренко �. К. 260 
«Смена», журнал 73 
Смоленск 305, 310 
Смоленская область 305 
Советское Информбюро. Сводки 50, 80 
Соболев Д. М. 310 
Соболев И. Н. 294 
Соболев Н. Н. 382 
Соболевский Н. Д. 363, 381, 382 
<сСоветское искусство», та;iета 26 
Соединенные Штаты Амерюш ( США) 11, 50 
Соiiфертис .11. В. 14, 55, 66, 70, 72, 74-82, 84, 104, 106, 

127, 129, 135, 375 
Соколов В. А. 49 
Соколов А. И. 136, 137, 376 
Соколов Н. А. 186. С.ч. Кукрыниксы 
Соколов Н. Б. 382 
Соколова Н. И. 375-379 
Соколов-Скаля П. П. 49, 51, 55, 56, 67, 70, 176, 214, 377, 

379 
Соколовский А. В. 270, 272 
Сокольников М. П. 377 
Соловьев В. А. 230, 232, 235 
Соловьев М. М. 49 
Сопоцинский О. И. 378 
Сотников А. Г. 369 
София (Болгария) 310 
Сою;i советских архите1\торов 278 
- Архитектурный 1шбинет 297 
- Московское отделение 340 
- Х пленум 285, 302, 303, 381 
Спасокукоцкий С. И. 241 
Средняя А;iия; среднеа;iиатские республики 17, 142, 

151, 152, 285, 294-296, 320, 381 
- памятники древней культуры 294 
Сою;i советских художников 48, 379 

- 1-й съем 382 
- Московское отделение 15 
- оргкомитет 52, 378 
- - 7-й пленум 21  
- правление. Архив правления 21, 50 
«Ставропольская правда�>, га�1ета 26 
Стенюшин П. Г. 342 
Стернин Г. Ю. 376 
Стрекавин А. А. 240, 253 
Стулов И. К. 357 
Суворов А. В. 148, 353, 359 
Срдалев П. К. 379 
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Суриков В. И. 2 14 
Сусанин Иван 280, 353, 358 
Сысоев П. М. 374, 376, 382 
Сыркина Ф. Л. 374, 379, 380 

Тагер Ел. Е. 380 
Талалихин В. В. 266-268 
Тамби В. А. 58, 60 
Тамбов. Памятник :Зое Космодемьянскоii 280 
Таранов И. Г. 332 
Таранович В. ;э. 262 
Тарту. Художественный му;iеЙ 204 
Тархов Д. М. 206 
ТАСС (Телеграфное агентство Советского Сою�а) 

!Ю 
- Окна ТАСС 1 1 ,  13, 15, 20, 25, 34, 48, 49, 50, 52, 53, 

54, 55, 56, 70, 87, 164, 176, 193, 240, 374 
- - выставка 1942 г. 52 
- - мастерские «Окон ТАСС» 50 
- Фотохроника ТАСС 1943 г. 309 
Татлин В. Е. 259, 261 
(<Татхудожнию> 374 
Таубер В. И. 26 
Таций А. А. 324 
Ташкент 50, 222, 330 
- театр 293 
Тбилиси 50, 152, 230 
- Метехский ;шмок 153 
Твардовский А. Т. 162, 256, 258, 259, 270 
(<Творчество)>, журнал 190, 377, 378 
(<Театр», журнал 229, 238, 379 
Темерин С. М. 382 
Тенета А. И. 244 
Терпсихоров Н. Б. 192 
Тимачев В. С. 199, 200 
Тимофеев Б. Н. 58 
Тимур (Тамерлан) 150, 15:! 
Тисса, река 132, 135 
Гихонов В. Г. 256 
Тихонов Н. С. 1 18, 140, 376 
ТобоJiьск 357, 382 
Тоидзе И. М. 20, 21, 30-32 
Толстой А. Н. 106, 158, 163 
Толстой В. В. 376, 377 
Толстоfi Ф. П. 361 
Томск. Школа живописи 180 
Томский Н. В. 240, 263, 273, 276, 278, 333 
традиции русrкоИ живописи 31, 38, 214, 273 
Третьяков Н. Н. 379, 380 
Трубецкой П. П. 248 
(<Труд)>, газета 96, 98, 99 
Тула 1 1  
- областной художественный мрей 182 
Тунис 24 
Турчанинов М. В.  177, 178, 200 
Тутаринов И. В. 1 77, 178, 200 
Тырса Н. А. 58, 60, 6 1  
Тьпплер А .  Г. 234 
Тюмень 26 
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У;iбекистан; Узбекс1шя ССР 153, 154, 289 
Украина; Украинская ССР 14, 42, 86, 224, 323, 326, 364 
У луг-бек 153 
У ЛЬЛНОВ Н. П. 218, 379 
Урал 17, 285, 286, 288, 289, 298, 329, 362 
Урал, река 299 
Усолье 287 
Уфа 295 
Ушенин Х. А. 373 

Фаворский В. А. 106, 146-152, 160, 162, 232, 233, 235, 
376 

Фалалеев Ф. Л. 256, 258 
Фархадстрой; Фархадская Г:ЭС 153, 289 
Федореюю Л. Н. 256, 273 
Федоров-Давыдов А. А. 374, 375, 377, 378 
Федоровский Ф. Ф. 232, 236, 380 
Федоскино (Московская область) 348, 353, 382 
Фергана 142 
Финляндия 11, 58 
Финоrенов К. И. 67 
Фисанович И. И. 201, 272, 278 
Фисенко А. С. 288 
Фомин И. А. 323, 337 
Фомичев И. А. 352, 383 
фотоплакат 28, 30, 46 
Франция 55 
Фрих-Хар И. Г. 276, 376 
(<Фронтовой ю�юр)>, журнаJI 67-71, 82, 88 
- (<Фронтовая иллюстрацию>, сатирический рамел 

журнала 88 
Фрунзе, город 50, 227, 276 
- Киргизский театр оперы и балета 227 
·- Музей и;iобразитеJiьных искусств 208 
- памятник И. В. Панфилову 276 

Хабаровск 26 
- Дальневосточный краевой художественный музей 

182 
Ха;iанов Д. Б. 293, 294 
Халаминский Ю. Я. 374-378 
Халтурин А. Г. 377 
Ханко, п-ов 66, 67, 72 
Харыюв 344 
- Му;iеЙ и;iобразитеJiьных искусств 196 
- Художественный институт 332 
Хижинский .11. С. 136, 137 
Хижняк И. JI. 255, 262, 263 
Хмелевка, село 209 
ХоАмогоры 350, 351,  382 
Холодов Н. 58 
Холодовская М. ;з. 375, 37ti 
ХолуИ 348, 352, 353 
Хохлома 356 
- Хохломская роспись 353, 354, 355, 362, 370 

Цар ;з. 353 
Цеiiтлин Н. И. 67 
Циrаль В.  Е. 239 



Цыганов И. А. 262 
Цышшков В. Г. 375, 381 

Чайкина, .llи;ia 252 
Чайков И. М. 142, 144, 266, 276 
Чапаев В. И. 11Ю 
Чебоксары. Чувашс1•ая республиканская ху дожест-

венная галлерея 193 
- Чувашский академический театр драмы 224 
Чегодаев А. Д. 103, 374-378 
Чегодаева Н. М. 63 
Челябинск. Трубопрокатный ;iавод 289 
Чепцов Е. М. 192 
Черемных М. М. 21, 50, 54, 84, 87, 375 
Чернигов 305 
Черникович П. П. 357 
Черное море 12, 375 
Чернышев Н. М. 152, 153, 376 
Черняховский И. Д. 274 
Чехов А. П. 158 
Чехословакия 204, 278 
Чечулин Д. Н. 328 
Чимкент 296 
Чита 1 1, 50, 70 
Чосер ;з. 158, 160 
Чудское o;iepo 213 
Чуiiков В. И. 197, 199 
Чуiiков С. А. 196, 379 
Чукотка 382 
Чушкин Н. Н. 379 

Шалютин Б. 243 
Шалютин В. 240 
Шантыко Н. И. 374, 375, 378 
Шварц Д. П. 252, 266-269, 375, 381 
Швеуия 50 
Швидковскиii О. А. 284 
Шевцов И. М. 380 
Шегалъ Г. М. 192, 201, 379 
Шекспир В. 106, 160, 234 
Шервуд JI. В. 249 
Шешко И. И. 200 

Шильниковский Е. П. 362 
Шифрин Н. А. 224-227, 229, З80 
Шишмарев В. Ф. 259 
Шквариков В. А. 305, 373, 377, 382 
Шмаринов Д. А. 14, 18, 20, 21 ,  26, 30, 42-44, 47, 105� 

113, 158, 373, 377, 380 
Шмидт И. М. 381 
Шоу Б: 160 
Шпотов М. А. 342 
Штанг А. Е. 351, 357 
Штеренберг Д. П. 259 
Штоффер Я. ;з. 224, 227 
Шуйский В. И. 2З3 
Шурпин Ф. С. 192, 194 
Шухмин П. М. 18, 49, 55, 67, 70 

Щеглов В.  В. 20, 162 
Щекотов Н. М. 377, 379 
Щуко В. А. 273 
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Т. Г а п о н е  н к о. После И;3гнания фашистских 01шупантов. 1943- 1946 годы. Гос. Третья-

ковская галлерея. Фот. га.мерен 183 
R у к р ы н и к с ы. Таня. ( Второй вариант) . 1942-1947 годы. Гос. Третьяковская галлерея. 

Фот. галлереи 185 
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R у к р ы н и к с ы. 6егство фашистов и,з Новгорода. 1 944- 1 946 годы. Гос. Русский мрей. 
Фот. И,зоги,за ( вн;.1tейн;а) 1 86 

С. Г е р а с и м о в. Мать парти,зана. (Первый вариант) .  1 943 год. (Второй вариант 1943-

1 945 годы в Гос. Третьяковской галлерее) .  Фот. галлереи 1 89 

Ф. Б о г о р о д с к и й. Слава павшим героям. 1945 год. Гос. Третьяковская галлерея. Фот. 
И,зоги,за 1 9 1  

Ю. П и м е н  о в. Осенняя станция. 1 945 год. Гос. Русский му,зей. Фот. И,зд-ва «Наука» 
(цветная вн;Аейн;а) . . . . . . . • . • 1 92 

Ю. П и м е н  о в. Следы шин. 1 944 год. Гос. Третьяковская галлерея. Фот. И,зоги,за 193 

А. П л а с т  о в. Сенокос. 1 945 год. Гос. Третья1ювская галлерея. Фот. галлереи 195 

А. П л а с т о в. Жатва. 1 945 год. Гос. Третьяковская галл.ерея. Фот. галлереи (вн;.1tейн;а) 196 

И . .Л у к о м с к и й. Портрет генерала армии В. И. Чуйкова. 1 945 год. Дирекция художест-
венных выставок и панорам Министерства культуры СССР. Фот. И,зоги,за 197 

И. С е р  е б р я н ы й. Портрет парти,зана В. С. Тимачева. 1 943 год. Гос. Третьяковская галле-
рея. Фот. галлереи 199 

П. R о н  ч а л  о в с к и й. Автопортрет. 1 943 год. Гос. Третьяко.вская галлерея. Фот. И,зд-ва 
«Наукм (цветная вн;.1tейн;а) 200 

П. R о т  о в. Портрет хирурга Н. Н. Бурденко. 1943 год. Гос. Третьяковская галлерея. Фот. 
И,зоги,за 202 

А. Г е р  а с и м  о в. Портрет генерал-полковника А. И. Еременко. 1 942 год. Гос. Третьяковская 
галлерея. Фот. галлереи 203 

А. Г е р  а с и м  о в. Портрет старейших художников. 1 944 год. Гос. Третьяковская галлерея. 
Фот. И,зд-ва « Советский художник» 205 

Г. Ш е г а  л ь. В свободную минуту. Медсестра. 1945 год. Гос. Третьяковская галлерея. Фот. 
галлереи (вн;.1tейн;а) 206 

R. Ю о н. Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года. 1942 год. Гос. Исторический му,зей. 
Фот. Гос. Третьяковской галлереи • • • • • . • 207 

В. В. М е ш к о в. По следам оккупантов. 1 943 год. Центральный му,зей Советской Армии. Фот. 
Гос. Третьяковской галлереи 208 

С. Г е р  а с и м  о в . .Лед прошел. 1 945 год. Гос. Третьяковская галлерея. Фот. И,зд-ва «Наука» 
(цветная вн;.1tейн;а) . . . • • 208 

Н. Р о м  а д и н. Село Хмелевка. И,з серии «Волга - русская река». 1 944 год. Гос. Третьяков-
ская галлерея. Фот. галлереи 209 

Е . .Л а н с е р е. Трофеи русского оружия. Бородино. Гуашь. 1 942 год. Гос. Третьяковская гал-
лерея. Фот. галлереи 2 10 

Е. .Л а н с е р е. Трофеи русского оружия. Бойцы у трофейных орудий. Гуашь. 1 942 год. Гос. 
Третьяковская галлерея. Фот. галлереи • . • • . . . 2 1 1  

П .  R о р и н. Александр Нев.ский. Триптих. 1942- 1 943 годы. (Северная баллада. 1943 год. 
Александр Невский. 1 942 год. Старинный ска,з. 1 943 год ) .  Гос. Третьяковская галлерея. 
Фот. Института истории искусства . 2 12-213 

П. К о р и  н. Северная баллада. 1 943 год . .Лев ая часть триптиха. Фот. И,зд-ва (<Наука» (цвет-
ная вн;.1tейн;а) 2 14 

П. К о р и  н. Портрет К. Н. Игумнова. 1 94 1 - 1 9 43 годы. Гос. Третьяковская галлерея. Фот. 
галлереи 2 15 

М. А в и л  о в. Поединок Пересвета с Челубеем. 1 943 год. Гос. Русский му�ей. Фот. И,зо-

rи,за . . . .. • • . • 2 1 7  

А.  Б у б н о в. Утро на  К уликовом поле. 1 943-1947 годы. Гос. Третьяковская галлерея. Фот. 
галлереи 2 19 
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Н. У л ь  я н о  в. Лористон в ставке Rуту;юва. 1 945 год. Гос. Третьяковская галлерея. Фот. 
И;эд-ва «Наука» (цветная вклейка) .  220 

Б. К н  о б л  о к. �имний пей;эаж. �ски;э декорации к пьесе А. Корнейчука «Фронт» в поста
новке Гос. Малого академического театра. 1 942 год. Му;зей Гос. Малого академического 
тuатра. Фот. Института истории искусств 223 

Н. Ш и ф р  и н. �ски;э декорации к пьесе А. Н.орнейчука <(Фронт>) в постановке Централь-
ного театра Советской Армии. 1 942 год. Гос. центральный театральный му;эей им. 
А. А. Бахрушина. Фот. Института истории искусств. 225 

Н. Ш и ф р и н. �ски;э декорации к пьесе А. Корнейчука <(Фронт>) в постановке Централь-
ного театра Советской Армии. 1942 год. Гос. центральный театральный му;�ей им. 
А. А. Бахрушина. Фот. Института истории искусств 227 

Н. Ш и ф р  и н. �ски;� декорации к пьесе А. Корнейчука <(Фронт>) в постановке Центрального 
театра Советской Армии. 1 942 год. Гос. центральный театральный му;эей им. А. А. Бах-
рушина. Фот. Института истории искусств 229 

П. В и л ь я м  с. Мойка. �ски;э декорации к пьесе М. Булгакова <(Последние дню) в постановке 
Московского Художественного академичес1юго театра им. А. М. Горького. 1943 год. Му
;эей Московского Художественного академического театра им. А. М. Горьк.ого. Фот. И;�д-ва 
<(Наука>) (цветная вк.1tейка) 230 

В. Д м и т р  и е в. �ски;э декорации первой картины пьесы А. Н. Островского <(Последняя жерт
ва>) в постановке Московского Художественного академического театра им. А. М. Горько
го. 1944 год. Му;эей Московского Художественного академического театра им. А. М. Горь-
кого. Фот. му;эея . . . . 233 

В. Ф а в о р с к и й. Шатер Гро;�ного. �ски;� де1юрации к трагедии В .  Соловьева «Великий 
государм в постановке Гос. академического театра им. Евг. Вахтангова. 1945 год. Му;�ей 
Гос. академического театра им. Евг. Вахтангова. Фот. му;�ея 235 

В. Д м и т р и е в. Сеча при Rерженце. �ски;э ;эанавеса к опере Н. Римского-Корсакова «Ска
;эание о невидимом граде Rитеже и деве Февронию). 1 946- 1 948 годы. Гос. централь-
ный театральный му;эей ии. А. А. Бахрушина. Фот. И;эд-ва <(Наука>) (цветная ttк.1tейка) 236 

В. Л и ш е в. Несут раненого. Гипс. 1 942 год. Гос. Русский му;зей. Фот. И;�д-ва <(Советский 
худоЖНИЮ) 241 

В.  Л и ш е в. Мать. Брон;�а. 1 945 год. Гос. Третьяковская галлерея. Фот. И;зоги;эа 242 

В. И с а е  в а. Парти;эанка. Гипс. 1 943 год. Не сохранилась. (Повторение 1944- 1945 годов в 
Парти;занском му;�ее в Ленинграде) . Фот. И;эд-ва <(Советский художнию) 243 

Е. Б е л  а ш о в  а. Непокоренная. Гипс. 1 943 год. Гос. Третьяковская галлерея. Фот. И;�д-ва 
Советский художник (вh:.1tейка) 244 

Е. Б е л  а ш о в  а. Парти;зан. Гипс. 1944 год. Не сохранился. Фот. Н. А. Струкова 245 

И. Р а б  и н  о в и ч. На пепелщ,ие. Гипс. 1 944 год. Собственность скульптора. Фот. Институ-
та истории искусств . 246 

С. О р л о в. Мать. Гипс. 194 1 - 1 943 годы. Гос. Русский му;зей. Фот. И;юги;за . 247 

С. О р л о в. Александр Невский. Фарфор. 194 1 - 1943 годы. Гос. Третьяковская галлерея. Фот. 
галлереи . . . . 248 

Г. М о т  о в и л  о в. Александр Невский. Барельеф. Фаянс. 1944 год. Не сохранился. Фот. 
И;эд-ва «Советскиii художнию) 249 

И. Е ф и м о в. Стощцее войско Игорево. Терракота. 1 945 год. Собственность скульптора. Фот. 
Н. А. Струкова ( вк.1tейка) 250 

�. В и л е п с к и й. Мальчик в кепке. (Мо.юдой рабочий) .  Терракота. 1 94 1 - 1 943 годы. Соб-
ственность скульптора. Фот. Института истории искусств 252 

�. В и л е н с к и й. Сталевар И. Садыков. Терракота. 1943 год. Пермская Гос. художественная 
галлерея. Фот. И;эоги;эа 

. 
253 

51 Том XIII 401 



;3.  В и л е н  с к и й. :Катя. Терракота. 1941- 1 943 годы. Собственность скульптора. Фот. 
Института истории искусств 254 

С . .Л е б е д е  в а. Портрет майора И. И. Гейбо. Гипс. 1943 год. Собственность скульптора. 
Фот. И;юги;>а 255 

С . .Л е б е д е  в а. Портрет Б. Мамыш-Улы. Гипс. 1 945 год. Собственность скульптора. Фот. 
И;>оги;>а 25 7 

С . .Л е б е д е  в а. Портрет генерал-полковника Ф. Я. Фалалеева. Гипс. 1 943 год. Гос. Третья-
ковская галлерея. Фот. И;>оги;>а 258 

С . .д е б е д е  в а. Портрет А. Т. Твардовского. Гипс. 1 943 год. Гос. Третьяковская галлерея. 
Фот. Им-ва (<Советский художник» ( вк.1tейка) . . . 258 

С . .Л е б е д е  в а. Портрет А. Б.  Гольденвей;>ера. Гипс. 1943 год. Собственность скульптора. 
Фот. И;>оги;>а 259 

С . .Л е б е д е  в а. Портрет В. Е. Татлина. Гипс. 1944 год. Собственность скульптора. Фот. 
В. В. Робинова 261 

В. М у х  и н  а. Парти;>анка. Брон;>а. 1942 год. Гос. Третьюювскал галлерея. Фот. И;>оги;>а 
( вк.1tейка) . . . . 262 

В. М у х  и н  а. Портрет полковника И . .Л. Хижняка. Брон;>а. 1 942 год. Гос. Третъяковская гал-
лерел. Фот. галлереи . . 263 

В. М у х  и н  а. Портрет полковника Б. А. Юсупова. Брон;>а. 1942 год. Гос. Третьяковская галле-
рел. Фот. Им-ва (<Советский художник» . 264 

В. М у х  и н  а. Портрет хирурга Н. Н. Бурденко. Брон;>а. 1942- 1943 годы. Гос. Третьяковская 
галлерея. Фот. И;>оги;>а . . . . . . . . 

. 
265 

r. 1\ е п и н о  в. Портрет А. С. Исаакяна. Гипс. 1942 год. Собственность скульптора. Фот. Ин-
ститута истории искусств 266 

Г. :К е п и н о  в. Портрет Героя Советского Сою;>а летчика В. В.  Талалихина. Гипс. 1942 год. 
Собственность скульптора. Фот. Института истории искусств (вк.1tейка) 266 

Д. Ш в а р ц. Портрет Героя Советского Сою;>а .летчика И. :К. Боева. Гипс. 1943 год. Собст-
венность семьи скульптора. Фот. И;>оги;>а 267 

Д. Ш в а р ц. Голова воина. :Кованная медь. 1 942 год. Собственность семьи скульптора. 
Фот. В. В. Робинова 269 

В. Б о г о л ю б о в. Маршал Советского Сою;>а Л. А. Говоров. Гипс. 1 945 год. Гос. Русский 
му;>ей. Фот. И;>оги;>а 271 

И. П е р ш  у д  ч е в. Портрет майора А. В .  Соколовского. Брон;>а. 1945 год. Гос. Третьлковская 
галлерея. Фот. галлереи 272 

.д. :К е р б е л ь. Портрет Героя Советского Сою;>а Н. А. Бокия. Гипс. 1943 год. Гос. Третьл-
ковская галлерея. Фот. И;>оги;>а 275 

Е. В у ч е т  и ч. Портрет дважды Героя Советского Сою;>а генерала армии И. Д. Черннхов·-
ского. Брон;iа. 1 945 год. Гос. Третьлковская галлерея. Фот. И;iоги;iа (вк.1tейка) 276 

Е. В у ч е т  и ч. Модель памятника генерал-лейтенанту М. Г. Ефремову в Вя;iьме. Брон;>а. 1944-

1946 годы. Гос. Третьяковская галлерея. Фот. Им-ва (<Советский художник» 277 

М. М а: н и ;i е р. ;3оя ( В  интерьере станции метро (<И;>майловскаю> ) .  Гипс. 1 944 год. Фот. 
Института истории искусств 279 

Г. М о т  о в и л  о в. Ре.1ьефы на станции метро (<�лектро;>аводскаю>. Мрамор. 1 944 год. Фот. 
Института истории искусств 281 

Перспектива внутреннего двора квартала цельногипсового строительства. 1942 год. (<Архитек-
тура СССР», сб . .№ 4 .  М., 1943 289 

Д. Х а  ;i а н  о в. А. Р а б и н  о в и ч и д р. Театр в Ташкенте. Главный фасад. 1 943 год. Фот. 
Му;iея архитектуры Госкомитета по граж,,анскому строительству и архитекrуре при 
Госстрое СССР . . . 293 
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В. С е  м е н <> в. Типовоii проект ;Jастройки поселка для Средней А;iии. Перспектива. 
1942 год. «Архитектура СССР)), сб. No 1. М" 1942. Фот. Института истории искусств. . . 295 

А. А р е ф ь е в, С. В а с и л  ь к о в с к и й  и др. Перспектива Гурьевского городка с птичьего 
полета. 1943 год. Архитектурный кабинет Сою;Jа архитекторов СССР. Фот. кабинета . . . 297 

А. А р е ф ь е в, С. В а с и л ь  к о в с к и й  и др. Центр Гурьевского городка. 1 944 год. Макет. 
Му;зей архитектуры Гос. комитета по гражд анскому строительству и архитектуре при Гос-
строе СССР. Фот. му;Jея . . 299 

Обmий вид города Гурьева. Фотохроника ТАСС 301 

Сталинград. Ра;iрушения. Фотохроника ТАСС 1943 года 309 

R. А л  а б я н, Н. П о л  я к о в и др. Схема генерального плана Сталинграда. 1943 год. ((Архи-
тектура СССР>), сб. No 6. М. 1 944. Фот. Гос. Библиотеки им. В. И. Л.енина 3 1 1  

Г. Г о л ь ц. Проект памятника ;3аmитникам Сталинграда. 1 943 год. Собственность семьи 
архитектора. Фот. Института истории искусств 3 1 3  

А.  Щ у с е в, Н .  R о л л и  и др. �СКИ;3 планировки Мин.ска. 1 944 год. <(Архитектура СССР>), 
сб. No 9. М., 1945. Фот. Гос. библиотеки им. В. И. Ленина 3 1 5  

А. Щ у с е в  и др. Схема генерального плана Новгорода. 1 945 год. <(Архитектура СССР>) ,  
сб. No 9. М., 1945 3 1 7  

А.  Щ у с е  в и др. Панорама восстановления Новгорода. 1945 год. <(История советской архи-
тектуры>) . М" 1962. Фот. Гос. библиотеки им. В. И. Ленина 3 1 9  

А.  Щ у с е в  и др. Соборная плоmадь в Новгороде. Реконструкция. 1 945 год. <(Архитектура 
СССР>) ,  сб . .№ 9. М" 1945 . 321  

А. В л а с  о в. Проект восстановления Rреmатика в Киеве. Перспектива. 1 945 год. Му;iеЙ ар
хитектуры Гос. комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое 
СССР. Рис. R. К. Лопяло 325 

Г. Г о д  ь ц. Проект реконструкции Креmатика. 1945 год. Новый мост на Труханов остров. 
Фрагмент. Собственность семьи архитектора. Фот. Института истории искусств 327 

Г. Г о л ь ц. Проект реконструкции Креmатика. 1 945 год. Фрагмент. Собственность семьи 
архитектора. Фот. Института истории искусств 329 

М. Г и н  ;3 б у р  г. Проект восстановления Севастополя. Генеральный план центра. 1 943 год. 
Фот. Му;iея архитектуры Гос. комитета по гражданскому строительству и архитектуре 
при Госстрое СССР . 3 3 1  

М. Г и н  ;i б у р  г. рсl\щ1ы главных сооружений севастопольского ансамбля. 1943 год. Фот. 
Му;iен 11.рхитектуры Гос. комитета по гражданскому строительству и архитектуре при 
Госстрое СССР . . . . . . . . 332 

·м.  Г и н  ;3 б у р  г. Перспектива центра Севастополя. 1 943 год. Фот. :Му;iея архитектуры Гос. 
комитета по гражданокому строительству и архитектуре при Госстрое СССР 333 

А. Д у ш  к и н, Н. К н  я ;i е в. �скалатор на станции метро «Авто;iаводскаю). 1943 год. Фотохро-
ника ТАСС 335 

А. Д у ш  к и н, Н. R н я ;3 е в. Перронный ;3ал станции метро <(АВТО;iаводскаю) . 1943 год. Фо-
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