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П Р ЕДИСАОВИ Е 

". 

н астояwей книгой начинается и;i.1Ожение истории русского искусства 

советского времени. В томе рассматривается искусство периода 

1917 - 1934 годов. И;iучая путь, пройденный советской живописью, 

ску.1ьптурой, графикой, архитектурой, мы видим, что ступени их ра;i

вития соответствуют опреде.1енным �тапам социа.шстического строите.1ьства. 

Ра;iумеется, �то соответствие не с.1едует понимать прямо.1инейно и мера его д.1л 

ра;i.1ичных видов искусства ра;i.1ична. Но прои;iведения нашего искусства, в;iлть�е 

вместе и рассмотренные в обwем процессе художественного ра;iвития, отража

ют суwественные стороны жщши советского обwества на ра�.1ичных �тапах его 

истории. 

Исторический подход к яв.1ениям нашей художественной ку.1ьтуры требует, 

чтобы бы.1а учтена ее преемственная свя;iь со всей предшествуюwей историей 

русского и мирового искусства. Традиции реа.1и;iма, ск.1адывавшиеся в искус

стве прош.1ого на протяжении сто.1етий, име.1и важнейшее �начение д.1я фор

мирования советской художественной ку.1ьтуры; многие ве.1икие творения про

ш.1ого до сих пор сохраняют д.1я нас ;iначение к.1ассических обра;iцов. 

В то же время по отношению к художественной ку.1ьтуре прош.1ого наше

искусство, с его основопо.1агаюwими принципами социа.1истического реа.1и;iма, 

яв.1яется искусством совершенно нового исторического �тarra. Об �том свиде

те.1ьствует не то.1ько новое содерашние советского искусства, но и обус.1ов

.1енное им обогаwение и ра;iвитие форм творчества, постепенное накоп.1ение 

новых художественных средств, приемов выражения, подготав.1иваюwее обра;iо

вание нового художественного сти.1я. 
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И� всех трудностей, стоявших на пути ра�вития советского искусства, быть 

может, самая бо.л:ьшая �ак.1юча.1ась в преодо.л:ении того г .1убокого кри�иса, кото

рый пер ежива.1а русская художественная ку.1ьтура в предрево.л:юционные годы. 

�т падок искусства, порожденный обшим кри�исом буржуа�ной ку.л:ьтуры, ска�а.1-

ся как на художественной практике, так и на ;:эстетических во��рениях. Анар

хический индивидуа.1и�м и ;:эстети�м, по.1учившие с нача.л:а ХХ сто.л:етия рас

пространение в творчестве многих деяте.л:ей русского искусства, уводи.1и 

их да.л:еко от насущных вопросов жи�ни. Отход некоторой части художни

ков от прогрессивных традиций русской художественной ку.л:ьтуры, достиг

шей во второй по.л:овине XIX века иск.1ючите.1ьного расцвета, ста.1 особен

но �аметным в годы реакции, когда пос.1е поражения рево.л:юции 1905 года 

во�ник.л:и такие декадентские объединения, как «Го.л:убая ро�а» ,  « Бубновый ва

.1ет» ,  « Ос.л:иный хвост» и т. д. Порожденные ;:этим временем симво.1и�м, 1\ШС

т11ка, сти.1и;;Jаторские тенденции и, наконец, форма.л:истические направ.1ения сви

дете.1ьствова.1и о г.л:убоком духовном оскудении искусства. Несмотря на то, что 

в русской художественной ку.л:ьтуре нача.1а ХХ века еше си.л:ьны бы.1и традиции 

реа.1и�ма, художники-декаденты ве.л:и искусство по пути распада. Прекратить 

;:этот процесс мог .1и то.1ько события Ве.л:икой Октябрьской социа.1истической 

рево.л:юции, и�менившей самые основы существования искусства и открывшей 

перед ним новые перспективы ра�вития. 

Жи�нь прежде всего постави.1а перед художниками вопрос о народности 

искусства, при;;Jванного, по с.л:овам В. И. Ленина, с.л:ужить « не скучающим и 

страдаюшим от ожирения « верхним десяти тысячам» ,  а ми.1.1ионам и десят

кам ми.1.1ионов трудяшихся, которые состав.л:яют цвет страны, ее си.1у, ее бу

душность»1. 

С .1енински11 понимание:м народности искусства теснейшиl\'1 обра�ом свя�а

ны и дрJгие программные по.л:ожения соuиа.л:истической ;:эстетики и, прежде 

всего, принцип реа.л:и�ма. То.л:ько реа.л:истический метод творчества способен 

дать в художественном и�ображении широкую и правдивую картину де:йстви

те.л:ьности, пока�ать происходщцие в ней, иногда г.1убоко скрытые процессы, 

осветить ее с точки ;;!рения прави.1ьно понятых народных интересов. 

Одно и;;J основных по.л:ожений марксистской ;:эстетики - ;:это .1енинский 

принцип партийности искусства. Ленин, по.л:агавший, что .1итературу и искус

ство не.л:ь�я шаб.л:онно отождеств.1ять с другими формами идео.л:огии и что ху-

1 В. И • .JI е и и н. Сочинения, т. 10, стр. 30-31 . 
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дожественное творчество « всего менее поддается механическому равнению, ни

ве.шрованию» 1, вместе с теl\1 стави.1 вопрос о том, чтобы сде.1ать искусство 11 

.штературу частью обшепро.1етарского де.1а, де.1а борьбы передового к.1асса, 

прогрессивной партии. 

Институт истории искусств в настоящем и.здании де.1ает .1ишь первый 

опыт системати,зации огромного материа.1а, ,значите.жьная часть которого остава

.жась не исс.1едованной. Приступая к обобщению фактов и яв.жений русского 

советского искусства, авторский ко.1.1ектив стреми.1ся пока;зать, как формирова

.жись и ра.звива.жись основные тенденции социа.1истической художественной 

крьтуры, как советские художники под в.1иянием жи;зни ра;з.1ичными путями 

ш.жи к правдивому и г .жубокому по;знанию и отображению действите.жьности. 

1 В. И . .:1 е и и и. Сочинения, т. 10, стр. 28 • 
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2 Том XI 

ИСКУССТВО 

1917-1920 

годов 



ПЕРВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СОВЕТСКОЙ ВААСТИ 

В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА 

П. И. Лебедев 

--

в 
е.шкая Октябрьская социа.1истическая рево.1юция породи.1а новый 

тип обwественного и государственного строя и вместе с тем сода.1а 

необходимые предпосы.1ки д.1я построения в нашей стране новой 

ку.1ьтуры - национа.1ьной по форме, социа.1истической по содержанию. 

Осушеств.1ение ку.1ьтурной рево.1юции потребова.ю от Советского государ

ства преодо.1ения бо.1ьших трудностей. Нужно бы.10 приобшить к ку.1ьтуре ми.1-

.1ионнь�е массы не то.1ько русского, но и всех многочис.1енных народов России. 

Вспомним, что fJTY ;iадачу предстоя.10 решать в стране, где народные массы 

бы.1и, но с.1овам В. И. Ленина, «о�рабJt.ены в смыс.1е обра;iования, света и 

;iнания . . . » 1• 

Капита.1исты 11 номешики в uарской России третирова.1и русскую прогрес

сивную ку.1ьтуру, поддерживая в стране реакционные, чуждые народу течения 

в фи.юсофии, .1итературе, искусстве. 

У же в первые годы пос.1е рево.1юции. советская в.1асть приня.1а все меры 

к тому, чтобы уничтожить нещ�бежный в к.1ассовом обwестве ра;iрыв между 

искусством и народом, чтобы нодчинить искусство интересам Советского 

государства. 

В годы военной интервенции и гражданской войны, когда мо.1одая Совет

ская респу6.1ика пережива.1а бо.1ьшие трудности, Советское правите.1ьство, 

В. И. J:енин уде.1я.1и вопросам со;iдания советского искусства бо.1ьшое внима-

1 В. И . .1 е lf а lf, Сочаненая, т. 19 ,  стр. 1 15. 
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нпе. Учение J:енина о социа.шстической ку.�ьтуре во многом опреде.�и.�о пути 

ра.звитин советской науки, .�итературы, искусства. 

Формирование нового, советского искусства начина.�ось в ис1\.�ючите.�ьно 

с.южных ус.�овинх ожесточенной к.�ассовой борьбы. Коптррево.�юциоперы всех 

мастей при.зыва.�и художественную инте.�.�игепцию к саботажу, распространнн 

к.�евету, будто бы коммунисты собираются уничтожить русскую крьту

ру. Часть деяте.�ей искусства подда.шсь ;этим .�живым ИЩ\1ыш.�ениям и прибег.�а 

к саботажу, объявив, что не хочет работать под руководством советской 

в.�асти. На ,заседание в Смо.�ьпом, куда бы.�и приг.�ашепы крупнейшие петро

градские писате.�и, художники, артисты, приш.�о .шшь неско.�ько че.�овек; 

среди пришедших бы.�и В. Маяковский и А. Б.�ок. 

Многие деяте.�и искусства выжида.�и, чем кончится борьба между трудящи

мися и ;эксп.�уататорскими к.�асса:ми,  открыто не становнсь пи на сторону но

вой в.�асти, пи па сторону коптррево.�юции. 

Явно враждебную советской в.�асти группу художников во,зг.�ав.�н.�и Совет 

но де.�ам искусств и Сою.з деяте.�ей искусства. Эти две органщшции пыта.�ись 

объединит�, реакционные ;э.�ементы в их борьбе против советской в.�асти. В пер

вые же дни пос.�е Октнбрьской рево.�юuии Сою.з денте.�ей искусства ра,зверну.� 

1юнтррево.�юционную пронаганду. 

В ноябре 1917 года но поручению Советского нравите.�ьства народный 

комиссар но просвешению А .  В. Ауначарский со,зва.� в Петрограде в помещении 

;3имнего дворца собрание представите.�ей художественных органи.заuий и ра

ботников искусств. Выступ.�ение народного комиссара бы.�о встречено крайне 

враждебно .  В ответ на нред.южение художникам вступить в сотрудничество 

с советской в.�астью собрание принн.�о ре,зо.�юцию, выдвинутую Сою,зом дел

те.�ей искусства. В ре,зо.�юции подчеркива.�ось, что Сою.з делте.�ей искусства 

ло.�жен самостонте.�ьно и не;-швисимо от Советского нравите.�ьства руководит�, 

искусством .' Буржуа.зные «делте.ш» требова.�и ври ;этом, чтобы советс1шн в.шсть 

обеснечи.�а Сою;i необходимыми материа.�ьными средствами. 

Проводником реакuионпых в,зг.�ядов ста.� журпа.� « Ано.�.�ою) . В нонбре 

1917 года выше.1 No 6-7 ;этого журпа.�а. В нем бы.� по.мешен ряд контррево

.�юционпых статей. Провокационный характер име.�а статья А. Ростис.�авова 

под па.званием « Октябрьские событию) . Автор, подтасовыван и и;-зврашая факты, 

ныта.�ся « дока,за·1ъ» , что советскан в.�аст ·ь уничтожает искусство. Естественно, 

что журпа.� « Апо.�.�он» ,  ока,завшийсн на ·rаких нщшциях, очень скоро прекра

ти.� свое существование. Но контррево.�юuиоппо настроенные деяте.�и искусства 
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Н. Ан дреев.  В. /! . .lle1tu1t. Caniuna, итальянский каран�аш, пасте.�ь .  
1920-1 921 �оды.  

Центра.�ьныft мy�eft В. И . .Jlенина. 



еше доJго продоJжаJи, где мог.ш - на митингах, совщ.uаниях, собраниях, - ве

стп свою подрывную антисоветскую работу. 

Лучшая часть мастеров искусства приJОЖИJа немаJо усиJий к тому, чтобы 

помочь Советскому правите.1ьству обе;звредит'ь контрревоJюционный саботаж. 

По.штика партии и советской ВJасти в обJасти куJьтуры и искусства все

цеJо опредеJяJась интересами борьбы про.1етариата против ;эксп.1уататорских 

КJассов, стремJением сохранить и сдеJать достоянием народа все ценности 

куJьтуры и искусства. У же в первые месяцы посJе Октябрьской ревоJюцип 

Советское правитеJ'ьство приняJо ряд постановJений об охране памятников 

искусства 11 старины: 12 апреJя 1918 года бы.1 принят декрет о « монумен

таJьной пропаганде» ,  в октябре 1918 года - декрет « 0  регистрации, приеме 

на учет и охране памятников искусства и старины» ,  26 нонбрн 1918 года -

декрет «0 при;знании научных, Jитературных, му;зыкаJьных и художественных 

прои;зведений государственным достоянием» .  СпециаJьпым постановJением, под.

писанным В. И. Лениным (1918 г.), ;запрещаJся вьшо;з ;за границу предме

тов, представJяюших художественнJю и историческую uенность. 

Советское правитеJьство с первых дней сушествования четко опредеJИJО 

свое отношение к старому искусству как uеннейшему насJедию прошJого. У же 

в ноябре 1917 года нравитеJьство, по инициативе В.  И. Ленина, со;здаJо при 

Народном комиссариате по просвешению ОтдеJ но деJам му;зеев и охраны 

памятников искусства и старины; к работе в отдсJе быJо привJечено много 

специаJистов. 

Одним и;з наибоJее важных мероприятий первых Jет посJе Октябрьской 

ревоJюции быJа национаJщ�ация всех художественных му;зеев, частных собра

ний и КОJJекций . 3 июня 1918 года В. И. Ленин подписаJ декрет о наuиона

Jи;зации Третьяковской гаиереи. В Москве и Петрограде быJи национаJи;зиро

ваны многие частные собрания и КОJJекuии. �Зимний дворец в Петрограде бы.1 

нреврашен в двореu искусства, а впос.Iедствии передан в ведение ;Эрмитажа. 

БыJи в;зяты под охрану ;замечатеJьные архитектурные сооружения Москов

ского Крем.1н ;  все ценности, находившиеся в его ;знаменитых соборах, быJи 

тшатеJЬно учтены. БыJи приняты также меры к охране архитектурных памнт

ников и прои;шедениji: искусства и старины �Звенигорода, Дмитрова, КоJомны, 

Серпухова, Можайска, Новгорода, Пскова и многих других городов. 

Беспокойство Советского правитеJьства о сохранности художественных 

ценностей имеJо серье;зные основаншr. В первые месяцы пос.1е Октябрьской 

ревоJюции МJ;зеи и частные собрания, брошенные на прои;звоJ судьбы вJадедь-



цами и прежними му,зейными работниками, .зачастую подверга.1ись опасности 

расхиwепия и ра.зрушепия. На черном рынке пача.шсь торгов.1я прои,зведепия

ми искусства. Б.1агодаря мерам, которые припя.10 Советское правите.1ьство, 

подобные яв.1епия уда.1ось скоро пресечь. 

Как уже говори.1ось, в октябре 1 918 года Советское правите.1ьство и.зда.10 

декрет о всеобwем учете памятников искусства и старины. Проведение учета 

бы.10 поручено Мрейному отде.1у Наркомпроса и местным оргапи.заuиям. 

В Москве бы.1и обс.1едовапы и учтены наuиопа.ш.зированпые художествен

ные ко.1.1екuии Щукина, Моро.зова, Остроухова и других меценатов; па основе 

;этих частных собраний со.здава.1ись му.зеи. В Петроград;е, Гатчине, Петерго

фе, Царском се.1е, Пав.1овске и других местах бы.ш превраwепы в мреи мпо

гочис.1еппые царские дворцы и особняки. Бы.1и обс.1едовапы ко.1.1екции в домах 

Юсупова, Строганова, Шува.1ова, Шереметева и других. В му.зеи бы.1и превра-

wепы многие подмосковные помеwичьи усадьбы, представ.1яюwие 

художественный интерес, такие, как Останкино, Архапге.1ьское, 

Кусково. 

историко

Абрамuево, 

Зта бо.1ьшая и с.южная работа ве.1ась пе то.1ько в центре, по и па пери

ферии страны, где устапови.1ась советская в.1асть 1 .  

В Москве бы.1 учрежден Государственный му,зейпый фонд - специа.1ьпое 

храпи.1щuе, куда сво,зи.1ись му,зейпые ценности со всей страны. В да.1Ьпейшем 

и.з Государственного му,зейпого фонда памятники искусства передава.1ись в му

,зеи ра,з.1ичпых городов. Ра,зверпу.1ась 60.1ьшая паучпо-исс.1едовате.1ьская работа 

по и.зучению поступавших в фонд прои,зведепий искусства. 

Октябрьская рево.1юцю1 да.1а во,зможность со.здать совершенно новый тин 

му,зен . Советские му.зеи, прив.1екавшие массу .зрите.1ей:, сде.1а.1ись местом науч

ной и художественпо-просветите.1·ьной деяте.1 Ьпости. Ес.1и до рево.1юции в Рос

сии пасчитыва.юсь пе бо.1ее 30 му.зеев, то в 1 918 году их ста.10 87, а в 

1921 году- 310 2• 

В мае 1 918 года при Му,зейном отделе Наркомпроса была со.здана Всерос

сийскан комиссин по реставрации памятников искусства. По,зже ;эта комиссия 

1 Всего Му;3еiiным отде.1ом с nомоwью местных в.1астеii · бы.10 В;3ято на учет свыше 550 старин
ных усадеб, око.10 тысячи частных собраний. То.1ько в Москве и Петрограде бы.10 учтено свыше 
НЮ тысяч художественных �экспонатов, а по всей стране бы.10 собрано око.10 200 тысяч прои;:�ведениl 
искусства. 

2 Му;:�еи подра;:�де.1я.111сь на uентра.1ьные, об.1астные и местные. Наряду с художественными иу;:�еями 
бы.1и со;:�даны му;:�еи историк<i-бытQвЬ1е, естественно-исторические, краеведческпе, по.1итехнические, иу;:�еп 
Рево.1ючиn. 
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бы.ш реорган:щюnана в Центра.1ьные государственные реставрационные мастер

ские, которые nе.ш рабоJ'у не тоJько в русских городах - Москве, Новгороде, 

ВJадимирс, Лрос.1ав.ш, Загорске, - но и в городах Украины, Бе.юруссии, Сред

ней А;·ши .  Бы.ш ра.зработаны новые научные принципы реставрации, сыграв

шие, в частности, боJьшую роJь в выяnJении и сохранении нрои,зведений 

древнерусс1юй живописи - икон и фресок. 

БJагодаря отJичной работе ХJдожников-реставраторов уже в 1918-1919 го

дах советским иссJедовате.1ям искусства удаJось открыть боJьшое коJичество 

.замечатсJъных художественных прои,зведений 1; тем самым быJо по.южено нача

JО новому ;этапу в И.З) чении древнерусского искусства. 

Береж ное отношение к национаJьному художественному насJедию со сто

роны правитеJьства моJодой Советской респубJики быJо ярким свидетеJьством 

того, что партия цениJа J} чшие традиции русского и всего мирового искус

ства, считая, что на их основе доJжно ра;шиватьс.я новое, советское искусство. 

Историчес1чю роJь в со.здании новой художественной куJьтуры сыграJ 

выдвинутый ll. 11. Лениным 11.шн « монументаJьной пропаганды)) .  По.юженные 

в его основу пдеи, которые впервые четко опредеJ.яJи ,задачи художественного 

творчества, ностав.1енного на сJужбу трудяwимс.я, явиJись программой ра.зви

тил всего советского искусства. 

Работа по осуwестnJению пJана « МОН}МентаJьной пропаганды)) ,  проходив

шая под непосредственным набJюдением В. И. Ленина, внесJа в художествен

ную жи,знь Москвы, Петрограда и других городов небываJое оживJение. К со

.зданию и сооружению памятников и мемориаJьных досок быJи привJечены 

широкие круги делтеJей советского искусства. В течение 1 918-1919 годов 

почти все скуJьпторы - от старых мастеров до учашихсл художественных 

шкоJ - участвоваJи в осуwествJении пJана « монументаJьноti пропаганды)) .  

От делтеJей искусства Ком.мунистическан нартия требоnаJа, чтобы их 

творчество быJо действенным. Многие художники работаJи в те годы над 

агитационными нJакатами, « Окнами сатиры Роста)) ,  расписываJи агитпое,зда, 

агитнароходы, участвоваJи в оформJении нра,зднеств и демонстраций. Мастера 

графики веJи работу во вновь со.зданных 2JiypнaJax « Красноармеец)) ,  «Красный 

командир>> ,  « Творчество)) ,  « lIJaмю> ,  «Москва» ,  ИJJюстрироваJи массовые и.зда

ния прои,зведений КJассиков русской и иностранной Jитературы. Некоторые 

i Бы.!и открыты фрески :ХП века в /1.митриевско.111 соборе во В.!адимире и в А нтониево.111 монастыре 
в Новгороде, росписи А ндрея Руб.!ева в uеркви }'снения н а  Городке в �венигороде, росписи Феофана 
Грека в ;uеркви Спаса Преображения в Новгороде и другие. 
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преподава.ш в художественных шко.шх, студиях, самодеяте.1ьных кружках, ко

торые в рТО время сомава.шсь в бо.1ьшом ко.шчестве. 

Советское правите.1ьство высоко цени.10 работу мастеров художественной 

ку.1ьтуры и окружа.10 их нещ�менной ,заботой. Н сентябре 1918 года Народный 

комиссариат по просвеwению, но инициативе В. И . .ilенина, и.зда.1 постанов.1е

ние об обеспечении художников мастерскими. Деяте.1и искусства по.1уча.1и спе

циа.1ьное снабжение. БОJ.Ьшие средства отпуска.1ись на органщшцию художе

ственных выставок и конкурсов, на приобретение прои,зведений искусства . .ilишь 

один Народный комиссариат но просвешению .за 1918-1920 годы приобре.1 

у 415 художников око.10 двух тысяч прои.зведений, которые бы.1и распреде.1ены 

между му,зенми. 

Н 1919 году в Петрограде откры.1ась выставка, на которой бы.1и представ

.1ены все суwествовавшие тогда художественные направ.1ения и группиров

ки. Она ра.змести.1ась в 18 ,за.1ах �Зимнего дворца; на ней бы.10 выстав.1ено 

почти три тысячи рКспонатов. В Москве в течение 1 918-1919 годов бы.10 

устроено око.10 20 выставок: персона.1ьных, групповых, выставок ра.з.1ичных 

объединений и т. д. Д.1я органи;зации государственных выставок при Отде.1е 

и,зобра.зите.1ьных искусств Наркомпроса бы.10 учреждено Всероссийское uен

тра.1ьное выставочное бюро. 

Наряду с выставками бо.1ьшое .значение в художественной жи.зни име.1и 

многочис.женные конкурсы на архитектурные сооружения, ску.1ьптурные памят

ники, на прощшедения живописи и графики, посвяwенные конкретным темам. 

Бо.1ьшую ро.1ь в ра.звитии искусства в годы гражданской войны сыгра.1а 

героическан Красная Армия, неи,зменно выдвигавшая и пооwрявшая художни

ков, по;этов, писате.1ей. 

Решите.1ьно отстраняя от искусства враждебные народу р.1ементы, Совет

ское 11равите.1ьство настойчиво осуwеств.1я.10 программу Коммунистической 

партии в обшсти ку.1ьтуры и искусства. Зта бо.1ьшая и п.юдотворная работа 

по.1учи.1а поддержку у широких масс трудяшихсн, ибо она бы.1а це.1иком нод

чинена интересам народа. Н мо.1одой Советской респуб.1ике ра.зверну.1асъ нркан, 

богатая событиями, с.1ожная по своему обшественно-1ю.1итическому содержанию 

художественнан жщшъ.  Раскренщценный рево.1юцией народ нрояви.1 огромный 

интерес к науке, К)J.ьтуре, искусству. Именно в рТО время со.здава.1ись нервые 

про.1етарские университеты, народные дома, новые мреи, биб.1иотеки, театры. 

Почти на каждом ;-Jаводе, в учреждениях, в рабочих к.1убах nо,зника.1и драмати

ческие и хоровые кружки, студии живописи, ску.1ы1туры, ?)афики. Советское 
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правите.1ьство, несмотря на острые материа.1ьные ;затруднения ,  выде.1я.10 бо.1ь

шие средства на содержание ку.1ьтурно-просветите.1ьных учреждений. Нередко 

;эти средства дава.1и сами рабочие и,з своего ;заработка. Так ,  например, в жур

на.шх того времени можно найти сообшенин о том, �о в Ор.1е все ,заводы 

работа.ш один воскресный день и весь ,заработок ,за ;этот день отчис.1и.rи на 

нужды про.1етарского университета; в Твери рабочие ;Jаводов и фабрик отчи

с.1и.1и двухдневный ,заработок д.1н поддержания вновь соманных домов ку.1ьтуры, 

народных театров, художественных студий. 

По сравнению с доревОJюционным временем неи,змеримо во,зрос.10 чис.10 

посетите.1ей художественных му;зеев. Рабочие и крестьяне, прие,зжавшие в Мо

скву и Петроград, со.1даты с фронтов б.1агоговейно рассматрива.1и в открыв

шихся му,зеях сокровища искусства. 

Небыва.1ый ра,змах приобре.1а работа в об.1асти художественного обра,зова

ния. Художественные шко.1ы широко откры.1и двери д.1я всех трудншихсн и в 

первую очередь д.1я рабочих и крестьян. В 1918 году в Москве бы.10 органи

,зовано 19  таких студий. В Петрограде слuествова.ю 18  студий, в которых 

обуча.1ось бо.1ее четырех тысяч че.ювек. Художественные студии бы.1и открыты 

почти во всех городах страны,  где бы.1а установ.1ена советская в.1асть: в Уфе, 

Ту.1е, Иваново-Во;шесенске, Костроме, Ря,зани, Тамбове, Пен,зе, Саратове, 

Самаре, Ор.1е, Вятке ,  Во.югде, Смо.1енске, Арханге.1ьске и многих д;ругих 

городах. 

Появи.1ась потребность в органщшuии выставок прои;шедений рабочих

ху дожников. Первые две такие выставки бы.ш открыты в 1918 году в Петро

граде, ,затем в том же году одна выставка - в Москве. Часто на ;этикетках к 

картинам рядом с фами.1ией автора можно бы.10 прочитать: « чернорабочий, 

учи.1ся по.1года» ,  «токарь по мета.1.1у» ,  « с.1есарь» ,  «сын же.1е,знодорожного ра

бочего» ,  « крестьянин, шестнадцать .1ет» и т. д. 

Осушеств.1ян социа.1истические преобра,зования в об.шсти искусства, совет

ские художественные учреждения и органи,зации де.1а.1и все во,зможное, чтобы 

собрать вокруг себя художников, на которых можно бы.10 бы опереться .  Однако 

на.1ичие многих, активно действовавших враждебных си.1 чре,звычайно ос.1ож

ня.10 и ,затруднн.ю процесс сп.1очения передовых художников д.1я борьбы ,за 

осушеств.1ение ,задаq, выдвинутых советской действите.1ьностью. 

Трудности борьбы ,за советское искусство бы.1и обус.1ов.1ены в ;значите.1ь

ной мере и тем, что мирово,з,зрение бо.1ьшинства русских художников сформи

рова.1ось еше до рево.1юuии. Многие и,з них стоя.ш на антиреа.шстических 
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110,зицилх. По.этому уже в первые годы пос.1е установ.1ения советской в.1асти 

в нашей стране .1учшим художникам приш.1ось вести упорную борьбу против 

пережитков упадочного буржуа;шого искусства, против попыток направить ис

кусство по .1ожному пути . 

В первые годы советской в.1асти представите.1и с.1ожившихсл еше до ре

во.1юции художественных группировок (кубисты, футуристы и другие), высту

павшие под видом « рево.1юц1юнеров>> в искусстве, проник.1и в руководство 

Про.1етку.1ьтом, Отдыом щюбра.зите.1ьных искусств Наркоl\шроса, художествен

ными учебными .заведенияl\IИ, некоторыми журна.1ами и га.зетами и стреми.1ись 

направить ра.звитие советского искусства по антиреа.1истическому пути. 

Чре.звычайно бо.1ьшой вред нанес.1и они, в частности, художественному 

обра.зованию 1• 

Рассадником ме.1кобуржуа.зных идей в об.1асти искусства бы.1 Про.1етку.1ьт. 

Основы программы Про.1етку.1ьта бы.1и намечены еше до Октябрьской рево.1ю

uии. Пос.1е рево.1юции Про.1етку.1ьты бы.1и со.зданы во всех крупнейших городах 

Советшюй России, У к раины, Бе.юруссии. Центра.1ьный комитет Всероссий

ского совета Про.1етку.1ьта вьшуска.1 свой двухнеде.1ьный журна.1 «Про.1е

тарскал ку.1ьтура>> , редактором которого бы.1 идео.1ог Про.1етку.1ьта махист 

А. Бог дано в. 

Представите.1и Про.1етку.1ьта всячески поошря.1и в своих журна.1ах анархи

ческое, ниги.шстическое отношение к художественному нас.1едию. Вся старая 

ку.1ьтура (в том чис.1е ее наибо.1ее прогрессивные демократические яв.1ения), 

по мнению про.1етку.1ьтовцев, бе.зра.зде.1ьно выража.1а враждебную про.1етариату 

,эксп.1уататорскую идео.1огию. Ни о каком испо.1ь.зовании про.1етариатом художе

ственных ценностей прош.1ого, по их мнению, не l\Юг.10 быть и речи; на

оборот,  между прежней и новой ку.1ьтурой во.здвига.1ась стена. 

Пренебрежите.1ьно отбрасывая всю ку.1ьтуру прош.1ого, руководите.1и Про

.1етку.1ьта прово.зг.1аси.1и .10.зунг со.здания новой «про.1етарской ку.1ьтуры)) « .1або

раторным путем)) ,  руками индустриа.1ьного про.1етариата. При ;этом идео.1оги 

Про.1етку.1ьта пытались дока.зать, что психология рабочего проникнута авто

мати,змом, .1ишена индивидуа.1ьности .  

1 В 1918 году в Петрограде вместо Высшего художествеяяого учи.1иw;а при Ака.11емии ху.11ожеств 
бы.1и органщюваяы Петроградские государственные художествеяяо-учебяые мастерские; в Москве н а  
ба�е .1икви.11ироваяных Строгановского учи.1иw;а и Учи.1иша живописи, ваняи.я и :юдчества со�даны Сво
бо.11ные художественные мастерские. Отка� от .1учших тради;uиit pyccкoii художественяоii шко.1ы, отсут
ствие учебного п.1ана, текучесть преподавате.1ьского и студенческого состава ;этих мастерских приве.1и к 
тому, что систематическая подготовJtа художественных ка.11ров фактически прекрати.1ась. 
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В 1922 году один И;3 руководите.1ей Про.1етку.1ьта В. П.1етнев в статье 

«На идео.1огическом фронте)) утвержда.1: «И;3обра;3ите.1ьное искусство нового 

мира будет прощшодственным искусством, и.1и его не будет вовсе»1 • 

По поводу ;этой статьи В. И. Ленин писа.1: «Ну, �ачем печатать г.1упости 

под видом важничаюшего всеми учеными и модными с.1овами фе.1ьетона П.1ет

нева? . .  Учиться надо автору не «про.1етарской» науке, а просто учиться .. . Ведь 

;это же фа.Jtьсифшrт�ия исторического материа.ш;3ма! Игра в исторический 

материа.1и;3м ! »  2 

Ра;3об.1ачая про.1етку.1ьтовцев, В. И. Ленин неоднократно повторя.1 , что со

циа.1истическая ку.1ьтура во;3никает не на пустом месте, что ее 11ояв.1ение 

подготов.1ено всей историей ра;звития че.1овеческого обшества, всеми его мате

риа.1ьными и духовными ;завоеваниями. 

Выдвигая теорию « не;зависимости ку.1ьтуры от по.1итики»,  Про.1етку.1ьт 

но существу противопостави.1 свою по;зицию по.штике Центра.1ьного Комитета 

Коммунистической партии, учению Ленина о ку.1ьтурной рево.1юции. 

Бы.ю бы ошибочно утверждать, что Про.1етку.1ьт и крайние форма.шстиче

ские течения представ.1я.ш собой нечто единое. В журна.1ах Про.1етку.1ьта иногда 

печата.1ись статьи, направ.1енные против художников-форма.1истов . Однако ру

ководите.1и Про.1етку.1ьта и деяте.ш форма.1истического искусства бы.1и едино

душны в своей анархистской, ниги.1истической оценке ку.1ьтурного нас.1едия. 

В ;этом .1егко убедиться, по;3накомившись с «теорией)) и практикой форма.1и

стического искусства, в частности с многочис.1енными статьями и дек.1араци

ями, и с деяте.1Ьностью Отде.1а и;зобра;зите.1ьных искусств Наркомпроса. 

Отде.1 и;юбра;ште.1ьных искусств бы.1 органи;зован в нача.1е 1918 года. 

Нача.1ьником отде.1а особым постанов.1ением Художественной коиегии Нарком

проса бы.1 на;3начен художник Д. Штеренберг, яв.1явшийся одним Щ! крайних. 

представите.1ей форма.шстического искусства. При отде.1е бы.ш соманы две 

художественные ко.1.1егии - Петроградская и .Московская 3• 

Одновременно бы.1и со;iданы секции и;iобра;iите.1ьных искусств при отде

.1ах народного обра;зования Советов рабочих, крестьянских и со.1датских депута

тов в .Минске, Харькове, Витебске и других городах. 

1 В. П .1 е т н е  в. На идео.1огичес.ком фронте. -«П равдю>, 'Л сентября 1922 г. 
2 В. И . .11 е н и  н. Сочинения, т. 35, стр. 475. 
3 В Петрограде.кую .ко.1.1егию вош.жи: Н. А.1ьт�1ан, Н. П унин, С. Чехонин, А. Матвеев, В. Мая.ковс.кий, 

О. Бри.к, В. Щу.ко, Г .  Ятманов и другие; в Мос.ковс.к}Ю .ко.1.1егию, со;3данН}Ю нес.ко.1ь.ко nо;3же, - В. Тат
.1ин, И. Маш.ков, П .  Ку;3неuов, К. Ма.1евич, И. Жо.1товс.кий, Р .  Фа.Iь.к, В. Кандинс.киii, Б. Коро.1ев, С. 1\о
нен.ков, А. Шевчен.ко, А. Моргунов, О. Р о;3анова, С. Ноа.ковс.киii, Н. У да.1ьuова и другие. 
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Окщшвшись во г.шве Отде.ш щюбра3пте.1ьных искусств Наркомпроса, га3е

ты «Искусство коммуны)), ряда журна.1ов и художественных учебных 3аведений, 

11редставите.1и форма.1истического направ.1ения сде.1а.1и попытку подчинить ра3-

витие искусства теориям кубофутури3ма, супремати3ма и т. д. Д.1н по3иции сто

ронников так на3ываемого « .1евого» фронта, т. е. представите.1ей анархистских 

х.rдожественных группировок, пока3ате.1ен напечатанный 15 марта 1 918 года в 

«Га3ете футуристов» «Манифест .1етучей федерации футуристов» , в котором они 

прямо требова.1и отде.шт'ь искусство от государства. При3ыв к « самостояте.1ьно

стИ >) и «не3ависимости)> ку.1ьтуры от Советского государства по.1учи.1 у футурис

тов, как и у идео.югов Про.1етку.1ьта, открытое антирево.1юuионное выражение. 

Борьбу против поАитики Коммунистической партии в 06.1асти искусства про

.11.о.1жа.1а также га3ета Отде.1а и306ра3ите.1ьных искусств Наркомпроса «Искус

ство коммуны)) '  выходившая под редакцией Н. Пунина, О. Брика и Н. ААьтмана. 

В первом номере га3еты Пунин писаА: « В3орвать, ра3рушить, стереть с .1ица 

3ем.1и старые художественные формы - как не мечтать об fJTOM новому худож

нику, проАетарскому художнику, новому че.1овеку)) .  Во втором номере той же 

газеты А.1ьтман утверждаА: «Jишь футуристическое искусство есть в настоя

wее время искусство про.1етариата)> . 

Художники-формаАисты всех то.1ков, бывшие яростными противниками реа

.ш,зма, обънв.1н.1и прош.юе реа.1истическое искусство враждебным про.1етариату 

и рево.1юции, а себя - прово3вестниками коммуни3ма. 

Непомерные претещши га3еты «Искусство коммуны)> и руководите.1ей От

де.ш и306ра3ите.1ьных искусств Наркоl\шроса вы,зва.1и во.змуwение советской 

обwественности. На страницах ;этой га.зеты со стат·ьей «Jожка противоядия>) 

выступиА А. В. Jуначарский, который писа.1: « . . .  две черты неско.1ько пугают 

в мо.1одом Аике той га.зеты, на сто.1бцах которой печатается fJTO мое письмо: 

ра3рушитеАьнь�е нак.1онности по отношению к прош.1ому и стрем.1ение, говоря 

от Аица опреде.1енной шко.1ы, говорить в то же время от .1иuа в.1астю> 1• 

В самом деАе, тенденцио3ное отношение к художникам-реа.1истам со сто

роны руководите.1ей ОтдеАа и3обра,зите.1ьных искусств Наркомпроса препятство

ва.10 органи,зационному объединению старых кадров художников и искусствове

дов реа.1истической ориентации. 

«Теория)) и практика форма.1истов бы.1и решите.1ьно раскритикованы 

В. И. Jениным и передовыми деяте.1ями ку.1ьтуры и искусства. Против форма-

i А. J: у н а ч  а р  с к и Цi J:ожка противовдив. - ((Искусство коммуны», 29 декабрв 1 918  г. 
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.1истов выступа.1и советские и профсою;lные органи;lации, советская пресса 

(«Правда» ,  «И;lвестия» и другие периодические органы печати). 

В беседе с К.1арой Цеткин, ра;lоб.1ачая н11;lкопок.1онство перед упадочной 

буржуа;lной ку.1ьтурой, В. И. Ленин говори.1: «Мы чер�чур бо.1ьшие « ниспро

вергате.1и в живописи».  Красивое нужно сохранить, В;lять его как обра;lец, ис

ходить И;l него, даже ес.1и оно « старое» .  Почему нам нужно отворачиваться от 

истинно-прекрасного, отка;lываться от него, как от исходного пункта д.1я да.1ь

нейшего ра;lвития, то.1ько на том основании, что оно «старо>> ?  Почему надо 

прек.1оняться перед новым, как перед богом, которому надо покориться то.1ько 

потому, что «рТО ново»?  Бессмыс.1ица, сп.1ошная бессмыс.1ица! .Здесь много .1ице

мерия и, конечно, бессо;lнате.1ьного почтения к художественной моде, господ

ствуюшей на .Западе. Мы хорошие рево.1юционеры, но мы чувствуем себя по

чему-то обя;lанными дока;lать, что мы тоже стоим « на высоте современной 

ку.1ьтуры>> . . .  Я не в си.1ах считать прои;lведения рКСпрессиони;lма, футури;lма, 

куби;lма и прочих « И;lМОВ)) высшим прояв.1ением художественного гения. Я их 

не понимаю. Я не испытываю от них никакой радости)) 1• 
В ртих с.1овах Ленина, свидете.1ьствуюших о его ре;lко отрицате.1ьном от

ношении к форма.1истическому « новаторству» ,  о том огромном ;lначении, кото

рое он придава.1 истинно прекрасным обра;lцам «старого)) искусства, как исход

ным пунктам д.1я да.1ьнейшего ра;lвития, выражена самая суть по.штики партии 

в об.1асти искусства. 

Линия партии в вопросах искусства име.1а решаюwее ;lначение в подго

товке идейных и материа.1ьных предпосы.1ок ра;lвития под.1инно рево.1юцион

ного искусства, в ра;lгроме чуждых р.Iементов и прив.1ечении к работе передо

вых представите.1ей русской инте.1.1игенции, явившихся верными поборниками 

реа.1и;lма, храните.1ями его ;lамечатыьных традиций. 

1 <(.Iенин о ку.1ьтуре и искусстве». М., 1956, стр. 520. 



ЛЕНИНСКИЙ П.JIAH 

(<МОНУМЕНТ А.IЬНОЙ ПРОПАГАНДЫ)) 

И ПЕРВЫЕ CKY.JIЬПTYPllЫE ПА�1IЯТНИКИ 

JJ. Л. Нейман 

" ... 

о 
собенно бо.1ьшую ро.1ь в формировании советского искусства сыгра.1 

декрет Совета Народных Комиссаров «0 снятии памятников, во.здвиг

нутых в честь царей и их с.1уг, и выработке проектов памнтников 

Российской социа.1истической рево.1юции» 1• Sтот декрет по.1ожи.1 на

ча.10 осуществ.1ению одного и.з .замечате.1ьных .1енинских .замыс.1ов - п.1ана «мо-

нумента.1ьной пропаганды» .  

Свя.занный своим конкретным содержанием с со.зданием первых ску.1ьптур

ных памятников и памятных досок п.1ан «монумента.1ьной пропаганды», как его 

на,зыва.1 сам В. И. Ленин, ока.за.1 огромное в.1ияние на ра.звитие и других видов 

искусства. Перед нарождавшимся советским ИСКJССтвом .1енинский п.1ан стави.1 

,задачу пропаганды коммунистической идео.югии, .задачу со.здания нрои.зведений, 

отражающих «идеи и чувства реnо.1юционной трудовой России»2• 

«Еше в 1918 году, - расска.зыnает в своих воспоминаниях А .  В. Луначарский, -

В.1адимир И.1ьич по.зва.1 меня и .заяви.1 мне, что надо двинуть вперед искусство, 

как агитационное средство; при �том он и.з.1ожи.1 два проекта. Во-первых, по 

его мнению, надо бы.10 украсить .здания, ,заборы и т. п .  места, где обыкновенно 

бывают афиши, бо.1ьшими рево.1юционными надписями. Некоторые и.з них он 

сейчас же пре.11;.1ожи.1. 

i f}тот декрет, 3твержденныii 12 апре.1я 19'18 г., бы.1 опуб.1икован в «И:�вестиях ВЦИК» 14- аоре.1я и 
в «Собрании у:�аконениit и расuорвжениii» .№ 31 от 1 5  апре.1я 1918 года. 

2 Там же. 
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. . .  Второй проект относи.жся к постановке памятников ве.жиким рево.жю

ционерам, в чре�вычайно широком масштабе, - памятников временных, и;i 

гипса . . .  » 1 

Пояснян свою мыс.жь о «монумента.жьной пропаганде» ,  В. И. Ленин наном

ни.1 о « Государстве со.жнца>) Томаса Кампане.1.1ы и о фресках его фантастиче

ского города, с.жуживших де.жу обра�ования и воспитания мо.жодого поко.1ения. 

МысJЬ Кампане.1.1ы не ка�а.шсь Ленину наивной. То, что бы.10 утопией в 

Ита.жии XVI- XVII веков, мог.10 и до.жжно бы.ю стать реа.жьностью в стране, 

где впервые в истории чеJовечества �ак.жадыва.шсь основы социаJистического 

обшества. 

Как поJитик и государственный дентеJь Ленин видеJ гJавную цеJь «мо

нументаJьной пропаганды» в rраспространении рево.жюционных идей по всей 

стране. Однако рту поJитическую �адачу он никак не отде.1я.1 от ;iадачи ху

дожественной. 

Рево.жюция нужда.жась во всево�можных средствах пропаганды и агитации, 

в том чис.же средствах искусства. В. И. Ленин ве.жикоJепно понима.1 и в поJной 

мере оценива.1 во�можности его могучего во�деfiствия. Он жда.1 от искусства 

быстрого ответа на ;iапросы рево.жюции, жда.1, что оно станет внутренне бJи�

ким мыс.жям и чувствам народа. 

И;i.жагая по.житическую и художественную программу «монумента.жьной про

паганды>> , В. И. Л-енин одновременно выдвига.1 программу практических дей

ствий, входи.1 в дета.жи п.жана. Прежде всего его интересова.1 вопрос о худож

никах . В органи�ации художественных си.1 он виде.1 первую нредпосы.жку 

выпо.жненин своего �амысJа. Ленин советова.1 также не Сl\1уwаться временным 

характером памятников. « Ilожа.жуйста, не думайте, - говори.1 он, - что я нри 

рТОМ воображаю себе мрамор, гранит и i:iО.жотые буквы. Пока мы доJжны все 

де.жать скромно» 2• 

В. И. Ленин с самого нача.жа нрояв.1я.1 серье;iную �аботу об осушествJении 

н.жана « монумента.жьной нропаганды)) и относи.жен к нему как к де.жу государ

ственной важности. Это подтверждается и да.жьнейшим его рнергичным вме

шате.жьством во все вопросы, свн�анные с « монумента.жьной нронагандой» ,  его 

письмами, те.жеграммами, правитеJьственными постанов.женинми, которые он .шчно 

состав.1я.1, и т. п .  

1 А • .I у н а ч  а р  с к и й  . .Iенин и искусство. - В сб.: «Статьи об искусстве». М .  - .I . ,  1 94-1 ,ст р. 4-4-9-4-50. 
2 А • .I у н а ч  а р  с к и ii . .Iенин о монумента.1ьной 11ро11аганде. - «.lитературная газета», 29 января 

1933 1·. 
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Первый декрет Совета Народных Комиссаров о « монумента.1·ьной пропа

ганде» г .1аси.1: 

«Во о;iнаменование ве.шкого переворота, преобра;iовавшего Россию, Совет 
Народных Комиссаров постанов.111ет : 

1 )  Па�rнтники , во;iдвигнутые в честь цapeit и их с.л.уг и не представ.л.яющие инте
реса ни с историческоii ,  ни с художественноП стороны, под.л.ежат снятию с п.л.оща
деii и у.л.иu 11 частью перенесению в ск.л.ады, частью испо.л.ь;iованию ути.л.итарного ха
рактера. 

2) Ocoбoii комиссии и;i Народных Комиссаров по просвещению и пмуществ рес
пуб.л.ики и ;iаведующего отде.л.ом и;iобра;iите.л.ьных искусств при Комиссариате просвеше
ния поручается, по сог.л.ашению с художественноii ко.л..л.егиеit Москвы и Петрограда, 
опреде.л.ить, какие памятники под.л.ежат снятию. 

3) Toit же комиссии поручается моби.1и;iовать художественные си.л.ы и органи;iо
вать широкиii конкурс по выработке проекто в  памятников,  до.л.женствуюших о;iнамено
вать ве.л.икие дни Poccиitcкoit соuиа.л.истическоii рево.л.юuии.  

4) Совет Народных Комиссаров выражает же.л.ание ,  чтобы в день 1 -го Мая бы.tи 
уже сняты некоторые наибо.л.ее урод.л.ивые истуканы и постав.л.ены первые моде.ш но
вых памятников на суд масс.  

5) Toit же комиссии поручается спешно подготовить JJ;екориро вание города в 
день 1 -го Мал и ;iамену подписеit, �эмб.л.ем, на;iваниii у.л.иu, гербов и т. п .  новыми, отра
жаюшими идеи и чувства рево.л.юuионноfi трудовоii России. 

6) Об.л.астные, губернские Совдепы приступают к �этому же де.л.у не иначе, как 
но сог.л.ашенuю с вышеука;iанноii комцссиеit. 

7) По мере внесения смет и выяснения их практическоii надобности ассигновы
ваютсл необходимые суммы»1• 

Как видно и� первой части декрета Совнаркома, ОСJwеств.1ение .1енинского 

п.шна « монумента.1ьно:й пропаганды» до.1жно бы.ю начаться со снятия некото

рых старых памятников, ;JМб.1ем и надписей, 11рос.1ав.швших царский режиъ1 .  

Упрамнение официа.1ьных монархических монументов, ненавистных народу, бы.ю 

важным рево.1юционным актом. «Даже пос.1:е февра.1я 1917 года, - писа.1 в то 

время журна.1 « Искусство» , - все ;Jти истуканы мо;iо.1и.1и rJa;ia, а пос.1е Октября 

они ста.1и и оскорб.1:ением» 2• Само собой ра;iумеется, снятие старых памятников 

прои;iводи.1ось с бо.1:ьшой осмотрите.1ьностью. В соответствии с точным смыс.1ом 

;JТого и других декретов советской в. 1:асти, все, что представ.1я.10 художествен

ную и историческую ценность, не то.1:ько не подверга.1ось опасности уничто

жения, но, напротив, ;iабот.шво охраня.1ось государством. 

Как прави.10, снятию того и.1и иного памятника предшествова.10 обсуждение 

вопроса о неъ1 в государственных и обшественных органИ;iаJJИях. Журна.1 « Ис-

1 «И;!вестия ВЦИК», 14 адре.u 1918 r. 
2 «Искусство&, · 1 918, .J\o 6/1 0, стр. 7. 
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1{усстnо)) соо6ша.1, например, что « относитеJьно памятников А.1ексанлру IП и 

С1юбе.1е1 Jу многие художншш, на совмсстно1'1 ;1аседанпп с чJенамп отдеJа 1 1Jа

стических искусств ври Московском Совете, выска;1аJись ра снятие f)TllX IШ1'ШТ

ников. Вопрос об их СЮIТИИ НСОДНОI\ратно поднпмаJСЛ 11 в сою;-!е ХJДОЖНШ\ОВ))1• 

Памнтник генераJу СкобеJеву, сооруженный в 1912 году по  нроекту скуJыrтора

л11.1етанта Самонова, быJ первым И;1 сннтых в .Москве. Он бы.r демонтирован 

к 1 ман 1918 года. На его 1'1есте В. И . .денин предJожп.1 во�-Jдвпгнуть 11амнт

ннк Советской Конституuии . Одновременно с упрамнением некоторых осо

бенно урод.швых монарх11чес1шх памнтников принимаJись меры к .ншвидаuип 

uарс1шх f)МбJем, мемориаJьных досок и надписей. 

СJедует нодчеркнуть, что n самом фю\те рамены монархических намнтников 

п наднпсей монументами, отвечавшими мпросорерuанию народа новой, соuиа

Jистичес1\ОЙ России, В. И. .денин впде.1 ревоJюuионный смыс.1 и нроннленпе 

высокой исторической с11раведм1вости . Неудивительно 1юf)тому, что он требовал 

бе;1от.шгатеJьного нроведенил в жи;1нь декрета о «монументальной 11ро11аганде)) 

во всем его объеме п бы.1 г.1убоко во;1мушен бе;1денте.1ьностъю народных комис

саров 11росвешенш1 и государспюнных им} шеств, которые не }CIJCJИ I\ 1 ман 

составит�) хотн бы с11исо1\ нодJежаших устано1ше новых 1шш1тюшон и 11амнт

ных досок . 

Ровно чере;1 1'1еснu 1юсJс 011}6.пн•ованпн де1\рета Ленин нанранш�: Луначар

с1юму сJедуюшую те.1еграмму: 

«Петроград 
С"о.п,ныii 

Народному к°'шссару вроснщценил Луначарскому. 
[13 мал 1918 г.] 
�тдив.юн [11]. вщшущен бе;целтельностью Baшeii и Ма.шнонского2 в деле подгото1нш 

хороших uитат и надп11сеii на общественных :3дан11лх Питера и Мuс1шы ... 

Судн по  f)тoii те.1еграмме, .денин, видимо, не ждаJ 11онв.1енин моде.1еii на

мнтнююн n cтoJI> короткиii срок, но он считаJ бе;1усJовно во�можным нриго

тонит1, uитаты и надниси . 

В отJичие от органон Народного комиссариата 110 нроснешению и "lуначар

ского В. И. Ленин быстро реагироваJ на каждую ;1адержку п не;·шмемптеJьно 

1 <сИС!i}ССТВО», 1918, .)\'!, 3 / 7, стр. 22. 
2 11. Ма.ншонский - в то нре��я народный liомиссар государственных ШI} шести респ} б.111к11. 

3 «.fенинсюrй сборнню>. XXI. М., 1933, стр. :Ю5. 
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В. И. Jlenun произnосшп речь при открыттtи пал1лтпnика К. Jfapкcy и Ф. Эшельсу 
7 nолбрл 1918 �ода. 
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реша.1 все вопросы, свя�анные с п.1аном « монумента.1ьной пропаганды» .  По.1учив 

подписанную J:уначарским просьбу Народного комиссариата по просвешению 

об ассигнованиях на петроградские памятники, В. И. J:енин тотчас направи.1 ее 

на рассмотрение. На письме �lуначарского имеется надпись: « Вносится в Ма.1ую 

Комиссию бе;l всяких форма.1ьностей по распоряжению Председате.1я Совета 

Народных Комиссаров. 29/VI. 18 г . »  1• Бо.1ее того, чтобы предупредить какую 

бы то ни бы.ю ;lадержку, В. И. Аенин не ожидая �ак.1ючения комиссии (кото

}}ан ввиду помнего времени уже ;lакончи.1а работу), .1ично выступи.1 в ;этот же 

день на �аседании Совнаркома с док.1адом об ассигнованиях на памятники. Одобрив 

11ред.1ожение В. И. Аенина, Совнарком одновременно обя�а.1 Народный комис

сариат но просвешению принять все необходимые меры к тому, чтобы ускорить 

выпо.шение декрета о «монумента.1ьной пропаганде» .  

Преодо.1евая органи�ационную неповорот.1ивость наркоматов и бемеяте.1ь

ность утвержденной в апре.1е особой комиссии по памятникам, В. И. Аенин тре

бова.1 установ.1ения персонаiьной ответственности �а осушеств.1ение п.1ана. Это 

способствова.10 прояв.1ению бо.1ьшой активности всех .1иц и органи;lаций, имев

ших отношение к н.1ану 2• 

Вскоре, выпо.1няя решение 11равите.1Ьства, Отде.1 и;lобра;lите.1ьных искусств 

Наркомпроса подготови.1 список .шц, которым предпо.1ага.1ось поставить памят

ники 3• Этот первый вариант списка вк.1юча.1 имена рево.1юционеров и обще

ственных деяте.1ей, писате.1ей и по;этов, фи.1ософов и ученых, художников, 

компо;lиторов и актеров - всего шестьдеснт три имени. 

2 августа 1 918 года в «И;lвестиях ВЦИК» бы.1 опу6.1икован окончате.н,

ный вариант списка памятников, скреп.1енный подписью В. И. Ленина. 

Утвержденный В. И. Лениным список поражает своей широтой . Ес.1и на 

первый в;lг.1яд раме.1енный на рубрики, он кажется сухим перечис.1ение:м 

имен, то при боJ.ее вниматеJ.ьном рассмотрении становится очевидным, что в 

нем наш.ш свое выражение .1енинская идея преемственности ве.1иких традиuий 

нрош.1ого. 

Бо.1ьшое место в принятом списке �анима.1и имена деятеJ.ей русской куJ.ь

туры. ;3десь 6ы.1и дворянские рево.1юционеры Песте.1Ь и РыJ.еев, вождь кре-

i А рхив Института 111а ркси3ма - .1енини3ма, фонд Совнаркома ,  П ротоко.1 СНК .М 150, п. 13. - В кн.: 

И. С м  и р н о  в. И:i истории строите.1ьства соuиа.1истической ку.1ьтуры в первый период советской в.1асти. 
1\1., 1952, стр. 217. 

2 Повседневный н ад;iор 3а вьшо.1нением декрета Совнаркома от 12 апре.1я бы.1 поручен а рхитектору 
Н. Д. Виноградову. 

в (.писок бы.1 опуб.11J�о11ан в журна.1е «Искусство�, 1918, No 2 / 6, стр. 16. 
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Н. Андреев. В. Г. БеАинскиil. БареАьеф. Гранитна1� кротка . 1920 �од. 

Гос. Третьвковскав г11.1.1ерев. 
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сп)лнскоfi войны Степан Ра;:Jин, герои « Народной во.ш» Же.1лбов и Перовская, 

про.1етарские рево.11юuионеры Ха.11турин, П.11еханов, Во.1�дарски:й, писате.ш Пуш

юш, Аермонтов, Гого.11ь, Некрасов, СаJIТыков-Щедрин, То.1стой, рево.1юuионные 

,11.емократы-просветите.1и Герuен, Огарев, Чернышевский, титаны pyccкoil науки 

Ломоносов и Менде.1еев, корифеи русского театра Моча.юв и Комиссаржевская, 

гениа.1ьные мастера живописи Андрей Руб.11ев и А.1ександр Иванов и многие 

другпе. Кроме того, в соответствии с ука;-шнием В. 11. Ленина, в список бы.1и 

н 1сночены имена иностранных писате. 11еii, компо;:Jиторов, художников, по.1ити

ческпх делте.1ей: Байрона, Гете, Бетховена, Менье, Спартака, Дантона и др. 

Наб. подал ;:Ja вы1ю.1нением декрета Совета Народных Комиссаров от 12 ап

ре.нr, В. И. Аенин устраня.1 с пути « l\юнумента.1Ьной пропаганды» все новые и 

новые препятствия. В ре;:Jкой форме выска;:Jыва.1 он свое во;-JМJ!.!!енис но по

воду ха.штного отношения Народного 1юмиссариата но  просве!.!!ению 1\ подго

товке памятников, требопа.1 присы.1ки имен ответственных .шu д.1л нреданин их 

с уду, 1\леймп. 11 саботажников и рото;-Jеев 1. 

Интерес В .  И. Ленина к « монумента.1ьной пропаганде» не ос.11абенаст и в 

пос. 11едую!.!!11е годы, о чем свидете. 11ьствуют его выступ.1ения на uеремонинх от

крытия и ;шк.11адк11 памнтников, его оценки ко�шурсных проектов, отде.н>ные 

его сонеты п ;-Jамечанпн о памятниках « l\ЮНJмента.11'ьноii пропаганды» .  Личное 

участие В. И. Ленина в состав.1ении п реа.1щшuии п.шна « монумента.111>ной про

паганды» лв.1 1ются особенно ярким свидете. 11ьством того ,значения, 1юторое при

обретало нскусство в об!.!!ественной жи;:Jни . 

. " 

В соответствии с ука;-Jаниями В. 11. Ленина д.ш выпо.шенпя п.шна «мону

м:ента.11ьноii пропаганды» бы.ш широко 11рИ,в.11ечены ску.1'ьпторы ра;-J.шчных твор

чсс1шх направ.11ений. Ску.11 ьпторы Москвы, Петрограда и многих других городов 

с ;энту;1иа;:JМОl\1 встрети.1111 ;этот п.11ан. Правда, е!.!!е не все они понима.11и г. 11убокий 

идейный смыс.11 .11енинского ;-Jадания, однако они виде.ш в нем осу!.!!еств.11ение 

давней мечты о бо. 11ьшом синтетическом искусстве. « . . .  Я бы.11 не то. 11ько обра

дован,- расс1ш;:Jывает н своих воспоминаниях старейший русский ску. 11ьптор 

Л. Шервуд,-но и и.зум.11ен тем, что, несмотря на громадные материа.11ьные 

.шшения, которые мы тогда испытыnа.ш, молодому советскому государству по-

1 См. те.1еграмму В. И . .Jleниua А .  В . .11у11ачарс1юJ11у от 18 сентября 1918 г. и его письмо, от 12 о!iтя
бря 1918 года , адресованное пре;шдиуму Московс!iого Совета. - «.ileнинcRи.ii сборнию>, :X:XI, стр. 213-215. 
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Г. Але1'rееа. Рабо•tuй и 1'рестьлиuи. Pe.iьeifi. 1918 �од. 

Москnа. 

надоби.шсь ску.1ьптура, потребность в которой всегда свл;Jыва.шс1, с п.збытком 

средств индивидуа.1ьного ,зака�чика и.1и обwественной органи�аuии. Теперь, 1ю

нечно, д.ш нас понятно, что .1енинский п.1ан «монумента.1ьной пропаганды » бы.1 

органически свл,зан с ве.1иким де.1ом ку.11,турноН рево.1юuии, с 1ю . .юсса.п.ной 

перестройкоii чс.1овеческого со.знания, которую сде.1а.1и во,з�южной ве.1икис днп 

Октября» 1• 

В дни подготовки к осуществ.1ению п.шна «монуl\1ента.11.ной пропаганлы» 

н профессиона.1ьном сою,зе ску.1ы1торов Москвы uари.10 необычайное ожив.lение. 

На многочис.1енных .заседаниях обсужда.1ись непривычные ус.1овил кошtурса, 

состан.1л.1ись списки персона.1ьного распреде.1енил �ака,зон, вьшсня.1ис1, вопросы 

о материа.1ах, инструментах и мастерских. Каждый такой вопрос преврщuа.1ся 

в ту пору в 60.1ьшую и трудную проб.1ему. Особенно с.1ожно бы.10 ра.здобыть 

мастерские. Специа.1ьныl\tи достаточно оборудованными помещенишш 06.1ада.1и 

·rо.11,ко немногие ску.жьпторы. Оста.1ьные устраива.1ис1, по бо.жьшей части в пу-

1 .11. Шервуд. Вос11ом11наю1я о �1011р1ента.1ьноi\ 11ро11ага11де в .lle111111rpaдe.- «ИСR)ССТВО» 19:!9, 
.М 1, стр. 5U. 
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В. Андреев. Н. Г. Черпышевскut1. Баре деф. Гипс. 
1 920 io,4. 

Частное собрание. Москва. 

стовавших мага;шнах. Достать деревянныii с1·анок, г.яину, каркас д.яя ску.яьптуры 

стои.10 многих уси.яий и, что самое г.яавное, времени. « . . .  На прщ�ыв своего Сою.за 

к работе,- писа.1 журна.1 «Вестник iiш.зни»,- к :моби.яи.зации ску.яьптурных си.1, 

ото.зва.1ись почти все ску.1ьпторы г. Москвы, несмотря на 1·0, что ограниченность 

времени (три месяца), невысокое во.знаграждение {в смете проведен принuип 

трудовой оп.1аты), недостаток :материа.1а и технические трудности, неl'fшнуемые 

при осушеств.1ении совершенно н овой .задачи, до.1жны бы.1и бы многих отпугну·rь» 1• 

1 �Вестник жк;эн11», 1 918, .М 1, отр. 74-. 
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Работа скуJьпторов над новыми па

мятниками ра;'lвернуJась особенно интен

сивно во второй поJовине сентября и в 

октябре 1918 года. В Москве установка 

памятников началась с 3 ноября. В пер

вую годовшину Октябрьской революции-

7 ноября 1918 года - на уJицах и ПJЩца

дях Москвы и Петрограда быJо открыто 

нес1<0J'ько l\юнументов. :За время с 1918 

по 1921 год Москва поJучиJа боJее 

25 памятников, Петроград - свыше 15 .  

Многие нроекты, над которыми веJась 

работа 11 1918-191 9 годах, не быJи до-

11едены до конuа всJедствие непреодо

Jимо трудных прои;'lводственных усJовий. 

Ленинская идея сооружения памят

никон осушествJялась не т0Jь1ю в Мос

кве и Петрограде, но и во многих 

других городах. 

Той же uели агитации и пропа

ганды служили появJявшиеся на y
_
Jиuax 

городов мемориал1,ные доски и надписи. 

�та форма нопуляри;шuии основных 

принuипов маркси;'lма, новых ревоJю-

1.!ИОнных идей и JО;iунгов составJяJа не

отъемлемую часть нлана «монументальной 

пропаганды)) .  Обшее коJичество мемо-

М. Манизер. Рабо•tuй. Редеф. Це.11ент. 
1920- 1921 20,� Ы .  

Москва. 

риал1,ных доеок и надписей в одной тоJько Москве доходиJо до 50. ПоявJение 

перных революuионных надписей было свя�ано с передеJкой обеJиска в Але1\

сандро1JСКОl\1 саду. B;ial\IeH имен царей на обеJиске быJи начертаны имена рево

JЮ!Jионных мысJитеJей. На мании городс1юli думы (сейчас ЦентраJьный мy

;ieii В. И. Ленина) старый герб Москвы бы"1 �аменен реJьефом работы Г. АJексес

ва с щюбражениями рабочего и крест·ьянина (стр. з1). На торuовой стене того 

же дома Г. Алексеев установил намятную доску со словами: «РеJигия - опиум 

для народа>> , а на фронтоне - медальон, текст которого гJаси.1: «Революuия -

вихрь, отбрасываюший на;шд всех, ему сопротив.1яюшихся)) .  
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На центра.�ьных п.юшадях и у.шцах Москвы, в оформлении которых, кроме 

скульпторов, участвовали" архитекторы, памятные доски с надписями встречались 

особенно часто. Архитектору С. Чернышеву принадлежа.1 проект укрепленной 

на стене Исторического му;iея доски с и;iречением: «Уважение к древности 

есть несомненно один И;i при;iнаков истинного просвеwенин)) .  Доска бы.ш еде

.шна И;i дерева наподобие картуша с пятиконечной ;iвемой вверху. 

Архитектор Н. Аадовский был автором оформ.1ения памятной доски, вос

прои�водящей слова Н. Чернышевского: «Будущее светло и прекрасно. Аюбите 

его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите и� 

него в настояшее, сколько можете перенести)) 1• 

Некоторые И;i памятных досок сохранялись на домах Москвы в течение 

долгого времени. На стене Петровского пассажа до сих пор можно видеть 

рельеф М. Мани;iера с и�ображением фигуры рабочего (стр. зз). До наших дней 

сохранился также помешенный на столбе ворот дома No 25 по Тверскому буль

вару меда.1ьон с профильным и�ображением Герцена и датами: « 1870 -- 1920)) , 

отмечавшими пятидесятилетие со днн его смерти. 

Портретные и�ображенин революционных мыслителей и передовых денте

J.ей ку.1ьтуры прошлого нередко встречаJ.ись и на других памнтных досках -

« К. Маркс)) И. Шадра, «Чернышевский)) (стр. з2) и «Станкевич)) В. Андреева, 

«Белинский» Н. Андреева (стр. 29) . 

Некоторые надписи, как, например, «Про.1етарии всех стран, соединяйтесь!)) , 

«Дело науки служить люднм» ,  повторялись на досках с ра�личным художествен

ным оформлением, устаноменных в ра;iных районах Москвы. 

Однако вомействие памятных досок на ;iрителей в 60.1ьшинс'1'ве случаев 

ока;iывалось недостаточно сильным: содержание их бы.10 нег лубок о, Я;iЫК -

беден. Очень част.о компо;iицин памятных досок строиJ.ась по обра;ща:м н.шкатов 

или станковых картин. Между рельефами и огромными поверхностями стен, длн 

которых они предна�началис:ь, не бы.10 необходимого соответствия. 

Самая И;iвестная И;i мемориальных досок тех лет - «Павшим в борьбе ;ia 

мир и братство народов)) (1918 г.),- испоJ.ненная скуJ.ы1тором С. Коненковым 2, 

была посвяшена памяти борцов Октнбрьской ревОJ.ЮJJИИ (стр. 35) . На торжествен-

1 Н. Г. Ч е р н ы ш е  в с к и й. По.1ное собрание сочинений, т. XI. М" 1 939, стр. 283-284. 
2 Коненков Сергей Ти:мофеевИч (род. в 1874 г.). Художественное обра:зование по.1:учи.1 в :московском 

Учи.1ише живописи, ваяния и :зодчества (1891-18�6 гг.) и в Академии Х} дожес'Iв (18�8-1t02 п.). Первые 
работы ;Jксuонирова.1 на передвижных выставках. В H1t-1 t23 годах п_реподава.1 во ВХУТЕМАС. С 1 924 по 
1 945 год жи.1 и работа.1 :за граниuей. 
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С. Коиеикоо. МеАtориа.�ьиая доска 
«Павши.м в борьбе за мир и братство народов». 

Баре.неф. Цветиоа цеАtент. 1918 zод. 

Не сохрани.1ся. 

ном открытии рТОЙ доски, укреп.1енной в uентра.1ьной части крем.1евской стены 

со стороны Красной п.1оwади, с речью выступи.1 В. И. Ленин .  Прои,зведение 

Коненкова от.шча.1ось и широтой ,за�\1ыс.1а и ве.1ичавостью обwего впечат.1е

ния. Но вместе с тем фантастическая фигура с кры.1ьями ,за спиной, которую 

Коненков помести.1 в центре баре.1ьефа, дава.1а основание укорять ску.1ьптора ,за 

чре,змерно отв.1еченное решение. Со,зданный Коненковым обра,з вы,зва.1 у Ленина 

«некоторое сомнение», как об ртом расска,зывает J:уначарский. Мемориа.1ьная дос-
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ка ка;iа.шсь В. И. Ленину « не особенно убедительной» .  Сам автор, шутя, на;iы

ва.1 ее «мнимо-реальной доской» 1 • 

Коненков, вместе с А. Голубкиной, Н. Андреевым, Л. Шервудом, А .  Мат

веевым, представлял старшее поколение русских скухьпторов. С творчеством Ко

ненкова, самого крупного И;i них, было свя;iано целое направление в ра;iвитии рус

с1юй 11 .шстики предреволюционной поры - направ.1ение, соединившее в себе 

традиuии русского искусства с традициями античности, ис1шния национально-свое

обра;iных форм и обра;·юв с увлечением архаикой. В обращении к архаике 

некоторые ску.1ы1торы виде.ш во;iможность со;3дания нового монумента.1ьно

декоративного сти.1 11, и ;это отчасти скщш.1ось на прои;шедениях Коненкова нер

вых советских .шт .  Па!\1ятник Степану Ра;шну, исполненный Коненковым д.Iя 

Лобного места на Красной п.юwади, свидете.1ьствует об ;этом в такоii же мере, 

как и упомннутая выше мемориальная доска . У с.ювност1, решения нроявилась 

;1десь и в приемах компо;3иции, и в намеренном упроwении пластических форм, 

и в самой трактовке обра;3а Ра;3ина и его сподвижников. В сущности прои;3ве

дение Коненкова не было памятником в обычном смысле. Скульптор очень своеоб

ра;шо поня.1 свою ;3адачу, и в его и;3ображении Ра;3ИН предстает перед нами не 

IШБ историческан личность, а как герой народного ;эпоса с чертами СБа;3очного, 

песенного обра;3а. 

Пути, на которых Коненков иска.1 свою тему в искусстве, своих героев, 

cвoii индивидуальный стиль, многообра;3ны, иноii ра;1 причудливы. Но в его 

11рои;1ведениях нас всегда привлекает яркая мысль, сила выражения, страстность, 

с которой он утверждает свое отношение к ЖИ;3НИ и к искусству. 

Другая линин в русской скульптуре первых рево.1юционных лет была пред

ставлена А . .Матвеевым 2• Ученик П. Трубеuкого, Матвеев от ранних своих работ, 

вьшолненных в духе имнрессиони;3ма, очень скоро прише.1 к прямо противоно

ложной конuепuии скульптуры. Це.1ь, которую он перед собой ставп.I , состояла 

в том, чтобы вернуть скульптуре ее классическую простоту и ясность. Но к.шс

сический идеал, игравший столь важную роль в исканиях Матвеева, бы.1 так 

же да.1ек от современности, как и ;3амкнутый мир его интимных обра;юn. 

Участие Матвеева в осуществлении плана «монументальной нронаганды>> 

;3наменова.ш важную перемену в его творчестве. Матвеев был автором памятника 

1 См. А. �1 у н а ч  а р  с к и it . .Jlенин и искусство.- В сб.: «Статьи об искусстве», стр. 451 . 
2 Матвеев А.1ександр Терентьевич (род. в 1 878 г.). В 1899-1902 годах у ч11.1ся в московскщ1 Уч11.1щ1.1е 

живописи, ваяния и ;3одчества (у С. Во.rнухина и П .  Трубецкого) . Участвова.1 в выставках группы «Го.1убая 
ро;3а». Пос.1е Ве.1икоii Октябрьской социа.1истическоit рево.1юuии - профессор Академuи художеств. Входи.1 
в Обwество русских ску.1ьпторов (ОРС). 
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К. Марксу (стр. з1), постав.1енного 

в Петрограде перед Смо.1ьным. 

И ;это прои;iведение, свя;iанное 

своей темой, всем своим идейны}� 

смыс.юм с ревОАЮЦИОННЫМИ собы

тинми тех .1ет, открыва.10 скуАьн

тору перспективу нового творче

ского пути. 

Самым видным представите

.1ем импрессионистского направАе

ния в советской скуАьптуре ;это

го раннего периода бы.1 Л. Шер

вуд 1 , видевший в импрессиони;iме 

путь к и;iбав.1ению от ш
'
тамнов 

номней академической ску.1ы1ту

ры. И;iвестно, что "f уначарский 

счита.1 удачным шервудовского 

«Радишева» 2- нервый памнтник 

«монументаАьной пропаганды», 

гипсовые от.1ивки которого почтп 

одновременно бы.1и установАены 

в Москве и Петрограде. Между 

тем в действите.1ьности импресси

онистская трактовка памнтника 

преплтствова.1а г.1убокому раскры

тию обра;iа ве.1икого русского нро

светите.:t:л .  Не найдн пути к со-

1 Шервуд .1Iео1111д В.1адим11рович 
(1871-1 954). }'чи.1ся в МОСКОВСБОМ Уч11.1ише 
ж11вош1с11, ваяuия 11 ;эодчества (1886-1891 rr.), 
;эатем в Академии художеств (1892-1898 rr.) 
в мастерсБоit В. БеБАеМJ1шева. Пое;эдБа ;эа 
rparшuy (1899 r.) , ув.1ечение Роденом и в.1и
я1111е Трубеuкоrо в бо.1ьшоit мере оnреде.1и.1и 
путь творческих иcRauиit Шервуда. 

2 См. А. .А у н а ч  а р  с к и it.  .АенюI 
и искусство.- В сб.: «Статьи об исRусстве», 
стр. 4-50, 

А .  Матвеев. Па.1tятнuк К. Маркс.' .  
Гипс. 1918 �од. 

Не сохрани.1ся. 
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манию исторически-правдивого монумента.1ьного портрета, Шервуд при всей не

прия;3НИ к ;3астывшим формам академи;3ма, в суwности, .1ишь приспосаб.1ива.1 к им

прессионистской манере традиционную схему парадного дворянского портрета. 

У некоторых других авторов тенденuии импрессиони;3ма переп.1ета.1ись 

с натура.1истическими тенденциями. Характерным в ;этом отношении примером 

бы.1а статуя Тараса Шевченко, испо.1ненная С. Во.1нухиным (1918 г.) 1 и по

став.1енная над обрывом Рождественского бу.1ьвара в Москве. Обра;3, намечен

ный ску.1ьптором, бы.1 не .1ипiен психо.югической выра;3ите.1ьности. Но статуя 

n це.юм, с ее ра;3ме.1ьченной жанровой компо;3ицией и рых.1ой формой, не под

нима.1ась над уровнем вя.1ого ;эски;3а. 

Ску.1ьпторы-импрессионисты ма.10 ;3аботи.1ись об архитектурных компонентах 

памятника, о свя;3и его с ансамб.�ем города. Пока;3ате.1ьно,
. 
что и .  Отде.1 И;3О

бра;3ите.1ьных искусств Наркомпроса, органи;3уя конкурсы, распреде.1яя ;3ака;3ы, 

устанав.1ивая памятники, относи.1ся к ;этой проб.1еме достаточно бе;3ра;3.1ично. 

Так, например, сог.1асно программе конкурса на памятник Кар.1у Либкнехту 

и Ро;3е Люксембург д.1я Петрограда, авторам проектов бы.1а предостав.1ена не 

то.1ько свобода в выборе мест·а, но и право игнорировать архитектурное окру

жение будушего памятника. «Сти.1ь антуража,- ска;3ано в ус.1овиях конкурса,

не обус.1ав.1ивает сти.1ь памятника)) 2• 

В сооружении памятников и памятных досок, которые СО;3дава.1ись на основе 

п.1ана «монумента.1ьной пропаганды» ,  JЧаствова.1и также ску.1ьпторы форма.1и

стического направ.1ения. .Заметим, однако, что памятники, испо.1ненные в духе 

куби;3ма, сравните.1ьно редко можно бы.10 увидеть на у.1ицах Москвы и Петрограда. 

В тех же с.1учаях, когда появ.1я.1ись проИ;3ведения такого характера, они вы;3ы

ва.1и массовые протесты .  

В ;этом отношении прюиечате.1ьна судьба памятника Бакунину, автор кото

рого, Б. Коро.1ев 3, бы.1 одним И;3 активных деяте.1ей форма.1истического .1агеря 

ску.жьптуры. Кубистическая статуя, от.1итая И;3 цемента, бы.1а постав.1ена у Мяс

ницких ворот в Москве и временно ;3акрыта досками. .Зимой 1920 года, когда 

доски 6ы.1и сняты, статуя вне;3апно предста.1а щюрам москвичей, вы;3вав в;3рыв 

1 Во.1нухин Сергей Михай.1ович (1859-1921). Окончи.1 .московское Учи.1иш;е живописи, ваяния и ;зод
чества по .мастерской С. Иванова. И;звестен как автор па.мятника И. Федорову («Первопечатнику») в Москве. 
С 1895 rода преподава.1 в московском Учи.1иш;е живописи, ваяния и ;зодчества, а ;з атем во вх1· тЕМАС. 

2 «Искусство коммуны», 16 марта 1919 r. 
8 Коро.1ев Борис J1.ани.1ович (род. в 1884' r.). В 1910 rоду поступи.1 в московское Учи.шш;е живописи, 

ваяния и ;зодчества, rде в течение трех .1ет работа.1 в мастерской: С. Во.1нухина. При.мыка.1 до рево.1юции 
� импрессионистскому цаправ.1ению русской ску.1ьптуры. В 20-х �-одах входи.1 в ОРС .  

38 



обшественноrо негодования. В «Ве

черних и;iвестиях Моссовета» нояви

Аось письмо в редакuию с требова

нием «убрать чучеАО» 1• Вскоре, по 

распоряжению Московского Совета, 

памятник быА снят. 

Нечто подобное прои;iош.ю и 

в Петрограде . с памятником Софье 

Перовской, работы скуАьптора-фор

ма.шста О. Гри;iеА.1и. 

Ра;i.1агая предметный мир на 

геометрические объемы и п.1оскости, 

упрошая и схеl\tаТИ;iируя п.1астиче

скую форму, сторонники куби;iма 

постепенно приш.1и к по.1ному отка

;iу от И;iОбра;ште.1ьности в ску.1ьпту

ре. Теоретики форма.ш;iма счита.1и 

ску.1ьптуру выродившимся искусст

вом. «Художник до.1жен ;iабыть о 

ску.1ьптуре, в тесном смыс.1е ;этого 

с.1ова,- писа.1 Н. Пунин,- форма че

.1овеческого те.1а не может отныне 

с.жужить художественной форl\юй; 

форма до.1жна быть щюбретена ;iа

ново» 2• Таким обрщюм, Пунин отри

uа.1 не то.1ько реа.1истическую тра

диuию искусства п.1астики, но и 

какую бы то ни бы.10 традицию 

вообше. 

СиАьнее всего .1о;iунги кубистов 

и конструктивистов вомействова.1и 

И. Ги п цбур z.  Па.лtятпик Г. В. ПАеханов'j'. 
Бропза, zpanum. 1921- 1925 щ4ы. 

.JенвнграА. 

на мо.1одых ску.1ьпторов. С.1ожившиеся мастера, как правиАо, подпада.1и под 

в.1ияние беспредметного формотворчества реже и Аишь на короткое время. 

1 «Вечерние в�вествя Моссовета», 10 феврав 1920 г. 

2 •Искусство коммуны�, 9 марта 1919 г. 
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Линия форма.шстов, распоряжавшихсн в Отде.1е и;ю6ра;ште.1ьных искусств 

Наркомпроса, с самого нача.1а вы�ва.1а оппо�ицию других художественных на

прав.1ений и ре;шую критику. 

Несмотря на активную поддержку футуристической ску.п:ьптуры ео стороны 

Отде.ш и;юбра�ите.1ьных искусств Наркомнроса, ко.1ичество форма.1истических 

монументов в общем чис.1е памнтников «монумента.1ьной пропаганды» бы.ю срав

ните.1ьно неве.1ико. 

Чтобы судить в це.1ом о ре�у.1Ьтатах осушеств.1ения п.п:ана «мону.мента.11,ноii 

пропаганды» ,  с.1едует иметь в виду, что работам футуристов бы.10 11ротивопо

став.1ено бо.1ьшое чис.10 памнтников, со�данных ску.1ьпторами других направ.1е

ниii, никогда не отвергавших обра;шого, и�обра�ите.1Ьного нача.1а искусства. 

Ес.1и же все-таки �амыс.�ы  многих авторов бы.1и неверны по своим исходным 

пред11осы.1кам и ес.ш они �ачастую почча.1и неясное и б.1едное выражение, то 

причину неуснеха с.1едует видеть в не;1ре.юсти советской ску.1ьп'1'уры ;этой на

ча.�ьной норы. 

Открытый .1енинским п.1аном нуть ра�вития нового, соuиа.1истического 

ис1\усства требова.1 преодо.1енин идейной и творческой ограниченности старых 

художественных систем и унадочных форма.шстических течений, порожденных 

кри;1исом буржуа�ноii ку.1ьтуры. Мерой ;этого преодо.1ения опреде.1 н.1ось в �начи

те.1ьной степени качество многих памятников «монумента.1ьной пропаганды >> ,  

в которых нри всем их  несовершенстве раскрыва.1ись о·rде.1ьные стороны и.1и 

хотн бы некоторые черты нового ;эстетического и обwественного со;шанин. 

Прои�веденин ;эти, как мы отчасти 1юка�а.1и, 11ринад.1ежа.1и представите.1нм ра�

.1ичных творческих на11рав.1ений русской ску.1ьптуры. 

В 1шчестве нримеров на�овеl'l1 тю�же другие прои�веденин, со;1данные в 

Петрограде: намнтник П.1еханову (стр. з9), сооруженный И. Гинцбургом, мону

мента.1ьные бюсты Герuена и Шевченко, работы Л. Шервуда и Я. Ти.11ъберга, 

бюст Аасса.111, ис1ю.1ненный В. Синайским. 

И. Гинuбу рг 1 бы.1 ко времени рево.1юции ) же с.южившимсн и немо.1одым 

мастером. Ученик 1\1. Антоко.1ьского, он 60.1ее всего и�вестен как ску.11,птор

iJ\анрист, чувствовавший себн, но собственному при�нанию, «неснособным I\ исто

рической и героичес1юй ску.1ы1туре . . . » 2 То.11,ко став с 1шдете.1ем ве.1иких исто

рических событий Октябрьской рево.1юци:и ,  Гинцбург обрати.жен к новым темам -

1 Гинuбург И.жья Лков.жевич (1 �59-H J39). Окончи.1 Акаде�1ию художеств в 1 Ь86 году. 

2 1\1. Р а i1: х и н  ш т  е il: н. Скрьптор :И. Л. Гинцбург.- «Искусство», 1 939, .1\1' 1 ,  стр. 180. 
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«Февра.1ь 1917 года» ,  «0ктя6ры> , «Майские торжества>> и т .  д. Работа Гинц

бурга над памятником П.1еханову прив.1ек.1а внимание В. И. .Iенина. «Мне 

соо6wают,- писа.1 В. И. Аенин в Петроградский Совет,-. . .  что ску.1ьптор 

Гинцбург, щJготов.1люший бюст П.1еханова, нуждается в материа.лах, г.1ине 

и прочее . . .  Не.1ь.зя .1и дать нрика,з . . .  присмотреть, на.1ечь, проверить?>> 1 

Поддержка, ока.заннан Гинцбургу, по.зво.1и.1а ему и.зменить свой первонача.1ь

ный скромный .замысе.1. Вместо памятника-бюста он  в короткий срок установи.1 

на п.1ощади перед Ка.занским собором в Петрограде двухфигурную группу. Ком

по;шция памятника ч.1ени.1ась на три яруса, верхний и.з которых бы.1 подобием 

трибуны, как бы специа.1ьно сооруженной д.1я пуб.1ичных выступ.1ений. П.1еха

нова ску.1ьптор и.зобра.зи.1 в тот момент, когда он прощшосит речь с у.1ичной 

кафедры. У подножья трибуны бы.1а помешена фигура мо.1одого рабочего со 

.знаменем. 

Несмотря на то, что в своем подходе к памятнику Гинцбург еще во мно

гом с.1едова.1 принципам жанровой ску.1ьптуры с ее повествовате.1ьным характе

ром и неско.1ько ра.зме.1ьченной п.1астической формой, ему уда.1ось со.здать про

и.зведение, отражаюwее рево.1юционнь1е события, которые происходи.1и в обше

ственной жи.зни Петрограда 2•  

Памятник Аасса.1ю работы В. Синайского 3 бы.1 постав.1ен на Невском nро

снекте око.ш .здания б. думы. По своей трактовке он ре.зко от.1ича.1ся от про

щшедения Гинцбурга. В нем явственно бы.1и видны искания бо.1ьшой ску.1:ь11-

турной формы. Однако мо.1одой ску.1ьптор допусти.1 в художественном решении 

памятника предна�1еренную схематичность. 

Водруженная на высокий пьедеста.1 и �нергично посаженная на муску.шсто:й 

шее громадная го.1ова Аасса.1л с покатым .1бом, ор.1иным носом и г.1а.зами, 

устрем.1енными в пространство, бьыа .шшена индивидуа.1ьной характеристики. 

В суwности, �то бы.1 воображаемый, отв.1еченно-героический портрет, в котором 

автора интересова.1а не сто.1ько .шчность .Iасса.1я, ско.1ько во.зможность со.здать 

обра.з рево.1юционного трибуна вообwе. 

Шервуд и Ти.1ьберг, напротив, не отрыва.1и идею памятника от стоявших 

веред ними портретных .задач. Стрем.1ение к монумента.1ьной приподнятости 

I «.Iенинскиil: сборник», XXXV. LM.], 1 945, стр. 245. 
2 Памятник I1.1еханову, созданный Гинцбурго.м, сушествует и в настоя:шее время. В 1 925 году он 

бы.1 от.1ит в бронзе и установ.1ен перед �данием Техно.1огического института в .Iеиинграде. 
з Синайский Виктор А.1ександрович (род. в tb93 г.). Учи.1ся в Одесской шко.Iс изяшных иск)·сств 

(1913-1916 rr.), �ате.м в Академии художеств (к.1ассы В. Бек.1е.мишева и А. Матвеева, 1 917-1921 гr.). 
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ll. Аи дреев. Па.11ятпник Н. П. О�ареву. Бетон. 
1920- 1922 20,.ll>l . 

Москва. 

обра.за не иск.1юча.ю строгого портрет

ного решения. Быть может, по сравне

нию с памятниками Шевченко и Гер

uену, в памятнике АассаJю быJо боJь

ше пафоса и декоративной выра.зите..�:ь

ности; он нроигрываJ, однако, в 11с11-

х0Jогическом содержании и жи;шенной 

конкретности и.зображенин. В ;этом от

ношении Шервуд и ТиJьберг б.шже, 

неже.1и Синайский, подош.1и к требо

ваниям реаJи.зма. 

ДJн постановки бюста Герцена 

ШервJд выбра.1 уго.1 Аитейного моста, 

напротив Арти.1.1ерийскоН акаде.юш. 

Нева счжи.1а как бы фоном д.1н 

ску.1ьптурного портрета, и, чтобы 

;iритеJьно преодо.1еть пространство 

реки, Шервуд утяже.1и.1 массу памнт

ника, прида.1 ему компактность и под

черкнуJ его вертика.1ьную комно;шцию. 

Памятник Шевченко, испоJнен

ный Ти.1ьбергом 1 и сооруженный на 

Каменоостровском проспекте, по своему 

построению напомина.1 античную герму, 

с ее 1�сными пропорumiми и КJассиче

ски простой архитектурной частью. 

И.з чис.1а памятников «монумен

та.1ьной пропаганды» ,  со.зданных в 

Москве, наше внимание прив.1екают 

прежде всего работы Н. Андреева 2• 

1 Ти.1ь6ерг Ян (род. в f880 г.). Окончи.1 Академию художеств в f 909 году 110 мастерской 
Д. Кардовского. В основном работа.1 11 об.1асти ж11во11ис11 и графики. Профессор Аl'аде)IИИ художеств 
..faтвиitcкoit ССР. 

2 Андреев Нико.1аit Андреевич (1873-f 932). Художественное обра;3ова11ие по.1)·чи.1 в Строга1ювс1;о)1 
)'ЧИ.IИ!l!е, а ;3атем в московском 1·чи.1ише живописи, ваяния 11 ;3одчества, которое окоuчи.1 в f 900 году но 
к.1ассу С. Во.1нухиuа. С 1902 года участвует в выставках Товаришества передвижных х� дожественных 
выставок. С момента окоuчаю1я Строгановско1·0 учи.1иша 11 до 1918 года uреподава.1 в нем. Вход11.1 в Ol'C. 
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Активный участник художественной 

жи;iни первых .1ет рево.1юции, видный 

деяте.1ь московского профессиона.1ь

ного сою;iа ску.1ьпторов, Н .  Андреев, 

будучи автором портретных статуй и 

памятных досок-баре.1ьефов, вместе с 

теl\1 первым попыта.1ся в своей статуе 

Свободы СО;!дать симво.1ический обра;i 

Рево.1юцип. 

Работы ;эти еше очень ра;!ноха

рактерны. Импрессионистские и сти

.ш;-Jаторские тенденции, присущие до

рево.1юuионному творчеству Н.  Анд

реева, ста.1киваются в них с новым 

пониманием и с новыми ;-Iадачами ис

кусства. 

«Дантою>, - первый памятник, со

оруженный Андреевым, -бы.1 открыт 

в 1918 году на п.1ощади Рево.1юции 

в Москве. Обработанная руб.1еными 

п.1оскостями, почти квадратная го.1ова 

напомина.1а мод.ерни;iпрованную архаи

ческую маску. Несвободными от схе

мати;iма ока;-Jа.1ись также статуи Гер

uена (стр. 4з) и Огарева (стр. 42), уста-

нов.шнные неско.1ько помнее в скве

ре перед Московским университетом. 

Однако не.1ь;ш не видеть в ;этих 

прощшедениях, н особенности в па

мятнике Герuену, пафоса, с которым 

Андреев утвержда.1 в ску.1ьптуре но-

ll. Андр е е в. Па.ttлтпиик А. И. Герцеиу. Бетои. 
1920- 1 922 �оды. 

Москва. 

вую тему, новый обра;i рево.1юционного мыс.1ите.1я и борца. 

Г .1авное направ.1ение творческих поисков Н .  Андреева бы.10 свя;шно с ра

ботой над памятником Советской Конституuии. 

Первонача.1ьно предпо.1ага.1ось, что проектируемый на п.юшади Моссовета 

памятник будет иметь вид по.1укруг.1ой га.1.1ереи, на которой будут начертаны 
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П;iречения рево.жюuионных мыс.жите.жей 1• Но пос.же уточнения программы участ

никам конкурса бы.жа предостав.жена во;iможность выбрать .жюбой архитектур

ный мотив. 

Сооруженный по проекту архитектора Д. Осипова и открытый ко дню 

Октябрьской годовwины памятник Советской Конституции бы.1 построен в форме 

обе.жиска (стр. 149 ) . Вскоре в КОМПО;iИЦИЮ обе.жиска бы.ш вк.жючена предусмотрен

ная проектом статуя Свободы, придавшая памятнику ту идейную отчет.швость, 

тот новый обра;iный смыс.ж ,  который отсутствова.ж в других проектах. Автором 

статуи бы.ж Н. Андреев. Сомавая симво.жический обра;i Свободы, Андреев стре

ми.жся найти д.жя своей преде.жьно широкой темы конкретное художественное 

воп.жоwение. Обрашаясь к натуре, строго проверяя по своим моде.жим все ;э.же

менты будушей статуи, он одновременно иска.ж д.жя нее идеа.жьные пропорции 

женского те.жа. КомпО;iИUИЯ фигуры с моwным торсом, ;энергичным поворотом 

го.жовы, п.жавным и выра;iите.жьным движением протянутой вперед руки, чекан

ные формы статуи, свободно и широко про.юженные ск.жадки одежды - все ;это 

напомина.жо прои;iведения греческой к.жассики. Но Андреев в своей статуе Сво

боды не просто подража.ж И;iвестным обра;iцам, он ше.ж от внутреннего смыс.1а 

обра;iа, стреми.жен раскрыть его рево.жюционное содержание. 

Синтетическая по своему характеру ;iадача сомания архитектурно-ску.1ьп

турного сооружения, подобного памятнику Советсl\ОЙ Конституuпи, бы.1а, конеч

но, бо.жее с.жожной, чем ;iадача обычного портретного памятника. Она требова.жа 

идейной широты �амыс.жа и умения выра;iить его в монумента.жьных формах. 

ll f.!ТОм отношении, наряду с памятником Конституuии, интересен проект 

монумента Кар.1у Марксу д.жя Москвы, со;iданный· С. А.жешиным 2 в соавторстве 

с С. Ко.жьцовым и А. Гюрджаном. Памятник ;этот бы.ж ;iадуман в виде с.жожно 

построенной многофигурной группы. Компо;iЩ!ИЯ монумента ра;iворачива.жась 

сни;iу вверх спира.жеобра;iно, с постепенно нарастаюшей си.юй, соО'l'ветственно 

нарастаюшему движению фигур - пионера, комсомо.жьuа, женшины-работниuы, 

рабочего с мо.жотом и профессиона.жьного рево.жюционера. Группу �аверша.жа 

статуя Маркса, установ.женная на верхней п.жошадке постамента. 

Памятник предпо.жага.жось осуwествить в граните и брон;iе. Работа над па

�штником Марксу ;iатяну.жась на неско.жько .жет и не бы.жа доведена до 

1 «Искусство» ,  1 918, .1'€! 3 (7), стр. 2'.l. 
2 А.1ешин Сергей Семенович (род. в 1886 г.). Окончи.1 Строгановское учиJ.Щ!;\е 11 Мосf\ве (1\Ш r.).  

В:�оди.1 в Ассоuиаuию художников рево.1юuионней России (АХРР). 
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С. Алеlиин, А .  Гюрд:нсан, С. Кол ь ц ов. 
Jfa.11яm1mк К. Марксу. Гипс. Деталь. 1 920 ioA . 

Не сохр11 11и.1ся. 

конца, но проект А.1ешина но .замыс.1у несомненно 11ринад.1ежа.1 к самьll\1 .значи

те.1ьным прои.зведениям « монумента.1ьной пропаганды» .  В не111 бы.1и выражены 

мшдь рево.1юции, ее народное нача.10 и ее духовный гений, о.1иuетвореннный 

я фигуре Маркса (стр. �5). Проект А.1ешина, наряду с андреевской статуей 

Свободы, яви.1ся свидете.1ьством того, что советская ску.1ьптура, ядохнов.1енная 

.tенинскими идеями, уже в нача.1ьный период своего существования способна 

б11ыа ставить и решатt> с,.южнf!Jе ъюнумента.1ьнь�е .задачи, 



.Заметную ро.1ь в том новом движении русской ску.1ьптуры, которое нача

.1ось пос.1е рево.1юции, сыгра.1 С. Меркуров 1 • 

Строго говоря, не все его работы име.1и прямое отношение к п.1ану «мо

нумента.1ьной пропаганды)) .  В те годы на п.1ощадях и бу.1ьварах устанав.1ива

.шсь иной pai3 статуи, испо.1ненные еше до рево.1юuии. К их чис.яу принаме

жа.1и «Мыс.1ь» и «Достоевский»  (стр. 47) Меркурова (правда, сооружение памят

ника Достоевскому бы.10 предусмотрено п.1аном «монумента.1ьной пропаганды))). 

Выруб.1енные И;3 гранита, обе фигуры бы.1и постав.жены на Цветном бу.1ьваре 

в Москве 2• 

Работы Меркурова бы.1и наибо.1ее ;3начите.1ьными памятюшами первых со

ветских .1ет. Однако прои;3ведения ;эти, в И;3вестной степени б.1и;-�кие новому 

рево.1юционному СО;3нанию, име.1и и свои недостатки. Не.Iь;3я не при;шать, что 

в памятнике Достоевскому наш.1и отражение трагически противоречивые черты 

.шчности писате.1л, что в нем угадывается г.1убокий душевный конф.1икт, му

чите.1ьная внутренняя рамвоенность. Но, прави.1ьно намечая решение, ску.1ы1-

тор все же не раскрывает обра;3 Достоевского во всей его с.1ожност11 . 

Дорево.1юционное творчество Меркурова бы.ю тесно свя;3ано с ра;3вит1юм 

так на;3ываемого сти.1я «модерю) ,  с тенденциями сти.1и;3аторства. Характерна 

в ;этом отношении и статуя «Мыс.1ь)) - фигура чеiовека, погруженного в г .1у

бокое рамумье. Бо.1ьшая фи.1ософская тема, ;3ахватившая ску.1ь11тора, - тема ве

.1ичия и не;3ависимости че.1овеческого духа - по.яучает ;Jдесь ограниченное, аб

страктно-симво.1ическое исто.1кование. 

Ранним работам Меркурова свойственны статичность компо;3ИJ.!ИИ, скован

ность движений, схемати;3ация ску.1ьптурных форм. Черты ;эти 11рояв.1яются 11 

в его первых прои;3ведениях советского времени - в памятнике Марксу д.1я Сим

бирска и в памятнике Тимиря;3еву д.1я Москвы, о котором будет ска;3ано ниже. 

При всех ра;3.шчилх между на;3ванными работами и несмотря на присушие 111\1 

черты ограниченности, прои;3ведения Н.  Андреева, С. Коненкова, С. А.1ешина, 

С. Меркурова име.1и особое ;3начение д.1я будущего ра;3вития советской ску.1ь11-

туры. Они вк.1юча.1и в чис.10 памятников « монумента.1ьной пропаганды)) прои;i

ведения бо.1ее широкого содержания, чем портретные статуи и бюсты. 

1 Меркуров Cepreii Дмитриевич (1881-1952). Художественное обра;зование по.1учи.1 ;за граниuсй. 
Впервые нача.1 ;з аниматься ску.1ьптуроii в Цюрихе у А. Maiiepa ( 1902 г.) .  Неско.1ько .1ет прове.1 в Академии 
ху.(ожеств в Мюнхене ( 1 902-1 905 гг.). Входи.1 в АХРР. 

2 П рои;зведения ;�ти сохран11.1ись до наших днеii. Памятник Достоевскому установ.1ен в Москве, 
в сквере бо.1ы1щ�ы JJJl!�HП Ф. М, /1.Qстощ1ского; статуя «Мыс.1ь» - на Новодевичьем к.1адбише, на моги.1е 
ску.1ьптора. 
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История советской ску.1ьптуры �того 

раннего периода �нает и многие другие 

попытки сомания обра�ов широкого ди

апа�она, воп.1ошаюших в симво.1ическоii, 

а иногда и в а.1.1егорической форме 

самые обwие идеи и события Октнбр1.

с1юй рево.1юuии. Выражением подобного 

рода ·rенденции яв.1нются проекты В. Си

монова, Н. Ко� .1ова и А. Дитриха, выно.1-

ненные по конкурсу на те�1у « Не.1икая 

русская рево.1юuин» ,  проект ПШ\tЯтника 

111 Интернациона.t:у М. Мани;iера и ран

ние работы И. Шадра и В. Мухиной. 

В бо.1ьшинстве с.1учаев �ти проекты 

даже у ску.1ьпторов академического на

прав.1ения от.1ича.1ись ус.1овно-романти

ческим характером. Таков оби.1ьно усна

wенный атрибутами проект В. Симонова, 

носвяшенный теме « Ве.1икая русская 

рево.1юция» и и;iображаюwий 1ю.1уобна

женную фигуру ат.1ета-про.1етария, по

пираюшего труп врага. Таков и неско.1ь

ко упрошенный по форме проект В .  Ко�

.1ова 11 А. Дитриха, где та же тема ре

шена в а.1.1егорической статуе строите.1я 

нового мира. Как нрави.10, художествен

ные формы �тих прои;iведений бь1.111 

;iаимствованы и;i старого .1ожнок.1ассиче-

ского арсена.1а. 

С. ,}'1 е рку роо. Па.�tлтник Ф. М. J(ос:тоевrко.11) . 

Гранит. 191 1 - 1918 �олы. 

Мос11ва. 

Бо.1ьшой интерес представ.1яет проект памятника 111 Интернаuиона.1у, со

�данный в 1921 году М. Мани;iером 1• С профессиона.1ьным умением, ос

нованным на традициях академической шко.1ы, И;iобра;iИА Мани�ер титанпче-

1 Ма11и�ер Матвей Генрихович (род. в 1891 r.). Будучи студенто.u математического факу.1ьтета Пет
роградс�;ого университета, одновременно учи.1ся на ску.1ьптур11ом отде.1ении Акаде.1111111 художеств, кото
рую ОКОllЧИ.1 в 1 916 году 110 к.1ассу r. ,За.1емана. Вход11.1 в АХРР. с 1935 года - профессор Акаде.1111111 худо• 
жf'ств, ;iа1·еи Московского художественного инстит3·та 11.111еuи В. И. Сур11кова. 
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скую, проникнутую пафосом фигуру борца, торжествуюшего свое освобож

дение на одной шестой части �емного шара и при�ываюwего про.1етариеn 

всех стран соединиться д.1я пос.1еднего решите.1ьного боя против си.1 ста

рого мира. 

Бо.1ьшое внимание Мани;�ер уде.1и.1 архитектурной части проекта. По.1огие 

нирамида.1ьные уступы памятника, опоясанные .1ентой баре.1ьефов, с.1ужат устой

чивым и могуqим основанием д.1я вре�анного в постамент сферического объ

ема - �емного шара и распо.1оженной на нем ску.1ьптурной группы. 

Бо.1ьшим раiJмахом и сме.юстью �амыс.1ов от.1ича.1ось в 'ГУ пору творчество 

И. Шадра 1• Художником руководи.10 стрем.1ение передать в ве.1ичественных 

формах новые идеи и обра;Jы социа.1истической (Эпохи. Намерение во�родит1, 

традицию героиqеского монумента.1ьного сти.1н ска;Jыва.1ось уже в дорево.1юци

онных работах Шадра. Однако с:мутные порывы юношеской романтики ) води.1и 

его в сторону отв.1еченной симво.1ики. 

События Ве.1икой Октябрьской рево.1юции коренныl\1 обра;юм и�меш1.1н на

нрав.1ение творческих исканий Шадра. Свой абстрактный проект памятника 

«Мировому страданию» (1915 г.) скрьптор cpa;Jy же решает преобра;юватl, 

в проект памятника «Борцам про.1етарской рево.1юции» .  Он искренно пытается 

решить постав.1енные рево.1юцией ;Jадачи: освободить искусство от мистики и 

сти.1и;Jаторства, вырвать его И;J п.1ена декадентских направ.1енпй. 

В мае 1918 года, в свя;ш со снятием с п.1ошадей Москвы памнтников Ско

бе.1еву и А.1ександру 111, Шадр выступи.1 в По.1итехничес1юм мрее с .1екцией 

о новых памятниках рево.1юционной России 2 • Вскоре пос.1е (Этого, вернув

шись к себе на родину, на Ура.1 , он сома.1 памятник К. Марксу д.1я ОА1ска, 

горе.1ьефные портреты К. Маркса, В. Либкнехта, К .  Либкнехта (стр. 49) и 

Р. Люксембург, проекты памятников Октябрьской рево.1юции и Парижской 

коммуне. 

О прои;Jведениях Шадра той поры можно составить нредстав.1ение по не

которым фотографиям. Портрет 1\ .  Маркса особенно выра�ите.1ен: крупная го.10-

ва с массивным .16ом, обрам.1енная крутыми прядями во.1ос и бороды, морwини

етое .1ицо, сме.1ые .шнии рта, носа, Jпрямые ск.1адки над переносицей, г.1убоко 

1 Шадр (Иванов) Иван Дмитриевич (1�87-1941). Р оди.1ся в ce.Ie Такташинском, неподаАеку от 
г.  Шадринска (отсюда происходит и псевдоним схуАьптора). ПервоначаJ:ы1ое художественное обра;3ование 
поJ:учи.1 в Екатеринбургской художественно-про.111ышАенноii шкоJ:е. В 1906 году lllaдp 11ерееха.1 в Петер
бург и продоJ:жИJ: свое обра;3ование в ТеатраАъном учиАише и в ШкоJ:е обшества поошрения художеств, 
;3атем - в  1 910-1913 годах - в  Париже и Риме. Входи.1 в ОРС. 

2 «И. ft.. Шадр». [Ката.юг выставки.] 1\1. 1947, стр. 8-9. 
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И. 11/а д р. 1/ортретп Kap.ia .!/ибкне:rтпа. Горелиф. Гипс. 1 921 �од. 

Частное собра1ше. Москва. 

посаженные г .1а;ш, n которых отражена спокойная и в то же время деяте.1ьная 

МЫСJЬ. 

Компо;шция портрета построена в форме ова.1а, почти це.1иком iJапо.1нен

ного КО!\Шаitтной массой горе.1ьефа. 

Н ;этом проникнутом ВН)'трснней ;энергией монумента.1ьном портрете Маркса 

J же есть та uе.1ьность обра;;iа и та яркость чувства, которые в да.1ьнейшем ста-
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нут :характерными чертами творчества Шадра, О,'1,Ного И;i таJант.швеiiших 1 1ре,\
ставите.1ей советской ску.1ьптуры. 

В. Мухина 1, подобно Jllaдpy, принад.1ежа.1а к ноко.1ению ску.1ыпоров, твор

чество которых почти це.1иком относится к советской ;эпохе. ll предоктябрьский 

период она со.зда.1а .1ишь неско.1ько портретов и фигурных компщшций. Работы 

;эти, как и некоторые прОИiJВедения Мухиной первых .1ет советской в.1асти, бы.1и 

выпо.1нены под во.здействием кубщ�ма. Пока;-зате.1ьна в ;этом отношении ску.1ьп

тура Мухиной предрево.1юционной поры - «Пьета» (1916 г.), - п.1ач матери над 

те.1ом погибшего сына. 

В проектах памятников « монумента.1ьной пропаганды» ,  со;-зданных ll. Мухи

ной, обрщуает на себя внимание си.1ьно обобwенный, подчас отв.1еченно-аиего

рический: строй обра,за. Характерно, что даже такую ,задачу, как памятню\ 

Я. М. Сверд.1ову, Мухина реши.1а не в виде портретной статуи и.1и бюста, а в 

виде аиегорической фигуры. Сохранившийся до нашего времени ;эски,з f)того 

памятника и;-звестен под на.званием « П.1амя рево.1юции» (1922-1923 гг.; стр. 51). 

С.1едуя своему а.JIJегорическому ,замыс.1у, Мухина и,зобраiJИJа че.1овеческую фи

гуру, в бурном движении устремАенную вперед и ввысь и несушую в вытяну

той руке горящий факе.1 . Проект ;этот, подкупавший своей сме.1ой компо,зицией 

и неподде.1ьной патетикой, бы.1 ,значите.1ьно ос.1аб.1ен ус.1овной геометри.заuией 

форм, обработанных в духе требований кубистической ску.1ьптуры. 

ДАл проекта «Памятника рево.1юции» Мухина, подобно Н .  Андрееву, 

иска.1а соответствуюший обра,зец в к.1ассической ску.1ы1туре. Зеки;� ее щюбра

жа.1 сидщuую женшину в античном одеянии и фригийской шапочке, с мо.10-

том в руке. Неско.1ько схемати,зированнан и на ;этот ра.з, п.1астическая форма 

не искажена, однако, никакими кубистическими « сдвигами)) .  

llриб.1ижение Мухиной к требованиям реа.1истической выра,зите.1ьности еше 

бо.1ее iJаметно в проекте памятника секретарю Московского комитета партии 

ll. М. ;3агорскому, погибшему от в.зрыва вражеской бомбы. Правда, ,замысеJ на

мятника неско.1ько наивен. ;3агорский и;-зображен стощуим над еше не в,зорвав

шейсн бомбой. Но в самой фигуре уже нет прежнего отв.1еченного а.1.1егори.з

ма: простая, спокойная по;-за, решите.1ьный жест, ;,шергичное выражение .1иuа. 

Рисун ;3агорского суровым, собранным, об.1екая его фигуру в костюм военного 

i Мрина Вера Игнатьевна (1889-1954'). Первонача.1ьное художественное обра;3ование 110.1) чи.1а 
в шко.1ах К. Юона ( 1909-1911 гг.) и И. Машкова (конеu 191 1 - нача.10 1 912 г.)  в Москве. В 1 91 2-
1 914 годах учи.1ась в парижской Academie de la Grande Chaumiere в мастерской Бурде.1я. Входи.1а в ОРС. 
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покроя, Мухина стремиАась со;здать 
жи.зненно-правдивый обра;з чыовека 
;эпохи гражданской войны. 

Совершенно иск.1ючитеАьный ин

терес у историка советского искусства 

вы,зывает соманный Мухиной iЭСКИ.З 

памятника «Освобожденному труду» 

(1919 г.) .  И.з все х прои.зведений Му

хиной f)того периода он выдеАлет

сл не то.1ько как работа пос.1едова

теАьно реа.1истического характера, со

вершенно свободная от каких бы то ни 

бы.10 f).1ементов формаАи,зма, но и как 

прои.зведение, в котором боАьшой идей

ный ,заl\1ысеА выражен в приподнятых 

формах мону!'!1ентаАьной скуАьптуры. 

А.1Аегорический обра;з перестает быть 

романтической абстракцией и напо.1-

ннетсл новым, нод.�инно жи.зненным 

СМЫСАОМ. 

Проект Мухиной и,зображает ра

бочего и 1tрестьян11на - две фигуры 

на высоком постаменте, выступающие 

вперед со .знаменами на пАечах и как 

бы САитые в едином шаге, в едином 

победном движении. ЕсАи сравнить 

проект памятника «Освобожденному 

труду» с группой «Рабочего и КОАхо.з

ницы» ,  венчавшей советский пави.1ьон 

на Международной Парижской выстав-

В. Мухина. Эскиз па.мятника 
«П.�а.лtл револ,юции». Гипс. 1 922- 1923 �оды. 

Гос. му�ей Рево.1юuии СССР. 

ке 1937 года, то в ;этих двух прои,зведениях Мухиной можно увидеть некоторые 

обwие черты. Они не тоАько бАи;зки по компо;зиuионному построению, по сиАу-

iЭту, по характеру движения, но, что самое гАавное, едины в своем оптими.зме, 

героичности, жи;знеутверждаюwей сиАе. Конечно, художественные достоинства 

ма.1енького f)Ски.за и грандио;зной стаАьной скуАьптуры несравнимы, однако в 

первом отчасти уже таиАось то, что с предеАьной поАнотой и леностью раскры-
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вается в могучих формах «Рабочего и ко.11хщшиuы)) .  Две работы Мухиной -1 919 

и 1 937 годов - ;это как бы вехи ПJтИ, пройденного советской ску.11ы1туроii от ее 

;iарождения до .зреJых прои.зведений искусства соuиа.шстичес1юго рса.ш;-Jма. ;�дссъ 

можно наибоJее отчетJиво просJедитЬ ту прочную нип, 1юторан свн;1ьшаст 

первые опыты советских монумента.шстов с посJедуюшим ра.звитием с1\у.�ыпуры. 

Эта свя.зь подтверждается не то.1ько творчеством Мухиной, но и памнтниками 

« монументаJьной пропаганды» в ueJoм. НаJичие ;этоil свн;ш пмеет решающее 

.значение дJя оценки обших итогов .1енинского пJана. 

Каковы же бы.ш ;эти итоги? Выпо.ши.ш .ш с 1\ульпторы, раfiотавшие над 

осушеств.1ением п.шна « монументаJьной пропаганды)) ,  ;-шдачу, 11оетав. 11енную перед 

ними Советским государством? Выра.зи.1И .ш они хотн бы в некотороii етспсни 

идеи ревоJюционной борьбы? ;3апечаТJе.ш JИ обра;;ы новоii деiiствитс.11ьности? 

И.з ска.занного выше можно сдс.шть только один вывод. Многие намнтнпки « l\Ю

нументаJЬной пропаганды» действитеJi,но отвеча.ш реа.п,ным потребностнм 

ревоJюции, быJи проникнуты се пафосом и ее идейными интересами. Остав

Jяя в стороне чуждые народу работы форма.шстов, 1 1амнтники, ошибочные 

в своей идейной основе, и некоторое количество профессионаJьно е.шбых ИJИ 

просто посредствеЮiых вешей, можно найти нема.10 прои.зведений, отра.зивших 

те ИJИ иные стороны рево.1юции и активно ВJинвших на со;шание и чувства 

народа. Именно ;эти лучшие прои.зведения советской скуJьптуры могJи с.�у

жить и действите.1ьно с.1ужи.ш тем uеJям, которые .1ен11нский 11.шн ностшш.1 

перед искусством. Ску.�ьптура, 1шк бы вышедшая и;1 стен му.зеев и особннков, 

вновь .завоева.ш yJиJ.!y, сде.ш.шсь участниuей народной лш;ши, смогш способ

ствовать пробуждению гражданского чувства, содействовап просвешению и вос

питанию масс. 

Решаюшее ;щачение при осушествJении . 11енинского 11.шна пме.1 нринuип 

государственного руководства художественной ку.� ьтурой и номошь, 01ш.занная 

государственными органами ра.звитию советского искусства. Это наш.ю свое вы

ражение в декретах Советского правите.1ьства, в самом факте гос у дарственного 

.зака.за на памятники, в со.здании необходимых органи.зацпонных и материа.�ьных 

предпосыJок дJЯ его выпоJнения и, наконец, г.швное - iJ тоl\1 во;1деiiствпи, ко

торое по.штика Советского правитеJьства ока.зываJа на ис1\усство. 

Памятники « монументаJьной пропаганды» реа.1ьно служи.1и цеJям ноJити

ческой агитации и пропаганды, помога.1и распространению соuиа.1истических 

идей и .10.зунгов. Нес.1учайно в .1енинском пJане « монументаJЬной пронаганды)) 

сто.1ь 60.1ьшое местQ �анима.1и церемонии .зак.1адю1 и открытия IIШ\Iятшшов. Ка-
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саясь вопроса о том, накова до.1жна быть торжественная процедура открытия 

памятников, В. И. Аенин понснл.1: « Тут и мы сами, и другие товариwи, может 

быть, и крупные специа.1исты могут быт'ь прив.1ечены д.1л прои;шесенил речей. 

Пусть каждое такое открытие будет актом пропаганды и ма.1еньким пра.здни

ком, а потом 110 с.1учаю юби.1ейных дат можно повторять напоминание о дан

ном ве.1иком че.1овеке, всегда, конечно, отчет.1иво свщ�ывая его с нашей рево

·'юnией и ее .задачами))  1 • 

Необходимость и важность ;этой под.1инно народной пропаганды и агитаuип 

1 1одтвержда.1 11сь .1ичным участием В. И. Аенина в торжествах открытия 11 

;-шк.шдки ряда памятников. Печать на.зыва.1а открываемые памятники «у.1ичны

мн кафедрами)) ,  с 1юторых до.1жны ра;{даваться свежие, пробуждаюшие со;шание 

с.1ова. Око.10 сооруженных памятников собира.1ись митинги, происходи.1и демон

страuпи, массы народа принима.111 живое участие во всем , что бы.10 свя;{аI-IО с 

« монумента.1ьной пропагандой)) .  

О том, как представ.1я.1 себе В .  И. Аенин .задачу политичес1\о:Й пропаганды 

при открытии памятников, можно судить по  содержанию его речей,  прои.знесен

ных на открытии мемориа.1ьной доски в память о борuах Октябрьской соuиа.111-

стическоii рево.1юции, а также на открытии памятника Степану Ра.зину и при 

;{ак.шдке памятника 1\ . Марксу и Ф. Энге.1ьсу. Аенин при.зыва.1 народ к бе.з.за

ветному с.1ужению социа.1истическоii Родине, говори.1 о необходимости геро

и;{ма, мужества в бор·ьбе с си.1ами контррево.1юnии 2• 

Один и;{ важнейших итогов .1енинского пшна свя.зан с те}i во.здеiiствием, 

которое он ока;-ш.1 на мирово.з.зрение советских художников. Ленинский п.1ан 

пов.1ия.1 на со;-знание художественной интенигенции, помог ей воспринять но

вые ;эстетические принnипы, вдохнови.1 ее своим высоким рево.1юnионным па

фосом. 

Хотя ску.1ы1тура 1 1ос.1еоктябрьского трех.1етия не со.зда.1а ни одного памят

ника, по.1но и совершенно воп.1оwавшего социа.1истические идеи,  тем не менее 

она отра;{и.1а новые, рево.1юnионные тенденции искусства. С ;этой точки .зрения 

можно говорить о памятниках « монумента.1Ьной пропаганды)) как о первых про

и;{веденинх нарождавшегося СОJlIШ.1истического искусства. 

1 А . . 11 у н а ч  а р  с к и il: • •  fсшш о монумснта.1ыюil: пропаганде. - «.1Iитературная га;3ета», 29 января 
1 933 г. 

2 См. В. И • .11 е н и  н. Соч. , т. 28, стр. 1 46-147, 148-149; т. 29, стр. 304. 



П Л АК А Т 

Н. .Лl. lJ е i о д а е в а 

"" 

в 
первые годы пос.1е Ве.1икой Октябрьской социа.1истической рево.1ю

uии, когда партия прщша.1а деяте.1ей искусства отдать свои си.1ы 

с.1ужению освобожденному народу, одними и;1 первых отк.1икну.1ись 

на iЭТОТ при;1ыв художники-п.1акатисты, сомавшие самые ранние об

ра;1цы под.1инно рево.1юuионного искусства. Их прои;1nедения ста.1и действен

ным оружием по.1итической агитации, борьбы с контррево.1юцией, интервенцией 

и хо;iяйственной ра;iрухой. 

Расцвет п.1аката в годы гражданской войны бы.1 обус.1ов.1ен тем, что iЭТОТ 

вид искусства об.1адает такими свойствами, которые по;1во.1яют ему быстро ре

шать ;iадачи, постав.1енные перед искусством рево.1юционной борьбой народа. 

Простой, ясный Я;iЫК п.1аката и присущая ему наг .1ядность де.1ают его понят

ным самым ра;i.1ичным кругам ;iрите.1ей. Во;1можности его широкого распрост

ранения, внедрения в повседневную жи;1нь уве.1ичивают его действенность. 

Ве.1икая Октябрьская рево.1юция раскры.1а все его во;iможности. По.1итический 

п.1акат как опреде.1енный вид искусства впервые по.1учи.1 сто.1ь широкое рас

пространение именно у нас. В годы гражданской войны и интервенuии его 

можно бы.10 видеть повсюду - в городе и деревне, на фронте и в ты.1у. 

С первых дней своего суwествования советский по.1итический п.1акат ;iавое

ва.1 самое широкое при;шание народа, сде.1а.1ся под.1инно массовым. Рабочие по

чувствова.1и в нем б.1и;iкое, родное искусство. Партия cpa;iy оцени.1а богатые 

во;iможности iЭТого вида графики и всемерно содействова.1а его ра;iвитию и рас

пространению. В решаюwий момент гражданской войны выпуск п.шкатов бы.1 



сосредоточен в Реввоенсовете и в Роста, вокруг которых объедини.юсь множе

етво художников-п.шкатистов и по;;тов. К И;iданию П.Jакатов бы.Jи прив.1ечены 

многие имате.1ьства и типографии, в которых работа.Jи сотни рабочих-.Jитогра

фов, обеспечивавших в трудных ус.Jовиях гражданской войны своевременный 

выпуск п.Jакатов. 

Тематика советского по.1итического п.Jаката первых .Jет рево.Jюции бы.Jа 

очень ра;iнообра;iной. Она охватыва.Jа все стороны жи;ши мо.Jодой респуб.Jики. 

Наряду с прои;iведениями, при;iывавшими к рево.Jюционной борьбе с внешним 

и внутренним врагом, выпуска.1ись сотни .1истов, посвяwенных народному обра

;iованию, кооперации, борьбе с го.Jодом, paiipyxoй и тифом, пьянством и негра

мотностью. У же в ;эти годы ста.Jи появ.Jятся п.Jакаты, сопровождаемые текстом 

на ра;i.Jичных я;iыках народов нашего Сою;·ш. Многие художники-п.Jакатисты 

посвяща.1и свои прои;iведения теме единства народов в рево.Jюционной борьбе. 

Историю советского п.Jаката с.Jедует начинать с 1 918 года. Путь его ра;i

вития бы.1 c.[OiJШЫ.l\I. Художникам П.Jаката не cpaiiy уда.1ось со;iдать новые обра;iы, 

найти средства выражения, соответствовавшие новому, рево.Jюционному содер

жанию; им приш.Jос:ь преодо.1евать и перерабатывать приемы дорево.1юционного 

п.1акатного искусства. В ус.Jовиях царской России п.Jакат бы.А: ра;iвит С.Jабо. Гос

подствова.ш ра;i.1ичные виды рек.1амного п.Jаката; перед первой мировой войной 

нача.1 ра;iвиваться кино-п.1акат. Попытки решения гражданских тем в п.Jакатном 

искусстве де.1а.1ись и в период первой мировой войны. Однако в си.1у .1ожности 

идей, по.1оженных в основу и;iображений, военный п.Jакат того времени не смог 

стать правдивым и народным. В нем бы.Jо много ус.Jовности и фа.1Ьшивой сен

тимента.1ьности. ll ра;iрешении тех новых ;iадач, которые постави.Jа перед ;;тим 

видом искусства рево.Jюционная действите.Jьность, советским худож никам-п.Jа

катистам приш.1ось опираться на традиции другого вида русской дорево.Jю

ционной графики, а именно на журна.1ьный рисунок, по.1учивший сто.1ь широ

кое распространение в период рево.Jюции 1 905 года. На страницах многих рус

ских журна.1ов 1905-1914 годов время от времени появ.Jя.1ись сатирические 

рисунки, посвяшенные ;iJ:ободневным по.Jитическим темам. Авторами ;;тих кари

катур бы.1и не то.1ько такие И;iвестные мастера, как В. Серов, Е. Лансере, Б .  Ку

стодиев, М. Добужинский, но и мо.1одые рисова.Jьwики -. представите.Jи передо

вой русской мо.1одежи, участвовавшей в 1ю.1итических демонстрациях и свя;iан

ной с рабочим движением. Зто бы.Jи еше раiiрО;iненные опыты, которые, 

естественно, не мог.Jи в то время вы.1иться в самостояте.1ьное художественное 

течение, выработать свой собственный художественный сти.Jь. Однако тот факт, 



что ко времени Ве.пшой Октябрьской социа.пютической рево.1юции русская 

по.1итическая графика об.1ада.1а уже щшестным опытом, несо.мненно, сыгра.1 по

.1ожите.1'ьную ро.1ь в со;цании советского рево.1юционного 11.1аката. 

Наибо.1ее ранние обра;щы советского 11 .1аката, соманные непосредственно 

посJ.е победы Октябрьской рево.1юции, ценны прежде всего тем, что в них 

внервые наш.1и свое вонАЩJJение новые, ре1ю.1юuионные идеи. Как 11раю1.10, 

в них не бы.10 конкретного щюбражения сцен окружаюшей жи,зни; основоii их 

сюжетов чаше всего с.1ужи.1и обшие рево.1юционные нрщшвы, которые нечата

.1ись в га;-�етах, .звуча.1и на у.1ицах и в.1ошадлх, ноодушен.1яя .1юдеii на борьбу. 

Таким сюжетам 1 1освяти.1и свои нрои,зведения А.  Ансит 1 , В. Спасский, И. С11ма-

1юв и другие. Однако надо ска,зать, что ;эти художники еше не суме.1и найти 

соответствующие приемы д.1я со,здани.и нового 110 содержанию 11Jюштного об

ра.за; нередко д.1н выраженин нового содержания они ис110.1ь;юва.1и старые нри

емы, широко 11римеш1.1и ;э.1ементы абстрактной а.1.1егории и СИ!\IВО.1ик11. 

В рТОМ отношении особенно тинично творчество художника А.  Анспта, 

весьма активно работавшего в об.1асти 11.1аката в первые меснцы советской 

в.1асти. Среди 11.1шштов Ансита с.1едует отметить: «Пролетарии всех стран, сое

дпннiiтесь ! )) ,  « llнте�: национа.о>, «Мше111е цар1iм» ,  «Гр�'дъю на ;1щ11нту Петро

града>) ,  « Кораб.1ь контррево.1юции» ,  « 1  Мая)) (стр. 57) и много других. В ;пих 

.111стах Ансит, как прави.10, трактова.1 рево.1юционную 'Гему отв.1еченно, часто 

нока.зывая новых героев в одеждах традиционных персонажей русских бы.1ин 11 

скщюк. Комно.зиuионные и технические приемы Апсита чаше всего не соответ

ствова.1и снецифике 11 .1акатного обра,за. Он вводи.1 в комно.зицию 11.1аката :мно

жество ме.1ких фигур и но.1ь,зова.1сн дета.1ьным штриховым рисунком, уместным 

в книжной ииюстрации, но ма.10 ;эффективным в 11.1акате. 

iЭтиl\1 нрои,зведениям Апсита б.1и,зки п.1акаты В. Снасского - « К  манку Ком

мунистического Интернациона.1а)) '  «.За социаJ.и,зм)) и «Дубинушка)) '  Б . .Зворы

кина - « Борьба красного рыцарн с те.мною силою)) ,  И. Симакова- « 1  Маш) и 

многих других. 

Рево.1юционнан действите.1ьность очень скоро внес.1а коррективы в ст11.1ъ 

мо.1одого искусства по.1итического п.1аката. Художники 11ош1.1и, как необходимо 

им бы.10 со,здать новую систему художественных приемов, отвечаюших аг1гrаци

онному содержанию и на;шачению их искусства. Ста.10 ясно, что нрименнвшансн 

1 Апсит А.1е1>сандр Петрович (tf.80-1944) . .ll атышсю1it rраф1ш. Ло рево.1юuи11 сотруднича.1 в петер
бургских журна.1ах. 
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1 М А- а --
,."оttмм HE'tEro TEPЯTlt, КРОМЕ свомх ЦЕПЕ�. 
А ПРМОl&РПУТ ОНИ ЦUIW5' МИР. . к. -< • • э.н.." 

А.  Аиси т .  « 1-е Мая.» Плакат. 1918 �од . 

в дорево.1юuионном п.1акате ус.1овная симво.шка не может спосо6ствоват1. рас

крытию нового по.1итического содержания п.1аката. Советские художники, в том 

чис.1е Апсит и Спасский, в своих пос.1едуюwих прои;iведениях нача.1и искать 

бо.1ее убедите.1ьные п.1акатные обра;iы, насыwенные конкретным жи;iненным со

держанием. 06 ;этом свидете.1ьствуют такие п.1акаты, как «Вперед на ;iаwиту 

Ура.1а» Апсита и.1и «Охраняй мосты» Спасского, в которых художники, отка

;iавшись от испо.1ь;iования старых приемов, ,11.а.1и живые, реа.1истические обра;iы 

красноармейuев -_ ;iаwитников родины. В п.1акатах ста.1и появ.1яться реа.1ьные 

обра;iы новых .1юдеii - типические обра;iы под.1инных героев рево.1юuии -
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рабочих, крестьян, красноармейцев и моряков, которые в f}ти годы с оружием 

в руках ;'lашиwа.ш Советскую респуб.шку. 

Ранний рево.1юционный п.1акат бы.1 преимуwественно сатирическим. Сатира 

бы.ш тем видом искусства, который с особенным успехом с.1ужиА тог да ра;·юб

.1ачению внешнего и внутреннего врага - интервента, буржун, ку.шка, сАулш

те.1н  ку.1ьта и т. д. Ведушие :мастера п.шката особенно часто прибега.1и к 

приемам сатиры. В годы гражданской войны в качестве авторов пАакатов чаше 

всего выступаАи мастера-карикатуристы. 

Первое место среди п.шкатистов f}той рпохи принадАежаАо Д. Моору1• 

Аучшие п.шкаты, СО;'lданные Моором, свидете.1ьствова.ш о САОжении нового 

сти.1н советского агитационного искусства. Этот художник в совершенстве ов.ш

де.1 специфическим художественным л;'lыком п.шката, способным передать рево

.1юционный порыв народных масс. Некоторые пАакаты Моора вошАи в историю 

советского искусства как Аучшие прои;'lведенин, наибоАее по.шо отра;iившие 

пафос бор1,бы народа против врагов рево.1юции. 

Еше в 1906 - 1907 годах Моор пролвиА себя как таАантJ.ивый мастер сати

рического рисунка. В f}ти годы он в своей дентеА1,ности быА бАи;'lок рабо

чему движению и ревоАюционной борьбе. С 1908 года Моор работа.1 в журна.1е 

« БудиАьник)) .  Выступан в « БудиАьнике)), Моор высмеиваА .1ибераАов и дентеАей 

думы (например, в рисунках « Тр и  конституuии)) ,  «АибераJ.)) и другие). Будучи 

в то времн начинаюшим художником, он сохранн.1 еше в работах f}тих J.ет 

черты и;'lвестного диАетанти;'lма. Однако с годами его сатирический карандаш 

приобретаJ. все боАьшую остроту, и к 1917 году Моор нришеА уже САО

жившимсл мастером, осо;шавшим веАикое ;'lначение проАетарской рево.1юции 

и искренно стремившимсн сАужить eii своим искусством. 

ПосАе ВеАикой Октнбр'ьской социаJ.истической ревоАюции Моор поАучи.1 

во;·шожность поJ.ностЬю ра;шернJть свой та.шит .  Особое ;'lначсние приобреАо 

в fJTO времн его 11 .1акатное творчество. К чис.1у первых посАеревоАюцион

ных пJ.акатов Моора относятся: « Царские по.1ки и Краснан Армия)) ,  «Смерть 

мировому империаАИilМУ)) (стр. sв), « Враг у ворот)) ,  « Петрограда не отдадим)) 2• 

В f}тих ранних работах Моор еше не всегда предстает перед нами как по-

1 /1 . •  Моор (Дмитрий Стахиевич Ор.юв, 1883-1946). Сnеuиа.1ьноrо художественного обра;ювания не 
nо.1учи.1. II ринима.1 участие в рево.1юuионном студенческом движении 1005 года. С 1919  года нача.1 сотруд
ничать в uентра.1ьных ra;ieтax, а �атем в журна.жах «Кро:коди.ж�. «Бе;iбожник у станка» и *Бе;iбожник» . 
Бы.ж профессором в По.1играфическом 11 Московском художественном и нститутах . 

2 Всего ;ia годы гражданской войны и интервенuии Моор выпо.1ни.1 бо.1ее пятидесяти п.жакатов. 
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Д. Моор. «Смерть .нироаому империа.�излtу». П.�акат. 

1919 �од. 

с.1едовате.1ьный реа.1ист. В них иногда встречаются ;э.1ементы отв.1еченной сим
во.шки. В п.1акате «Смерть мировому империа.ш;1му» империа.1и�м и�ображен 
в виде огромного �е.1еного �мен, обвиваюwего своим те.1ом индустриа.1ьный го
род. Против ;этого чудовиша борются рабочие, крестьяне и матрос. И�ображение 
прони�ано гневом и рево.1юuионным пафосом, �ахватываюшим �рите.1я. К недо
статкам первых п.1акатов Моора можно отнести присушую, в частности, ;этому 
п.1акату �апутанность сюжетного повествования, а также отсутствие конкретно
сти в характеристике обра�ов борюшихся .1юдей. Те же недостатки еше в бо.1ь
шей мере характерны д.1я п.1аката Моора « Враг у ворот» .  
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В п.шкате «Петрограда не отдадим» ,  несмотря на схемати;iм и упрошен

ность в трактовке сюжета и неско.яько наивную компо;iицию, Моору уд.а.юсь до

стигнуть бо.я'ьшей жи;iненности и ясности повествования. Обра;iы борцов ;ia 

рево.яюцию - рабочего, красноармейца, матроса и крестьянина, ;iЩ!!ишаюших 

город, - по.яучи.яи черты конкретности. Действие приобреJiо упоряд;оченныii 

характер. И;iображение проникнуто бодростью и оптими;iмом. В ;этом nJiaкaтe 

уже намети.шсь отчасти те худ;ожественные приемы, которые свойственны ра

ботам Моора посJ:едуюших Jieт: применение четкого, нсного контурного рисунка, 

строгая продуманность в иепоАь;iовании цвета как средства наг Аядного раскры

тия темы и достижения необходимой дJiя пJiаката броскости. 

Некоторые И;i ранних nАакатов Моора выпоJ:нены в д;ухе .tJбка и бJ:и;iки 

своей усJ:ОВНОСТЬЮ народным чбочным картинкам. Таковы щшестный ПJ:акат 

«Прежде один с сошкой, семеро с Аожкой. Теперь кто не работает, тот не сет» 

и пшкат « Царские ПОJIКИ и Красная Армин» .  Первый яв.п1етсл сатирическим 

рисунком и во многом сохраннет черты ранних карикат.vр :Моора, во втором 

;эJiементы аJIАегории сочетаютен с примитиви;iмом Аубка. 

В творчестве Моора находиJiи отражение, характеристику и оценку вес 

важнейшие поАитические события тех Jieт. 

С особенной страстью и остроумием откАикаАся художник на события гра

жданской войны. ll;iвестны nАакаты Моора, при;iываюшие к борьбе с Деникиным, 

КоJ:чаком, ВрангеАем, беАоnоАяками, высмеиваюшие и ра;iобАачающие врагов 

моАодой Советской респуб.шки. 

В 1 919  году Моор выпоJ:НИА сатирические пJ:акаты: « Рано пташечка ;шпеАа, 

как бы кошечка не съеш» и « Советская репка» .  В ;этих работах художник уже 

в ;iначите.1ьной мере преодоJiеА И;iJiишнюю усАожненность сюжетного решения и 

отка;iа.1ся от исп.оАь;ювания ;эJiемснтов симвоJ:ики в трактовке обра;iа. Бичуюшая 

сатира, гневный еарка;iм становятся отныне важнейшим оружием Моора. ПJ:а

кат «Рано пташечка ;iaпeJia, 1шк бы кошечка не съеJ:а» состоит И;i двух сцен. 

Первая и;iображает верхушку ветвистого дерева, на которой восседают птицы -

Деникин, Юденич и КоJiчак,  весеJ:о распевающие песни. В другой сцене те же 

Деникин и Юд:енич представАены совсем в другом поАожении: две мощные 

рабочие руки с надписью « Диктатура проАетариата» схватывают их ;ia ropJio, 

а Ко.1чак уже сброшен с ветки. ГJ:авным средством художественной выра;iитеАь

ности месь с.1ужит гротеск, острый и нескоJI·ько грубоватый. Художник 

применяет четкий контурный рисунок и ПJIОСкостное красочное пятно, отка;iы

валсь от светотени, трехмерной перед:ачи формы и переходных оттенков цвета. 
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Л. Моор. «Красньнl подарок бe.io.tty пану�. П.�акат. 1920 �од . 



ВРАНГЕЛЬ Е 

--- -----· · .  

Д. Jfloop. «BpauieAь еще жив, добей eio без пощалы». 
ПАакат.  1920 �од . 

Он сщшате.1ьно упрощает и;юбражение, всячески добиваясь преде.1ьной ясности 

и доходчивости. 

В « Советской репке» Моор испо.1ь;iует сюжет попу.1ярной народной ска;iки; 

в серии картинок он и;iображает, как капита.1, контррево.1юuия, соuиа.1-сог.1а

шате.1ь и другие в 06.1ике трад.иuионных деда, бабы, внучки и Жучки старают

ся вырвать крепко ;iасевшую в ;iем.1е репку - го.1ову красноармейuа; и;iв.1ечен

ная И$ ;iем.1и на свет, �эта го.1ова сметает их всех своим мошным дыханием. 

;3десь художник снова прибегает к приемам .1убка: соединяет острый гротеск 

с нарочитой упрощенностью обра;-юв и вводит сатирический текст в И$Ображе

ние, ДОПО.IЮIЯ и ра;iЪЯСНЯЯ ;iрите.1ю его СМЫС.1. 
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К чис.1у .1учших п.1акатов Моора, посвщuенных теме гражданской войны, 

относятся « Красный подарок бе.1ому пану» и « Вранге.1ь еше жив, добей его бе;i 

11ошады» (оба - 1920 г.). П.1акат « Красный подарок бе.жому пану» (цветная вк.�ейка) 
сnидете.1ьствует уже о ;iре.1ости сти.1я Моора. Ему присуши ясность обра;iного 

содержания и .1акони;iм выра;;�ите.жьных средств, при помоши которых художник 

моби.жи;;�ует внимание ;iрите.1я. П.1акат выпо.1нен в три uвета - красным, черным 

11 бе.1ым. Красным uветом окрашены две крупные фигуры рабочего и красноар

мейпа и снаряд, который они несут на своих п.1ечах. На черном фоне четко 

нырпсовывается бе.жая карикатурная фигурка пана. С.жова « красный подарок» 

написаны красным, а «бе.жому пану» - бе.жым. Цвета испо.жь;iованы в пе.жях на

г .жядного раскрытия сюжета. Рисунок четок и выра;iите.жен. Трясушемуся от 

ужаса пану противопостав.1ены фигуры рабочего и красноармейuа, уверенных 

в своей си.же. 

Второй 1 1 .жакат - « Вранге.жь еше жив, добей его бе;i пощады» (стр. в1) 

испо.1нен особой си.1ы рево.1юционного пафоса и гнева. На берегу Днепра над 

поверженными Деникиным и Юденичем приподнимается фигура Вранге.1я, про

тягивающего руку к Донецкому бассейну, над которым высится испо.1инская 

фигура красноармейuа, гро;iно ;iанесшего меч над рукой Вранге.1я. ;3десь снова 

ис110.1ь;-lуется противопостав.1ение жа.1кого, урод.живого врага и си.жьного, убеж

денного в своей правоте воина рево.1юции. Средства выражения все те же -

подчеркнутый гротеск, упрошенная форма, яркое цветовое пятно. 

В некоторых своих п.шкатах Моор суме.1 поставить и ра;iрешить проб.1ему 

со;здания под.1инно-героического обра;iа. Первое место среди них ;iанимает 

широко и;iвестный и снискавший себе бо.1ьшую попу.1ярность в народе 

превосходный п.1акат «Ты ;iаписа.1ся доброво.жьцем?» ( цветпал в1rлейка ), выпушенный 

.1етом 1 920 года. Почти весь .1ист рТОГО п.жаката ;iапо.1нен фигурой красно

армейпа, сурово и в.жастно ука;iываюшего па.1ьцем на ;iрите.1я. В ртом обра;iе 

Моор суме.1 достигнуть под.жинной типичности, правдивости, простоты и си.1ы 

реа.1истического обобшения. Верно и убедите.1ьно испо.1ь;iованы uвета -- красный 

в фигуре и в си.1урте ;iавода, серый - в ружье и к.1убах дыма. Рука красноар

мейuа, нарисованная в си.1ьном ракурсе, придает п.1акату пространственную 

г.1убину. Рисунок достигает особой точности, И;iображение - под.1инной мону

мента.1ьности. 

;3начите.1ьным достижением в творчестве Моора тех .шт яв.1яется п.1а

кат « Помоги» (1922 г. ;  стр. вз) . Своим появ.1ением рТО прои;iведение Моора 

обя;iано той: кампании помоши го.1одаюwим Пово.1жья, которая ра;iверну.1ась 
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пос.1е окончания гражданской войны. Трагический обра� го.юдаюшего старика, 

в�ываюwего о помоwи, испо.шеп патетики и г.1убокой че.1овечности. Моор 

;·шостряет обра�, добиваясь его максима.1ьпой выра�ите.1ьпости. Бе.1ые си.1у;эты 

старика с поднятыми руками и с.1омаппого ко.1оса ржи �а его спиной контра

стно в ырисовываются па черном фоне. Подпись под п.1акатом состоит и� одного 

то.1:Ько с.1ова: « Помоги» .  Аакопи�м ;этого сурового и�ображения уве.1ичивает 

си.1у его вомействия. 

Бо.1ьшая ро.1Ь в со�дапии и ра�витии советского п.1акатпого искусства при

над.1ежит также В. Дени 1• Ранние прои�ведепия Дени сра�у обнаруживают в нем 

самобытного мастера. Они си.1ьпо от.1ичаются от работ Моора. Дени бы.1 худож

ником-журна.1истом, необычайно быстро отк.1икавшимся на все события рево.1ю

uионных дней; его п.1акаты оиича.1ись особой �.1ободневпостью. Так же как и 

Моор, он бичева.1 внешних и внутренних врагов нашей страны. 

Г.1авным сатирическим методом Дени бы.1а насмешка, шарж.  Все враждеб

ное оп ра�об.1ача.1 прежде всего смехом, �доровым и жи�нерадостным. Его и�об

ражения, простые и наг.1ядные, бы.1и очень смешными и весе.1ыми. Ес.1и обра� 

врага на п.1акатах Моора во�бужда.1 у �рите.1я гнев и ненависть, то щюбраже

ния врагов рево.1юuии на п.шкатах Дени вы�ыва.1и пре�рение и усмешку. При 

f}TOM Дени уме.1 сде.1ать смешное острым, ярко и обра�но демонстрирJя к.1ассо

вую природу и�ображенного, при�ывая и агитируя, давая четкJю по.1итическую 

оценку событиям. В п.1акатах ;этого мастера особенно бо.1ьшую ро.1ь игра.1 текст, 

с которым художественный обра� состав.1я.1 пера�рывное ue.1oe. Трудно ска�ать, 

с.1ужи.10 .1и с.1ово по;эта подписью к и�ображению и.1и же и�ображение и.1.1ю

стрирова.10 с.1ова. ;3рите.1:ь воспринима.1 и то и другое в их единстве, с инте

ресом прочитывая острО.)'МНЫЙ текст и ра�г.1ядывая выра�ите.1ьный рисунок. 

С Моором Дени сб.1ижа.1и простота и ясность графического я�ыка, отвечав

шие краткости и недвусмыс.1енности того при�ыва и.1и утверждения, которое 

содержа.1ось в п.1акатном обра�е. Однако ;этот мастер прибега.1 к неско.1ько иным 

приемам и�ображения, чем Моор. Чаше всего он дава.1 бо.1ее ра�вернутое пове

ствование, вводя много �абавных, остро подмеченных подробностей, требуюших 

,ците.1ьного рассматривания. Так же как и Моор, он применя.1 четкий контур

ный рисунок, но, б.1агодаря присутствию м ногочис.1енных дета.1ей и жанровых 

1 В. )1.ени (Виктор Нико.1аевич ,11.енисов, 1893-1946). Спе;uиа.1ьного ху..-ожественного обра;ювания 
не по.1учи.1. Некоторое время учи.1ся рисованию у Н. У.1ьянова. Печатать рисунки нача.1 с 1913 года 
в петербургских журна.1ах («Сто.1и;uа и Jсадьба», «Рампа и жщ1ны>, «Журна;�: журна.1ов» и .11р.). 
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ме.ючей, рисунок в его п.1акатах станови.л:ся бо.1се ра;-шообра�ным, а иногда и 

дробным. Неско.л:ько иначе, чем Моор, Дени трактова.л: цвет. Испо.л:ь�ун четкое 

uветное пнтно, он вводил, однако, ряд промежуточных оттенков, а иногда нри

бега.л: и I\ светотени. 

В работе над 11.л:акатом Дени чаеrо сотруднича.л: с Дею)нном Бедным, и ;это 

творческое содружество ок·а�а.л:ось чре�вычайно п.л:одотворным. По;эт и художник 

подходи.л:и к теме с одной и той же стороны, раскрывая ее чаще всего в хара�\

терно-жанровом аснекте и сомаван острый по.л:итический шарж. Работан сов

местно, они прекрасно допо.л:ня.л:и друг друга. 

Уже в раннем п.шкате 1 919  года, щюбражаюшем буржуя, попа и ку.шка, 

ве�уших на тачке Ко.1чака, Дени обнаруж:и.1 ск.л:онность к пока�у остро подме

ченных хара�\терных черт, присущих и�ображенным персонажам . Особенно от

вратите.л:ен Ко.1чак в горностаевой мантии и спы�шей на .л:об огромной ко

роне. Выра;·ште.1ьные жесты и по�ы фигур, четю1й рисунок, яркие цвета -

все ;это мгновенно прив.л:ека.ю внимание �рите.1н ,  доводя до со�нания �амысе.1 

автора. 

С годами сти.1ь Дени ста.л: бо.л:ее �ре.л:ым.  Одним и� самых щ�.1юб.л:енных его 

нриемов сде.ш.1ось щюбражение постоянных атрибутов, характерных д.1я тех и.л:и 

иных персонажей - попа, ку .1ака, помешика и других. Дени сома.л: опреде.л:ен

ные прие:мы шаржированин, которые ста.ш д.н1 него обн;Jате.л:ьными, в конuе 

концов превратившись в один и� основных при�наков его манеры. Имея постоянно 

перед г .л:а�ами п.л:акаты Дени, �рпте.л:ь привыка.1 свя�ывап, с тем 11.1и другим 

отрицате.1ьным персонажем сумму опреде.1енных свойств - типы .1иц, жесты, 

которые, говори.1и сами �а себя, не требуя допо.1ните.л:ы1ых объяснений. В ряде 

п.л:акатов ;этот прием художника наше.л: весьма удачное применение. Однако он 

таи.л: в себе также и�вестную 01шсностl> схемати�ма и штампа, которых Дени 

не всегда у дава.л:ось и�бегнуть. 

Особенно выра;-ште.11)ными бы.л:и п.1юшты Дени, посв11.wенные темам граждан

СI\ОЙ войны: « Ко.л:чаю) (1919 г.),  «И.л:и смерть капита.1у, и.1и смерть под пятой 

капита.л:а! ))  (1919 г . ;  стр. 67), « На моги.л:е 1юнтррево.1юции» (1920 г.; стр. 6в), «Лига 

наuий ))  (1920 г . ;  стр. 69), « Три гренадера)) (1921 г .) .  Эти п.л:акаты Дени - гнев

ный и острый памф.1ет, направ.л:енный против вожаков контррево.л:юции и дея

те.л:еil мирового империа.л:и�ма. Обра�ы русских бе.л:огвардейцев и францу�ских, 

американских, анг.1ийских и�шериа.шстов трактованы в жанровом, комическом 

п.шне. 1·бийственные характеристики с беспо.wадной наг.1лдностью обнажают 

ничтожество и мора.л:ьное уродство врагов рево.л:юции. 
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В п.1акате ссНа моги.1е контррево.1юции» Дени 11родемонстрирова.1 нею си.1у 

своего остроумин.  Художник щюбра;ш.1 к.шдбише, где похоронены l\о.1чак, Дени

кин, Краснов, Юденич и другие. Над моги.1ьным хо.1мом про.1ивают горячие 

с.1е.зы буржуй и поп. Между ветвями деревьев в об.1аках парит фигура архан

ге.ш-городового, вытннувшегося в струнку и в.зявшего под ко.зырек . ll 1юмпо;ш

uию п.шката вк.1ючено много ра.знообра.зных предметов: растер;-шнный двуг .1авый 

оре.1, царские ордена, 6уты.1ка водки и т. п. Вся картина чре.звычайно остро

умна и смешна, она бесношадно метко ра.зоб.1ачает врагов советс�юй в.1асти, 

оп.1акиваюших прош.1ое и мечтаюших о его во.зврате. Оби.1ие дета.1ей не рас

пы.1пет внимания .зрите.1я .  Художню\у удается сосредоточить его на г.швном; 

подробности с.1ужат уси.1ению наг.1ядности и.зобра.зите.1Ьного повествования. П.1а

катное и.зображение сопровождают остроумные стихотворные строки.  

Не менее остроумен п.1акат ссТри гренадера» (1921 г .) ,  где Дени я.звите.1ь

но высмеивает битых врагов рево.1юции - Юденича, Деникина и Вранге.1я .  

Один и.з .1учших п.1акатов Дени - cc lll Интернационан (1921 г.) .  В нем 

художнику уда.1ось достигнуть особенной: ясности и наг.1ядности и.зображенин .  

Н а  черном: фоне в нижней части .шста 1101ш.зан упавший в ужасе то.1стый бур

жуй, как всегда у Дени, чре.звычайно смешной. Его жирная рука с растопырен

ными 11а.1ьnами, на каждом и.з которых 6.1естит нерстень, в 6есси.1ьной .з.106с 

и страхе как бы стремится отто.шнуть сияюwие красные с.1ова: «111 Интер

национа.1 » ,  начертанные си.1ьной и мужественной рабочей рукой. ;3десь все 

11сно, н.1акат нс имеет никаких до110.1нитс.1ьных надписей и не нуждается в них. 

По�шмо ) Ка,занных сюжетов, Дени успешно :Испо.1Ь.зова.1 антирс.1игио.зные 

·rемы,  яв.1шюь в данной 06.1асти предшеС'l'Венником Моора, который прише.1 

к ртим темам неско.1ько 110,зднее. 

Творчество Моора и Дени окщш.10 6.шготворное в.шшше на общий х од ра.з

вития советского н .1аката. В б.1щзко:И к ним манере нача.1и усиешно работатr, и 

другие н.1акатисты. 

Среди художников, при:мыкавших к Моору и Дени, в первую очередь нужно 

на.звать таких мастеров раннего советского п.1аката, как Н.  Кочергин, Н.  1\огоут 

и А. Радаков. По качеству своих н.1акатов и по обwему их сти.1ю, 11oжa.1yii , 

б.1иже других к ведушим мастераl\'1 стоя.1 Н .  Кочергин 1, содавшиii в 1920 -

1 Кочерпш Нико.1а.ii Михай.швич (род. в 1897 r.). 1·чи.1сн в Строrановс1юм ) чи.шще (19И-1918 rг.). 
В 1918 году вступи.1 11 ряды Красной Армии. Бы.1 одни�� И;i opгaнИ;illTOJJOB (совместно с А • .Jlюбимо11ы�1 
и М. Ивановы��) Кавка;iского 11 ;:Iаканка;iского отде.1ениft Р оста. В да.1ы1ейшем работа.1 в об.rасти 1ю.ш
тическо1·0 п.1аката, сатиры, и.1.1юстра;uип, станковой и монуме11та.1ы10.ii живо11иси. 
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В. Деии.  «Или слtерть капиталу, или c.ttepmь под п11той капшиа.�а!)> 
Плштт. 1919 zод . 

1922 годах ряд хороших Аистов. Начав с п.tа�штов, вроде «Браг у ворот - все 

на ;�ашиту Петрограда» (1919 г.), с.tдбых 
_
по рисункJ и путанных по компо;�и

uии, в которых он отдаJ дань отв.tеченному, ма.1опонятно.l\1у аJJегори;�му, Кочер

гин в да.1ьнеjiшем суме.t выработать ясный и .1аконичный сти.1ь. Как и Моор, 

он по.1ь;�ова.tся упрошенным, четким контурным рисунком и ярким красочным 

пятном. Однако от Моора его оиича.ш ск.1онность к повествованию, к испо.1ь

;1ованию в п.1акате многих подробностей, сб.1ижавшая его с Дени. Б fЭТОМ отно

шении он ше.1 даже да.1ьше пос.1еднего, подчас приб.1ижая п.1акат к красочной 

яркой картине. Такой п.tакат Кочергина, как «Ми.1иuионная армия - армия 

труда» (1920 г.), относится к чис.tу .1учших п.1акатных .1истов fЭПОХИ граждан

ской войны. Б нем художник и;�обра;�и.1 рабочего с винтовкой в руках, стояwего 

око.tо огромной машины. На фоне виден ;�авод, и;� ворот которого выходит 

ко.1онна вооруженных рабочих. Фигура рабочего трактована реа.1истически, все 

и;юбраженис прони;�ано ошушением си.1ы и бодрости. 
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НА МОГИЛЕ КОНТР·· РЕВОЛЮЦИИ. 

В. Дени.  «lla .но�и.1е 1.·онтррево.�юции». Плакат. 1920 �од. 

К реа.шстическому решению темы стремиJсн и Н. К огоут, работавший 

гJавным обра;юм в обJасти журнаJЬного рисунка, но оставивший также нескоJько 

удачных пJакатных и;юбражений. Аенинградскиii мастер А. Радаков специаJ'Ьно 

ра;iрабатываJ в пJакате тему Jи:квидации неграмотности, со;iдавая яркие, не

СКОJЬко упрошенные (иногда в стиJе Jубка) и;iображения («Неграмотный - тот 

же СJепой»,  1920 г . ;  стр. 71 и др.) .  Д. MeJl>HИKOB ВЫПОJНИJ ряд ПJакатов, при

;iывавших к помощи гоJодаюwим, и нес1\о"1ько .11:истов на антире.шгио;iные темы. 

СJедует упомянуть также художников Н. Поманского, П. АJякринского, Ф. Аех

та, Н. ШестонаJова, успешно работавших над п.11:ю\атом в ;эти годы. Многие 
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Л t1 Г А  H A Ц t1 fl  
Жnn1"•1ot М11••••м•цмон•n • 

В. Дени.  «.lиza нациit». П.�акат. 1920 zод. 

художники-п.1акатисты ра.звива.ш широкую деяте.1ьнос1ъ в городах периферии. 

Да.1еко не все и.з �того огромного ко.1ичества 11.1акатов сохрани.1ось, 11оско.1ьК) 

му.зеи в те годы не име.жи во,зможности собирать и хранить весь материа.1. 

Б.ш,зость п.1аката к народной жи,зни, де.жавшая его в годы гражданскоii 

войны самым передовым отрядом советского иСКJССтва, в ;шачите.1ьной мере 

охранл.1а его от проникновения враждебных в.шлний форма.жи.зма. Действпте.11,

но, в раннем советском п.1акате форма.шстические приемы встреча.1ись гора.здо 

реже, чем в других видах графического искусства и в живописи . Однако неко

торые п.1акатисты все 3Ie отда.1и дащ, фор:ма.1и,зму. Например, в работах москон-
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ского художника Н .  Кринского («Оружием мы .завоева.ш .зем.�ю,  фабрики и �а

nоды, трудом мы добудем х.жеб, топ.живо и одежду)) и других) наб.нодаютсн ;;э.же

l\1снты нарочитого схемати�ма в трактовке че.жовечес1юй фигJры и нарJ'Шение 

реа.жьных пространственных n�аимоотношений между предметами.  Бы.жи понытки 

применения n п.жакате приемов куби.зма, супремати;Jма, которые де.ш.ш п.жакат

ный обра;i беснредметным. 11.жакатист А. Аисиuкий иено.п.�оnа.ж рево.ноuионные 

.1о;Jунп1 д.жя « оправданин))  бессмыс.женных сочетаний ра�ноuветных треJ ГО.1ън11-

ко11, прямоуго.жьню.юn, кругов и других геометрических фигур (таков, нанример, 

его 11.шкат «К.жином красным бей бс.жых)) ). Черты форма.жи�l\tа можно также нюi

тп n р яде п.жакатов, nынушснных Петроградскюи советом 11рофсеепона.1ы1ых сою

.зов (п.жакаты так на�ываемой « К.жубноii: серии)));  в f)ТИХ п.жакатах обра�ы рабо

чих и крестьян искажа.жись n угоду предщ�ятой форма.жистичеекоii схеме. 

Против f)ТИХ форма.шстических тенденuий выступи.ш такие авторитетные 

органы,  как, например, Испо.жком :Московского совета, характери�оваnший 

в 1 919  году п.жакаты, выпушенные ко « Дню красного подарка)) , как «бе;юбра

�ие, которого советская в.жасть впредь не до.жжна допускаты1• 

Наряду с печатным н.жакатом n f)поху гражданской noiiны nо;шик другой 

вид агитационного искусства - �наменитые «Окна сатиры Роста)) .  Это бы.1.0 

поистине ,замечате.жьное яв.жение в об.жасти искусства, яркое и достJ·вное каж

дому, даже ма.жограмотному че.жовеку.  «Ок на сатиры Роста» бы.жи рождены 

рево.жюционной действите.жьностью, пафосом борьбы, потребностями трудяшихся. 

Они бы.жи мо.жниеносной реакцией на все события по.житической, военной и гра

жданской жи.зни. Они информирова.жи, при.зыва.жи, высмеива.жи, убежда.жи, тре

бова.1и, дока.зыва.жи.  

Все f)TO де.жа.1ось крайне простыми средствами: г .жаnным требованием, ко

торое предъяв.жя.жи к своей работе авторы «Окон» ,  бы.ш меткость и доход

чивость художественного я;Jыка. Ув.шченные 6.жагородной .задачей, со.здате.жи 

« О1юн сатиры)) работа.жи с огромным подъемом, ошушая себн борuами, стоя

шими на боевом посту. 

« Ок на сатиры Роста» представ.1я.1и собой бо.жьшие Аисты, содержавшие се

рии красочных картинок, под. которыми помеша.жись подписи . Каждая картинка 

име.жа номер, и .зрите.жь пос.жедовате.Jьно « прочитыва.ж» .шст, с.жедуя f)ТОЙ нумера

uии. «Окна» по.Jучи.жи свое на;Jвание потому, что они, по .замыс.жу авторов, пред-

1 «Графическое искусство в СССР» . .,J'., 1 927, стр. 1 57. 
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·НЕГРА/\ОТНЫЙ тот-жЕ (ЛЕПОЙ 
В(ЮДУ Е111 ЖДУТ НЕУДЛЧН Н НЕСЧi\СТЫI · 

А. Р а д а к о о .  «lleipaA1om11ый - mom ан·е c.1euoil». 1/ла1тm. 

1 920 �од. 

на;�начены бы.ш мя оконных витрин. Первые .1исты �тих п.1акатов помеша.1ись 

n ПJСтовавших окнах московских мага.зинов. Инициатором со.здания «Окон са

тиры Роста» бы.1 художник М. Череl\шых. Первое «Окно)) '  со,зданное им в сен

тябре 1919 года, бы.10 выстаn.1ено в витрине универса.1ьного мага.зина на уг.1.у 

Петроnки в Москве и 11рив.1ек.10 внимание трудншихсн. Его оцени.1 В .  Маяков

с1tиii:, который тотчас же 11римкну.1 к работе над «Окнамю),  в.зяв в свои руки 

руководство ею на все время суwествовани11 «Окон сатиры Роста)) (выпуск 

«Окою) прекрати.1ся в марте 1922 года). 
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Маяковский в.южиА в работJ над « Окнами» свой огромный таАант, страст

ный темперамент и тот неисчерпае.мыii .запас рнергии и ревоАюuионного пафо

еа, 1юторым сам бы.1 IIOAOH в рТИ героические дни. Своей увАеченностью Ман

ковскиii воодушевАнА дрJГИХ участников « Окон)) .  Постепенно вокруг «01юн)) 

вырос 60.1ьшой КОААектив художников и мастеров-трафаретчиков (окоАо ста че

.ювек).  Одновременно с Манковским в рту работу вкАючиАся сыгравший боАьшую 

ро.11, в со,зданип «Окон» И. МаАютин, неско.1ько 1 10.зднее - А .  Нюренберг, 

А .  Аевин, А. Jавинский и другие; ряд Аистов вьшо.1ниАи Д. Моор, Б. Ефимов 

и П. А.1якринский. 

Первые « Окна» вы1юАннАись в одном рК;'lемп.1лре и выстав.1яАись в витри

нах на Тверской, Сретенке, Ку.знецком Мосту и на других центра.1ьных риuах 

Москвы. Вс1юре «01ша))  нача.1и ра.змножать, сначаАа путем копирования, а .затем 

при помщ.uи трафаретов. В да.1ьнейшем, отде.1Ьные Аисты ра,з!\шожа.1ись до НЮ-
150 рК,ЗС!\ш.111ров и расеы.шАись по всей стране в отде.1енил Роста . Они проникаАи 

на фронты гражданской войны и в самые отда.1енные уго.1ки нашеii страны.  

По.зже в некоторых городах - в Петрограде, Баку, Саратове - начаАи вы-

1 1ус1.атъ свои «01ша сатиры» .  Всего .за два с поАовиноii года бы.10 выпоАнено 

бо.1ее поАутора тысяч «Окон )) .  Постепенно выработа.1сн своеобра.зный стиАь 

rэтого вида агитаuионного искусства. Ес.ш первые обра.зuы «Окон» представ.1нАи 

eoбoii нескоАько неоргани.зованное чередование на Аисте ра.зномасштабных и.зо-

6ражений, инюстрировавших сводку Роста, то впосАедствии они обре.1и 60.1ее 

1�еткий 11 нсныii компо.зиционный строй, отвечавший требованиям п.1акатного 

н.зьша. «Окно сатиры Роста)) чаше всего состол.10 и.з двенадцати небоАьших кар

тинок, раскрашенных яркими цветами - красным, черным, гО.1Jбым, же.1тым, 

;-lе.1еным; iо)ТИ картинки распоАага.шсь прави.1ьными рядами (обычно по три в ряд). 

Все они посвщ.uа.1ись какой-нибудь одной теме, ра.зработанной и в и.1.1юстраuиях 

и в кратком, мет1\ом тексте. 

Сюжеты д.1н «01\ОН» неи.зменно выбира.1 Маяковский, который сам 

11иеа.1 тексты (им нанисано быАо не менее девяти десятых всех текстов к 

«Окнам ))), ра.здава.1 темы и проверяА работу. 

Манковский выстуна.1 в «Окнах сатиры Роста» не то.1ько как порт, но и 

1.ак художнюс Со.зданные им и,зображения от.1ичаАись преде.1Ьной простотой, 

остроумием п стремите.н,ной динамичностью. Г Аавным их качеством быАа поАи

тическан острота, агитационная цеАеустремАенность. Маяковский отбрасыва.1 

дета.ш, 110.1ь.зова.1ся приемами си.1уртного риСJНКа и пАоекого красочного пятна. 

Это быАи шаржи, меткие и остроумные, Аегко читавшиеся и не допускав-
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ОКНО САТМРЫ РОСТА NJIO.  
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В. Маяков с к и й .  «Товарищ и ,  и� поддавайтесь панике»: 

«Окно сатиры Роста» .№ 70. 1920 год. 



КРЕс·тынин ,  ТАК ВСТРЕЧАМ ВРАНГЕЛI 

КРЕСТЬ�НИН:ЕС!IИ ЖДЕШЬ ВРАНПЛ� ! К АК С НЕБА дНfЕПА 
1ВСПОNНИ C k дЗk'f 

ПРО БАРСК'IЮ ЛАСКУ 

'1. ВОЗЬМЕТ 5.  ПОСА АНТ. ь. П О  ГОЛОВКЕ ПОГЛАДИТ, 

7. ПОПР О С И Т, 
8 И ЗEN ПNUEM НААЕЛНТ И. ТЫ ЕГО ПОРААЧН 

1 0  Том XI 

ЧТОБ ПЕСЕНК�  СПЕЛИ ' 

ПРН'1И ТАКНН ПАРААО11 

В. М аяковсн:щ1. «Нрестълнин, так встречаil Врашеля». 
«Окно сатиры Роста» .№ 508. 1920 �од . 
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шие никаких неясностей. Г .1ядя на них, sрите.1ь мгновенно у .1ав.1ива.1 ;-ш.мысе.1 

художника. Таков же бы.1 и текст - одна и.ш две строки под картинкой, про

стые, краткие и бьюwие прямо в це.1ь. Опуская все второстепенное в иsобра

жении и в с.1овах, Маяковский обнажа.1 и выяв.1я.1 во всей остроте смыс.1 п.1а

ката; рисунок и текст с.1ива.1ись в единый sрите.1ьный обраs. 

В качестве характерной работы Маяковского можно наsвать «Окно)) Хо 70 
(цветная вк.1ейка) . Оно посвщ:uено теме борьбы рабочих с контррево.1юuией. Первая 

картинка содержит схематично иsображенную фигуру бе.1ого пана с огромными 

усами и г .1аsами-ко.1есами .  Пан нак.1они.1ся над крошечной фигуркой рабочего, 

падаюwего под его натиском, в правой руке он держит рево.1ьвер, в .1евой -

меч. Фигура пана sе.1еного и жепого цвета, фигура рабочего - красного. Под 

картинкой подписано: « Товариwи, не поддавайтесь панике, она де.шет обыкно

венно иs мухи с.1она>> .  Вторая картинка представ.1яет в Jжасе бегуwего красного 

рабочего, которого в спину то.1кает огромный: жепый сапог. Подпись г .1асит: 

«И вот с.1едствие рТОГО» .  На третьей картинке рабочий стоит в беспечной поsе, 

sасунув руки в карманы и у.1ыбаясь. Он г.1ядит на .1eжawJ'IO перед ним крошеч

ную же.пую фигурку пана с оторванной го.1овой. Под ртим иsображением напи

сано: « Но и востро держать ухо, чтоб иs с.1она не по.1учи.1ась l\1yxa>> .  На чет

вертой картинке же.1то-sе.1еная рука направ.1яет нож в спину тому же рабочеl\1у. 

Под ней надпись: « С.1едствие ртого такое» .  Пятая картинка иsображает марш 

четырех крцсных воинов, спокойно идуwих на фронт с ружьями на п.1ече. Под

пись такова: « Беs всякой паники, но и не sря реsво идите на фронт х.1адно

кровно и треsво».  

Другой такой же .1ист раsъясняет дву .1ичную по.1итику меньшевиков, про

тивопостав.1яя Иl\I под.1инных коммунистов. 

Подобных .1истов Маяковский выпо.1ни.1 сотни, посвятив их многим сторо

нам жиsни мо.1одой Советской респJ б.1ики (стр. 1з) 1• Д.1я Маяковского -

порта-трибJна-работа над «Окнами сатиры Роста» яви.1ась важной шко.1ой и нe

l'rta.IO способствова.1а раsвитию его творчества. Порт да.1 «Окнам сатиры Роста» 

l'rteткoe наименование: «Гроsный смех» .  Он писа.1: « Вне те.1еграфной, пу.1емет

ной быстроты рТОЙ работы быть не мог .10 .  Но мы де.1а.1и ее не то.1ько в по.1ную 

си.1у и серьеsность наших умений, но и рево.1юпиониsирова.1и вкус, поды-

1 П риведем и другие примеры «Окон сатиры Роста» Маяковского: «Каждый прогу.1 - радость врагу. 
А repofi труда - д.1я буржуев удар»; «Вранге.1ь фон. В ранге.1я нон ! В раю е.1ь вра�' ,  Вранrе.ш в овраг.» 
(�тим с.ювам соответств) ЮТ четыре схематичных, но в то же время чре;3вычайно выра;3ите.1ьных и;3обра
жения). 
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ма.1и ква.1ификацию п.1акатного искус

ства, ИСК)'ССтва агитаuии»1• 

Ведуwим мастером «Окон сатиры 

Роста» ,  наряду с Маяковск11м, бы.1 ху

дожник М. Черемных 2• Творческий 

l\tетод �того художника своеобра;:�ен. 

Ес.ш Маяковский в своей манере во 

многом ше.1 от народного .1убка, то 

Черемных прише.1 к «Окнам» от ЖJр

наАьной карикатуры. Его и;:�ображени

нм присуwа б().lьшая повествовате.1ь

ность по сравнению с ре;:�кими и под

.1инно « те.1еграфными >> сценками Ма

яковского. В с.1едJюwих одна ;:ia дру

гой картинках Черемных и;:�обража.1 по

степенное ра;:�витие событин, переска

;:�анного обстояте.1ьно и сравните.1ьно 

подробно (например, « Окно» No 580-

ссНа Вранге.111 Антанта по.ша ;:1.10-

бы» ;  стр. 15). Сохранян в це.юм прием 

СИ.IJ�ТНОГО рисунка, Черемных тwа

те.1ьно прорабатыва.1 и;:�ображение, до

стигая острой выра;:1ите.1ьности при 

помщuи гипер60.1ического я;:�ыка кари-

катJры. 

Цвет в его «Окнах» по.1учи.1 60-

.1ее дифференцированную и с.южную &. ЭСЕРЫ CJIAQI ; 6. UIЯ АНТАНТА! lt: ХВА-: 
ТАЕТ CllЛ ВЬIДУМАТЬ Т• 
ноrо. ЧТОБ этого С81Л. трактовку. Посвяwая .1ист той и.1и , 

иной теме, художник щ16ира.1 опреде-

.1енный красочный строй, помогавший 

наг .1ядному раскрытию сюжета. 

- - ;,., 

Л. ЧереА� ных. «На ВрашеАя Антпашпа по,�на 
ЗАобы&. «Окно сатиры Роста» М 580. 

1920 �од. 

i В. М а я  к о в с к и fi. Гро;шыit смех.-«Ок11а сатиры Роста». М.- .1 . ,  11138, стр. XIII. 
2 Чере!1Ных Михаи.1 Михаi1:.1ович (рОА. в 1 890 г.). Учи.1ся в московском Учи.mw;е живописи, ваяния 

и ;зоАчества у Н. Касаткина и С. Ма.1ютина (191 1-1916 г.). С 1912 гоАа сотруАнича.1 в московских га;зетах; в 
20-30-х голах - в журна.1ах «БОВ)>, «Кроко.11и.1)>, «Kpacuыit. 11ере11», •Бе;збожник у ставка», «Бе;збожниR» и 
.11рJтвх. Работа.1 в 06.1асти по.1итичес11ого п.1аката, и.1.1юстра11ии, театра.1ьво-.11е11ора11ионного trскусства. 
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Среди «Окон» ,  которые выпо.ши.1 Черемных, выдеАяются Аисты так нары

ваемой « Советской арбуки» (1920 г.) .  Ряд Ирображений он посвятиА раргрому 

ВрангеАя, победе над интервентами, борьбе с раррухой и т .  д. Черемных рабо

таА также и в обАасти поАиграфического пАаката (например, «Чини, товарищ, 

красный путь» ,  1920 г.) .  В п.11акат Черемных перенес те же приемы, которые 

он применяА в « Окнах» .  Художник нередко испоАьрова.1 _четкий, Ааконичный 

сиАу;эт, СОрдавая упрощенные, нескоJько схематичные Ирображенил фигур, в 

свлри с чем м ногие п.шкаты Черемных проирводят  впечаиение как бы выпоА

ненных по трафарету. 

ЗначитеА'ьную роАь среди художников « Окон сатиры Роста» играА также 

И. МаАютин, работавший весьма делтеJ:ьно рядом с Маяковским и Черемных. 

МаАютин порой превраЦ!аА выпоАненные по трафарету и;юбражения «Окою> в 

бо.1ее САожные картины, снабжая их фоном, уве.шчиван коАичество красок и 

поАьруясь их смешением. Таким обраром компориuил пАакатного Аиста, на 

котором распоАагаАись отдеАьные сuенки, начинаАа сбАижатьсл с компо;-шuией 

картины. Как и Черемных, МаАютин со;iдаА неl\ШАО поАиграфических 11.Iаrштов. 

Лучшие Ир них посвщуены раро6Аачению Лиги Наuий и борьбе с беJопоJяками 

(«На поJьский фронт» ,  1920 г . ;  стр . 77); « К  России с миром тянется рукой - а 

поАякам винтовки подает другой» ,  1920 г.) .  Остроумный и красочный пАакат 

« К  России с миром тянется рукой . . .  » отАичаетея, однако, нарочитой упрощен

ностью в трактовке фигур, которан вообще характерна дАн Аистов МаJютина. 

Агитационное поАитическое искусство первых Jет ревоАюции имеАо еще 

одну форму распространенин ,  нигде до тех пор не существовавшую: ;это -

агитпоерда и агитпароходы. Начиная с осени 1918 года, во все концы нашей 

огромной страны И;'! Москвы стаАи посы.шться специа.1ьные агитационные 

поема 1• Функции агитаторов и инструкторов, сопровождавших поема, быАи 

широкими: они не тоАько ра;iВОрИJИ поАитическую Аитературу, но и выпоJняАи 

рарАИчного рода инструкторскую работу, проводи.п1 беседы и Аек11ии, иногда 

демонстрирова.1и агитационные кинофи.11ьмы. Первые Ир ;этих поемов окАеива

Jись снаружи по.1итическими пАакатами. Однако очень скоро такой способ де

корирования вагонов быА раменен другим: на них стаJи писать масJяными кра

сками картины, сопровождавшиеся рАОбодневными Аорунгами. Тематика росписи 

каждого вагона ИАИ даже всего поерда быJа обычно единой. ОтдеАьные поема 

1 В нача.1е 1919 rода при ВЦИК бы.1а со�дана спеuиа.1ьная комиссия по руководству аrитпое�дами 
u аrитпарохо.11ам1J. В качестве художественного руководите.1я в ней работа.1 художник И. Нивинский. 
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нн польсиив 
tPOHT 

КРЕПНЕТ КОММУНА ПОД ПУЛЬ РОЕМ. � 
ТОВАРИЩИ, ПОД ВИНТОВКОЙ <:ИЛЫ УТРОИМ ! 

И. Малютин .  «На польский фронп/)) . Плакат.  1920 �од. 

Иl\tе.ш свое спеuиа.1ьное на.звание и на.значение. Так, например, пое;iд под на

.званием « Красный Восток» предна,знача.1ся д.1я агитационной работы в районах 

Средней А.зип, «Северный Кавка.з» - д.1я агитаuии .за единение кавка.зских на

родностей с русским народом и т .  п. По Во.1ге 11 Каме ходи.1 агитпароход 

«Красная ,Зве;зда» .  Росписи на стенках вагонов бы.1и дово.1ьно ра.знообра,зны, 

так же как и их тематика. Они при.зыва.1и к по.1ному уничтожению внешних и 

внутренних врагов рево.1юции, агитирова.1и .за борьбу с ра.зрухой, .за рост ку.1ь

туры и .знаний, .за борьбу с ;эпидемиями, при.зыва.1и к героическому труду. 

Иногда ;это бы.1и це.1ые пей;зажи со сценами труда. Такие пеii.зажи помеwа.1ись 

на стенках вагонов в сопровождении соответствуюwих .ю,зунгов, как, например, 
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«Чините мосты, восстанав.швайте транспорт! »  и.1и «Ра�рабатывайте торфяники!» .  

Подобные сиены с подписями выпо.1ня.шсь яркими красками, фигуры и�обража

.1ись упроwенно и четко, особенно выде.1я.шсь .1.о�унги, которые .1егко можно 

бы.1.0 прочесть даже при движении пое�да и.1.и и�да.1ека. Росписи агитпое�

дов напомина.ш народный .1убок. Иногда они носи.1.и сатирический характер . 

Художники, работавшие над росписями, широко испо.1ь�ова.ш опыт п.1акатно

го искусства. 

П.1.акат гражданской войны име.1. бо.1.ьшое �начение д.1л ра;iвитил советской 

художественной ку.1ьтуры. Ему суждено бы.1.0 стать важной ступенью не то.1ько 

в ра;iвитии советской по.1.итической графики, но и n истории советского реа.ш

стического искусства в uе.1ом. 

• •  



в 

КН И Ж Н АЯ И СТ А Н К О ВАЯ 

Г РА Ф И К А 

Р. С. lf а у ф м а н и А. А. С и д о р о в  

"" 

то время как одни художники-графики работа.1и на передовой .1инии 

огня - в об.1асти п.1аката, другие стреми.1ись применить свои си.1ы в 

традиuионных формах графического искусства - в и.ыюстраuии и рС

тампе, д.1 я которых Бе.1икая Октябрьская соuиа.1истическая рево.1юuия 

также откры.1а перспективу преврашения в массовое искусство. 

В период иностранной интервенuии и гражданской войны ио.1одая Совет

ская респуб.1ика до.1жна бы.1а крайне расчет.1иво расходовать кажды:if .1ист бумаги, 

каждый грамм печатной краски, приберегая их прежде всего д.1н боевых uе.1ей 

агитаuии, д.1н самых неот.1ожных нужд рево.1юuии. Опыты со.здания и.1.1юстри

рованной книги нового типа, рассчитанной на массового читате.1я, не по.1учи.1и 

портому в те годы широкого ра.звития. Немногочис.1енные новые и.1.1юстрирован

ные журна.1ы также не мог .1и предоставить графикам обширного по.1н деяте.1ьно

сти. Все рТО побужда.10 их чаше выступать со своими работами на выставках, 

где гравюра и рисунок ста.1и .занимать все бо.1ьше места. Ра.звитие ртих видов 

графики бы . .ю гора.здо бо.1ее с.1ожным, чем ра.звитие п.1аката; новое содержание 

утвержда.1ось в них бо.1ее мед.1енно. По.1итическая карикатура, которой пред

стоя.10 в б.1ижайшем будушем .занять сто.1ь важное место на страницах совет

ских га.зет и журна.1ов, в си.1у технических трудностей, тормо.зивших рост 

печати в годы ра.зрухи, также не мог.1а играть .значите.1ьной ро.1и. Га.зеты, печа

тавшиеся по бо.1ьшей части на п.1охой бумаге, редко помеша.1и на своих по.1осах 

рисунки. Первые нарикатуры, напечатанные в советской га.зете, принад.1ежа.1и 

А. Бродаты 1• В том же 1918 году ста.1 работать в га.зете М. Черемных. В «Бедноте» 

1 См., например, рисунок в сПрав.11е», 1 января 1918 г. 
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Д. 1W о о  р. Hepeнch·11fi .  

Перо, lllJ шь.  
Частное собрание. 

Москва . 

в 1 918 году бы.:t: помешен его остроумный, и ясный 1 10 

своей по.штической идее рисунок «Тов. Ленин .за работой)) ,  

щюбражаюший В.  И .  Ленина, сметаюшего с .земного шара 

силы реакции (по.зднее 11тот рисунок был и.здан в виде п.ш

ката). Перван кар.икатура Д. Моора в «Правде)) относитсн 

к 1 91 9  году. Лишь в конuе 1 921 года наши га;�еты ста.ш 

систематически нечатать карикатуры. 

Сатирические журналы в период гражданской войны 

не выходили. Правда, с ра.звитием нлаката и, в особен

ности, с во.зникновением «Окон сатиры Роста >> Х)'дожники, 

работавшие в области нолитической графики, о6ре.Iи новое 

нонрише длн своей деяте.:t:ьности. Однако боевые и онера

тивные, но малотиражные «Окна)) лишь отчасти .заменнли 

отсутствовавший массовый нечатный орган по.штической 

сатиры. 

Времн от времени сатирические рисунки нояв.ifялись 

в несатирических журналах. Сравнительно часто помеща.I 

1 10.штические карикатуры « Красноармеец)) -самый раенро

страненный журна.I тех .:t:ет. Графика «Красноармейuа)) 

1шк бы повторяла путь нлаката ;эпохи гражданской войны. 

Первые рисунки, напечатанные 'в  f}том ж,урна.:t:е, принадлежали А. А1JСиТ), 

В.  и К. Спасским. Начиная с восьмого номера журна.:t:а ностоянным сотрудни

ком «Красноармейца)) бы.:t: В. Дени, с девятого номера - Д. Моор, .занявший 

вскоре ведущее место среди худож ников 11того журна.:t:а. Испо.:t:ненная Моором 

серин небо.1ьших карикатур, посвщценных «истории российской контррево.:t:юции)) 

(в особенности меткие шаржи на Керенского, стр. во, Милюкова и др}гих, не один 

ра.з новторенные художником), принад.:t:ежит к .1учшему, что ео,зда.1а 11олити

чеекан графика тех .1ет. 

В 1 91 9  году, осенью, когда красноармейские ;эше.юны уходили и.з Москвы 

на фронты гражданской войны, В.  Маяковский ра;�дава.:t: на вок;�але бойuам на

печатанные в .1итографии бывшего У чилщuа живописи и самим художником 

раскрашенные от руки ;эк.земп.1яры своей «Советской а.збуки )) .  Это - своеобра;�

ное и весьма нримечате.1ьное и.здание. Первые буквы двустиший Маяковский 

испо.1ь.зова.1 д.:t:я со.здания рисунков острого сатирического содержанин («А )) ,  

например, и.зображало «Антанту )) ,  «М)) - меньшевика). Графическое и,зображе

ние .здесь по.:t:ностью с.1ито с текстом . В «А.збуке ))  много обwего с «Окнами 
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Д. КардооскиiJ,. И.�.�юстрация к роману Д. Дефо «Робинзон, Крз зо» . 
Черная акваре.�ь. 1918 �од. 

Гос. Третьяковская rа.1.1ерея . 

Роста)) .  Тесное щiаимодействие между передовой сатирической графикой и ре

во.1юuионным п.1акатом с.1ожи.1ось в ходе ра.звития агитационного искусства 

периода гражданской войны. 

И в об.шсти книжной графики героические годы гражданской войны 

породи.1и новые идеи и начинания. Правда, их пос.1едQвате.1ьного и по.1ноценного 

осушеств.1ения уда.1ось добиться .1ишь много по.зднее, но первые скромные ус

пехи искусства советской и.1.1юстрированной книги, ра.звившегося впос.1едствии 

11 Том XI 8 1  



в бо.Iьшое самобытное и сто.п, 6.ш;·шое советским .1юдлм 1ш.1ение соuиа.1иети

чсс1шй художественной ку.Iьтуры, до.1жны быть ;iдесь также рассмотрены. 

По укаi!анию Советского правите.1ьства, в широких масштабах бы.10 предпри

нято переи,здание сочинений к.1ассиков. Народному комиссариату по просвеше

нию бы.10 пред.1ожено органщювать выпуск отде.1Ьных наибо.1ее по11у.1ярных нро

Пi!ведений русской К.fассичее1юil .1итератJры в массовых тиражах. В 1918 году 

нача.ш выходить небо.1ьшие книжки серии «Народной биб.1иотеки)) 1• В подго

товке И;iданий ;этой серии нриняJи участие видные .1итературоведы и писатеJи, 

1\оторые свери.111 и восетанови.ш авторские тексты, искаженные uен;iурой, со

етави.ш комментарии к ним, об.1егчаюшие читате.1ю понимание нрои;iведений 

к.1ассиков русской Jитературы. 

Не меньшее внимание уде.1н.1ось оформJению и и.I.1юстрированию выпусков 

« Народной биб.шотеки)) .  Литературно-и;Jдате.1ьскиii отдеJ Наркомпроса поставиJ 

перед художниками 2 ;-шдачу добитьс н того, « чтобы внешний вид ;этих и.зданий 

не име.1 характера минутной дешевой книги ))3, чтобы их оформJение не напо

мина.10 так на;iываемых .1убочных и.зданий. Вы1ю.1нение ;этой ;iадачи бы.10 сопря

жено со многими трудноетнмп: не д.1н всех книг художники успева.яи своевре

менно подготовить инюстраuии, ни;шое качество бумаги ограничива.10 во;iмож

ности высококачественного воспрои;iведенин рисунков, ра;iработка обших нрин

цинов и.1.1юстрированил оеJожш1.1ась участием в ;пой работе художников ра;i

Jичных направ.1ений. Однако четко еформуJированнан uе.1ь и;iдания номога.яа 

нередовым мастерам наiiти простые и убедитеJьные средства дJ н попу.1нрщшuии 

прои;iведений русских I\.шесиков. 

Среди инюстраuий с.Iедует прежде всего выдеJить рисунки Б. Куетодиева 4 
к «РусJану и Люд1\шJ:е)) '  «Ска;Jке о uape Сапане)) и «Д3 бровскомр Пуш1шна. 

Онп явиJись ;Jакономерным нродо.I жением доревоJюционной делтел.ности худож-

1 «Поставив деви;юм cнoeii деяте.1ы1ости осн1!еств.1ение мечты Не1;расова о том, что «мужю; . • .  
Бе.1и11ского и Гого.1я с ба;:�ара нонесе·п, Отде.r 11ристу1ш.1 к и;:�данию «Народноii биб.шотею1» (Отчет о дея
те.1ьности .Jlитературно-и;:�дате.rьского отде.1а Народноrо Комиссариата 110 nросвеwению. М., 1 918, стр. 9). 

2 В работе над и.r.rюстрированием книг «Народноii биб.шотеки» и ана.1огичных и;:�даниfl: принима.ш 
} частие П. Бе.rкин,  А .  Бен} а ,  П. Жп.шн, В. ;3aмиpaii.ro, В. Конашевпч ,  Н. К упреянов, Б. Кустодиев, 
В . .Jlебедев, А. Маковскиii, Д. Митрохи 11 , А. Рада.1юв, И. Симаков, К. Фридберг, С. Чехонин, П. Ши.1.шн-
1·овскиii и другие. 

3 «Ката.тог .Jlитератур110-и;:�дате.1ьско1 о отде.1а Наркомпроса», J\I! 1 ,  ик.1ь. Ilг., 1 91 9, стр. 9. 
4 К устодиев Борис :Михаii.�ович (1878-1 927). Окончи.1 А кадемию художеств (1�96-1903 rr.) 110 мастер

скоii И. Репина. }'частвова.1 11 выставках «Мира ИСК}Сства». В НЮ5-1907 годах выступа.r с карикат}·рам11 
11а царское прав11те.1ьство в Ж} рпа.1е «Жупе.I», «Адская почта» и других. В 1911  1 оду тяже.10 ;:iaGo.re.1, 
с 1916 rода бо.1е;:�11ь оконча1е.1ы10 11рикова.1а ero .к крес.1у , однако художник 11родо.1жа.1 м1101 о работать. 
В 1 923-1926 годах участвова.r в выставках АХРР. 
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С. Чехонин.  И.1.иострm{ил к дра.ме А . .lJ наvарского 
«Фа�·ст и �о род». 1 91 8  щ� . 

ника; когда он обрашаАсл It КJассическиl\1 нрои;:�веденилм Гого.1л ,  КрыАова, Че

хова, Достоевского. Хотл в соманных в 1919 году uикJах 1\устодиеву еше не 

впо.ше �·даJось 11реодо.1еть черты внешней сти.ш;:�аuии, ЩJАишней описатеJыюсти, 

его рисунки все же ока;:�аJись 6Jиже н реа.ш;:�:му, чем многие другие работы 

инюстраторов «Народноii биб.пютеки » .  

Графичес1юе творчество 1\устодиеnа верных IIОСJерево.ноuионных .1ет про

тиворечиво; в нем уживаютсн черты Jюбованин старой проnинциаJ1,ной Рус1.ю 

и поиски нового. Рлдом с рисунками на современные темы встречаютс11 и;:�об

ражения и;:�JюбАенных нерсонажей доревоJюционного творчества Кустодиева

купцов и купчих. В 1921 году быJи иманы 16 авто.штографий Кустодиева, в ното

рых художник варьирует мотивы своей живописи 11 графики предрево.1юnион

ных .1ет. В пей;:�аже Кустодиев иногда обрщuаетсн н широким «панорамным» 

картинам природы, оживJенной сценами че.ювеческого труда (таковы его рисунки 

1920 года на тему времен года - «Весна» ,  «Аето» , «Осень»,  «�има»). Среди 

графических портретов, со;:�данных Кустодиевым в рТОТ нериод, наибоJее ;:�на

чите.1Ьным нвJнетсн мону�1ента.1ьный портрет Ф. И. Шамшина (1921 г.), испо.1-
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Н. Нупреянов. Крейсер «Аврора».  Гравюра на дереве . 1 922 �од . 

пенный в .1учших традициях предрево.1юuионного портретного искусства. Однако 

и,з всего, что бы.10 сде.1ано Кустодиевым в те годы, на первом месте стоят его 

и.1.1юстраuии. Этой об.1асти его многогранного творчества предстоя.ю в да.1ьней

шем поччить наибо.1ее п.1одотворное ра,зnитие. 

Ес.1и Кустодиеву в работе над рисунками д.1я «Народной биб.1иотеки» уда

ва.1ось преодо.1еть в.1ияние модерни,зма, то другим графикам ;это в.1ияние еше 

до.1го меша.10 со.здавать доступные широким массам графические обра,зы. Много 

и.1.1юстраций Д.IЯ «Народной биб.1иотеки» ВЫПО.IНИ.1 Д. Митрохин; но, пожачй, 

то.1ько рисунки к по;эме Некрасова «Саша» согреты теп.1ом под.1инного .1ири

ческого чувства; в других же работах ;этого мастера преоб.1адает сти.1и,зацин, 

орнамента.1ьная схема. И. Симакову, бравшемуся ,за и.1.1юстрирование Пушкина, 

Гого.1я, .!1. То.1стого, Горького, при внешнем правдоподобии и,зображения не у да

ва.1ось г.1убоко раскрыть содержание прои,зведений ;этих писате.1ей. 

Многие книги «Народной биб.1иотеки» выходи.1и бе,з и.1.1юстраций и даже 

бе,з об.1ожек, но с художественно оформ.1енными титу.1ьными .1истами, иногда

с орнамента.1ьными украшениями на страницах текста. 

« Народной биб.1иотекой» не исчерпывается круг и.1.1юстрированных и.зданий 

1918-1920 годов. В ;эти годы выходи.1и книги, находившиеся ранее под ,запре

том царск�ft цеu.зуры. Бы.10 предпринято пе:ре:Q.з,zщние по)Jе�тп J, То�стщ·Q 
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В. Фалrиеев. Войска. Гравюра на ..1ино.1еу.11е. 1 919  �од. 

«Хаджи Мурат)) с 11.t.1юстраuиями Е. Аансере 1• Книга ;эта выш.жа в 1918 году 

бе;i uен;iурных купюр в тексте и с впервые опуб.1икованным, допо.1нявшим цик.1 

и.1.1юстраuий рисунком, воп.1оwавшим с поистине то.1стовской си.1ой 06.1иченил 

обра;i Нико.1ая 1 (;этот рисунок в свое время не бы.1 пропушен uен;iурой). Выход 

книги дава.1 как бы новую жщшь одному И;i .1учших и.1.1юстрационных цик.1ов 

русской дорево.1юuионной книжной графики. Пора;iите.1ьное соответствие обра

;iОВ Jансере обра;iам То.1стого, редко встречаюwаясл по.1нота охвата художником 

содержания книги и пос.1едовате.1Ьность всей системы ее графического офор

м.1ения опреде.1и.1и бо.1ьшое ;iначение ;этого цик.1а д.1я ра;iвития советской реа

.1истической и.ыюстраuии. 

В первые годы пос.1е рево.1юuии, находясь на Кавка;iе, Аансере приступи.1 

к и.1.1юстрированию « Ка;iаков» А. То.1стого и испо.1ни.1 много по,1J,готовите.1ьных 

рисунков с натуры. 1917-м гадом ,1J,атированы ,IJ,Be впо.1не ;iаконченные и.1.1ю

страции ( «д;ядя Ерошка в .1есу» и «Марьяна в виногрцнике» ). f)ти и.1.1юстра

uии - .1учшие в цик.1е рисунков к «Ка;iакам» ,  ;iавершенном ;значите.1ьно ПО;iЖе и 

И;i,IJ,анном в 1937 году. Путевые а.1ьбомы Аансере, относяwиеся к 1917-1921 го

,1J,ам, со,1J,ержат ;iарисовки, сде.1анные в д;агестане, Гру;зии и других местах Кав

ка;iа. Зти работы свидете.1ьствуют о стрем.1ении художника быть правдивым, 

и;iбегать сти.1и;iации. Об ;этом же говорит и сам Аансере в своих письмах 2• 

1 .lавсере Евгений Евгеньевич (1875-194-6). С 1893 года учи.1ся в рисова.1ьноi mко.1е Обшества 
поошрения художеств в Петербурге, с 1 896 по 1899 год - в  «академии• Жю.1ьена и Париже. Ч.1ен обшества 
сМир искусства». В 1 905-1907 годах выступа.1 с карикатурами в журна.1ах «Жупе.1» и «Адскаа почта», 
В 1922-1930 годах профессор живописи и декан �акавка;iскоi Академии художеств. 

s См. М. Б а б е  ц 'J в к о в, Е. Е • .lавсере. [М.], 194-9, стр. 50. 
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ll. Ila в.иllloa .  Переправа по льду •tерез Керченский про.�иа oiнeaoit бри�ады 
9-11 Донской дивизии. Гравюра на дереве. 1920 �од . 

Н графическом нас.1едии первых пос.1ерево.1юционных .1ет нема.юе место 

�анимают ииюстрации, вс.1едствие трудностей и;цания не вышедшие в свет 

в те годы. Среди них в первую очередь с.1едует отметить риСJНКИ )(. Кардов

ского 1 к «Робищюну Кру;ю» )(. Дефо (1917-1918 гг.). Кардовский суме.1 по

новому подойти к f}тому много ра,з и.1..1юстрированному роману. Ему уда.юсь 

передать ;эпическое спокойствие повествования и найти нужную графическую 

форму д.1я впо.1не жи;шенных и вместе с тем .1а�юничных описаний, играюших 

сто.1Ь 60.1ьшую ро.1ь в книге (стр. в1). По испо.1ь,зованным худож ником графиче

ским приемам рисунки к « Робин,зону Кру,зо» стоят 6.1иже к прои,зведениям Кар

довского 20-х годов - иА.1юстрациям к « Реви,зору» и «Русским женшинам» ,

чем к его работам дорево.1юционного времени. 

Среди немногих ИААюстрированных и.зданий 1917 -1921 годов встречаютсн 

11 нрои,зведенин советских авторов- J(ем'ь11на Бедного («Красный ка,за�сn с рисун-

1 Кардовскиit /1,митрий Нико.1аевич (1866-194-3). ОRончи.1 Московс1;ий �· ниверситет (юридический 
факу.1ьтет, 1891 г.) и Академию художеств (1 892-1902 гг.) по мастерской И. Репина; работа.1 в Мюнхен<' 
в студю1 Ашбе. С 1 903 года преподава.1 в Академии художеств. Пос.1е рево.1юuии 11рс11одава.1 в мосRоu
ском ВХУТЕМАС и в частной студии, по;зднее - в Академии х� дожеств в �енинграде. 
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JI. Шилли 1 иоаскиi1. Портрет СК'JЛЬптпора Т. Залкална. 
Гравюра на дереве. 1 918 �од. 

1\Зl\IИ А. Апсита - 1919 г.), К. Федина (расска.з «Светает», инюстрированный 

в 1921 г. В. Конашевичем) и других. 

От ;этих массовых и;цаний существенно от.шчаJась своими и.1 . .постраu11 нм11 

вышедшан в 1918 году отде.1ьной книгой по;эма «Двенадцать» А.  Б.юка, с рисун

ками Ю. Анненкова. Построенные по футуристическому принципу « сдвига форм» ,  

ИJJюстрации Анненкова не то.1ько не раскрываJи ревоJюционного содержания 

по;эмы, но придаваJи книге чуждый 6Jоковским обра�ам формаJистический ха

рактер. 

Да.жекал от реа.жи.зма тенденцин таиJась также в причуд.швых рисунках 

С. Чехонина\ пытавшегос11 применить методы по�дней графики «Мира искусства», 

с их отрешенностью от реаJьной действитеJьности и ;эстетщ�мом, к советской 

тематике. Капри.зные орнаментаJ·ьные спJетения, которыми он ��апоJнн .• иногда 

1 Че1оии11 Сергей Васu.1ьевич (1 878-1937). В 1896-18И" годах ) чи.1св в шRо.1е Обц�ества 110ошре�шя 
художеств; в 1897-1900 годах - в иастерсБоit Тею1шевоii. Входи.1 в «Мир ис11Jсства». С 1928 год11 ж11.1 ;за  
rpaииueit. 
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страницы журна.ш « П.шмя)) ,  так же  ма.ю вя,за.шсь с напечатанным на них тек

стом, как ма.ю обшего име.1и его отв.1еченно-а.1.1егорические компо;шции с 

реа.1ьным содержанием драмы А. Ауначарского « Фауст и город)) '  которую они 

до.1жны бы.1и и.1.1юстрировать (стр. sз) . 

Не1\ш.1ое место в графическом искусстве первых пос.1ерево.1юционных .1ет 

,занима.111 нрои,зведенин станковой графики. Новое и месь дава.10 себн ,знат1,, ибо 

мастера станковой графики таБже испытыва.ш во,здействие ре110.1юционной 

действите.1ьности. 

Снача.1а дово.1Ьно редко встреча.1ись гравюры и рисунки, непосредственно 

воп.1ощавшие идеи и события ;этого героического времени. Отношение к соцп

а.н,ной буре, потрнсавшей страну, .1ишь косвенно отража.1ось в прои,зведениях 

художников. Тем не менее настроения неопреде.1енной мечтате.1ьности и отре

шенности от жгучих вопросов жи;·ши, преоб.1адавшие в гравюре предрево.Iю

ционной норы, бы.1и ра,звеяны событиями рево.1юции. Обра,зы ста.1и 60.1ее 

суровыми и в,зво.1нованными, графический н.зык - бо.1ее четким . Правда, д.ш 

рнда художников ;эта тенденция ока,за.шсь временной; в период щша они снова 

отступи.1и - на сей ра.з на но.зиции форма.1и,зма. 

Как и работники других об.1астей искусства, графики обраша.1ись к отв.1е

ченным инос1ш,заниям. В их нрои,зведения - а ;это бы.ш но бо.1ьшей части ней

,зажи - вторга.1ись мотивы гро,зы, ветра, неногоды. Бушуюшие стихии до.1жны 

бы.1и симво.1и,зировать гро.зные события социа.1ьной действите.1ьности. Этой 

симво.1ике в те годы отда.л:и дань В. Фа.л:и.л:еев, Н. Пискарев и другие. Один 

и,з самых характерных пей,зажей ;этого рода - «Барка)) (1920 г .) - бы.1 соман 

А. Кравченко, начавшим работать в об.л:асти деревянной гравюры с 1919 года. 

Романтические тенденции бо.л:ее нсно и бо.1ее пос.:1едовате.1ьно выража.жись 

в творчестве Н .  Купреянова, также обратившегося к гравюре в ;этот период1• Тема 

рево.1юции по.л:учи.л:а в его кси.1ографиях своеобра,зное претворение. Ес.л:и гра

вюра « Город)) (1918 г . )  еше отчасти примыкает к романтическим пей,зажам, 

охарактери,зованным выше, то испо.1ненная в том же году гравюра « Броневик)) 

нредстав.л:яет собой уже впо.1не ясную, доходчивую аиегорию непреодо.1имой 

си.1ы рево.1юции. Ра,звитие творчества Купреянова не представ.л:я.л:о ровной вос

ходяwей .1инии. Некоторые прои,зведения художника сб.шжа.л:и его с ;экспрес-

1 Ку11реянов Вико.1ай Нико.1аевич (1894--1933). Окончи.1 юридический факу.1ьтет Ilетербургского 
университета (1916 г.), ;iанима.1ся у /1.. Кардовского и К. Ilетрова-Водкина (1912-1 916), учи.1ся кси..1ографии 
у А. Остроумовой-.l ебедевой. Работа.1 в га;iетах и журна.1ах, с 1 922 года бы.1 профессором московского 
ВХУТЕМАС - ВХУТЕИВ. Входи.1. в Обwество художников-станковистов (ОСТ). 
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А. Яки.t1 ч е и ко. Пос111р011ка моста. Гравюра на .д,uнолеу.ttе .  
1920 �од . 

сионистами. Однако несl\о.1ько по,зднее тема рево.1юuии снова наш.1а в нем своего 

та.шниивого исто.1ковате.111. В .1исте «Крейсер «Аврора» »  (1922 г.) худож

ник и,зобра;ш.1 .1еrендарный кораб.1ь в момент исторического ,за.lпа по .Зимне

му дворuу (стр. 84). Четкость тонко обдуманного компо,зиционного построения, 

яркий свет прожектора, ре,зко проре,заюwий тьму ночи, динамичность контура 

кораб.1я, подчеркнутая неско.1ько сти.1щюванными к.1убами дыма, придают iЭТОЙ 

гравюре черты монумента.1Ьности. Испо.1неннап в 1922 году, она стоит б.1иже 

к прои,зведениям рассматриваемого :�дес'ь периода, чем пос.1едуюwеrо, когда 

Н. Купрелнов остави.1 кси.1ографию и ста.1 работать в технике свободного ри

сунка и .штографии. 
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И. Па влов .  Нни:жиал па.ита. 
Гравюра на дереве. 1 921 zод . 

Не исчерпывается ней;iажами и творчество В. Фа.ш.1еева 1, которого рево

.1юция �аста.1а ;уже_ впо.1не с.1ожившимся мастером. ;3.1ементы романтики, .1ишь 

с.1або выявившиеся в его а.1ьбоме «Дожди» (сухая иг.1а, 1919 г.), ;шачите.1ьно 

011реде.1еннее СКа;iа.IИСЬ В .IИНОГравюре « Войска» (1919 г . ;  стр. 85), И;iОбражающей 

отряд, с ра;iвернутыми ;iнаменами рвушийся вперед скво;iЬ дожд1. и ветер. Не

СБ0.1ько однообра;iный по своей графической манере, ;этот .1ист нви.1ся, одншiо, 

самым нрким отк.1иком Фа.1и.1еева на I'ероичесБие события ;эпохи. В те же годы 

П;i-под его ре;iца выш.10 неско.1ько работ жанрово-реа.1истпчесRого характера, 

G.1и;i1шх по свои:м· художественным чертаl\1 к дорево.1юuионным гравюрам ;этого 

мастера. J.учшие И;i них - «П.1оты на Во.1гс» (1919 г.) и uветная .1иногравюра 

«Подво;iка х.1еба» (1919 г.). 

Бо.1ьшой редкостью остава.1ись в те годы гравюры, воссомававшие события 

гражданской войны. Тем бо.1ее с.1едует вспомнить о небо.1ьшом .1исте П. Пав.1и

нова «Переправа» (1920 г . ;  стр. sв), впо.1не достоверно, .1аконично и строго во

п.1отившем черты ЖИ;iни Красной Армии. 

1 Фа.ш.1еев Вадим /1.митриевич (1879- 1948). Учи.1ся в Пен;эенс�;ом художественном учиmше, в ма
стерской Тенишевоii, в Киевс11оit ш110.1е живописи (1899-1903 гг.), в А11адемии художеств (1903-1910 гг.). 
)·частвова.1 в выстав�;ах «�fира искусства». Профессор графики в московском Учи.1ише живописи, ваяния 
и ;эодчества, Строга11овскы1 JЧИ.1ище, ;эатем во ВХУТЕМАС. В 1922 rоду уеха.1 ;эа граниuу. 
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А. Остроу.+t ов а - Jf  ебед ева.  Горпьи� институт. 
Гравюра на дереве. 1 920 �од. 

Среди художников, в чьих работах жи;шь рево.ноuионного периода наш.ш 

;�аметный отRАИБ, особняком стоит гравер П. Пlи.1.1инговс1шй 1• К кси.1ографии 

он обра ти.1ся в 1917 год)', продо.1жю1 пак и в со;1данных ранее офортах ис110.1ь

;�овать традиuии старой немецкой гравюры. Си.1ьную сторону его искусства со

став.1я.1и чеканнан ясность графической манеры, снокойнал строгост1. .1инии, 

по�во.1ившие ему сомать превосходный портрет сБу.1ьптора Т. ;3а.11ш.1на (1918 г . ;  

стр. в1 ) .  ll обра�ах и графических приемах Шииинговского не бы.10 ;э.1ементов 

романтики, которой отдава.1и тогда дань многие русские художники. В его про

и�ведениях скорее ошуша.1сл некоторый хо.1одок академи�ма, который дает 

себя ;�нать даже в его .1учшей работе того времени - в испо.1ненной пером и 

тушью серии портретов историко-рево.1юционного содержания. Среди пос.1едних 

особенно интересен портрет 5 декабристов, воспрои;�веденный на об.1ожке жур

на.1а «П.1амя» в 1919 году (№ 70). В рисунок пером Ши.1.1инговский переносит 

прие.l\tы кси.1ографии, стремясь к особой четкости и �аконченности графическо

го и�ображения. 

1 Пlи.1.1и11говскиft Паве.1 А.1екса11дрович (1881-Hl.\.2). В 1901 году окончи.1 Одесское художестnr1шое 
уч11.1Ише, 1юсту1ш.1 в Академию художеств в llетербурге, котор) ю окончи.1 как живописеu в 1 91 1  �·оду, 
как гравер - в 1914- году. С 1 921 rода ве.1 педаrогическую работу в высшеft художественной шко.1е 
в -'енинграде. 
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В. Фаоорс1>ий.  Инициа.t 
" 1>ни�е А .  Франса 

«Расс) а1сдения аббата 
Куаньяра». Гравюра 
на дереве. 1 91 9  zод . 

Приn.1екшая уже в те годы внимание художников 

тема труда также наш.ш отражение в графике. 

Неско.1ько .1иногравюр посвяти.1 ей А. Якимченко 

(«Постройка моста» ,  1920 г. ; стр. вУ). 

В 1921 году графическим фа ку .1ьтетом московско

го ВХУТЕМАС бы.1 выпушен а.1ьбом «Рево.1юuионная 

Москва Третьеl\1у конгрессу Коммунистического Ин

тернаuиона.1а» .  Среди сотни состав.1яюwих его .1ис

тоn (офорты, кси.1ографии, .шногравюры и прочее) 

.1ишь немногие выпо.1нены на высо1юм художествен

но:м уровне. Они принад.1ежат И. Пав.1ову ( « 1\ниж

ная па.1ата»; стр. 90), П. Пав.1инову («;3а.1 111 Интер

национа.1а в Kpel\1.1e» ), В .  Фаворскому ( «Сверд.1овский 

,за.1 в Бо.1ьшом l\рем.1евском дворце»). Широко пред

став.1енные в а.1ьбоме работы учашихся (А. Гончаро-

ва, А. Дейнека, А.  у сачева и других) еше очень несовершенны. Д.1я авторов 

прои,зведений, помешенных в ;этом а.1ьбоме, как и д.1л всей графики тех .1ет, 

характерна робость в подходе к современной теме. Тем не менее ;это бо.1ьшое 

имание, осушеств.1енное в крайне трудных ус.ювиях 1, представ.111ет интерес. 

Оно бы.10 одним и,з первых художественных начинаний, подчиненных темати

ческому п.1ану, который вк.1юча.1 сюжеты и.з ·;Jаводской и се.1ьской жи,зни и пре

дусматрива.1 дово.1ьно широкий нока,з памятных мест, свл,занных с событи11ми 

рево.1юuий 1905 и 1917 годов. Тематическая стройность а.1ьбоl\1а не бы.1а, одна-

1ю, 11одкреп.1ена единством творческих принципов. 

И. Пав.1ов � ,  широко и.звестный уже в то время гравер и педагог, нродОJ

жа . .t с необыкновенной ;энергией начатую еше до ревОJюции работу над город

ским пеii,зажем Москвы, выпуская а.1ьбом ,за а.1ьбомом. Пав.1ов стреми.1ся к до

кумента.1ьному и,зображению памятников ,зодчества и своеобра,зных «уго.1ков» 

старой Москвы. Его гравюры достоверны; они точно передают внешний об.1ик 

М:осквы и ее окраин. С годами, по мере того как l\1еняется об.1ю\ сто.1ицы 

СССР, художественно-документа.1ьная ценность ;этих а.1ьбомов все бо.1ее во.зрастает. 

1 «Не 11aJ10 ;эабывать,- писа.1 впос.1еJ1ствии И. Пав.1ов ,- что ше.1 1920 ro.ll - гo.ll небыва.1ой ра;эрухи и 
гo.IO.lla ,  ког.llа типографии стоя.1и и;э-;эа отсутствия топ.1ива и неимения проJ1ово.1ьственных пайков. Но ;эа
J1ание 11еобхоJ1имо бы.10 выпо.1нить . . .  » (И. П а  в .I о в. Моя жи;энь и встречи. М., 194-9, стр. 229). 

2 llав.юв Иван Нико.1аевич (1872-1951) .  С 12  .1ет обуча.1ся гравюре 11а J1ереве в мастерскоi\ К. Риха�· 
в Mocliвe. <.: 1R!l1 гоJ1а � чи.1ся в }·чи.шwе Штш·.шuа ,  ;н111 11�1а.н,11 у n. M11тrJ, сот руJ11111ча.1 в ж� р11а.1ах. 
Профессор ВХИ'ЕМАС - ВХУТЕИН, ч.1е11 АХРР. 
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ll. А.дь т.лtан .  В. И . .!lенин .  Карандаш. 1 920 �од . 

Центра.1ьныi\ мреi\ В. И. Ленина. 

К 1918-1920 годам относится также серия кси.юграфий ,замечате.1ьного 

мастера русской гравюры - А. Остроумовой:-Jебедевой 1 ,  посвщценных Петро

граду. По сравнению с ее прежними обра.зами Петербурга, новые гравюры 

Остроумовой-Лебедевой ста.1и менее фрагментарны по компо.зиции и строже 

в сочетании 6e.1oro и черного. Художница по-новому осмыс.1ивает приемы 110-

1 Остроумова-Аебедева А нна Петровна (1871-1 955). Учи.1ась в Учи.1ише Штиг.1иuа у В. Мат:�, зие111 , 
с 1 8!1� года, в Академ1111 х�·доже<·тв у И. Ренина 1ю к.1ассу живописи. В 1 8!18-1899 гг. 3а1шма.rаrь n llа
риже в �1астсрсRОЙ )"11ст.1сра. Академию художеств оконч11.1а 1ю к.rассу 1'равюры (В. Матi!) в 1 9{)(1 1·оду. 
В 11ервые !'Оды 110с,1с рево.tюu1111 ве.1а преподаватс.1ьскую работу. 
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строения городского архитеБтурного пей,зажа, в котором воссо,здает теперь 

бо.1ее широкие картины города. В них бо.1ьше простора (« Постройка дворцового 

моста и дымы Выборгской стороны)) ,  1 91 9  г.) .  Тонкая .1иричность обра,за нередко 

до110.1няется теперь героическими чертами («Горный институт»,  1920 г . ,  в серии 

гравюр, выпо.1ненной ДАЯ книги н. н. Анuиферова «Душа Петербурга)) ;  стр. 91) . 

Ро.1ь Пав.1ова и Остроумовой-.!lебедевой в ра,звитии советской гравюры бы.1а 

весьма ,значите.1ьной и б.1аготворной как в ;эти, таr• и в особенности н пос.1е

дуюшие годы, когда временное уси.1ение форма.1и,зма ста.10 серье,зной опасностыо 

д.1я неокрепшего еше реа.1истического направ.1ения .  

Особое место среди мастеров гравюры ,занн.1 В. Фаворс1шй 1 ,  чы1 прои;·ше

дения ста.1и обращать на себя внимание в ;эти годы ожив.1ения кси.1ографии, 

хотя первые его графические опыты относи.1ись еще Б дорево.1юuионному вре

мени. Введенная им в обиход нашего искусства так на,зываемая черная манера 

торцовой гравюры наш.1а нема.10 сторонников, прив.1еченных ее новаторс1шми 

чертами, выСтJпавшими в тесном в,заимодействии с традиuинми старой гравюры. 

Сам Фаворский пока,за.1 уже в те годы нес1ю.1ько обра.зuов ее мастерской ра.з

работки, в их чис.1е « Натюрморт)) (1919  г.) и тонко выпо.1ненные иниuиа.1ы 

Б «Рассуждениям аббата Жерома Куаньяра)) А .  Франса (1919 г . ;  стр. 92) . в от

Аичие от бо.1ьшинства кси.1ографов Фаворский уже тогда работал д.ш 1ш11гп, 

хотя и.з всего, что им бы.10 сде.1ано, почти ничего не было в ус.1овиях того 

времени ОПJб.1иковано. Что же касается той рациона.1истической « системы>> Фавор

ского, которан по,зднее приобрещ и,звестные черты форма.1и,зма в гравюре, 

то в конце 1910-х - нача.1е 1920-х годов она видимо уже ск.1аДыва.1ась, о чем 

свидете.1ьствуют гравюры к « Згерии)) П. Муратова, схематичные пей;-шжп 

Москвы и другие работы. 

Несмотря на то, что в графике 1 917  -1920 годов формали,зм не по.1учи.1 

.значите.1ьного ра,звития, и,звестное ра,змежевание ра,з.1ичных тенденuий ста.10 

ска,зываться и в ;этой об.1асти искусства.  Оно прояви.1ос·ь, например, в нодборе 

графических прои,зведений д.1я нерегу.1ярно выходивших тогда в Москве худо

жественных журна.1ов « Творчество» и «Москва)) .  Ес.1и первый в основном ориен

тирова.юя на художников-реа.1истов, то второй отдава.1 явное предпочтение 

сти.1и,заторам и ск.юнным к « форма.1ьным ;экспериментам » графикам. 

1 Фаворс1шй В.1адимир Андреевич (род. в 1886 г.) .  Учи.1ся два года в Мюнхене в у ниверситете 
и в частной ст)·дии IIJ . :Хо.1.юши, ;3 атем в Московском университете на историко-фи.ю.tогическо�1 
факу.1ьтете. Первую мирОВJЮ войну прове.1 н а  фронте (191 5-1917 гг .) , 1919-H l:lO годы - в Kpacнoii 
Армии. С 1921 года профеесор В:ХУТЕМАС, с 1923 года в течение неско.1ышх .1ет его ректор. 



JI. А 1t дрее11 .  В. И . .11.енин. Сан�ина, итальянскщ1 карандаш, пастель 
1 920-е �оды.  

Центра.1ьныit M)-�eit В. И.  Аенина. 
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В11рочем, ра;·шитию кси.юrрафии и гравюры на .шно.1еуме, ус11.1ению :их ;-ша

чения в графике содействова.1и и тот и другой ж урна.1, 11оско.1шу оба они мл 

и.1.1юстрирования своих страниц 11спо.1ь;;юва.1и гравюры. 

Не ;это .1и п ороди.10 гипоте.зу, свя;iываюшJю подъем гравюры с унад1\оl\1 

по.шграфии в годы ра.зрухи? Она в и.звестных 11реде.1ах допустима. Но,зможносп, 

ра.зм ноженин посредством печати со.здаваемого художником оригина.1а состав.1яет 

очеш) существенное JС.1овие ж и;iни графического прои,зведенил. Ограничен ие 

;.�той во.змож ности, явившееся ре.зу.1ьтатом 1ю.1играфичес.ких .затруднений , до.1ж

но бы.ю то.1кнуть графююв на путь ра.звития гравюры, при номоши .котороli 

сам художник до не.которой степени смягча.1 во.зниI\Ш} Ю угро.зу преврашен и я  

11рои.зведений графи.кн в ушша.1ьные. 

Однако практика многотиражных и.1.1юстрированных и.зданий периода граж

дане.кой вой н ы  (журна.1ы « Красноармееu » и с( П .1амн » ,  книги « Народной биб.ш

отек и »  и др.) поБа;�ывает, что вопреки трудностям того н�: еменп uинкографи

ческий сп особ р епроду1щии остава.1сл прео6.1адающим. 

Редак u:ии .массовых ж урна.1ов не отдава.1и предпочтенш1 .ка.коii-.шбо 011реде

.1енноii техни.ке граф ики.  Они 11редостав.1я.ш свои страницы гравюре так же, KaI\ 

и свободному рисунку, стИМJ.1 ируя со.здание реа.1истических прои,зведений на ре

во.1юционные темы. 

Как и в других видах искусства ;.�того нача.1ьного периода, в графике укреп

.111.1ось реа.1истическое направ.1ение и хотя и мед.1енно, но неу1\.1онно уве.1ичи

ва.1ось ;;шачение деяте.1ьности ху дожников-реа.1истов. В ;этом смыс.1е одним и.з 

важнейших ра.зде.1ов графики ока,за.1ся портретный рисунок. В н ортретировании 

современников с.ка,за.юсь стрем.1ение передовых художников отра.зить нову ю рс

во.1юuионную действите.1ъност1" Бо.1ьшое чис.10 карандашных портретов бы.ю 

испо.1нено с натуры 11. Бродским . К портрету все чаше ста.1 обращаться в своеl\1 

творчестве Г. Вереiiский. Ряд проникновенных обра.зов современников бы.1 

со.здан в те годы П. Нерадовским (портреты А .  А .  Б.юка, В.1. 11 . Немировича

Данченко - оба 1920 г . - и др.) .  

С1\у.1ыпор Н. А ндреев, сыгравший сто.1ь вю1шу ю ро.1ь в осушеств.1енпи 

.1енинского 11.1ана С< Монумента.1ьной пропаганды » ,  выдвигаетсн на первый п.1ан 

среди мастеров граф ического н ортрета . Опуб.1икованное не по.1ностыо графиче

с1юе нас.1едие Н .  А ндреева иск.1ючите.1ьно богато. По времени оно относится к 

1 917-1922 годам (в пос.1едJюшие годы со.здава.1исъ .1ишь единичные рисунки). 

Центра.1ьное место в ;этом нас.1едии ,занимают портреты В. И. .денина. А нд

реев настойчиво добива.юя во.зможности нарисовать .денина с нату ры и всюду -
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Н. Ан дреев.  Портрет И. В. Ста.шна. Сан�ина, итаАьянскщ1 карапдаш, пастель. 
1 922 �од . 

Гос. Третьяховсхая rа.1.1ерея. 
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на митингах, �аседаниях, сессиях - иска.1 встречи с ним. Самые ранние и� его 

�арисовок - ;это бо.1ьшей част·ью наброски на обрывках бумаги, .1истках б.юкнотов. 

Но и по ним можно �ак.1ючить, что Андреев уверенно ше.1 к соманию �акон

ченного реа.1истического портрета В. И. Ленина. Зту �адачу художнику уда.1ось 

выпо.1нить в 1920 году, когда он по.1учи.1 доступ в крем.1евский кабинет 

В. И. Ленина. В 1 921 - 1 922 годах Андреев продо.1лш.1 свою работу, обобшая, 

синте;шруя. Многие и� ранних набросков Андреева прои�водят впечат.1ение не

ско.1ько с.1учайных. :Зато под.1инно содержате.1ьными, такими, �а которые потом

ство будет постоянно б.1агодарно художнику, яв.1яются �аконченные портреты 

В. И. Ленина. Два и� них - цветные рисунки, правдиво и�ображаюшие го.юnу 

в. И. Ленина en face,- часто воспрои�ВОДИ.IИСЬ в печати (цветная вклейка). Еше 60.1ь

шей и�вестностью по.1ь;Iуется выпо.1ненный, видимо, по;Iднее профи.1ьный портрет 

В. И. Ленина, в котором Андреев достиг не встречаюшейся в его прежних ра

ботах ;экспрессии. Ленинский рево.1юционный порыв, его ;энергия и nо.1я пере

даны художником .1аконично, строго, убедите.1ьно (стр. 95). 

Выдержав испытание временем, ;эти рисунки яв.1нются высшим достижением 

советской портретной графики раннего периода. Нет ничего удивите.1ьного в том, 

что они �ас.1они.1и собой l\tногие другие портреты В. И. Ленина, рисованные 

в те годы, не иск.1ючая и рисунков И. Бродского, которые не то.1ько менее 

г.1убоки, но и менее похожи, чем графические портреты Андреева. 

Что же касается рисунков работавшего одновременно с Андреевым в каби

нете В. И. Ленина художника Н. А.1ьтмана, то при всей их фрагментарности 

и очевидном отсутствии обобwаюwей идеи, им не.1:ь�л отка�ать в убедите.1ь

ности (стр. 93) . Неповторимое своеобра�ие .1енинского жеста, манеры гово

рить, с.1ушать, работать живо схвачены автором ;�арисовок и переданы с не

посредственностью, неожиданной у художника, стонвшего в то времн на 

грани абстрактного искусства. 

Сомате.1ь �амечате.1ьной серии портретов В. И . .Ленина - Н.  Андреев испо.1-

ни.1 также портреты И. В. Ста.1ина (стр . 97), Ф. ;э. Д�ержинского, М. И. Ка.ш

нина, А. В. Луначарского и многих других деяте.1ей Советского государства и 

Коммунистической партии. Обра�ов денте.1ей советской ку.1ьтуры в прои�

веденилх Н. Андреева меньше. Художник нарисова.1 очень живые портреты 

Л. :М . .Леонидова, И. М. Москвина, К .  С .  Станис.1авского, с которыми его свя;Iы

ва.ш до.1го.lетнян дружба . .Лучшим и;I них можно считать портрет Станис.1авского, 

относщыийся к 1 921 году (стр. 99) . В том же 1921 году Н. Андреев сома.1 пре

восходный обра;I А. М .  Горького. Иск.1ючите.1ьно ра�нообра�ны портретные ри-
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Н. А п д р  е е  в. Портрет К. С. СтаписАавско�о. 
Итальянски1l карандаш, пастеАь, сап�ина .  1 921 �од. 

Гос. Третьяковская га.1.1ерея. 

сунки Н. Андреева, и.зображаюwие де.1егатов 11 и 111 конгрессов 'Коминтерна. 

Среди них есть портреты таких и,звестных деяте.1ей, как Мартин Андерсен Нексе , 

В. Ко.1аров, О. Куусинен, К.1ара Цеткин. 

Со,здавая портретные рисунки, Андреев, как прави.10, отка.зыва.1ся от щюбра

жения фигуры, даже п.1еч. Го.юва, намеченная твердыми и уверенными штри

хами карандаша, иногда черного, порою uветного, а .затем проработанная санги

ной и.1и пасте.1ью, берется ху дожнвком всегда в ее п.1астическом объеме, под-
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черкнутом поворотом, напряжением мышu Шеи и wек, четким очертанием че

.1юстей и ску .1. Во всех прои;шедениях Андреева видна в.1асть мастера-реа.1иста 

над материа.1ом и техникой, необыкновенная ;юркость под.1инного портретиста. 

При всем своеобра,зии ра,звития графического искусства периода рево.1юции 

и гражданской войны ему бы.1и свойственны ,закономерности, обwие д.1я всех 

видов советского искусства на раннем ртапе его истории. 

Первые шаги нашей га,зетной и журна.1ьной карикатуры неотде.1имы от ра.з

вития рево.1юционного п.1аката. д;ово.1ьно часто печатавшиеся в журна.1ах того 

времени рисованные и гравированные портреты прогрессивных деяте.1ей прош

.1ого перек.1ика.1ись с прои,зведениями ску .1ьптуры, выпо.1ненными по п.1ану 

«монумента.1Ьной пропаганды» .  Гравюры и рисунки а.1.1егорического характера 

находят ана.1огии в ранних п.1акатах и ранних прои,зведениях советской живо

писи. Первые рисунки и гравюры, в которых де.1а.1ись попытки реа.1истически 

отра,зить события рево.1юции и гражданской войны, как и выпо.1ненные с на

туры (карандашом, пасте.1Ью и.1и акваре.1ью) портреты руководите.1ей партии 

и правите.1ьства, деяте.1ей науки и ку .1ьтуры, рабочих и крестьян, также находнт 

себе пара.1.1е.1ь в некоторых прои,зведениях живописи тех .1ет .  



ж и в о п и с ь  

Р. С. Кауф м ан 

--

ево.1юционная .1омка обшественного со.знания, бурный процесс твор

ческой перестройки передовых художников, сопровождавшийся напря

женной борьбой направ.1ений в искусстве,- все ;это ока,за.10 в.1илние р на живопись тех .1ет. Вопрос о судьбе живописи, о ;r,а.1ьнейших пу

тях ее ра,звития во.1нова.1 художественную обшественность. В его прави.1ьном 

решении бы.1и ,заинтересованы народ, партия, Советское государство. 

Хотл особое внимание уде.1л.1ось тогда агитационным видам искусства, 

партия не ,забыва.1а и тех пропагандистских во,зможностей, которыми распо.1ага.1а 

живопись. VIЦ съем партии подчеркну.1 ,значение художественных методов 

идейного воспитания и,  наряду с кинематографом, театром, концертами, на,зва.1 

выставки в чис.1е средств, которые « необходимо испо.1Ь,зовать д.1я коммунисти

ческой пропаганды . . .  » 1• 

Живопись ;этих .1ет не.1'ь,зя рассматривать в отрыве от других видов 

искусства. 

Работа над временными памятниками и мемориа.1ьными досками, оформ.1е

ние массовых пра.зднеств и рево.1юционных постановок в театрах, роспись агит

пое,здов, работа над п.1акатом - все то, что многим ка,за.1ось тогда не имеюшим 

прямого отношения к судьбам бо.1Ьшого искусства, в действите.1Ьности в.1ия.10 

на со.знание художников, подводя их все б.1иже и б.1иже к пониманию ис

тинных це.1ей новой художественной ку.1ьтуры. А.1я художников, воспитанных 

в годы реакции на принципах камерного искусства, вся iЭТа работа яви.1ась 

i «КПСС в ре;iо.1юuиях и решениях съемов, конференuий в шевуиов ЦК•, ч. 1. [M.l, t953, стр. 4-51 . 
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первой шко.юit творческого с.1ужения народу и рево.1юuип. ;3десь они освобож

да.1ись от апо.штичности, обрета.1и понимание масштабов и ро.1и искусства в 

жи;ши обwества, проника.1ись идеями соuиа.1щJма, начина.1и понимать по.1итиче

скую обстановку в стране. 

Стремите.1ьное ра;iвитие агитаuионного искусства ;ia короткий период в три

четыре года не мог.ю не ока;iать своего в.1ияния на живопись. �Значение агита

uионного искусства периода гражданской войны д.1я рщ�вития живописи недо

оценива.1ось в советской: искусствоведческой .штературе. Бы.1и попытки противо

поставить все агитационное искусство искусству станковой живописи 1• 

Между тем живописцы, деяте.1ьно работавшие над во;iрождением реа.1исти

ческой картинь1, хорошо понима.1и, в Бакой мере советская реа.1истическая жи

вопись свя;iана с рево.1юционным п.1акатш1 периода гражданской войны. В одном 

И;i программных документов .АХРР бы.10 ясно ска;iано, что «п.1акат, несомненно, 

сыгра.1 подготовите.1ьную ро.1Ь в переходе к во;iрождению станковой: картины, 

превращая художника в активную обwественную с11.1у» 2• 

Среди ра;i.1ичных видов агитаuионного искусства наибо.1ее важным д.1я 

д.а.1ьней:шего ра;iвития живописи бы.10 рожденное рево.1юцией искусство худо

жественноrо оформ.1ения массовых пра;iднеств и демонстраuий. Яв.1яясь сред

ством по.1итической: агитаuии, оно выпо.1ня.10 ра;iнообра;iные декоративные функ

uии в пра;iдничном украшении городов. Именно ;iдесь, в первую очередь, приемы 

и методы живописи мог .1и быть широко испо.1ь;iованы. 

Весьма пока;iате.1ьно, что почти каждый художник, бывший современником 

рево.1юции, принима.1 участие в оформ.1ении первых массовых прамнеств и в 

работе над п.1акатом 3• Это бы.1а первая встреча мастеров русского искусства 

с ми.1.1ионами тру дяшихся, ставшими хо;iяевами своей страны .  

Офорl\1.1ение первомайского прамника 1918 года в Петрограде бы.10 первой 

пробой си.1 И;iобра;iите.1ьного искусства на �том новом поприше. ;3десь выяви

.1ись бо.1ьшие во;iможности искусства, хотя содержание испо.1ненных худож

никами работ страда.10 еше сугубой: отв.1еченностью. Так, например, в одной 

И;i ко.1онн демонстранты нес.1и от.1итую в гипсе статую богини свободы, 

1 Я. Т у г  е 11 д х о  .1 ь д. Исхусство Охтябрьсхой ;Jnoxи . .!., 1 930. 
2 «Ката.1ог 10-it выставхи АХРР». М.,  1 928. Предис.1овие, стр. 36. 
3 Среди сотен участников оформ.1ения массовых nра;;�днеств в первые nос.1ерево.1юuионные годы 

встречаются имена живоnисuев: В. К асатхина, И. Бродского, А. Ры.1ова, К .  Петрова-ВодRИна, Е. Чеnuова, 
В.  Свароrа, Г. Савиuкоrо, Б .  Иогансона, С. Герасимова, В. Чернышева, С. Рянrиноit, П. Котова , 
Е. Каuмана, И. Машкова и многих .11ругих. 
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с пы.1аюшим факе.юм в поднятой руке. Подобные а.1.1егорические и.зображения 

11реоб.1ада.1и и в декоративных панно, ра.змеwенных на стенах домов. 

Самым грандио.зным и.з всех пра.зднеств тех .шт бы.10 пра.зднование первой 

годощцины Ве.1икой Октябрьской соuиа.1истической рево.1юuии. К оформ.1ению 

у.1иu и п.1ошадей одного .1иш'ь Петрограда бы.10 прив.1ечено свыше ста семи

десяти художников. :Много художников работа.10 и в Москве. Не отстава.ш от 

сто.1иц и другие города. Б.1агодаря ра.змаху и ра;шообра.зию оформите.1ьских 

работ уже в ;эту первую годовшину Октября ста.1 ск.1адыват'ься тот тип пра.зд

ш1чного украшения советского города, который, пройдя чере.з ряд стадий своего 

ра.звитил, доше.1 до наших дней. 

У .1иuы :Москвы и Петрограда, не то.1ько в uентре, но и на рабочих окраинах, 

бы.1и украшены .знаменами,  красными по.1отниwами .10.зунгов, гир.1яндами и ;эм6.1е

мами, а в некоторых местах - настенными панно. В Москве выде.1я.1ись 

своим убранствам Тверская у .1иuа, Советская п.юшадь и п.101;11адь Рево.1юuии, 

в Петрограде - Невский проспект, у.1щ1а Красных .зорь и Бо.1ьшой проспект 

Васи.1ьевского острова. П.1оwади оформ.1я.1ись не то.1ько настенными и.зображе

нинми, но и картинами, укреп.1енными на особых шитах. Театра.1·ьнан п.1ошадь 

в Петрограде 6ы.1а преврашена в своеобра.зную выставку картин. В Петрограде 

в общее пра.здничное убранство города бы.1и вк.1ючены и его многочис.1енные 

нарядно украшенные мосты 1• 

Самым важным д.1я да.1ьнейшего ра.звития советской живописи видом оформ

.1ения бы.10 настенное панно. На:шачение панно состоя.10 не то.1ько в у крашении 

у .1иu и п.1оwадей, но и в и.зобра.зите.1ьном воп.1оwении идей и .10.зунгов рево.1юuии, 

в пока.зе ее творuов и героев - рабочих, крестьян,  со.1дат и матросов. Испо.1ненные 

наспех 2, ;эти панно все же подводи.1и художников к
, 

,задачам, весьма б.1и.зким 

тем, которые но.зже вста.1и перед ними при работе над тематической картиной. 

Именно ;эти настенные панно 1918 года яви.1ись первыми попытками широкого 

художественного отображения рево.1юuионных событий и со.здания обобwенного 

обра.за советского че.1овека. 

1 Обо всем ;�том можно nо.1учить представ.1ение прежде всего по ко.1.1ек;uии ;�ски;:1ов первых пра;м
ничных оформ.1ений Петрограда, хран11wихся в Государственном Русском му�ее. Ко.1.1ек;uия рски�ов 
состоит и� под.1инников, яв.1яюш;ихся наибо.1ее ;uенным .мате1ща.1ом д.1и исс.1едовании. ll ортому о форм.1ение 
Петрограда и�учено бо.�:ее по.1но, чем офори.1ение Мос1>sы и других городов, и�вестное .1ишь по немногим 
фотографиям того времени. См.: В. Т о  .1 с т  о й. Материа.1ы к истории агита;uионного искусства периода 
г ражданскоli войны.-«Сообшения Инстичта истории искусств [АН СССР]», No 3, М. ,  1 953, стр. 26-68. 

2 Почти все они бь1.1и написаны к.1еевы11и краска.ми на хо.1сте, натянутом н а  грубо ско.1оченные 
ПОАра.мники. 
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В художественном оформ.1ении городов участвова.1и не то.1Ько живописцы, 

но и ску.1ьпторы, графики, архитекторы, не то.1ько широко и,звестные .мастера, 

но и студенты Академии художеств и московского Учи.1щ.uа живописи, ван

ния и ;юдчества, представите.ш художественной самодеяте.1ьности фабрик, ;-ш

водов и рабочих к.1убов, д.1я которых .1ишь Октябрьская рево.1юuия со,зда.1а во,з

можность художественного творчества. Зто ,знаменова.10 собой пере.1ом в общем 

настроении художественной инте.1.1игенции, ,значение которого станет понятным, 

ес.1и вспомнить, что ,за год до ртого на митинге художников в Москве ра,здава

.JИСI> го.1оса против « навя,зывания» художнику идей обwественного С.IJЖения , 

а еше 7 апре.1я 1 918 года Сою,з деяте.1ей искусства в ре,зо.1юции своего второго 

обшего собрания в Петрограде снова отстаива.1 демагогический .10,зунг буржуа.з

ной инте.1.1игенции о « не.зависимости» искусства. Искусство, говори.1IоС1> в рТОЙ 
ре,зо.1юции, не до.1жно быт'ь « ни в какой степени ,зависимо от того и.1и иного 

по.1итического строя)) 1• Между тем участие сотен художников, представмшших 

самые ра,з.1ичные течения русского искусства, в оформ.1ении п.1ошадей и у JIИЦ 

городов во вре.l\1я пра,зднования первой годовшины Октября яви.1ось несомнен

ным фактом обшественного с.1ужения народу. Оно свидете.1ьствова.10 о крахе 

попыток сторонников буржуа,зного искусства навя,зать художественной инте.1.1и

генци11 свои антиобшественные, антинародные принципы. 

Б{).Jьшая часть художников ис1ю.1ь,зова.1а в работе над оформ.1ением рево.1ю

uионного пра,здника свои старые методы и приемы. Некоторые и,з нпх, не 

,задумываясь, бра.1и д.1я оформ.1ения гQтовые схемы и обра,зы старого искусства. 

А.1.1егорические и,зображения, вроде упомянутой выше богини свободы, .1етяших 

гениев, вестников с трубами ,  дымяшихся жертвенников, бы.1и неи,збежны на 

;ной стадии творческой перестройки художников, начавшейся с робких попыток 

напо.1нить новым содержанием старую форму. Подобные украшения на у.1ицах 

и п.1ошадях городов прои,зводи.1и си.1ьное впечат.1ение своей декоративной на

рядностью, но рево.1юuионная идея по.1учи.1а в них дово.1ьно расп.1ывчатое 

отражение. 

Однако другая часть художников, правда немногочис.1енная, пыта.1ась найти 

60.1ее жи,зненное воп.1ошение новым идеям. Особое место среди прои,зведений 

рТИХ художников ,занимают бо.1ьшие меда.1ьоны Б. Кустодиева, украсившие одну 

и.з п.1ошадей Петрограда. В меда.1ьонах « Крестьянка» ,  «Строите.1ь» ,  « Сапожник» ,  

«Портной» ,  « Пекарь» и других художник со,зда.1 конкретные жщшенные обра,зы, 

i ЦГИА.I, ф. 79.\, оп. 1 ,  .i.. 56, .1. 82. 
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пока.зав своих героев с орудия

ми тру да, .за работой (стр. 105 ) . 

Вместе с тем Кустодиев суме.1 

внести в iЭТИ и.зображения не

обходимый iЭАемент декоратив

ности. 

Многие ху дожинки в то 

время пыта.1ись воп.1отить идеи 

рево.1юции в обобщенных обра

.зах рабочего, крестьянина, со.1-

дата, матроса, но .1ишь немногие 

иска.1и конкретных героев в 

современной действите.1ьности. 

К чис.1у iЭТИХ немногих при

над.1ежа.1 В. Во.1ков, и.зобра.зив

ший в своем акваре.1ьном iЭСКи.зе 

штурм �Зимнего дворца. Этот 

�ски.з выде.1яется среди множе

ства других конкретно жи.знен

ными, почти портретными, чер

тами действуюших .1иu воссо.з

данного худож ником события. 

У помянутое уже убранство 

Театра.1ьной п.1ошади в Петро

граде бы.10 выпо.1нено по iЭСКи

.зам К. Петрова-Водкина (стр. 1оэ). 
Д.1я iЭКСпонированных на п.1оwа-

ди гигантских панно художник 

Б. КJ стодиев .  Эскиз панно д.tя офор.t�ления одной 
us n.tощадей на Петроzрадской стороне в Петро�раде. 

Акваре.tь. 1 918 �од . 
My;зeii Рево.1юuии в .lенинrра)(е • 

и.збра.1 сюжеты и.з русского народного iЭПоса и народных преданий. В Государ

ственном Русском му.зее хранится iЭСКИ.З к одноl't1у и.з iЭТИХ панно - «Степан Ра

.зин» .  Эта тwате.1ьно выпо.1ненная многофигурная компо.зиция, написанная в 

ярких и чистых акваре.1ьных тонах, и.зобража.1а Ра.зина среди его боевых сорат

ников в небо.1ьшой парJСНой .1одке. 

Д.1я да.1'ьнейшего ра.звития живописи бо.1ьшое .значение име.1и те работы, 

в которых ошуша.1ись реа.1ьные черты .1юдей и событий iЭТОГО времени и в 

которых воп.юти.шсь рево.1юuионная романтика. 
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Что касается оформите.1ьских .затей футуристов, кубистов и прочих, то 

очевидная порочность их го.юво.юмных «;экспериментов» ска,за.шсь прежде все

го в том, что ;эти художники меньше всего .за6оти.1ись о художественном выра

жении всенародного рево.1юuионного подъема и ниско.1ько не стреми.шсь рас

крыть те по.штические идеи и при.зывы партии, под .знаком которых проводи.1-

ся пра,здник. У си.1ия форма.1истов бы.1и направ.1ены .1ишь на то, чтобы « в.зорвать» 

старые художественные формы. В то время как многие художники, оформ.1яя 

город, стара.1ись испо.1ь.зовать богатейшее нас.1едие :кшссической русской архи

тектуры, форма.1исты, наоборот, стреми.1ись всячески ра.зрушить к.шссику, иска

.зить об.1ик русских городов. 

Так бы.1 обе,зображен Н. А.1ьтманом один и.з прекраснейших архитектурных 

ансамб.1ей мира - Дворцовая п.1ошадь в Петрограде. Под хаотическим нагромож

дением грубо раскрашенных досок бь1.1а скрыта А.1ександровская ко.1онна - па-

1\tНтник победы над Напо.1еоном. Растянутая до гигантских ра.змеров, урод.1юшя 

супрематистс1шя компо,зиция .зас.1они.1а ;3имний двореu. 

Ана.1огичным обра.зом бы.1 искажен архитектурный об.1ик Театра.1ьной п.10-

шади в Москве. ;3десь, по свидете.1ьствам прессы, решите.1ьный протест вы.зва.ш 

раскраска А. Ленту .1овым деревьев и кустарников сквера, преврашенного, таким 

обра.зом, в мертвую кубистическую схему. « Это идея того же упадочно-футуристи

ческого порядка, и ей не место на пра.зднике про.1етариата» ,- писа.1 «Рабочий 

мир»  1• Сурово осуждены бы.1и также форма.шстические панно на .зданиях Бо.1ь

шого и Ма.1ого театров . Журна.1 « Искусство» отмеча.1, что трудящиеся во.з

мушены «ба.1аганным» оформ.1ением :Ма.1ого театра, выпо.1ненным П. Ку.знецо

�ым 2• Проведенное Народным комиссариатом по просвешению и.зучение мненин 

рабочих о пра.здничном оформ.шнии городов выяви.10, что « про.1етарское со.знание 

протестует проти.1,l оторванности художника от в.1ияния реа.1ьной: борьбы, реа.1ьной 

работы над живыми обра.зами жи.зни» 3• 

В ,1�д.1ьней:шем в Москве, пос.1е смены руководства секuии народных пра.зд

неств Моссовета 4, нра.здничные оформ.1ения ста.1и приобретать все бо.1:ЬшJю 

по.штическую uе.1енаправ.1енность. События гражданской войны, бор:ьба с ра.зру

хой, первые субботники - таковы те�жи.зненные темы, которые находи.1и ... _отра

жение в художественном оформ.1ении городов. Ра.звитие iЭТОЙ: тематики в аги-

1 «Рабочиit мир», - 1 91 8, J\'� 1 8, стр. 35. 
2 «Искусство», 1 918, Jllo 6/10, стр. 3. 
з Е. Х е р с о н  с к а я. И� товаришеских бесед о живописи. - «Горн», 1 919 ,  .J'll! 2-3, стр. !J5. 
& Председате.1ем секJJИИ ста.1 И. Нивинскиit. , 
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таu;ионном искусстве гражданской войны все б.шже подводи.ю художников 

к осо;шанию необходимости отражения ее также и в станковой живописи. 

При всей неи,збежной д.1я переходного периода ка.щйдоскопической пестроте 

направ.1ений художественные выставки тех .1ет убеждают в том, что в живо

писи соверша.1ся процесс нового ра,змежевания художественных си.1. Чем бо.1ьше 

стреми.1ись сторонники беспредметного искусства дискредитировать традиu;ии 

демократической русской художественной ку.1ьтуры, тем опреде.1еннее они ра,зо

б.1ача.ш реакционную суть своих по,зиций. С другой стороны, чем бо.1ьше рево

.1юционная действите.1ьность своим в.1иянием укреп.1я.1а реа.1и,зм как метод дей

ственного, нужного массам искусства, тем скорее она способствова.1а сб.1ижению, 

сосредоточению распы.1енных си.1 сторонников жи,зненной правды в искусстве. 

Еше не все в ;этом ра,змежевании си.1 бы.ю в тот момент ясно до конца, 

еше да.1еко не все мастера опреде.1и.1и свое место, еше сторонники реа.1и,зма 

не впо.1не осо,зна.1и коренные ,задачи советского искусства, но ра,змежевание 

художественных си.1 уже ш.10, оно ошуша.1ось на каждой выставке. По,зже, когда 

бы.1 осо,знан его принципиа.1ьный смыс.1, наста.10 время д.1я его органи,зацион

ного оформ.1ения. Тогда же ;это расс.юение находи.1ось .1ишь в первонача.1ьной 

стадии. Во многих картинах, появ.1явшихся на выставках тех .1ет, преоб.1ада.1и 

настроения отрешенности от бурной жи,зни охваченной гражданской войной 

страны. Однако то на одной, то на другой выставке можно бы.ю увидеть прои,з

ведения, навеянные событиями рево.1юции, чаше ста.1и появ.1яться содержате.1ь

ные портреты и даже в пей,зажах иногда можно бь1.10 почувствовать от;·шуки 

общественных настроений ;этой бурной ;эпохи. 

Не придавая ,значения ;этим тенденц�ям и.1и, наоборот, противодействуя им, 

так на,зываемые « .1евые» художники, пытавшиеся в нача.1е ;этого периода, по 

их собственному при.знанию, « испо.1ь,зовать государственную в.шсть д.1л прове

дения своих художественных идей)) 1, стреми.1ись сде.1ат·ь госJдарственныс 

выставки действенной трибуной беспредметного искусства. Каждый пока,з работ 

В. Тат.1ина, К. Ма.1евича, А. Родченко, В. Кандинского сопровожда.1сл пуб.шка

цией специа.1ьных дек.шраций, содержавших нападки .  на реа.1и,зм. 

В ;этих декшрациях выдвига.1ись мнимые « профессиона.1ьные>> проб.1емы, 

вроде проб.1емы « веса» и т. п .  Прикрываясь ра,зговорами о живописной ку.1ь

туре, некоторые художники встав.1я.1и и вк.1еива.1и в свои ничего не и,зобра

жавшие картины куски дерева, стек.1а, обрывки веревок, окурки папирос, опи.1-

1 «Искусство коммуны», 29 J(екабрв 1 918 г.  
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ки, обрывки га;iет и тому подобный х.шм. Грубый натура.1и;iм подобных ме

тодов « живописи)) воочию дока;iыва.1 всю меру паденил адептов абстрактного 

искусства. Примером крайне надуманного прои;iведенил может с.1ужит'ь доска 

« Россил)) Н. А.1ьтмана (1921 г.), где в комбинацию отв.1еченно окрашенных 

п.1ос1юстей вп.1ета.1ис'ь нак.1адные буквы, состав.1явшие с.1ово « труд)) . Живопись 

iЭТОго рода воспринима.шсь как имевка над рево.1юционной тематикой. 

Чувства недоуменил, досады, во.змуwения, которые вы;iыва.1и у ;iрите.1ей iЭКС

перименты такого рода, ниско.1ько не смуша.1и форма.1истов. В ката.1огах своих 

выставок они говори.1и, что советский ;iрите.1'ь будто бы еше не может поднятьсл 

до понимания новых «достижений)) беспредметников 1• Реакционнал сушность 

iЭТ�го « искусства» раскрыва.1ась иногда в выступ.1ениях самих « сто.1пов)) фор

ма.1и;iма. К. Ма.1евичу бы.10 ненавистно « и,зображение, напоминаюшее о живом)) ,  

он мечта.1 о некоем « цветовом мыш.1ении» ,  свободном от « остова вешей». 

В. Кандинский счита.1, что беспредметное искусство « есть протест духа против 

материа.1и;iма современности » .  

Подобные при;iнания с о  стороны художников, именовавших себя « .1евыми» , 

правда, не часто встреча.1ись в .1итературе тех .1ет. В статьях вожаков ртого 

направ.1енил Н. Пунина, Н. А.1ьтмана, Д. Штеренберга и других говори.1ось об 

искусстве бу душего, об идеях ко.1.1ективи.зма, о рево.1юuионности беспредмет

ного искусства. Некоторым художникам бы.1а присуwа субъективная убежден

ность в том, что их искусство - рево.1юционное, новаторское и т. д. Но часто 

ма.10 одаренные .1юди прикрыва.1и демагогической фра;iой о « новаторской фор

ме» свою неспособность решать ;iадачи, постав.1енные рево.1юцией перед искус

ством, а то и просто неумение рисовать и в.1адеть кистью. 

Между тем действите.1ьный ход ра;iвития искусства с неумо.1имой пос.1едо

вате.1ьностью опроверга.1 теории и практику форма.1истов. Нужды и требованил 

к искусству, выдвигаемые рево.1юционным содержанием iЭПОхи, укреп.1я.1и реа

.1и.зм в искусстве. Так бы.10 в ску .1'ьптуре, в п.1акате, даже в камерных формах 

графики. Тот же процесс, но бо.1ее с.1ожно, соверша.1ся и в живописи, сметая 

со своего пути мертвое искусство « .1евых» и ра.зоб.1ачал их реакционные фан

та;iии. У же в 1 920 году в печати появи.1ась статья, в которой беспредметное 

искусство рассматрива.1ось в его истинном ,значении. То бы.1а рецен;iИЯ Д. Ме.1ь

никова на работы В.  Кан,11.инского и А.  Родченко, iЭКСпонированные на 19-й 

государственной выставке. 

1 См. «Ката.1оr 10-1 ГосуJ(арствеиной выставхи». М., 1919, стр. 8 и с_.. 
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К. Петров-Водки п .  Эскиз офорАtАенил Театпра,,r,ьноit п,,r,ощади в Петпро�раде .  
Акваре,,r,ь .  1 918 �од. 

Не со:1рани.1ся. 

«Прежде всего,- пишет Ме.1ьников,- сомните.1ьной пред.став.1яетсл их .1е

ви.зна и рево.1юuионность. Творчество их носи.10 еше характер интригуюwей 

нови.зны семь .1ет тому на.зад.. С тех пор мы так д.а.1еко уш.1и, так много пере

жи.1и, многому научи.1Ис·ь. Перерождается психо.1огия, откры.1ись широчайшие 

гори.зонты. Теперь мы уже чувствуем тверд.ую почву под. ногами, уже .знаем, 

чего мы хотим. В « .1евом)) же искусстве мы вид.им какое-то стоячее 60.1ото, 

творческую анемию. Точно художники, .заснув в 1913 год.у, просну.1ись в 1920 . . .  

Ана.1и.з формы и цвета приве.1 живопись к метафи.зике, рациона.1истической 

схо.1астике, а.1химии и обрек ее на творческое 6есп.1од.ие»1 • К такому левому 

осо.знанию порочности форма.1истических путей в живописи можно бы.10 прийти, 

опираясь на первые успехи реа.1и,зма в советском искусстве �того период.а. 

1 Д. М е.1 ь н и  к о в. По пово.11у «.Jeвol» живописи на 1 9-й государственной выставке.-«Творчество•, 1920, 
.№ 7-10, стр. 4-2 и "· 
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В конце концов, и сами «.1евые» ста.1и убеждаться в бесперспективности абстракт

ного искусства в ус.1овиях советской действите.1Ьности. Однако крах своих уси

.шй, теорий и надежд они исто.1кова.1и как конец самой живописи 1 •  

На многочис.1енных выставках 1918-1920 годов преоб.1ада.1и те направ.1е

ния живописи, которые в той и.1и иной мере противопостав.1яJи себя абстракт

ному искусству. Бы.10 бы, ра.зумеется, неверно на основании одного .1ишь не

приятия принципов крайнего фор}�а.1и,зма - беспредметничества ·- ,зачис.1ять всю 

остаJьную массу художников в .1агерь реа.1и,зма. В творчестве многих противни

ков беспредметного искусства еше очень си.1Ьно ска.зыва.1ись тенденции проти

вопоставJения искусства действите.1ьности. Эти тенденции ,затрону.1и не тоJько 

ветеранов модерни,зма и ретроспективи.зма и.з «Мира искусства» и.1и симвоJи

стов и.з «ГоJубой ро.зы»,  но и некоторых мо.1одых художников. Деяте.1ьность 

iЭТИХ художников не бы.ш сто.1ь навя,зчивой и шумной, как деяте.1ьность край

них формаJистов, но и их творчество не мог .10 не прийти в сто.шновение с 

интересами нового .зритеJя. Ра,змежевание художественных СИJ страны не быJо 

портому простой сменой по;:шций того и.1и иного художника и.1и группы худож

ников. Процесс iЭТОТ протека.1 весьма СJожно, а дJя многих бо.1е,зненно. 

В годы, когда рушиJись старые формы жи,зни, скJадываJись новые усJовия 

ДJЯ ра.звития искусства. Жи,знь каждый день выдвигаш перед художниками свои 

новые требования. Надо бы.10 принять участие в оформ.1ении народных прам

неств, в росписи агитпое,здов, в украшении картинами и пJакатами рабочих кJу

бов, ка.зарм, ,заJов ,заседаний съе,здов, причем iЭТИ пJакаты и картины доJжны быJи 

быть доступными пониманию простых Jюдей. Можно .1и быJо пос.1е iЭТОго, вер

нувшись к себе в мастерскую, продо.1жать писать не понятные и маJо кому инте

ресные картины в духе того ИJИ иного течения дорево.1юционного искусства? 

« Не.1ь.зя превраwать натуру в концепцию тоJько п.1оскостей, объемов, ку

бов и т. д. Надо и,збежать iЭТОЙ схо.1астикю> ,- ,записывает в своем дневнике в 
конце 1919 г. А .  Куприн 2, один и.з московских се,заннистов, в прошJом участ

ник выставок « Бубновый ваJет» .  Ра,зумеется, в творчестве даJеко не всех ху

дожников iЭТОЙ группы стремJение к боJее реа.1ьному и,зображению натуры проя

ви.1ось ера.зу же и одновременно. У автора приведенных выше СJов, Куприна, так 

же как у ряда его сотовариwей - В. Рождественского, А.  Осмеркина, А .  Лен

ту .1ова, Р. Фа.1ька, - ре.зу.1ьтаты начавшегося поворота ска,заJись нескоJько по,зже. 

i На собрании Института художествен ной ну.1ьтуры в ноябре 1 921 года представите.ш ряда тече
ний форма.1и3ма при3на.1и «свою деяте.1ьность нан то.1ьно живописцев бесце.1ьной». 

2 Цит. по кн. :  В. Н и н о .1 ь с н и й. А.1енса ндр Васи.1ьевич Куприн. М. , 1 935, стр. 38. 
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П. Кон'Ч аловскиi1, Скриnа'Ч , 1918 �од. 

Гос. Третьяковская га.1.1ерея. 

На новом и трудном ДJЯ бывших «6у6новова.1етовцев» пути все они двигаJись мед

Jенно, некоторые робко, постоянно ог Jядываясь на�ад и доJго и�бегая реши

теJьного ра�рыва со старым. Аишь в творчестве крупнейших представитеJей 

;этого течения П. КончаJовского1 и И. Машкова уже тогда наметиJся впоJне 

очевидный переJом. 

В нрои�ведениях П. КончаJовского на ;этой стадии « сырая» красочная 

масса, стоJь и�JюбJенная «бубнововаJетовцами» ,  начинает, по обра�ному выраже-

1 Конча.ювскиii Петр Петрович (1876-1956). Учи.1ся в Париже в «акаАемии� Жю.1ьена (1 Б97-18t8 гr.) и 
в петербургской АБаАемии ху;10жеств (1899-t!I07 rг.). 0АИН и;;� органи;;�атоrов «Бубнового ва.1ета)). Пос.1е 
рево.1юuии в 20-х rOA8X не свя;;�ыва.1 прочно свою Аеяте.1ы1ость ни с OAHOit и;;� хуАожественных группи
ровок тоrо времени. В 1918-1921 ГОАаХ преподава.1 во ВХУТЕМАС; в 1926-1929 гr. - во ВХ)'ТRИН. 
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пию самого художника, « оживать» .  Такая тенденция ска.зывается в картине 

«Скрипач» (1918, стр. 1 1 1), хотя в uе.юм �это прои.зведение художника остается 

еше бесспорно форма.шстическим. 

Вспоминая �эти годы, Конча.ювский говорит: «Страстно хоте.юсь со.здать 

ж и в  о й  пей.заж . . .  » 1  У же в рТюдах, испо.шенных в 1918 году с натуры в Паре, 

попытки « оживАения» картины природы нашАи свое выражение в выборе дина

мичного мотива, в передаче порыва ветра и т. п. Еше даАьше продвину.1ся на ртом 

пути КончаАовский в серии абрамuевских �этюдов, относяwихся к 1920-1921 го

дам. Пей.заж с написанными широко и свободно дубами, их крепкими ствоАами и 

раскидистыми кронами ИJ:и �этюд, и.зображаюwий мостик чере.з речку с ед;уwей 

по нему теАегой, и другие работы �этого цикАа явно предвосхишают реаАисти

ческие прои.зведения мастера середины 20-х годов. 

СмеАо и посАедоватеJ:ьно ше.1 тогда по pTOl\1y же пути И. Машков2• Натюр

морт дАя �этого живописца остаJ:ся основным жанром и посJ:е ревоАюuии, ста

новясь все боАее жи.зненным. Особенно удачны по си.1е живописной передачи 

предметов реа.1ьного мира его «Натюрморт с .1ошадиным черепом» (стр. 11з) и 

«Натюрморт с самоваром» (оба 1 919  г.). В те же годы Машков испо.1ни.1 серию 

ркснрессивных рисунков обнаженных натурwиц и, наконеu, со.зда.1 портрет 

А. Гончарова (рисунок, 1 919  г.), в котором достиг выражения удивите.1Ьной д.lя 

художников ртого круга непосредственности и сходства с натурой. 

Преоб.шдаюwим жанром на выставках 1 918-1920 годов быА пей.заж. Правда, 

прои.зведения �этого жанра часто говори.1и боАьше о вчерашнем дне русского ис

кусства, чем о сегодняшнем. Однако и в творчестве ху дожников-пей.зажистов, к 

какому бы течению они ни принад;Аежа.1и, протека.! тот же процесс обновАенил. 

Несомненный переАом намети.юн тогда, например, в творчестве Н. Крымо

ва8. Этот пей.зажист, ока.завшись под в.шянием модерни.зма, с 1 908 года пере

стаА работать с натуры, со.здавал вымышАенные, усJ:овные, порою примитив

ные обра.зы природы. « . . .  ПосJ:е Октября,- расска,зывает он в своей автобио

графии,- я ста.! боАее критически относиться к своим работам, ста.1 боАее тре-

1 В. Н и  к о .1 ь с к и й. Петр Петрович Коича.1овский. М., 1 936, стр. 78. 
2 Машков И.1ья Иванович (1881-1_944). В 1 900 rоду поступи.1 в московское Учи.1иw;е живописи, вая

ния и ;iодчества, которое не окончи.1. Один И;i основате.1ей «Бубнового в а.1ета». Орrани;iова.1 свою част
ную студию. Преподава.1 во ВХУТЕМАС. В 1924- rоду вступи.1 в АХРР. 

8 Крымов Нико.1ай Петрович (род. в 1884- r.).  Первонача.1ьное обра;iование по.1учи.1 у отца-худож
ника. Учи.1ся в московском Учи.1иw;е живописи, ваяния и ;i одчества (19()4.-1911 rг.). }'частник выставок 
Сою;iа русских художников, в советское время - Обw;ества московских художников (ОМХ). Р абота.1 также 
в об.1асти театра.1ьно-декора,uионного искусства. 
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И. Иашков. Натюр.иорт с АошадunыАt vepeno.J1 . 1 91 9  �од. 

Гос. Русский :му;эей. 

боватеJьным, решив соединить в своей творческой практике работу по впечат

Jениям с работами с натуры . .  , ))1 Уже в 1921 году поnвJяются его мастерски 

выпоJненные натурные пей,зажи, в которых нетрудно у.знать те черты реаJисти

ческого метода и,зображенин природы, f}нергичным пропагандистом которого 

Крымов стаJ в посJедуюwие годы. 

При.знаки нового обнаруживаются в f}Ти годы в пей,зажах и натюрмортах 

И. Грабаря 2• Sанятый боJьшой и ответственной работой по охране и реставра

uии памятников русского искусства, Грабарь вначаJе почти вовсе оставиJ ,за

ю1тю1 живописью. Но когда по,зднее он снова обратиJся к художественному 

творчеству, то начаJ со,здавать прои,зведения, все бо.1ее и бо.1ее отJичаюшиеся 

от дорево.жюционных импрессионистских работ. Предметный мир в его натюр

мортах 1920-1921 годов становится материаJьнее. Отка,з от ,зыбкой, вибриру-

i «Советские худож11шш». Т. 1. Живописuы и графики. М.,  1937, стр. 138. 
2 Грабарь Игорь �мма11уи.1Ович (poJ.1. в 1871 г.). Окончи.1 юридический факу.1ьтет Петербу·ргского 

университета (1889-18!iЗ гг.), Академию художеств по мастерской И. Репина (1894--1898 гг.) и шкоч 
Ашбе в Мюнхене (1896-1 901 гг.). Участвова.1 в выставках «Мира искусства:& и Сою;эа русских хуJ.1ож11и
ков. В 1 909 году предприня.1 и;эдание многото:мной истории русского искусства. В 1913-1925 roJ.1aX - ./.IИ

ректор Третьаковской га.1.1ереи. В 20-х го}.(ах участвова.1 в выставках ОМХ. С 1937 по 194-2 ГО.4 - Аирек
тор Московского художественного института. 
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юwей живописной поверхности способствует выяв.1ению жщшенной опреде.1ен

ности обра,за. Об рТОМ .1учше всего свидетельствует пей.заж «Ра.згар осени» 

(1921 г.) . К ртому же периоду относятся первые опыты, свя.занные с во;-звра

шением Грабаря к работе над портретом, который впос.1едствии ,займет важное 

место в творчестве художника. 

В ра,звитии советской пей,зажной живописи особое ,значение име.111 нрои.з

ведения, со,зданные в те годы петроградским пей.зажистом А. Рыловым 1• Чутко 

воспринимавший настроения народа, Ры.1ов сумел и,з6ежать пагубного увлеченин 

;этюдом и сохранить верность традициям содержательного и жи;шенного пей;ш

жа-картины. В рВО.1юции творчества мастера пеii;·шжи 1917-1920 годов ,зани.мают 

особое место. Их нетрудно выде.шть и.з всей :массы его нрои.зведений .  Мотивы 

тревожного ожидания надвигаюшейся бури чередуются .здесь с и;юбраженинми 

охваченной в.зво.1нованным движением природы. Характерны на.званин �тих ней

.зажей - « Тревожнан ночь» (1917 г .), « Бурный денЬ>) (1918 г.), « Над бурунамю) 

(1 919 г.), « Свежий ветер)) (1919 г.). Художник пишет в них берег моря с набе

гаюшей во.1ной, осеннее об.1ачное небо над темны.l\'1 .1есом, чаек, собираюшихсн 

на побережье и.1и носяwихсн над водой. В ;этих пей.зажах преобладает оwуwение 

гро.зной, ве.1ичественной силы, но в них нет ничего мрачного. Самым во.1ну

юwим среди прои.зведений Ры.1ова рассматриваемого периода нв.1яетсн бо.1ьшой 

ней,заж (( в  го.1убом просторе» (1918 г . ; цветная вклейка) . у дивите.1ьнан плавность ритма, 

передаюшего движение, чувство бесконечного простора, рождаемое как бы бегу

wими вдаль во.1нами и .звонкой бирю.зовой го.1убщшой неба, оттененной теплыми 

реф.1ексами со.1нечных .1учей на распростертых кры.1ьлх .1етяwих .1ебедей,- все 

;это состав.1нет яркую картину природы, по.1ную жи.зни и движения. До наших 

дней сохрани.1ось .значение картины Ры.1ова, овеянной романтикой рево.1юuион

ной ;эпохи. Она по-прежнему вы.зывает неос.1абеваюшие симпатии .зрите.1ей. 

Среди картин, написанных в те же годы, с.1едует на.звать пей,заж В. ПО.1е

нова 2 «Ра.з.1ив на Оке>) (1918 г. ;  стр. 115). Хотя рта картина .значите.1ьно уступа.1а 

i Ры.1ов А ркадий А.1ександрович (1870-1 939). Учи.tсв в Петербурге в :у чи.шше Шти1·.1иuа и Акаде
мии художеств (1894-1897 гг.), где основным его :учите.1ем бы.1 А. Куинджи. }'частвова.1 в выставках общества 
имени Куинджи, Союза русских художников и др. Пос.1е рево,,�юuии выступа,,� на выставках АХРР. В 1 918-1 930 
годах преподава.1 в Петроградских свободных художественных мастерских, а затем в Академии художеств. 

2 П о.1енов Васи.1ий Дмитриевич (1844-1927). Учи.1сн в Академии художеств (1863-Н171 гг.) и одно
временно в Петербургском университете н а  юридическом факу.1ьтете. В 1872-1876 годах в качестве пен
сионера Академии жи.1 за граниuей (Рим, Париж). Ч.1ен Товариwества передвижных художественных вы
ставок с 1878 rода. Денте.1ьный участник мамонтовского художественноrо кр:у жка , в котором много ра
бота.1 как театра.1ьный художник. Преподава.1 в московском Учи.1ише живописи, ваннин и зодчества 
(1882-1895 гг.). С 1 910 по 1918 год работа.1 в «Секuии содействии фабричным и деревенским театрам»; 
со;�да.1 в Москве Народный театр. В Ту.1ьской об.1асти открыт музей В. Д. По.1енова. 
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В. Л o.ie нов.  Раз.�uв на Оке. 1918 год. 

Частное собрание. Москва. 

работам периода pacuneтa творчества мастера, относяwегося к 70-80-м годам 

XIX века, все же она бы.ш много .жучше дрJгих пей;�ажей, представ.шнных на 

выставках тех .шт. Прежде всего с.1едует отметить, что «Ра;�.1ив на Оке»- �то 

пей;�аж-картина, пей;�аж содержате.1ьный, способный г .1убоко в;iво.1новать ;�рите.1л. 

Худож ник представи.1 в своей картине пору ранней весны, когда все еше го.10 

кругом и .1ишь сосны да е.ш выде.1яются своей хо.1одной темной ;�е.1енью на 

фоне серовато-охристых тонов реки .и берегов. Высоко подня.1ась река, стреми

те.1ьно несет она свои воды под покрытым тучами небом. Ошуwение могучего, 

непреодо.1имого движения преоб.1адает в �том пей;�аже. Особого внимания ;�а

с.1уживает то обстолте.1ьство, что на протяжении бо.1ее чем десяти предрево.1ю

uионных .1ет По.1енов не со;�да.1 ничего равного �той картине по :шачите.1ьно

сти содержания и си.1е обра;�а. «Ра;�.1ив на Оке» яви.1сл как бы поси.1ьным даром 

старейшего передвижника мо.1одому, начинаюwему свой путь, советскому реа

.1истическому искусству. 

Одним и;� наибо.1ее ярких свидете.1ьств на;�ревавшего в �ти годы пере.1ома 

в живописи яв.1яется ожив.1ение искусства портрета. Идея сомания портретной 

га.1.1ереи современников естественно порожда.1ась самой рево.1юционной �похой 

и неи;�бежно во;�ни1ш.1а в со;�нании каждого художника, стремившегося к прав

дивому отображению действите.1ьности. 
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В чисJе художников, воодушевившихся тогда ;этой идеей, бы.1 И. Бродский 1• 

Начатая им в 1920 году беспримерная дJя того времени работа над грандищшой 

картиной «Торжественное открытие 11 Конгресса Коминтерна)) явиJась ре,зуJьта

том стремJения ,запечатJеть обра,зы делтеJей ревоJюuии. Пока,затеJьно, что сам 

Бродский усматрива.1 свою ,задачу прежде всего в том, чтобы « со,здать живош1с

ный памятник iЭПОхи Ве.шкой проАетарской рево.1юuии, как бы ее сою.ыективныИ 

портрет)) >>2• К осо,знанию iЭТОЙ ,задачи Бродский подходи.1 постепенно, но неук.юн

но. Он участвова.1 в 1 918 году в оформ.1ении у.1иu и п.1оwадей Петрограда к 

первой годовwине Октября; его рисунки встречаJись в журнаJах того времени. 

Одним и.з первых среди советских художников он воодушевиJсл работой над об

ра.зом веJикого Ленина, и уже в 1919  году его картина «Аенин и манифеста

uил» быJа премирована на конкурсе. Работа над картиной «Торжественное откры

тие 11 Конгресса Коминтерна» лви.1ась как бы итогом iЭВОJЮJ.!ИИ творчества Бро.zr.

ского ,за годы рево.1юции и гражданской войны 3• 

Бродским в iЭТИ годы со,зданы также прои,зведения, которые, не будучи не

посредственным отк.шк ом художника на события ве.1икой рпохи, все же сыгра

.1и по.1ожитеJьную ро.1ь в обwем ра,звитии советской живописи. Тwате.1ьно вы

по.1ненные и по.1ные Jирической проникновенности пей,зю1ш Бродского, датирую

wиеся 1 917-1 922 годами, свидете.1ьствуют о посJедовате.1ьном и,зживании бы.1ой 

орнамента.1ьности, нарочитой рорчатости его ранних картин природы. В своих 

«,Зимних пей,зажах» художник приходит к и,зображению широких просторов 

природы (стр. 111) . Эти прои,зведениJ! Бродского, содержаwие ;э.1ементы жанра, 

принад.1ежат к маJо распространенному в русской живописи типу пей,зю1ш. 

Начавшийся в те годы подъем портретной живописи быть может си.1ьнее, 

чем у других художников, ска,заJсл в творчестве С. Ма.1ютина 4• И,з пятидесяти 

портретов Ма.1ютина, представ.1енных на его персона.1ьной выставке в 1 934 году, 

1 Бродский Исаак И;�раи.жевич (1884--1939). Учи.жся в Одесском художественноА1 � чи.шmс у Г . .!l ады
женскоrо и К. Костанди (окончи.ж в 1902 г .), в Академии художеств - у  И. Репина (окончи.ж в 1 908 г.).  
В качестве пенсионера Академии два года прове.ж ;ia граниuей. Выступа.1 на выставках реа.шстическо
го направ.жения, активно участвова.ж в ра;�витии рево.жюuионной графики НЮ5-1907 rодов. В 1 923 году всту
пи.! в АХРР .  В 1 934- году во:�г.жави.1 Академию художеств. 

2 «Советские художники)). Т. 1. Ж ивописuы и графики, стр. 20. 
3 В 1 920-1921 годах бы.1а испо.жнена бо.1ьmая часть ;этюдов к ;этой картине и �·же начата работа 

непосредственно на бо.1ьшом хо.жсте. ;3акончена она бы.1а в Н 124- году и тоrда же ;экспонирова.rась на 
выетавке. 

4 Ма.1ютин Сергей Васи.1ьевич (1859-1 937). Учи.жся в московскоА1 }'чи.жиmе живописи, ваяния и ;�од
чества (1883-1886 гг.). Участвова.1 в выставках передвижников, Сою;�а руссRих художников и других объе
динений. П омимо работы над портретной и жанровой живописью много работа.1 в об.1асти де:коративноii 
и театра.1ьноfi живописи, в об.1асти прик.1адноrо искусства и художественной и.1.1юстраuии. Преподава.1 в 
московском Учи.1иwе живописи, ваяния и ;�одчества (с 1!Ю3 г.) .  Один и;� основате.жеii АХРР .  
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И. Брод ский. Зиютй пеilзаж. 1922 �од . 

1\1у;iей-квартира И. И. Бро.11ского . .Jенинград. 

пятнадuать датируются 1917-1921 годами, однако ртими работами не исчерпы

вается действите.1ьное чис.10 портретов, испо.1ненных художником в те годы. 

Среди прощшедений Ма.1ютина ртого периода с.1едует отметить портреты 

архитектора И. В. Жо.1товского (1919 г. ;  стр. 11в), архитектора Н .  Д. Виноградова 

(1919 г. ;  стр. 119), принимавшего деяте.1ьное участие в осуwеств.1ении .1енинского 

п.1ана «l'tюнумента.1ьной пропаганды» ,  художника-по.1ярника А.  А.  Борисова 

(1919 г.). Но самым выдаюwимся прои,зведением Ма.11ютина в рТИ годы 

бы.1 портрет и,звестного русского мостостроите.111 Г. П. Передерия (1919 г. ;  

стр. 121) . .Знаменитый инженер и,зображен с атрибJтом своей профессии - черте

жом в руках и в рабочем серовато-синем ха.ште. Важно отметить психо.югиче

скую характеристику моде.1и. Передерий пока.зап г.1убоко ,задумавшимся, как бы 

решаюwим в уме трудную техническую проб.1ему, которую ставит перед ним ,занима

юwая его в данный момент работа. Чертеж в его руках и мыс.1ь, uе.1иком ,захватившан 

ртого че.ювека, несомненно свя,заны между собой. И то, что художник суме.1 

так ясно дать почувствовать рТО ,зрите.1ю, говорит о высоких художественных 
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С. М алютии .  Портрет И. JJ. Жо.1товско10. 
Пастель. 1 91 9  �од. 

Частное ·собрание. Москва. 

,/LОСТОИНСТвах портрета, достоин

ствах тем 60.1ее существенных, 

что подобной трактовки портрет

ного обра.за в .1LОрево.1юционном 

творчестве Ма.1ютина не бы.10. 

Как портрет Пере.1Lерия, так 

и другие на.званные месь прои.з

ве){ения выпо.1нены Ма.1ютиным 

в его щ�.1юб.1енной технике пас

те.ш. Еше .ILO рево.1ю11ии х�'.ILОЖ

ниБ суме.1 добиться четкой п.1ас

тичсской .законченности, мягкости 

и бархатистости тонов своих 

пасте.1ьных прои.зве){ений . 

.Значите.1ьно реже, чем пор

треты С. Ма.1ютина, 1юяв.1я.1ись 

на выставках прои.зведения .1Lругого 

ви){ного пре.1Lставите.1я московской 

шко.1ы живописи А. Архипова 1• 

Объясняется рТО тем, что 60.1ь

шую часть того времени он жи.1 

вне Москвы, в Твери, Г){е вместе 

с А .  Моравовым руково){и.1 орга

ни.зованной там Госу.1Lарственной 

ху.1Lожественной шко.1ой. Архипов 

про.1Lо.1жа.1 тог){а начатую им ewe 
в 1913 ГO.ILY работу на){ бо.1ьшими 

портретами-ртюдами крестьян и 

Брест.ышоБ . Некоторые и.з работ 1919-1920 го,l{Ов - « Крестьянская ){евушка», 

ссМо.юдая крестьянка в ма.1иновом п.1атке» (стр. nз) и .1Lругие - сви){ете.1ьствуют 

о стрем.1ении к угчб.1ению СО.1Lержания обра.зов крестьян, хотя по манере живо

писи они ewe ма.10 от.1ичаются от прои.зведений пре.1Lрево.1юuионной поры. 

1 Архипов Абрам Ефимович (1862-1 S30). О1iончи.1 мосБ011сБое Учи.1ише живописи, ваяния и ;эо.11'lе
ства в 1883 г. Ч.1ен Товариw,ества nере.11вижных ХJ.110жественных выставок, r.11e выстав.1я.1с.а с 1889 ro.11a, 
nо;э.11нее переmе.1 в Сою;э русских ху.11ожников. Бы.1 о.11иим и;э ве.11}·w,их профессоров московского Учи.1иwа 
11ивощ1си, ва.ан!f.а и ;э9.11черв11, r,11e препо,11ава.1 с 1894- ro.11a.  В 1923 го.11у вступи.1 в АХРР, 
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Редко появ.1я.1ись на выставках 

тех .1ет жанровые картины, но и те 

немногие работы ;этого рода, кото

рые бы.1и испо.1нены тог да живо

писцами-реа.1истаr1ш, не до.1жны быть 

�абыты. Они счжат свидете.1ьством 

жи�ненности реа.шстической тради

ции, по.1учившей пос.1е рево.1юции 

новую почву. Такие прои�ведения, 

как, например, картина «Новое 

время», написанная в 1919 году 

и�вестныl'tt жанристом-передвижни

КОl'tt В. Маковским - тогда уже г.1у

бо1шl't1 стариком, и.1и картина его 

ученика Е. Чепцова «Ма.1ьчик и де

вочка с ягненкОl'tt» (1918 г.), и.1и 

жи�нерадостное по.1отно «Подруж

ки»,  со;.iданное в 1920 году Ф. Сыч

:ковым, худож ником, посвятившим 

свое искусство и�ображению жи�ни 

мордовской деревни, - все ;эти нро

и�ведения, хотя они и не �атраги

ва.1и актуа.1ьных вопросов современ

ности, тel'tt не менее находи.1и отк.1ик 

у нового �рите.1я, ибо, посвщuен

ные простому че.ювеку, бы.1и понят

ны и правдивы. 

В те годы вряд .1и многие худож

ни1ш придава.1и суwественное �наче-

С. iWa,,iюmun .  Портрет Н. Д. Вuпо�радова. 
Jlacme,,iь. 1 91 9  �од . 

Частное собрание. Москва. 

ние появ.1явшимся время от времени на выставках прои�ведения�1 реа.1истов старм 

шего поко.1ения, но в свете пос.1едуюwей истории советской живописи их 

скромные выступ.1ения приобретают несомненный историко-художественный ин

терес. Теперь нам ясно, что в первые годы 1юс.1е рево.1юции ху дожники-реа.1исты 

старшего поко.1ени11, свя�анные с традициями передвижников, продо.1жа.1и ра

ботать, собира.1и си.1ы - с тем, чтобы в пос.1едуюwий период выступить бо.1ее 

органи�ованно и сп.1оченно. 
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Партия придава.ш 60.1ьшое �начение вов.1ечению художников старшего по

ко.1ения в строите.1ьство советской художественной ку.жьтуры, рассматривю1 их 

как носите.жей тех прогрессивных традиций старого руссБого искусства, сохра

нению и ра�витию которых бы.10 тог да посвяwено нема.ю �абот. 

Уже в 1918 году народный комиссар по просвеwению А. В. Луначарский 

в своей речи на открытии Петроградских государственных свободных ху доже

ственных учебных мастерских говори.1, что «ес.1и бы то, что на�ываетсн ста

рым искусством с реа.жистическим . . . подходом по отношению к природе, пре

испо.жни.юсь бы новым содержанием, оно наш.10 бы самый решите.1ьный, широ

кий отк.жик . К.жюч к ожив.жению ;этого искусства надо искать в том, чтобы 

обрести живую душу и.жи самый сюжет, к которому в пос.1еднее времн даже 

художники-реа.шсты ста.1и относиться .1егкомыс.1енно и пренебрежите.1ьно . . .  »1 

В тесной свн�и с ;этой по�ицией Народного комиссариата по просвеwению 

с.жедует рассматривать ту пропаганду художественного нас.жедин, которую в 

i:)ТИ годы ве.жи журна.1ы «Искусство» ,  « Творчество»,  « П.1амя» и другие. И;i 

номера в номер в них помеша.жись репродукции с прои�ведений реа.шстическо

го искусства прош.жого и преимуwественно с картин художников-демократов 

XIX века. Суриков, Репин, С. Иванов, Касаткин, Домье, Курб;э, Ми.ые, Менье -

таков основной круг мастеров, прои�веденин которых пропагандирова.1ись пере

довой художественной пуб.жиuистикой того времени. Прои�веденин, посвяшенные 

·темам тру да и быта народных масс, борьбы рабочего к.жасса, народных ревО.Iю

ционных движений, выдвигаются в ;этих журна.жах на первый п.жан. 

Иден во�рожденин сюжетной живописи подверга.жась тог да яростным на

падкам противников реа.жистического искусства. Один и� них - критик Н.  Пу

нин �ак.1ина.1 художников: « Товариwи, бойтесь искусства, которое содержанием 

отягоwает моровую, нсную игру форм, сюжетоl1 убивает 1юд.1инно ;эстетическое 

по�нание» 2• 

Но художники-реа.жисты не мог.жи не осо�нать того, что про.1етарскан рево

.1юцю1 откры.1а перспективу во�рожденин реа.жистического, идейного искусства, 

они не мог.1и не �нать настроения нового �рите.1н, нового посетитеАн l\1у�еев 

и выставок - красноармейца и матроса, рабфаковца и рабочего, твердо стоявших 

�а искусство понятное, жи�ненное. На выставках 1918-1920 годов не переста

ва.жи: появ.жят:ься картины, авторы которых пытаАисъ отра�ить в живописи рево-

1 А. J. у н а ч а р с к и ft. Искусство .  - В сб. «Статьи об искусстве», стр. 479. 
2 «.f уначарскиft об искусстве . . . ». С предис.10вием Н. Н .  Пунина.  llr.,  1918. 
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С. Ма А ю m и н .  Портрет Г. П. Передерия. ПасmеАь. 1919 •од . 

Местонахождение неи:�вестuо. 
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.1юuионную действите.1ьность. На Второй государственной выставке в 1918 году 

бы.1и выстав.1ены первые прои;Jведенил, посвлшенные новой, советской теме, 

в том чис.1е два ;этюда с натуры В. Н .  Мешкова - «Рабочий»  (1918 г.) и 

«Демонстраuил» (1918 г.). В Петрограде одним И;J первых прои;Jведений живо

писи, отра;Jивших события современности, бы.1а жи�нерадостнал, со.1нечнан 

картина Б. Кустодиева « 27 февра.1я 1 917 года» (1917 г .), также со;Jданнал на 

основе непосредственных впечат.1ений от реа.1ьных событий. На Первой объеди

ненной выставке во Дворце искусств в Петрограде (1919 г.) ;экспонирова.юсъ 

неско.1ько небо.1ъших картпн И. В.1адимирова («До.1ой Ор.1а! » ,  1917-1918 гг., 

«Арест uарских генера.1ов » ,  1917-1918 гг.; стр. 12s, и др). Однако ;эти прои�веде

нил име.1и хараr\тер хроникерской ;Jаписи ра�ро;Jненных фактов и бы.111 д.а.1еБи 

от серье;Jных идейно-художественных обобшений. 

Вс.1ед ;Ja первыми нопыткамп отде.1Ьных худошников нередать на 1 10.t:отне 

неносредственные впечат.1ения от событий ревоАЮJ!ИОнного времени пос.1едова.ш 

бо.1ее п.1аномерная работа над решением ;этой �адачи. Ре;Jу.1ьтатом проведенного 

в 1919 году в Петрограде среди живописцев, графиков и ску .1ьпторов конкурса 

на тему « Ве.1икал русская рево.1юцил» лви.1сл первый опыт соманил ряда кар

тин, свл�анных единством темы, и к тому же темы рево.1юционной . В ;этом 

конкурсе приня.1и участие И. Бродский, Г. Горе.1ов и некоторые другие ху

дожники реа.1истического направ.1ения. И;J представ.1енных прои;Jведений, к со

л;а.1ению, сохрани.шсь немногие. По отде.1ьным упоминаниям, встречаюwимсн 

в .1итератJре, и по репродукциям можно .1ишь ;Jак.1ючить, что бо"�ьшал часть 

представ.1енных на конкурс картин от.1ича.1ась отв.1еченным а.1.1егорическим 

и наивно симво.1ическим характером. В прои�ведениях такого рода реа.1ьнш1 

жи;шь не но.1уча.1а прямого отражения, а пре.1ом.1л.1ась в фантастических формах. 

В живописи, как и в п.1акате, д.1я многих художников окщш.1ась неи;Jбеж

ной стадин отв.1еченно-а.1.1егорического подхода к рево.1юционной тематике. 

Об ртом свидете.1ьствуют не то.1ько прои;Jведения ма.1ои;Jвестных даже тог да 

11 по.шостью ;Jабытых теперь художников, выступавших на конкурсе, но и твор

чество таких видных мастеров, как Б. Кустодиев и К. Юон, не нринимавших 

участия в конкурсе 1919 года. 

Картина Кустодиева « Бо.1ьшевик » (1920 г . ;  стр nб), - пожа.1уй, наибо.1ее 

и;Jвестное прои;Jведение живописи, в котором ревоJюционная тема 1ю.1учи.1а 

а.1.1егорическое ра;Jрешение. Партил о.1иuетворена месь в обра;Jе огроl\шого 

бородатого че.ювека, шагаюшего с красным ;Jнаменем в руках над городом, 

у.1ицы и п.1ошади которого �апо.шены народом. Фантастический обра;J, соман-
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А. Архипов. Мо.юдая крестьянка в .•tа.шноволt п.�атке . 1 9 1 9  zод. 
Частное собрание. Москва. 

ный Кустодиевым, наивно и прямо.шнейно симво.ш.зирует ро.1ь Коммунистиче

ской партии как органи.затора и вдохновите.1я рево.1юцпонных народных масс. 

Не.1ь.зя, однако, не отметить, что, 6.1агодаря мажорному ко.1ориту и весе.1ой 

игре со.шечного света, 6.1агодаря характерной д.1я Кустодиева радостной прам

ничности всего щюбражения в це.юм, картина прои.зводит оптимистическое 

впечат.1ение. Чувствуется, что ;этот фантастический обра.з со.здан художником, 

страстно .1юбяwим жи.знь, привет.1иво встречающим ее новые прояв.1ения, хотя 

и еше весьма неясцо И:! осо.зваюwим. 
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В те годы Кустодиев еше продо.1жа.1 писать картины и;1 старого провин

uиа.1ьного быта. На выставках появ.1я.1ись его прои;iведения («Купчиха ;ia чаем» ,  

1 918 г. ,  «Лихач» ,  1 920 г .  и другие), н е  вносяwие, п о  сути де.ш, ничего нового 

в творческое ра;iвитие мастера. Однако Кустодиев (наско.1ько f}TO по;iво.1я.10 

состояние его ;iдоровья) пыт.1иво вг.шдыва.1ся в окружающую жи;iнь и сомава.1 

прои;iведения на рево.1юuионные темы. О его f}CKИ;iax д.1я оформ.1ени:я одной 

и;i п.1ошадей Петрограда к первой годовщине Октября уже говори.1ось. На про

тяжении 1 918-1920 годов им бы.1 испо.шен ряд живописных и графических 

работ, свя;iанных с событиями современности. Наибо.1ее ;iначите.1ьными И;i 

них бы.1и два рисунка д.1я а.1ьбома, посвяwенного 11 Конгрессу Коминтерна. 

Один пос.1ужи.1 вскоре художнику основой д.1я картины « Прамник в честь 

п Конгресса Коминтерна на п.1оwади Уриuкого» (1921 г.; стр. 127). Она И;iображает 

впо.1не опреде.1енное событие - пра;iдничную демонстраuию трудящихся Петро

града, которую Кустодиев мог сам наб.1юдать в тот день во время своей поемки 

по городу на автомоби.1е. Художник И;iобра;iи.1 нарядно убранную п.1оwад'ь перед 

;3имним дворuом, ;iапо.1ненную народом. Но f}TO не бе�.1икая масса; ;iрите.1'ь 

у;iнает в ней конкретные обра;iы питерских рабочих и работниц, красноармей

цев и матросов времен гражданской войны. Картина Кустодиева, ценная своей 

исторической достоверностью, представ.1яет также и историко-художественный 

интерес. Она свидете.1ьствова.1а о преодо.1ении отв.1еченно-а.1.1егорической трак

товки рево.lюционной темы. 

В те же годы серию фантастических компо;iиций испо.1ни.1 К.  Юон 1 •  

Своеобра;Jие творческой перестройки, которую пережива.1 художник, состоя.10 

в том, что в его прои;iведениях событин и потрясения рево.1юционного времени 

как бы перек.1юча.1ись в некий космический п.1ан. Он не дава.1 неверной интер

претации яв.1енинм реаJЬной действитехьности, как f}TO де.1а.1и другие худож

ники, поско.1ьку он вовсе не и;iобража.1 реа.1ьную действите.1ьность. Вымыш.1ен

ные сюжеты его картин находи.1и себе ана.1огию ра;iве то.1ько в .1итературном 

жанре научной фантастики. В таких картинах Юона, как « Симфония действия» 

(1920 г.) и.1и « Новая п.1анета» (1921 г .), нет и;Jображения событий реа.1ьной 

жи;Jни Советской России. Они - п.1од художественного воображения, строяшего 

фантастические ана.1огии событиям современности (стр. 12в) . 

1 Юон Константин Федорович (род. в 1875 г.) .  Учи.1ся в московском Учи.1иw;е живописи, ваяния 
и ;:�одчества (189�18S8 гг.), где его руководите.1ем бы.1 В. Серов. Ч.1ен Сою;:�а русских ху.11:ожников. 
JJ.o рево.1юuии руководи.1 частной художественной шко.10.it (1S00-1917 гг.). Входи.1 в АХРР. В 1 957 году 
и;:�браи первым секретарем Сою;:�а художников СССР.  
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И. В.са д имиров.  Арест царских �енера.�ов. 1 91 7-191 8  �оды. 
Гос. мy�eit Рево.1ю11ии СССР. 

Картина «Симфония действия» построена на противопостав.1ении двух п.ш

нов: на первом - и;юбражено нечто вроде ;iем.1етрясения, катастрофы, уничто

жаюшей старый мир; на да.1ьнем п.шне поднимаются ;iдания нового мира. 

Картина «Новая п.шнета» и;iображает приб.1ижение некоей неведомой п.1анеты 

к ;iем.1е. В .1учах фантастического света в испуге мечутся ма.1енькие фигурки 

.1юдей. Картины iЭТИ сиАЬно от.1ичаются от всего того, что де.1а.1 Юон раньше, 

как по содержанию, так и по форме. В них преоб.шдают контрастные, но неяр

кие тона. В них нет ничего от бытовой опреде.1енности его прежних сюжетов 

и уж, конечно, ничего от .1ирической мягкости его пей;iажей. 

Между тем необычность iЭТИХ картин, с их фантастическими обра;iами 

гибе.1и старого мира, навеяна впо.ше реа.1ьными и, видимо, г.1убоко потрясшими 

художника впечат.1енияъш. В нача.1е рево.1юции Юон предприня.1 обычную свою 

поемку по ма.1енькии городкам Пово.fжы1. «Он еха.1,- как пишет об iЭТОМ его 
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Б. K J C lll O , { u e в .  Бо.tьшевик. 1 920 zo.i . 
Гос. Третьяковская га.1.1ерея. 

биограф,- искать «натуру», привычные и щ�.1юб.1енные сочетания памнтников 

старинной архитектуры с п.1еwуwейся у их подножия то"шой, он еха.1 писать 

«российскую провинцию»,  и он не наше.1 ни той, ни другой. Даже ;эти ма.1ень

кие города бы.1и ;iахвачены штормом рево.1юции, жи.1и совершенно другой 

жи,знью, непохожей на ту, которую ;1на.1 до сих пор Юон» 1. Впечат.1ения, 

вынесенные И;i ;этой пое;iдки, в.1астно требова.1и от художника отк.1ика. Но, 

будучи, как и многие другие мастера в то время, идейно и творчески неподго

тов.1енным к ясному и верному восприятию социа.1истической рево.1юции, Юон 

внача.1е смог передать свои впечат.1ения .1ишь в отв.1еченной фантастической 

форме. Однако, как и;iвестно, ему не понадоби"юсь д.1ите.1ьного срока д.1я пре

одо.1ения ;этого переходного ;этапа. 

Среди прои;iведений ра;i.1ичных художников, стремившихся отра;iить в своем 

творчестве события рево.11оции, своеобра;iное место ;iанимают работы К. Петро-

1 Л. А п у m к и н. Константин Фел:орович Юон. М., 1936, стр. 84-. 
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Б. К�' сmодиеа .  1Jра.ц11ик в честь II Ион�ресса Ко.,tинтпер11а на площади Урицh·mо.  1 921 i.  
Гос. Русский му;зей. 

ва-Водкина 1 • У ;этого 1\lастера, который в дорево.1юuионное время бы.1 характер

ным представите.1ем .модернистского искусства, Октябрьская рево.1юuия про

буди.ш стрем.1ение ;-!а.печат.1еть действите.1ьность. В 1918 году, принимая уча

стие в прамничном оформ.1ении Петрограда, он сомает декоративный ансам6.1ь -

оформ.1ение Театра.1ьной п.1ошади. В 1919-1920 годах он часто выступает 

с рисунками на страниuах журна.1а «П.1амя».  На выставках тех .1ет ;экспони

руются его станковые картины. Весь круг iЭТИХ работ свидете.1ьстJJует о том, 

что в творчестве Петрова-Водкина в период рево.1юuии несомненно появи.1ись 

новые черты. Однако путь к правдивому отображению действите.1ьности, 

к которому iЭТОТ художник очевидно стреми.1ся, ока�а.1ся очень до.1гим и про

тиворечивы�� .  

Панно на Театра.1ьной п.1ошнди с их фо.1ьк.1орными сюжетами 6ы.1и много

обешаюwим нача.1ом на iЭТОМ новом пути. Натюрморты 1918-1920 годов с их 

почти жанровой сюжетностью раскры.1и обостренный интерес художника к пред-

1 Петров-Водкин Ку;зьма Сергеевич (1878-1939). Jiудожес.твенное обра;зование по.1учи.1 в учи.шше 
Штиг.111uа в Петербурге (1895-1897 гг.) и в московском }'чи.шше живописи, ваяния и ;зодчества 
(1 �97-1 905 гг.), где его руководите.1ем бы.1 В. Серов. Некоторое время ;занима.1ся 11 Мюнхене у Ашбе. 
С 1 91 1  года :участвова.1 в во;зобнов.1енных выставках ((Мира искусства». С 1 91 8  года дреподава.1 в высшеИ: 
художестне нноИ: шко..1е в ..Jенин1·раде. Входи.1 в объе..11инение «Четыре иск:у·сства•. 
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Н.· Юоп. Новая планета. 1 921 ioA . 
Гос. Третьяковская га.1.1ерея. 

метному миру (« Утренний натюрморт» ,  1918 г. ,  «Ро,зовый натюрморт» ,  1918 г. 

и другие). Но в те же годы в журна.1е «П.1амя» бы.1 напечатан ряд рисунков 

Петрова-Водкина на биб.1ейские темы и его же рисунок, о,заг.1ав.1енный «1-е мая» , 
и,зображавший кры.1атого всадника. Обра.зы, ,запечат.1енные во всех ;этих рисун

ках, во многих 
·
отношениях родственны предрево.1юuионному симво.1и,зму. Зти 

прои,зведения пока,за.1и, как трудно художнику решите.1ьно порвать с индиви

дуа.1истической концепuией симво.1и,зма и как искренне пытается он приспосо

бить методы симво.1и,зма к современной рево.1юuионной тематике. 06 ;этих по

пытках со всей опреде.1енностью свидете.1ьствуют тематические картины 

Петрова-Водкина. 

Самая ранняя и,з них - «1918 год в Петрограде» (1920 г. ;  стр. 129). В от.1ичие 

от а.1.1егорических картин, описанных выше, ;эта картина Петрова-Водкина не 

содержит в себе ничего внешне невероятного, фантастического. На ба.1коне 

стоит женwина с м.1аденuем на руках, .за ее спиной ра,звертывается городской 
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К. Петров - Во д кип.  1 918 �од в Петрограде. 1920 �од . 

Гос. Третьаковская rа.1.1ерея. 

ней,заж. Тем бо.ше характерен симво.1щJМ f)ТОГО прои,зве,11,енин .  Он прояв.1яется 

не во внешнем иноска,зании, а в саъюм 06рщ1е. Печа.1ью , ,затаенной грустью веет 

от фигуры женwины, и,зображенной на фоне уны.1ых горо,11,ских ,11,омов и у,зких 

переу.1ков, с ме.1ькаюшими на мостовой, как бы вспугнутыми, ма.1енькими фигур

ками жите.1ей. Жесткий рисунок картины и ее ус.1овный иконописный ко.1орит, 

мастерски испо.1ь,зованные ху,11,ожником, с.1ужат преж,11,е всего выражению ртого 

настроения. Симво.1ический обра,з женwины-матери многими нитями свя,зывается 

с традиuиями ре.1Игио;шого искусства. Не,11,аром рТа картина бы.1а в свое время 

про.звана «Петроград;ской мад;онной» .  

А.1.1егорическая и.щ симво.1ическая трактовка рево.1юuионной темы бы . .ш 

характерна ,11,.1я ху,11,ожников, стоявших преж,11,е в стороне от жи,зни рево.1юuионных 
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масс . ТаБим художникам, естественно, трудно бы.ю проникнутьсн свойственным 

народу ясным отношением к происходяшему, его бодрой верой в свои си.1ы. Но

ван, реа.111стическая живопись мог.1а быть со,здана .1ишь художниками, не со.зерцав

шими рево.1юцию со стороны, а тесно свя.занными с борюшимся народом и г .ж.у

боко проникшимися его интересами. То.ж.ько они бы.ж.и способны со,здать правди

вую картину событий и пока.зать рево.1юционны:й народ и реа.1ьнь1е ус.ж.овия 

его борьбы. 

С наибо.ж.ьшей по.1нотой рТИ черты поччи.1и выражение в творчестве 

М. Грекова 1 •  .ЛJчшие стороны дарования рТОГО бата.шста раскры.1ись тоАько 

в советское время. Первое реа.1ьное .знакомство с войной (он, как ка.зак, бы.1 

при.зван по первой же моби.1и,зации 1914 года) не вы,зва.ж.о в нем никакого 

творческого подъема. Непопу.ж.нрность несправед.ж.ивой войны, ра.зраставшаяся 

г.ж.ухая ненависть к царскому строю пов.1.ин.1.и на настроения Грекова, вышед

шего и.з народной среды. ;3а три года он не написа.ж. ни одной картины. Jишь 

рево.ж.юция снова пробуди.ж.а в нем художника. Его первые .значите.1ьные прои.з

веденин бы.ж.и посвншены Красной Армии - армии-освободите.1ьнице. Они бы.1и 

со,зданы под непосредственным впечат.ж.ением событий гражданской войны и 

яви.ж.ись первыми реа.ж.истическими картинами на темы современной жи.зни. 

Отнюдь не с.ж.учайно, что картины рТИ относи.ж.ись к бата.1ьному жанру. 

Именно гражданская война, рПОпея ее ве.ж.иких событий, раскрывшийся в ней 

массовый герои.зм рево.ж.юционной ар:мии до.1лшы бы.1и особенно си.1ьно по

в.1инть на творчесБое со.знание художника, ес.1и то.1ько в нем т.1е.1.а искра веАи

ких демоБратических традиций р) ССБого искусства. Тематика гражданской войны 

сыгра.ж.а валшейШJЮ ро.ж.ь в ;�арождении и ра.звитии советской живописи . Суро

вый опыт гражданской войны помог Грекову рано осо,знать ве.ж.ичие и трудно

сти идейно-художественных .задач советской живописи. Стремясь уйти от той 

пустой и внешней рф<f:ектности, которая быАа уде.ж.ом бата.ж.ьной живописи пред

рево.Iюционного времени, Греков иска.1 правду обра,за. Он увиде.ж. и г.ж.убоко 

прочувствова.ж. историческJю ,значите.1ьность повседневных событий, свидете.ж.е:м 

которых он бы.ж.. 

1 Греков Митрофан Борисович (1882-1934). Окончи.1 Одесское художественное учи.шше 
(1899�no3 гг.) и Академию художеств (1903-1 91 1 гг.), где пос.1е обших к.1ассов ;3а11има.1с11 в мастерской 
И. Репина, ;3атем в бата.1ьной мастерск1,й Ф. Рубо. Входи.1 в АХРР. В 1 �34 году во;3г.1ави.1 Бо.1.1екти11 
художниБОВ, работавших над панорамой и диарамами переБопских боев. В свя;3и со смертью художника 
народный комиссар обороны ССС Р К. Е. Вороши.1011 и;3да.1 особый прика;3, один И;3 пунктов которого пре
дусматрива.1 органи;3ацию ст) дии военных художниБов имени М. Б. ГреБова. 
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М. Греков. Вступление в Ново'Черкаl'ск по,1ка ил1ени Во,1одарскоzо. 1 920 zo� . 

Центра.1ьныil: мy;3eil: Советской Армии. 

Характерны сами по себе сюжеты его первых картин - «Подво� снарядов 

крестьянами к Новочеркасску, �анятому ж.юбинuами» (1920 г.), «ВстJп.1ение в 

Новочеркасск по.1ка имени Во.1одарского» (1920 г. ;  стр. 1з1) и дрJГИе. Художник 

в ;это время жи.1 в Новочеркасске, и месь он нача.1 свою и�обра�ите.1ьную 

.1етопись гражданской войны. Когда в нача.1е 1920 года героическая Первая 

Конная армия вступи.1а в город, прои�ош.1а �намена те.1ьная встреча Гре

кова с К. Е. Вороши.1овым и С. М. Буденным. Поддержка, ока�анная Грекову 

командованиеl\1 Первой Конной армии, яви.1ась ярким выражением того бое

вого сод.ружества Красной Армии и искусства, которое бы.10 выковано в ход.е 

народ.ной войны. 

В ранних картинах Грекова щ.uушается некоторая робость. В характе

ристике .1юдей еше нет rого обобшения, того умения .1аконичными средствами 

сомать типический обра�, которое впос.1едствии так обогати.10 прои�ведения 
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Грекова. Но обра.зы, со.зданные художником, воскрешают перед .зрите.1ем 

действите.1ьные события гражданской войны, пока.зывают реа.1ьных советских 

.1юдей, вооруженных рабочих и крестьян в реа.1ьной обстановке, на фоне при

роды Донской .зем.1и. Появ.1ение таких картин .знаменова.10 собой в то время 

серье.зное .завоевание мо.1одого искусства. 

Ре.зу.1ьтаты, которые бы.1и достигнуты в живописи .за годы гражданской 

войны, могут пока.заться современному читате.1ю и .зрите.1ю с.1ишком скудны.ми. 

Но ес.1и вспомнить обwее состояние, в котором пребыва.1а русская живопись 

к моменту Ве.1икой Октябрьской соuиа.1истической рево.1юции, то те немногие 

художественные достижения, которые можно найти в прои.зведениях Ма.поти

на, По.1енова, Архипова, Ры.1ова, Юона, Машкова, Петрова-Водкина, Кустоди

ева, Бродского, Грекова и других, приобретают суwественное .значение. Они 

свидете.1ьствуют о том, что вопреки при.зывам и пророчествам форма.1истов 

в живописи, как и в других видах искусства, уже т�гда уси.1иваетсн тяготение 

к предметности и,зображенин, намечаются ра.з.1ичные пути к отражению дей

ствите.1ьности. Основная .закономерность ра.звития советского искусства -

укреп.1ение реа.1и.зма - пронв.1яется в творчестве самых ра.з.1ичных художников 

и в самых ра.з.1ичных формах. 



А Р Х И Т Е К Т У Р А  
К. Н. А ф а н а с ь е в 

." 

р а,звитию архитектуры в предрево.1юuионной России бо.1ьше, чем другим 

видам художественного творчества, препятствова.ш соuиа.1ьно-�кономиче

ские ус.1овия того времени. Архитекторы утрати.1и во,зможность решать 

град;остроите.1ьные ,задачи, сомавать архитектурные ансамб.1и, переста.1и 

воп.1оwать в художественных обра,зах народные представ.1ения о прекрасном. 

Преемственность в ра.звитии русской наuиона.1ьной архитектуры ока,за.1ась нару

шенной, прогрессивные художественные традиuии - утерянными. 

На град;остроите.1ьную практику предрево.1юuионного времени решаюwее 

в.1ияние ока,за.10 бе,зра,зде.1ьное господство частной собственности на ,зем.1ю. Го

рода ,застраива.1ись маниями, �ксп.1уатаuия которых по,зво.1я.1а щ1в.1екать во,змо

жно бо.1ьший доход с каждого к.1очка городской ,зем.1и. Подобная практика в.1ек

.1а .за собой скученность .застройки, появ.1ение труwоб. 

Ааже в районах, ,застроенных комфортабе.1ьными жи.1иwами буржуа.зип и 

ра;шого рода «де.1овыми» и « обwественными» ,зданиями, несмотря на богатство 

и высокие технические качества сооружений, не со.здава.1ись uе.юстные архи

тектурные ансамб.1и. Отде.1ьные проекты, как, например, проект ,застройки 

острова Го.1одай в Петербурге, пред.1оженный И. Фоминым, не мог .1и быть 

воп.1щуены и оста.1ись в 06.1асти фанта.зип прогрессивно мыс.1ивших ,зодчих. 

В ,застройке де.1овых uентров таких ра,зросmихся торгово-промыш.1енных 

городов, как Харьков, Ростов-на-Аону, Иваново-Во,знесенск и другие, беспоря

дочно сочета.1ись ра,зного рода сооружения, .1ишенные какой-.1ибо художествен

ной uенности. Обособ.1еппа11 трактовка архитектуры каждого отде.1ьного соору· 
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женин 11риве.1а .к рК.t:екти;iму. Наряду с ним по.1учи.1 широкое распространение 

как в России, так и ;ia граниuей .1ишенный национа.1ьных черт космопо.1ити

ческий сти.1ь модерн. 

Но, несмотря на обший упадок архитектуры в капита.1истической России, 

в ;iодчестве того времени бы.1и р.t:ементы прогрессивной ку.1ьтуры. 

Поверхностному псевдонациона.1ьному сти.1ю с.1едует противопоставить по

пытки некоторых ;iодчих г .t:убоко и органично осмыс.шть древнерусские тради

uии. К чис.1у рТИХ деяте.1ей дорево.1юционного русского ;-юдчества относится 

А. Щусев 1• 

У си.1ю1 отде.1ьных, работавших в предрево.1юционные годы архитекторов, 

направ.1енные к освоению нас.1едия русского к.1ассици;iма, бы.ш также свиде

те.1.ьством протеста против распространившегося в архитектуре сти.1я модерн. 

К чис.1у рТИХ архитекторов принад.1ежа.1 И. Фомин 2, отка;iавшийся от своих 

первонача.1ьных модернистских ув.1ечений и нашедший в русском к.1ассици;iме ис

точник вдохновения. IПироко испо.1ь;iова.1 нас.1едие русского к.шссиuи;iма также 

и В. IЦуко 3, со;цавший проект пави.1ьона на Международной выставке в Риме 

и другие сооружения. Прогрессивным бы.10 и творчество И. Жоповского 4, 

опиравшегося на традиции 

Скакового обшества, дом 

другие). 

архитектуры 

Тарасова на 

античности и Ренессанса ( 1шви.1ьон 

Спиридоновкс - оба в Москве - и 

Однако отде.1ьные русские ;iодчие не мог.1и преодо.1еть рК.t:ектики и модер

ни;iма всей предревоJюuионной архитектуры; им бы.1и присуши черты некрити

ческого отношения к художественному нас.1едию. Их творчество бь1.10 .1ишено 

1 Щусев A.1eкceii Викторович (1�73-1949). О1>01rчи.1 АБадемию художеств в 1897 году. В том же 
году по.1учи.1 творческую БомандировБу ;ia граниuу, где и;iуча.1 памятники Б.rассическо.it архитектуры 
�ападно.it Европы. В 1·900-х годах выступа.1 как исс.rедоnате.1ь древнеруссБого ;iодчества и каБ реставра
тор. Принима.1 участие в состав.1ении «Истории русского исБусствю> под редаБuиеii 11. Грабаря. Ве.1 педа
гогическую работу в высшеii архитектурноИ; ш1>0.1е МосБвы. В 1945 году по иниuиативе Щусева бы.1 
со;iдан му;iей руссБой: а рхите1>туры в Москве, носяши.it в настояшее в ремя его имя. 

2 Фомин Иван А.1ександрович ( 1872-1936). В 1890-1900-х годах работа.1 снача.1а в 1>ачестве 110-
мошника мосБовских а рхитекторов .JI . Кекушева и Ф. Шехте.1я, а ;iатем самостояте.1ьно. В 1 9 09 году 
окончи.1 Академию художеств. Выступа.1 как исс.1едовате.1ь архитектуры руссБого к.1ассиuи;iма. 
В 1 908-1910 годах принима.1 участие в состав.1ении «Истории руссБого исБусства» под редащ.1ие.it 
И. Граба ря. Преподава.1 в высшей архитектурной ш1>0.1е .Jlенинграда .  

3 Щуко В.1адимир А.1ексеевич (1878-1939). Окончи.1 Академию художеств в 1 904 году. По.1учи.1 
творческую командировку ;ia граниuу, где И;i} Ча.1 памятники архитектуры Ита.1ии и Греuии. Р абота.1 
также в об.1асти театра.1ьно-де1>ораuионного исБусства .  Ве.1 преподавате.1ьс1>ую работу в .Jlенинграде. 

' Жо.1товсБиii Иван В.1адис.1авович (род. в 1867 г . ) .  Окончи.1 АБадемию художеств в 1896 го,1у. 
И;iуча.1 архитектуру Во;iрождения ;ia граниuе.it. В течение многих .1ет ве.1 педагогическую работу в в1о1с
шеlt архите1>турной шко.1е. Переве.1 и в 1 936 году има.1 щмный текст траБтата А .  Па.1.1адио об 
архитектуре. 
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бо.1ьшого практического 13наченил, отJiи

ча.1ось камерностью. Прои13ведениям ртих 

архитекторов бы.ш чужда под.шннал .l\Ю

нументаJiьность. 

Ве.1икая Октябрьская соuиаАистиче

Сl\ая рево.1юuия со13да.1а все ус.ювия дАл 

расuвета архитектуры в нашей стране. 

1\оренным обра13ом и13мени.1ись соuиаль

но-ркономические ус.1овия ра13вития архи

тектуры. Упрамнение частной: собствен

ности на 13ем.1ю и наuиона.1и13ацил 1iру11-

ных ДОМОВJадений уничтОЖИJИ одно И;'3 

основных препятствий для планового 

строите.1ьства. Строите.1ьная деяте.1ь

ность не 13ависе.1а бо.1ее от пред11рини

мате.1ей-капита.1истов. Зодчий, сомав<1 л 

11рои13ведение, уже не ориентирова.1с11 щ1 

вкус подчас невежественного ,зака13чика, 

а выноси.1 ре13у..1ьтаты своего творчества 

на суд обwественности - спеuиа.1ьно 

упо.tномоченных художественных сонетов. 

В первые годы советской в.1асти даже 

В. Т а т л и н. Проект башни 
lll Интернацuона.rа. 1 919  �од. 

Архитектор cтaJI с..1угой народа. 

крJпные архитекторы, с радостью 

приветствовавшие соuиа.1истическую рево..1юuию, не мог.ш уяснить себе новых 

вставших перед ними 13адач. А рхитекторы, мирово1313рение которых сформирова

.1ось в JСАОвиях буржуа13ного обшества, подчас примитивно понима.1и соuиа"щсти

ческие идеи. С.1едует также отметить, что в первые годы суwествования совет

ского государства даже в специа.жьной соuиа.1ьно-по.1итической J.итературе 

име.1и хождение ву.1ьгари13аторские идеи, не13аконно присваивавшие себе наиме

нование маркси13ма. 

Illиpoкoe распространение по.1учиАа г чбоко ошибочная анти.1енинская идея, 

сто.1ь попу.1ярнал среди деяте.1ей форма.1истического искусства, - идея отриuания 

всей художественной ку.1ьтуры прош.1ого. С.1едствием рТОго явиJ.ся отка13 .мно

гих архитекторов в первые посАерево.1юuионные годы от всякого к.1ассического 

насАедия . 

.Iожное понимание идеи интернаuиона.1и13ма приводи.ю многих архитек

торов к пренебрежению рJсскими наuиона.1ьными традиuиями. Советская 
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архитектура рожда.шсь в борьбе с упадочным буржуа�ным искусством (1Эк.1ек

ти.змом, модерном и всеми видами форма.ш�ма). 

Архитекторы форма.1истичешюго то.1ка насажда.1и чуждые советскому �од

честву методы творчества. Оторванные от жи�ни, они выдвига.ш мнимоноватор

ские .ю�унги соманил новой архитектуры. Нема.жую ро.1ь в форма.шстических 

« исканиях» iЭТИХ архитекторов игра.ш примитивная симво.шка надуманных, на

рочито неправи.1ьных форм, « сдвигов>> ,  ре.зких контрастов, якобы при.званных 

nыра.зить « рево.1юционную .л.инамику» архитектурного обра,за. 

В качестве примера грубейших форма.1истических �абчждений можно при

вести проект башни 111 Интернаuиона.ш В. Тат.жива (стр. 1зs) .  Проект проникнут 

« г.1убокомыс.1енной» симво.шкой: нак.юнная ось башни пара.1 . .ш.1ьна оси .земного 

шара, спира.1ьнал форма симво.1и.зирует рево.1юцию; стек.1янные кубические по

меwения - �а.1ы, движуwиеся вокруг своей оси со скоростью одного оборота 

в год, предна.значены д.1я .заседаний .законодате.1ьных учреждений и т. д. и т. п. 

Зто сооружение до.1жно бы.ю быть выпо.1нено в обнаженных конструкциях, .1и

шенных всякого практического смыс.1а. 

Прика.зом Народного комиссариата по просвеwению от 22 мая 1918 года 

при Отде.1е и�обра.зите.1ьных искусств Наркомпроса бы.1 органи,зован специ

а.1ьный подотде.r д.1я решения всех вопросов, свя.занных с архитектурой. 

В состав художественных конегий Петрограда и Москвы вош.1и архитекторы: 

И. Жо.1товский, .I. И.1ьин, С. Ноаковский, .I. Руднев 1, З. Шта.1ьберг, В. Щуко 

и другие. 

Именно iЭТа группа передовых �одчих опреде.1и.1а в те годы направ.1ение ра

боты архитектурного подотде.1а. 

При.званный осушеств.1ять руководство архитектурой, подотде.1 сформу.ш

рова.1 стоявшие перед ним проб.1емы в специа.1ьной программе. В ней рас

сма трива.1ись вопросы, свя.занные с ра.звитием городов и насе.1енных мест, 

а также с постройкой отде.1ьных сооружений, строите.1ьством санаториев, обше

житий, фабрично-�аводских �даний и т. д. 

Мо.1одая Советская респуб.1ика, бросившая все си.1ы на борьбу с интер

вентами и бе.1огвардейшиной, на борьбу с пос.1евоенной ра�рухой, не мог .1а, 

конечно, ера.зу же пос.1е рево.1юuии приступить к строите.1ьству новых и ре-

1 РуАиев .!ев В.1аАимирович (1885-f956). Оковчи.1 АкаАемию хуАожеств в f 9f5 ГОАУ· И�уча.1 архи
тектуру �а rраииuей. С 1 910  по 1 925 roA работа.1 в творческом соАруz:естве с И. Фоминым. Преподава.1 
11 высl}lеЙ архитектурной шко.1е .lеиинrрада и Москвы. 
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конструкции старых городов. Однако ра�работка идей социа.шстического градо
строите.1ьства нача.1ась уже в первые пос.1ерево.1юционные годы. 

В 1918 году в специа.1ьной архитектурной мастерской Моссовета под руко

водством А. Щусева при деяте.1ьном участии И. Жо.1товского нача.1ась ра;Iработrш 

первого проекта переп.1анировки Москвы, как ее центра, так и окраин. Предусматрн

ва.1ись прок.1адка новых и расширение старых магистра.1ей города, устройство 

новых п.1ощадей, коренная реконстрJкция рабочих районов, уничтожение трущоб, 

скученной и антисанитарной �астройки и многое другое (стр. 1зв, 139). 

Помимо решения практических проб.1ем, свя�анных с реконструкцией го

рода, проектировщики добива.1ись того, чтобы новая �астройка находи.1ась в 

единстве и органическом сочетании с исторически с.1ожившимися архитектур

ными ансам6.111ми. Отде.1ьнь�е ценные памятники архитектуры до.1жны 6ы.1и 

войти в намечавшиеся проектом новые анса:м6.1и города, его п.1ошадей и у.1иц. 

Бо.1ьшое место в проекте бы.ю у де.шно также о�е.1енению города: тщате.1ьно 

сохранн.111сь сушествуюшие �е.шные массивы 6,рьваров, скверов, парков, проекти

рова.1ось о�е.1енение всех важнейших у.1иц. 

Над ра�работкой проекта будушей Москвы в годы пос.1евоенной ра�рухи 

с ;энту;iиа;iмом работа.1и А. Веснин 1, С. Чернышев 2, В. Семенов 3, И. Го.1осов 4, 

П. Го.1осов 5, Н. Ко.1.1и 6 и другие. 

В 6.1агоприятных ус.1овиях советского строя архитектор-п.1анировшик мог 

бе;i помех со стороны собственников на ;iем.1ю проводить реконструкцию у.1иц 

1 Братья Веснины работа.1и в тесном творческом содружестве. В 20-х годах представ.1я.1и конструк
тиви;3м в советской архитектуре. Входи.1и в Общество современных архитекторов (ОСА), играя в нем 
руководщ,\!ую ро.1ь . 

.Iеонид А.1екса11дрович (1880--1933). Окончи.r Академию художеств в 1909 году. С 1 923 года профессор 
Московского высшего технического учи.ш:w;а и ВХУТЕМАС. 

Виктор А.1ександрович (1882-1950). Окоr1чи.1 И нститут гражданских инженеров в 1912 г оду. 
С 1 938 по 19'-9 1 од 11ре;3идент Академии архитектуры СССР. 

А.1ександр А.1ександрович (род. в 1883 г.) .  Окончи.1 Институт гражданских инженеров в 1912 году. 
Выступа.1 также в качестве театра.1ыюго художника. Профессор ВХУТЕМАС, ;3атем Московского архитек
турного института (1921-1935 гг.). 

2 Чернышев Сергей Егорович (род. в 1881 г.). Окончи.1 московское Учи.1и:w;е живописи, ваяния и 
;3одчества в 1901 году и Академию художеств в 1 S07 году. В 1 S08 году по.1учи.1 творческую командировку ;3а 
границу . В 1934-1941 годах г.1авный архитектор г .  Москвы. 

з Семенов В.1адимир Нико.1аевич (род. в 1874 г.).  Окончи.1 И нститут гражданских инженеров 
в 1898 году. В 1900 году и;3уча.1 архитектуру в Ита.1ии и Франции. С 1 908 по 1 912  год жи.1 в А нг.1ии, где 
работа.1 в об.1асти градостроите.1ьства.С 1 920 года преподает в Москве. В 1931-1934 годах г.1авный архитек
тор г .  :Москвы. 

« Го.1осов И.1ья А.1ександрович (1883-1945). Окончи.1 московское Учи.ш:w;е живописи, ваяния и ;3Од
чества в 1!-J1 2  году. Входи.1 в ОСА. Ве.1 бо.1ьшую педагогическую работу в Москве (с 1 918 по 1 945 г.).  

6 Го.юсов Панте.1еймо н  А.1еRсандрович (1882-1944). ОRончи.1 московсRое У чи.1и:w;е живописи, ваяпив 
и ;3Одчества в 1911  году. Ве.1 бо.1ьшую педагогичесRую работу в Москве (с 1 И8 по 1 944 г.) .  

в Ко.1.1и НиRо.1ай ЛRов.1евич (род. в 1894 г.) .  Окончи.1 ВХУТЕМАС в 1 922 году. Входи.1 
в ОСА. С 1 920 по 194-1 год преподава.1 в высшей архитектурной шко.1е г. Москвы. 
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Эскизньн'l nроект nерепл,анировюt 

С'Jщевско-Марышско�о раt1она i. Москвы. 

l\fpeA 11стории и pCБOllCTP)"l\IJИИ l\fOCl\BЫ. 

п.1ошаде:й, садов и скверов, обеспечивавшую максима.1ьные удобства д..1я насе.1е

ния и ВО;iМОЖНОСТЬ ра;iумного ра;iВИТИЯ города. 

В 1919 году в Петрограде при, Совете по урегу.1ированию города бы.1а орга

ни;iована архитектурная мастерская под рJКОводством И. Фомина. В iЭТОй ма

стерской бы.1 соман проект «урегу.1ирования» ряда районов и магистра.1ей 

города (по отношению к Петрограду можно бы.10 говорить .1ишь об «урегу.шро

вании» ,  а отнюдь не о реконструкuии города, имевшего превосходную п.1аниро-
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ЭC1mJ11Ыit проект переп.tанировки 

запа,1ноi1 цаrти 1!ентра.1ьно10 pailoнa z .  il'Iосквы. 

l\I� ;:iefi 11стор1ш 11 реRонструкu1111 l\locRвы. 

вочную структуру)- Бы.1 ра.зработан проект переп.1анировки подвергшегося си.1ь

ным ра.зрушениям Ярос.1ав.1я, который, 6.1аrодаря 60.1ьшим ,зе.1еным насаждениям, 

до.1жен бы.1 превратиться в город-сад. Это бы.1и .шшь первые шаги в 06.1асти 

социа.1истического градостроите.1ьства, ставшего впос.1едствии одной и.з uент

ра.1ьных про6.1ем советской архитектуры. 

Важнейшей ,задачей, постав.1енной жи.знью перед советскими архитекторами, 

бы.ю проектирование и строите.1ьство жи.1иw ,11,.1я тру.11.яwихся, жи.1иw, 06.1а,11,аю-
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щих высокими санитарно-гигиеническими качествами, свет.1ых, удобных и при 

;этом достаточно рКОномичных и теснейшим обра;3ом свя;3анных с п.1анировкой 

кварта.1ов це.1ых городских районов и посе.1ков . 

То, что бы.10 совершенно нево;3можным в ус.1овиях капита.1истического 

общества, ста.10 реа.1ьным и, 60.1ее того, обя;3ате.1ьным пос.1е победы Ве.1икой 

Октябрьской социа.1истической рево.1юции. « . . . А ишь б.1агодаря решению соnп

а.1ьного вопроса, то есть б.1агодаря уничтожению капита.1истического способа 

нрощшодства, становится вместе с тем во;3можным ра;3решение жи.1ищного nо

нроса» ,- писа.1 Ф. Энге.1ьс в своей работе « К  жи.1ищному noпpoCJ»1 • 

ll 1 918  году по решению Советского правите.1ьства много сотен тысяч рабочих 

.Москвы пересе.1и.1ось с окраин в центр города, в комфортабеJъные квартиры бур

жуа;3ии. Таким обра;3ом, ре;3ко и;3мени.1ся соuиа.1ьный состав жите.1ей uентра.11,

ных районов сто.1иuы. Подобные же мероприятия бы.1и проведены в Петрограде 

и других городах. ;3адачи, стоявшие перед Советским государством в обJшсти 

ж11.1ищного строите.1ьства, бы.1и сформу.шрованы на YIII съеме РКП (б) (март 

1919 г .): «;3адача РКП состоит в том, чтобы . . .  всеми си.шми стремиться к 

у .1учшению жи.1ищных ус.1овий трудящихся масс; к уничтожению скученности 

и антисанитарности старых кварта.1ов, к уничтожению негодных жи.1ищ, к пере

стройке старых, постройке новых, соответствующих новым ус.1ов11ям жи;3ни 

рабочих масс, к рациона.1ьному рассе.1ению трудщцихсю>2• 

Это решение яви.1ось программой д.1я советских архитекторов в об.шсти 

проектирования и строите.1ьства рабочих жи.шш. Однако не;3начите.1ьный объем 

реа.1ьного строите.1ьства в ус.1овиях гражданской войны и пос.1евоенной ХО;3ЯЙ

ственной ра;3рухи временно ограничи.1 деяте.1ьность архитекторов преимущест

венно проектной работой. В пос.1:ерево.1юционные годы бы.1и проведены спеnп

а.1'ьные конкурсы на состав.1ение проектов жи.1ых домов д.1я тру дщuихсн города 

и деревни. Примером удачной п.1анировки рабочего жи.:юго посе.1ка может с.1у

жить проект, соманный А. Весниным (1918 г . ;  стр. J1J1) д.1я Петроnско..:Шатуров

ских гос у дарственных торфяных ра;3работок. В ртом проекте автором учтены 

санитарно-бытовые требования, которые уже в те годы предълв.1л.1ись к жи.1иwу 

рабочего советской в.1астью 11 партией. Автор предусмотре.1 также сомание 

общественного центра посе.1ка, сооружение народного дома, шко.1ы, коммуна.1ь

ного парка, спортивных п.1:ошадок, ' иначе говоря, тех типов общественных по-

1 К. М а р к с  и Ф. р н г е .1 ь с. И:�бранные прои;iведения, т. 1, М . ,  1 955, стр. 5И·. 
2 «КПСС в ре;iо.1:1011иах и решениях съемов, конференuий и п.1енумов ЦК», ч. 1, стр. 4-28. 
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строек, которые прочно вош.1и 

впос.1едствии в практику со

ветского строите.1ьства. 

Правда, с.1ожный, и.зре

.занный контур территории, 

отведенной под строите.1ь_ 

ство, же.1е.зна11 дорога, пере

ре.заюwая посе.1ок, свидете.1ь

ствова.1и о еше не и.зжитых не

достатках в .зем.1еустройстве. 

В 1922 году А. Веснин 

со.зда.1 проект .застройки части 

Ленинской с.1ободы в Москве, 

в котором найдено удачное 

сочетание обwественных и 

жи.1ых сооружений (стр. нз) . 
Пред.1ожив периметра.1ьную 

.застройку кварта.1а, Веснин 

прояви.1 ,заботу об архитектуре 

у .1ицы. Одновременно и внут

рикварта.1ьная п.1анировка не 

оста.1ась бе.з внимания. Про

ектируя .застройку кварта.1а 

как обшественными сооруже

ниями, так и жи.1ыми домами, 

автор со;-Jда.1 интересный по 

компо.зиции и впо.1не отвеча

юший потребностям насе.1е-

ни11 архитектурный ансамб.1ь. 

•ПJJЛНЪ• �АС ТРОйt'\,И • 
•Ц[НТРМЬИЛГО·�ТКЛ· 

•ПЕТРООСкО.ШЛmовсfiИХЪ· ГОСУ.О.•РСТеt.мнь•JrЪ ТОРФ.А ныХ"Ь 
РА.)МООТ'М.t"ХЪ ''�·�"": 

·. 

l'lti����" •• ••. 

;· . .  
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·. 

J/. В е с н и н. Проект п . .инировки посе.,r,ка 
на Петровско-Шатуровских zocy дарственных 

торфяных разработках . 1 91 8  zод. 

Одновременно Веснин ра.зрабатыва.1 п.1аны удобных и уютных типовых квартир, 

соответствующих требованиям ра.зумной �кономичности и стандарта (стр. нз). 
Руководству11сь высокими санитарно-гигиеническими нормами, архитектор доби

ва.1ся хороших ус.1овий жи.зни тру дщuихся. 

Наряду с реа.1истическими в своей основе проектами в те годы нередко 

со.здава.1ись и проекты форма.шстические, совершенно непригодные к осушест

в.1ению (проект жи.1ого дома Н. Аадовского и др.} На преодо.1ение �тих вред-
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нейших тенденuий творчества форма.1истов, не же.1авших считаться с удобствами 

.1юдей и их �апросами, передовьш советскиl\1 �одчиl\1 приш.1ось �атратит'ь нема.10 

уси.1ий. 

Одновременно с ра�работкой проектов новых районов, кварта.1ов, жи.1ых 

домов советские архитекторы приступи.1и к проектированию промыш.1енных 

соорJжений. 

Как ни тяже.10 бы.ю f}Кономическое по.южение l\Ю.1одой респуб.шки, отстаи

вавшей свое сушествование в бор'ьбе с бе.1огвардейuами и интервентами, совет

скиii народ в f}ти: годы нача.1 подготовку ряда �начите.1ьных промыш.1енных 

строек. 

В 1920 году, по идее Аенина, VIII съемом Советов бы.1 принят п.1ан f}.1ек

трификации страны (ГОЭЛРО). Бы.1и сооружены f}.1ектростанция в Шатуре (под 

Москвой), работающая на торфе, и Штеровская f}.1ектростанция, ра�ворачива

.1ись работы по строите.1ьству Во.1ховской ГЭС. В чис.1е других промыш

.1енных сооружений необходимо отметить суперфосфатный �авод в Нижегород

ской губернии (выстроенный по проекту В. Веснина) и мощную радиостанцию в 

Москве на Шабо.ювке. 

Радиобашня f}ТОЙ станции, высотою в 154 метра, во�веденная в 1922 году, 

вош.1а в историю отечественной техники как сме.1ое, остроумное по своим кон

струкuиям сооружение (стр. 145) . Построенная по проекту инженера В. Шухова\ 

она представ.1яет собой нес.до.1ько постю1.1енных один на другой ги11ер60.1ои

дов, сконструированных и� прямых мета.1.1ических стержней.  Радиобашня яв

.111ется примером та.1ант .1ивого решения конструктивной и одновременно архи

тектурной �адачи. 

В первые годы советской в.1асти перед архитекторами вста.ш новые �адачи 

не то.1ько в об.1асти жи.1ишного и промыш.1енного строите.1ьства, но и н об.ш

сти проектированин обшественных сооружений. 

Национа.ш�ация дворцов и имений по�во.1и.1а ра;·шернуть по всей стране 

сеть ку.1ьтурно-массовых учреждений, народных домов, к.1убов, му�еев. Как уже 

говори.1ось, ;3амечате.1ьные дворuы Царского се.1а, Петергофа, Гатчины, Пав.1ов

ска, Ораниенбаума ста.1и превосходными му�еями, охотно посещаемыми трудя

ШИl\IИСЯ. Парки, окружаюwие f}ТИ дворuы, сде.1а.1ись .1юбимьш местом гу.1яниii. 

1 Шухов В.1а.1имир Григорьевич (1853-1939) - инженер. Окончи.а Московское высшее техничес1юе 
учи.аиwе в 1876 ro.1y. С именем Шухова свя�аяы многие крупные и�обретения и на)·чяые работы в самых 
ра�нообра�иых об.ааст•х науки и техники. 
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В му;iеи и о6шественные парки 6ы.1и пре· 

врашены подмосковные усадьбы Останкино, 

Арханге.1ьское, Кусково и другие. 

Но старые дворцы и особняки не 

l'tюг.ш, естественно, uе.шком удов.1етво

рить многообра.зные :ку.1·иурные потребно

сти трудяwихся. Портому уже в первые 

годы советской в.1асти архитекторами бы.1а 

проведена бо.1ьшая работа по проектиро

ванию новых видов общественных соору

жений - Дворuов рабочих, Дворцов тру да 

и рабочих к.1убов. 

Объяв.1енный в марте 1919 года в 

Петрограде первый конкурс на состав.1е

ние проекта Дворца рабочих, который пред

по.шга.юсь построить на Петергофском 

шоссе, не да.1 интересных ре;1у.1ьта тов; но 

самая програмl'tш проектирования, и.з.юже

ние .задач, которые под.1ежа.1и решению 

в ходе строите.1ьства подобных, до того 

неи;iвестных в истории архитектуры со

оружений, .засчживает нашего внимания. 

Сог .1асно программе, прежде всего, 

до.1жны бы.1и быть со.зданы «митинговые 

.за.1ы».  Зто своеобра.зное на.звание ;iрите.1Ь

ного .за.ш, порожденное романтикой пер

вых .1ет рево.1юuии, свидете.1Ьствует о 

стрем.1ении к массовости рабочих к.1убов. 

Черта рта типична и д.1я всего пос.1едую

шего к.1убного строите.1ьства. ll каждом 

клубе программой предусматрива.1с.я доста

точно бо.1ьшой .зрите.1ьный .за.1, он же .за.1 

собраний. Да.1ее предпо.1ага.1ось сооруже

ние помешений д.1я народного универси

тета, художественного и му.зыка.1ьного от

де.1а, ку.1ьтурно-просветите.1ьной работы, 
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д.tя зacmpoi'lh'tt .lенинско�� с..1060,ды в Москве. 

1 922 t(fД . 



спорта и ра,зв.шчений. На ;эти программные требования советскому ,зодчему 

необходима бы.ю найти убедите.1ьный ответ. 

:Зодчие до.1жны бы.ш удов.1етворить не то.1ько нужды �арода в жи.1ых, ку.1ь

турно-просветите.1ьных, обшественных и других сооружениях7 но также

его стрем.1ение к новому обра.зному строю во.зводимых .зданий. В противовес 

бе.зрассудной роскоши и бе.звкусной ;эк.1ектике архитектуры дорево.1юционных 

.шт советская архитектура первых .1ет пос.1е рево.1юции от.1ича.1ась суровой 

нодчеркнутой простотой форм и архитектурного убранства. 

В 1919  году И. Фомин со,зда.1 проект петроградского Дворuа рабочих, 

который бы.1 первой и.з работ Фомина, ,знаменовавших собой, по его собствен

ному выражению, борьбу .за « советскую к.шссику)) .  В ;этом проекте Фомин не 

удов.1етворя.1ся тонкой сти.1и,зацией и .1юбованием формами прош.1ого, а всту-

1ш.1 на путь критической переработки, «упрощения>> архитектуры к.1ассици,зма. 

Проект Дворца рабочих 1ши.1ся своего рода программной работой Стр. 146) . 

В ;этом н рои,зведении Фомин, уже прос.шв.1енный крупный мастер, дек.шриро

nа.1 свою верность принципам реа.1истической трактовки архитектурного обра,за. 

Тектоническая структура соорJженил, по проекту .зодчего, основываетсн на .ш

коничном, .значите.1ьно упрошенном по отношению к к.шссическому канону 

дорическом ордере. 

Недостатки проекта .зак.1ючаютсн в чре.змерной расп . .шстанности дворuа, 

отсутствии выра.зите.1ьного си.1у;эта, а также в самой компо.зиuии, вк.1ючаюшей 

почти .замкнутый парадный двор, который не соо�нетствJет демократическому 

характеру такого рода соорJженин. 

В те же годы Фомин сома.1 проект крематорин, решение которого основано 

на свободной интерпретации дорического ордера (стр. 147) . И в нем Фомин оста

ется верен своим творческим установкам.  В данном с.1учае гчбокий, почти 

,замкнутый двор как не.1ь,з11 бо.1ее уместен. Высокан многонрусная башня, .завер

шенная симво.1ическим и,зображением п.1амени, 11в.1яется основным ;э.1ементом 

компо,зиции, опреде.1яюwим архитектурно-художественный обра.з ,зданин. 

Да.1еко не сто.1ь удачным с.1едует при.знать проект Дворца рабочих, со,здан

ный в 1 91 9  году А .  Бе.1огрудом1. В соответствии с проектом .здание до.1жно 

бы.10 иметь СJрово-аскетический вид. Обра.з, со,зданный архитектором, бы.1 

чужд гуманистическим идеям социа.1и,зма (стр. 148) . 

1 Бе.жогруд Андрей Евгеньевич (1M5-HJ33). Окончи.ж Академию художеств в 1 91 0  году. Бы.ж про
фессором, а в 1 921-1922 годах - ректором Академии художеств. 
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Одной и;;1 важнейших форм творче

с1юго соревнования советских ;;1одчих 

11ви..1ис1, архитектурные конкурсы, в ко

торых l\t0г..1и участвовать все же..1а101.uие. 

Еше в 1919 году бы.1 проведен кон

курс на проект крематория в �lоскве. 

Одна и;;1 первых преl\IИЙ бы.ш присуж

дена архитектору 11. Го.юсову. Бы.t 

органи;;1ован конкурс на состав . .:енис 

проектов народных домов д.1я се..1ьских 

l\Iестностей; и� чис..1а премированных 

проектов с.шдует 1-ш�11ать работы ар

хитекторов Б. Коршунона, Н. Ко.1.111 

11 И. Го..1осова. 

Советские архитекторы в первые 

го.11.ы советской в.1асти не мог.ш огра

ничитьс11 .1ишь проектированием ж11-

.1ых, промыш.1енных и обwественных 

сооружений. Перед ними встава.1и и 

многие .11.ругие ;;1адачи, свл�анные с осу

wеств.1ением п.шна « монумента.1ьной 

пропаган.11.ы», оформ.1ением пра;;1дников, 

реставрацией памятников архитектуры 

и т. д. 

Наряду со ску.1ьпторами советские 

архитекторы принима.1и участие в осу

wеств.1ении .1енинского п.1ана «мону

мента.1ьной пропаганды» . 

Кроме ску.1ьптурных намлтнпков, 

в сомании которых архитектор обыч-

1 ' 

В. IllJ:i:oв .  Радиобашнл в .Носкве. 1 922 �од . 

но игра . .t нторостененную ро.11., сооружа.1ис1, и собственно архитектурные 

памятники. 

1\ак уже говори.юсь выше, в 1918 год)' против ;;1дания Московского Совета, на 

месте ра;;106ранного, не 11редстав..1явшего художественной ценности, памятника Ско-

6е..1ев у, бы.1, по инициативе В. И. Аенина, вомвигнут обе.1иск «Советская Консти

туцин» (стр. 149 ) . В конкурсе на проект ;этого монумента, органи;;1ованном Пре;;1ид11уl\юм 
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И. Фом и и.  Проект Даорца рабочих в Петро�раде. Перспектива и nАаи второ�оэта�ща. t919 �од. 

My;ieit архитектуры Академии строите.1ьства и архитектуры СССР. 
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Моссовета в сентябре 1918 года, приня

.1и участие пять мо.1одых архитекторов 

(Н. Нсево.1ожский, Н. Докучаев, Д. Осипов, 

А. Ефимов и Н. Васи.1ьев ). Наибо.1ее у дач

ным бы.1 при;шан одобренный В. И. Лени

ным проект архитектора Д. Осипова, пред

по.1агавший сооружение стройной трех

гранной иг .1ы-обе.1иска, поднятой на вы

сокий постамент. 

Архитектором В. Маятом бы.1 спроек

тирован памятник, установ.1енный в 1922 го

ду на месте в.зрыва ;эсеровской бомбы в по

мешении Московского Комитета партии 

в Аеонтьевском переу.1ке в Москве. А. Руд

нев еше в 1918 году во.здвиг на месте 

.з.1одейского убийства В. Во.1одарского в 

Петрограде монумент в виде ко.1онны с от

сеченным верхом (впос.1едствии ;эта ко.1онна 

бы.1а .заменена памятником Во.1одарскому, 

выпо.1ненным ску.1ьптором М. Мани.зером). 

Наибо.1ее .значите.1ьным монументом 

;этих .1ет с.1едует при.знать памятник 

«Жертвам рево.1юции» ,  сооруженный в Пе

трограде в 1917-1919 годах на месте по

гребения жертв Февра.1ьской и Октябрьской 

рево.1юuий, в центре Марсова по.1я (стр. 151). 
Он бы.1 выпо.1нен по проекту А. Рудне

ва, по.1учившего первую премию на кон

курсе, объяв.�енном Обwеством архитекто

ров-художников. ;3ак.1адка памятника бы.1а 

прои.зведена в марте 1917 года, но в тече

ние ;этого года бы.1 во.зведен .1ишь его 

фундамент. Пос.1е Октябрьской рево.1юции 

Петроградский совет вновь рассмотре.1 и 

утверди.1 проект и реши.1 продо.1жить стро

ите.1ьство. Памятник бы.1 .закончен в 
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А. Бe.toipy д.  Проект Дворца рабочих. 
Фасад и п.юн перво�о этажа. 1 91 9  �од . 

Му�ей архитектуры 
Академии строите.1ьства и архитектуры СССР. 

П Р ОЕКТ 
·"'-DOVUA РА1)0'8""'� 

1 919 году, ко второй годовwине Окт116рь

ской рево.1юuии. Он представ.11�ет собой 

четырехуго.1ьник, обра;юванный монумен

та.1ьной, с.1оженной и,з крупных гранит

ных 6.1оков уступчатой стеной, яв.1яю

шейся своего рода оградой места погре

бения участников ревОJюuионных битв. 

По середине каждой и.з сторон ;1ТОЙ мо

Н}мента.1ьной ограды имеются проходы 

вовнутрь. На торцах стены, обращенных 

к проходам, высечены красноречивые, 

110.1ные патетики с.юва, написанные 

А .  В. Ауначарским в память погибших 

борuов рево.1юuии: «Бессмертен павшиii 

�а ве.11шое де.10. В народе жив вечно 

кто д.111 народа жи�нь 1ю.1ожи.1, труди.1-

ея, 6оро.1ся и умер �а обшее б.шго» 

(стр. 150). 

ll uентре компо.зиuии, где сейчас на 

�несте погребения растут цветы, автор 

нред.1ага.1 соорудить высокий обе.1иск. 

Однако и бе.з Q6�.1иска памятник, 
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Н. Ан дреев  и Д. О си пов. Обе.,�иск «Советская констпитуцил». 
Бетон. t 9t 9 �од. 

Не сохрани.1ся. 
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.ll. Руд нев .  Па.л�ятник «Жертва.и ревоАюции». 
Гранит. 191 7-1919 �оды. Фра�мент. 

Jlенингра.11. 

б.шгодаря ясности, простоте архитектурных форм и монумента.1ьности, прои.зво

дит бо.1ьшое впечат.1енпе. 

В свя;ш с сооружением памятника «Жертвам рево.1юции» бы.1а прои�ведена 

11ереп.1анировка всей огромной п.1оwади Марсова по.1я. Проект переп.1анировки 

бы.1 сде.1ан в архитектурной мастерской И. Фомина (1920 г.; стр. 151) . Пы.1ьная, 

вымощенная бу.1ыжником п.1ошадь бы.1а преврашена в б.1агоустроенный город

ской сквер. Эта бо.1ьшая работа по реконструкции одной и.з важнейших п.1щца

дей Петрограда прои.зводи.1ась в дни гражданской войны, что наг .1ядно проде

монстрирова.ю ,заботу советской в.1асти об архитектурном об.1ике города. 

Памятники на братских моги.1ах борцов рево.1юции бы.1и сооружены и во 

многих других городах респуб.1ики. 

Серию превосходных проектов памятников со,зда.1 И. Фомин. Все они сде

.1аны с бо.1ьшим чувством материа.1а, просты и в то же время к.1ассичны по 

форме. Таковы два варианта проекта памятника на братской моги.1е в Аесном 

(1920-1923 гг.). Один и.з них, по.1учивший на конкурсе первую премию, пред

став.1яет собой гранитный куб, водруженный на ,зем.1яной хо.1м. На его грани 

высечена рМб.1ема Советского государства - серп и мо.ют. Проект бы.1 осуществ.1ен 

самыми простыми средствами: памятник бы.1 выстроен и.з дерева и оштука

турен. 
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И. Ф о м и н. Сквер па MapcoвoJt noAe в .Jепин�раде. 1920 �од . 

.11. Руд нев .  Памящпик «ЖертваJ1 революции». Гранит. 191 7- 1 919  �оды. 

Аенинrра.11 . 
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Jl. Ф о .11 11 11. llpoeюtt ttа.11я111ншт на братскоп .11оzиле 
в Jlесном. 1 920-1 923 �олы. 

Mpeil: архитектуры 
А кадем1111 rтроите.1ьства и архитектуры СССР. 

Зтот временный монумент 

предно.шга.юсь впос.1едствии ,за

:менип, другим, совсем иного мас

штаба, и:меюшим вид дово.1ьно 

высокой уступчатой пирамиды 

(стр . 152 ) .  
Паю1тник Рево.1юuии в Пе

трограде, спроектированный Фо

миным (1921 г.), автор .заду

ма..1 в виде пирамиды и� круп

ных квадров камня простоii 

геометрической формы, покоя

шихся на повергнрых архитек

турных фрагментах. Фомин 

прида..1 ;этому памятнику симво

..1иqеский характер. 

Памятник т. Арте:му спро

ектирован ФоминыJ\1 в виде обе

..1иска (1921 г. ;  стр. 15з). Б..1агода

ря нароqитой простоте и гео-

метричности отде..1ьных квадрон 

камня, и.з которых он с..1ожен, 

достигается сnоеобра,зная «ос

трота» художественной фор

:мы, свойственная прои,зведени-

ям архитектуры первых ..1:ет рс-

1ю..1юции 1• 
Отка.зываясь от испо..1ь.зования ;э.1ементов того и..t:и иного сти..1я, И. Фомин в 

своих работах остава..1ся верен реа..1истическим принципам построения архите1\

турно-ху дожественного обра,за. Его нрои,зведения ;этих .1ет характсри�уютс11 

простотой rюмпо,зиции, 1юнструктивной ясност1,ю и тектоничносп.ю. 

1 С.1едует отметить как интересн)"Ю дета.1ь, что в «с1111сок .шu, коим 11редпо.1оже110 постав11ть монумен
ты в г. Москве и др) ГИХ городах РСФСР», наряду с рево.1юu11онерами и обшественными дея1'е.1я111 и, бы.10 
в несено также имя архитектора Ка;:�акова. Предпо.1ага.1ось соОрJ·жение намятниRов также и архитекторам 
Баже11ову и Rороних11ну.  П11осRт 11амятюша Воронихи11у бы.1 выпо.1нен Фоминым в 1920 1·оду. 
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Одним ЩJ немногих осушеств.1енных про

щшедений Фомина тех .1ет бы.ш декоративные, 

выпо.шенные и.з дерева арка и ростра.1ьная ко

.1онна на проспекте Красных ,зорь n Петрограде 
(стр. 154 ) . f}ти сооружения бы.ш JIОМВИГНJТЫ В 

свя,зи с открытием первых в респуб.шке до

мов отдыха д.1я рабочих. Несмотря на времен

ный характер, ;3ТИ деревянные сооружения от

.1ича.шсь ясной, тектоничной структуроii и мону

мента.п>ностью форм, имитировавших камень. 

Многие архитекторы отк.1икну.1ись на .1е

нинскую идею « мону!\�ента . .п.ной пропагандЫJ> . 

Участие ;юдчих в ее осушеств.1ении, каr\ и уча

стие их в оформ.1ении прамнеств 1, способство

на.ю успешному ра.звитию мо.юдой советскоii 

архитектуры по пути реа.1щ1ма, по пути отра

жения в обра;шх .зодчества идей современности. 

В деяте.1ьности .зодчих в первые пос.1ере

nо.1юuионные годы дово.1ьно видное место ,занн

мает реставраuионная работа. Постанов.1ен11я 

Советского правите.1ьства по вопросам охраны 

памятников бы.1и с.1едствием повышенного вни

мания к вопросам ку.1ьтуры. В 1918 году нача

.1ись, в соответствии с ука,заниями и под на

б.1юдением В. И. Аенина, работы по восстанон

.1ению и реставраuии поврежденных в боях 

И. Фоли u Проеюп na.11лmuiшa 
т. Apme.tty. 1 921 tод . 

Музей архитектуры Академии 
строите.1ьства и архитектуры СССР. 

с бе.1огвардейuа!\ш памятников архитектуры Московского Крем.1я. Бьци испраn

.1ены повреждения крем.1евских соборов, во,зобнов.1ен ра,зрушенный шатер Бе1\

.1емишевскоii башни, ре1юнструирована Нико.1ьс1шя башня, освобождена от по.зд

нейших пристроек ко.101ю.1ьня Ивана Ве.1ююго и прои,зведены другие работы. 

Все �это по,зво.1и.10 в ,значите.1ьноii степени воссо,здать ансамб.1ь г.1авнейших со· 

оружений Московского Крем.1я 2• 

1 В 1918 году .1. Рудневым бы.10 написано панно, Jkрашаьшее одно и з  зданий на Baclf.1ьcвckUм 
острове, А. Бе.1огруд украси.1 п.1ошадь }'риuкого, Троиuкиit мост и u 19HI году J.ШJ!Y :Красных зорь 
(Каме1111оостровскиit проспект). Братья Веснины украша.1и в Москве :Красп� ю п.1щпадь. 

2 Во 11рfмя ремонта ма1111.в Московского университета там также прои ;зводи.шсь реставраuио1111ые 
работы. 
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И. Фомин. Декоративная деревлнная арка на проспекте Красных зоръ 
в Петро�раде.  1920 i .  

Не сохрани.1ась. 

Реставрация и ремонт памятников архитектуры осушеств.1я.1ись и в других 

городах Респуб.1юш. В частности, в Лрос.1ав.1е бы.1и проведены крупные восста

новите.жьные работы по исправ.1ению повреждений, нанесенных памятникам 

архитектуры во время контррево.1юuионного мятежа. 

Вскоре пос.1е рево.1юuии вста.1 вопрос об архитектурном обра;ювании. В ;это 

время сред.и: профессуры высших художественных Jчебных ;iаведений Москвы 

и Петрограда встречаются имена таких мастеров архитектуры, как А. Бенуа 1, 

1 Бенуа .,Iео11т11А Нико.1аевич (1856-1928). Окончи.1 Ака.1хемию художеств в 1879 году. С 1892 rода
профессор Академии художеств. 
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А. Щусев, И. Фомин, А.  Бе.югруд, И. Жо.1товский, И. Ры.1ьский 1 и другие. 

Но рТИ :мастера, прочно стоявшие на по;iициях реа.1истическоrо искусства, и их 

методы преподавания подверга.шсь ожесточенным нападкам со стороны форма

.1истов, во;iг.1ав.1явших в то время высшие художественные учебные ;iаведенин 

и отрицавших на.1ичие каких-.1ибо по.1ожите.1ьных традиций в старой архитек

турной шко.1е. 

Форма.1исты выступа.1и с анархическими .1о;iунгами вроде: «Мо.1одой ху

дожник не до.1жен управ.1ятьсн, а до.1жен управ.1ять собою сам» ,  учащимся до.1ж

на быть предостав.1ена « ВО;iможность работать и бе;i руководите.1н»2 и т. п .  

Деяте.1ьность форма.1истов принес.1а бо.1ьшой вред архитектурному обра;юва

нию. Выпускники художественных учи.1иw тех .1ет в бо.1ьшинстве своем не 06-

.1ада.1и даже минимумом необходимых ;iнаний и профессиона.1ьных навыков, ква

.1ификаuия их бьма чре;iвычайно ни;iка. 

Несмотря на то противодействие, которое в саl\1ых ра;i.1ичных об.1астях ар

хитектуры ока;iыва.1и архитекторам-реа.шстам представите.1и форма.1истического 

направ.1енин, передовые советские ;iодчие стреми.1ись ответить своим творчест

вом на новые вопросы, постав.1енные в те годы жи;iнью. И ес.1и дать исчерпы

ваюwие ответы на рТИ вопросы ока;iа.юсь во;iможным .1ишь впос.1едствии, то 

все же самый факт их постановки свидете.1ьствует о нача.1е нового ртапа в 

ра;iвитии русского ;iОдчества. 

1 Р ы.1ьский Иван Васи.1ьевич (1876-1953). Окончи.1 московское Учи.1иwе живописи, ваяния и ;зод
чества в 1896 году И· Ака)(емию художеств в 1904- году. Дважды по.1уча.1 творческие командировки ;з а  гра
ницу: в Ита.1ию и Францию (1899 r.), в А нr.1и10 и Индию (1906-1907 гг.). С 1907 года ве.1 бо.1ьшую пе
дагогическую работу в высших архитектурных учебных ;заведениях. 

2 Дек.1араци.11 обwегородской петроградской конференuии учаwихся ху)(ожественных учебных ;iаве
дений в 1918 ro)(y. - В  кн.:  И. Б е к к е р, И. Б р о д  с к и ii, С. И с а к о в. Академия хуАожеств. .А .-1\1. 
194-0, стр. 1'1:7. 
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Х У ДОЖ ЕСТВ Е Н Н АЛ ПР ОМ ЫШ Л Е Н Н О СТЬ 

Б. И. А ..! е т� с е е в 

"" 

а�витие художественной промыш.1енност11 России в конuе ХIХ-нача.1е 

ХХ века бы.10 с.1ожным и противоречивым. Процесс капита.1истической 

концентрации прои�водства ше.1 неравномерно. Некоторые отрас.1и р художественной цромыш.1енности уже в конце XIX века ока�а.1ись почти 

це.1ююм монопо.1и�ированными крупными предпринимате.1яi'lш (фарфоро-фаянсо

вая - Ку�нецовым, стеко.1ьная - Ма.1ьuевым). В других отрас.1ях, например n 

тексти.1ьной, ;этот процесс ше.1 мед.1еннее. Наряду с огромными тексти.1ь

ными предприятиями крупных капита.1истов во многих районах продо.1жа.1и 

работать небо.1ьшие предприятия типа :мануфактур, на которых применя.1сл 

преимушественно ручной труд. Ме.пше тексти.1ьные предприятия вырабатыва.1и 

г.1авным обра�о.i'\1 такие име.1ия, в прои�водстве которых ручной труд мог конку

рировать с техникой; �десь проп�води.шсь жаккардовые декоративные ткани 

с.1ожно-фасонных �аправок, покрыва.1а, набивные 11 тканые го.1овные п.штки, 

кубовая набойка по хо.1сту и т. д. 

И фабрикант-капита.1ист и ме.1киii прсд11ринимате.1ь ;·шботи.1ись о быстром 

п выгодном сбыте продукuии своих нредпринтий .  Художественное качество 11ешп 

опреде.1л.1ос1. n рТИХ ус.ювинх требованиями вес1,ма неоднородного рынка, на 

1юторыii ока;iыва.ш в.1ияние все к.1ассы и с.1ои общества. Требования к промыш.юн

ной продукции бы.111 портому весьма ра�.1ичны, и капита.1истическое прои�водство, 

ра�виваясь в тисках жестокой конкуренции, стреми.1ось у дов.1етворить все �апросы 

и вкусы. 

Отсюда - та неравноценность проi'l1ыш.1енных име.1ий, которая 6ы.1а свой

ственнц 1щп}Jтi}.1Jн�rическому nрои�водству предрево.1ю�и<.>Нн�1� .1ет: � н�м боп 

156 



о бок ужива.шсь никогда не прерывавшиеся ве . .шко.1епные к.1ассические и нароk 

ные традиции с рК.1ектикой и ремес.1енничеством, порожденными мешанскими 

вкусами. Некоторые фирмы модных товаров, как, например, «Цинде.1ь)), «Жиро)) 

п другие, охотно и широко по.1ь;юва.1ись готовыми францу.зскими обра.зцами, 

«абонементами» фирм «Дианою> ,  ссАмье)) и д;ругих, выписыва.1и и.з-.за границы 

художников-рисова.1ьшююв, ко.1ористов. В то же время на бо.1ьшинстве ткацких 

11 ситценабивных фабрик, а также на множестве ме.1ких предприятий работа.1и 

вышедшие и.з народа та.1ант.1ивые мастера. 

Неоднородность художественного качества и.зде.1ий наб.1юда.1ась и в других 

отрас.1ях промыш.1енности - фарфоро-фаянсовой, стеко.1ьной, мебе.1ьной: и т .  д. 

Стремясь удешевитI, продJКЦию, Ку.знецов уси.1енно насажда.1 на своих .заводах 

технику сводных картинок - ссдеко.1ь)) ,  имитируюшую ручную роспись. Одновре

менно на .заводах Ку.знецова со.здава.1ись дорогие серви.зы в духе « саксонского 

убора» .  Отвечая на .запросы то.1стосумов, он выпуска.1 посуду, которая оби.1ием и 

б.1ес1шм .зо.1отой росписи до.1жна бы.1а свидете.1ьствовать о богатстве ее будуших 

об.1адате.1ей. В то же время на .заводах Ку.знецова работа.10 много мастеров и ма

стериu-« писарих)) ,  виртуо.зно в.1адевших техникой ручной росписи и продо.1-

жавших .1учшие традиuии декоративно-прик.1адного искусства. Они со.здава.1и 

фарфоровые и.зде.1ия, яркие по расцветке, народные по своему характеру. 

Продукция ка.зенного фарфорового .завода предрево.1юционных .1ет также 

нс бы.1а однородной. Ка.зенный .завод с нача.1а ХХ века выпуска.1 и.зде.1ия в сти.1е 

модерн. Однако поступившие на .завод в 1 913  году художник-архитектор Е. Лан

сере и в с.1едуюшем году ску.1ьптор В. Ку.знецов и его ученица Н.  Данько во 

многом щ�мени.111 характер продукции .завода. У совершенствования в техно.1огии 

проп.зводства, осушеств.1енные по пред.1ожению и.звестного химика-техно.1ога 

Н. Кача.1ова, приг .1ашенного на .завод в рТО же времн, .значите.1ьно подня.1и ка

чество черепка и обогати.1и па.штру подг.1а;чрных красок. 

В нериод нерв?й мировой войны художественная промыш.1енность почти 

1 1рсr.;рат11.1а свое существование. Отсутствие сырья, оборудования, рКономиче

с1шН 1>ри.зис, охвативший страну, яви.1ись причиной перек.1ючения предприятий, 

вырабатывавших 11,зде.1ин де1tоративно-прик .1адного искусства, на щ�готов .1ение 

ра.з.1ичных предметов военного на.значения. 

Пос.1е Ве.1икой Октябрьской социа.1истической рево.1юuии по.1ожение в худо

жественной промыш.1енности и.змени.1ось. 

f)ти и.зменения прежде всего бы.1и вы.званы всей перестройкой рКОномики, 

оргаюr.з;ч�ией FfOBQгo1 соuщ1.пютического хо.зяйства. Фабрики fl .заводµ�, выпускав-
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шие и.зде.1ия декоративно-прик.1адного искусства, бы.1и переданы народу, нацио

на.1и.зированы. В то время очень остро ошуша.шсь органи.зационные непо.1адки 

на .заводах, недостаток кадров, отсутствие контро.1я над прои.зводством. Д.1я 

.шквидации ;этих недостатков при Отде.ш и.зобра.зите.1ьных искусств Нар

компроса, по инициативе А.  В. Луначарского, бы.1 органи.зован подотде.1 художе

ственной промыш.1енности с художественно-промыш.1енным советом, в ведении 

которого находи.1ись все вопросы прои.зводства и обра.зования. 

Художественно-промыш.1енный совет до.1жен бы.11 восстановить предприятия, 

находившиеся в состоянии по.шого упадка и.1и уже прекратившие свое суще

ствование, реоргани.зовать систему профессиона.1ьного обра.зования и уччшить 

правовое и материа.11ьное по.1ожение художников, ква.1ифицированных мастеров 

и рабочих. В Москве и Петрограде, в Московской, В.шдимирской, Смо.1енской, 

Пермской, Вятской, Тверской и Псковской губерниях бы.ш со.зданы обшир

ные художественно-промыш.1енные мастерские, яв.1явшиеся одновременно и 

чисто прои.зводственны.t\Ш мастерскими с .шбораторными отде.1ениями и 

ШКО.ШМИ. 

Помимо мастерских, которые ста.1и основными очагами советской ХJдоже

ственной индустрии, бы.1и органи.зованы специа.1ьные биб.шотеки и му.зеи (му.зеи 

фарфора, мебе.1и, игрушки, му.зеи при некоторых фабриках и .заводах), проводи

.11ись диспуты и .1екuии, совеwания и конференции (в 1919  году два совешания 

представите.1ей художественно-промыш.1енных мастерских, в 1920 году-конфе

ренция рабочих, .занятых в художественной промыш.1енности). 

Одной и.з основных проб.1ем, вставших перед мастерами декоративно-прик.шд

ного искусства, бы.1а проб.1ема со.здания и.зде.1ий, доступных трудяшимсн,-и.зде.1ий, 

которые мог .1и бы содействовать пропаганде нового социа.1истического обшества, 

участвовать в перестройке, в преобра.зовании быта нового че.ювека. А. В. Луначар

ский на Первой Всероссийской конференции по художественной промыш.1енности 

21 августа 1 919  года совершенно прави.1ьно постави.1 вопрос о массовом искус

стве и, в свя.зи с ;этим, о .значении и путях ра.звития художественной промыш

.1енности и о формах управ.1енин и контро.1я ;этой важной об.1астью в ус.1овиях 

советского государства: ссДо сих пор не бы.10 внедрения искусства в жи.знь и со

.знание масс. Зтого можно достигнуть со.зданием форм, удобных д.1я выпо.шения, 

которые представ.1я.1и бы собой демократические формы искусства и мог.1и бы 

бе.з бо.1ьших .затрат умножаться почти неограниченно и по;этому быть предостав

.1ены каждому гражданину . . .  Зто может сде.1ать то.1ько промыш.1енность. . .  При 

;этом я .шчно нахожу, что художественная промыш.1енность до.1жна быть под 
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1юнтро.1ем От,11;е.1а щюбра�ите.1ьных иСКJССтв . . .  

На,11;0 в.1ить весь мир наших и�обра�ите.1ьных 

искусств в худ;ожественную промыш.1енность, 

и ;это можно с,11;е.1ать то.1ько д;оверив ее нашему 

миру худ;ожников. Над;о втянуть худ;ожника 

в ;эти гигантские �апросы народ;ных масс, на

учить его под;нять худ;ожественный вкус и ху

д;ожественные метод;ы и под;нять худ;ожествен

ное творчество» 1. 

Технической ба�ой, на которой можно бы.10 

ра�вернуть массовое прои�вод;ство име.1ий ху

д;ожественной промыш.1енности, в 1918 год;у 

об.1а,11;а.1 .1ишь бывший императорский фарфо

ровый �аво,11; в Петроград;е, помнее (в 1925 г.) 

по.1учивший на�вание Государственного фар

форового �авода имени М. В. Ломоносова. В тот 

период ни одно другое предприятие технически 

не мог .10 выпо.1нить даже небо.1ьшой части 

�ад;ач, которые бы.1и постав.1ены перед советской 

художественной промыш.1енностью. Тексти.1ь

ная промыш.1енность наход;и.жась и�-�а недо

статка сырья, топ.1ива и оборудования в тяже-

.1ом по.1ожении; она нача.ш восстанав.1иваться 

.1ишь в 20-х годах. По;этому в1ю.1не �аконо:ме

рен тот факт, что в 1918-1920 годах uентром 

советской художественной промыш.1енности 

ста.1 Государственный фарфоровый �авод. 

В. R'J ЗНецов. Бюст К. Маркса . 
Бисквит. 191 8  аод . 

Гос. фарфоровый �авод. 

В январе 1918 года по пред.1ожению А.  В. Ауначарского на �авод бы.1 при

г.1ашен в качестве комиссара керамист П. Вау�ин (и�вестный ранее по работе 

с группой художников в Абрамuевских мастерских), который до.1жен бы.1 реор

гани�овать бывший императорский �авод «на новых рево.1юuионных нача.щх 

и дать ему новое направ.1ение»2 • .Завод, по мнению Вау.1ина, до.1жен бы.1 «с.1ужить 

1 <cllepвaa Всероссиliскаа конференuиа по художественной про:иыm.1енности, август 1919 г.�.  [\J.,  
1920, стр. 63, 68. 

1 «:Ката.1ог выставки и�де.�иl Государственного фарфорового :iaвoJ1a, ваuиова.1ьвоl петергофскоl 
грани.�:ьноit фабрики и шатра с.ма.�:ьт&. Пг., 1919, стр. 6. 
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народу, а не чуждаться его, и с ;этоii це.1ью прив.1ечь к себе .1учшие художест· 

венные, техничес1ше и научные си.1ы страны)) 1• 23 марта 1918 года Государст

венный фарфоровый �авод бы.1 передан Народному комиссариату по просвещению. 

Заводу нужно бы.10 со�дать новые, простые формы посуды, новые с1>уJьп

турные моде.1и и открыть свободную продажу и�де.1ий д.ш насеJенил. 1\ работе 

6ы.1и прив.1ечены с1\у.1ьпторы, живописцы, графюш.  

Надо отметить необычайный творческий подъем, который нережиnаJи масте

ра прик.1адного искусства, сумевшие со.здать в трудных усJовилх гражданской 

войны, 6.1окады, го.юда и ра�рухи прои�ведения высоБого художественного rШ'IС

ства. ХудожниБи �авода вБ.почиJись в бо.1ьшую 1ю.1итичесr\ую работу, ра�верн}' В

шуюся в мoJoдoii респу6Jике. В их творчестве утверди.шс1, повал, ревОJЮ!.!НОшшя 

тематика. 

В 1918 году но государственному �ака�у на �аводе быJи со.зданы бюсты 

крупнейших деятеJей рево.1юuионного движения и ра;i.шчные предметы с вое

прои�ведениями рево.1юционных .1о�унгов . В 1 918 году появиJис1, бюсты 1\ар.ш 
Маркса и Кар.1а .Либкнехта работы ску.1ьптора В. Ку�нецова, бюст Н.  И. Нови

кова работы Н. Данько. В том же году на ;шводе бы.1 вы1ю.1нен ре.�ьеф 

Н. Данько «Декабристы>> .  

Сра�у же пос.1е Октябрьской рево.1юuии нача.1.и появ.1лтьсл с1\у.1ы1тур

ные прои�ведения и� фарфора, отражавшие новую, советскую де!iствите.1ънос1ъ. 

У спех советского фарфора в ;эти и пос.1едуюu.ще годы во многом опреде.1лJс11 

тем, что в фарфоровой ску.1ьптуре, в росписи декоративных фарфоровых 

ва� и других декоративных предметов (б.1юда, таре.1ки) рево.1юuионная тематшш 

мог .1а по.1учить широкое и ра�ностороннее воп.1ощение. Этим объясняетсл и тот 

интерес, с которым приступи.1и к работе над фарфоровыми и.зде.1илми многне 

видные ху дожинки и ску .1ьпторы. 

К их чис.1у относится прежде всего В. Ку�нецов 2 - в прошJом сБуJы1тор

монумента.1ист, поступивший на �авод вместе с Данько в 1914 году. 1{ сояшJе

нию, В. Ку�нецов проработа.1 на �аводе очень не,1.о.1го - весной 1919 года он 

уеха.1 и� Петрограда на периферию. В 1 921 году его свя�ь с �аводом 01шнча

те.1ьно порва.1ась .  

1 «Ката.10г выставки и;ме.1и.1i Государственного фарфорового ;:1авода, н аl!иона.1ы1оfi петерr·офсrюii 
грани.1ьно.li фабрики и шатра сма.1ьт» Пг. ,  1 919,  стр. 7.  

2 Ку;шеuов Васи.ш.li Васи.1ьевич (1882-1923). }'чи.1ся в Академии художеств у Г. ;за.1ема11а. ;3а 11има.1-
ся декоративно-ску.1ьnтурпым оформ.1ением архитектурных сооружений. В 19Н-1919 rодах работu.1 нu 
Государственном фарфоровом ;:!&воде в Петрограде. 
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К чис.1у первых прои�ведений В .  Ку�неuова 

относится бюст К. Маркса (в бисквите) - один 

и� .1учших портретов К. Маркса, соманных в 

первые годы рево.1юuии. В ртом выра�ите.1ьном 

портрете есть черты под.1инной монумента.1ь

ности, хотя автор и не справи.1ся с решением 

архитектурного пьедеста.1а бюста (стр. 159.) 

Одна и� выдаюшпхся работ Крнецова -его 

«Красногвардеец» (1918 г.; стр. 161). Мо.1одой 

рабочий уверенно держит винтовку. Во всем 

его об.1ике чувствуется це.1еустрем.1енность, 

рнергия, во.1я. В ртом обра�е автор раскры.1 

характерные черты героя рево.1юuии. Хоро

шо поставлена самая фигура, удачно найден 

жест руки. Ку�нецову уда.1ось передать в сво

ей ску.1ьптуре романтику рево.1юuии, пафос 

борьбы, дыхание рпохи. 

Н. Данько 1 - ученица В. Ку�неuова-

сыгра.1а видную роJь в ра�витии советского 

художественного фарфора. Прочно свя.зав 

свою творческую деяте.1ьность с Государствен

ным фарфоровым �аводом, Данько с огромным 

ув.1ечением отда.1ась работе. ;3начите.1ьный 

вк.1ад в ра.звитие ску.1ьптуры ма.1ых форм она 

внес.1а еше в п�риод рево.1юuии и гражданской 

ВОЙНЫ (стр. 163 ). 

Данько одна и� первых искренно и прав· 

диво отра�и.1а в своих небо.1ьших прои�веде-

В. К) знецов .  Красноzвар,деец. 
Фарфор. 1918 �од. 

Гос. фарфоровый ;311ВОА. 

ниях современную действите.1ьность ( « Красноармееu» ,  1919 г. ,  «Матрос», 1 919 г., 

«Ми.1иционерка>> ,  1920 г., «Свет с Востока», 1920 г .). Она стреми.1ась поRа�ать 

новых советских .1юдей - работницу, вышивающую �намя (стр . 164), отды

хаюших гру�чиков, партщшна в походе (стр. t65 ), матроса. В ее работах много 

1 ,/1.анько (Данько-А.1ексеенхо) На1'а.1ия Лков.rевна (1891 - 194-2). Учи.1ась в Строгановском учв.1вwе 
(1 901 - 1902 rr.) в в Вв.1енскоit художественноit шко.1е. В 1909 - 1914- roAaX работа.1а в об.1асти Аекорати
вно-монумента.1ы1оit ску.1ьnтуры. В 1914--19"'2 roAax работа.Iа на Госу.1арствевuом фарфоровом ;3авоАе имени 
М. В.  Jlомоносова. 
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выхваченного как бы и.з самой жи.зни, однако художниuе не всегда удава.юсь 

творчески претворить действите.1ьность, 110.1ностью раскрыть обра.з советского 

че.1овека, подметить его характерные, наибо.1ее сушественные черты, отра,зить 

то новое, что принес.1а с собой Ве.1икая Октябрьская социа.1истическая рево

.1юция. Тематические работы Данько iЭТОГО периода в п.1астическом отношении 

не равноценны. 

Бо.1ьшой интерес представ.1яют выпу1.uепные Государственным фарфоровым 

,заводом декоративные таре.1ки, 6.1юда, ва,зы с агитационными .10,зунгами, ;эмб.1е

мами, портретами деяте.1ей рево.1юции и компо,зициями на советские темы. 

К 25 октября 1 918 года ,завод выпусти.1 юби.1ейные б.1юда с надписями 

«РСФСР)) и « Победа трудящихся)) (художник С. Чехонин; стр. 166) . Художником 

М. Адамовичем бы.1а испо.1нена роспись таре.1ок и 6.1юд с портретами ·в. И. Ленина 

(1918 г .), художницей А. Го.1.енкиной - б.1юда с портретом А. В. Луначарского 

и надписью по борту « К  новой жи,зни чере.з новую шко.1у )) .  Кроме того, бы.ш 

со.зданы 6.1юда с портретами деяте.1ей рево.1юционного движения («Декабристы)) ,  

портрет Же.1ябова - работы ;3.  Кобы.1еuкой, 1 918 г . ), а также таре.1rш и чашки 

с .10;1унгами (работы М. Адамовича, Р. Ви.1ьде, Б. Радонич, В. Тимареnа, ;3. Кобы

.IЩ!КОЙ, В. Фре.зе и других). К чис.1у и.зде.1ий ,завода относятся и серви.зы 

«Октябрьская рево.1юция)) ,  выпо.1ненные по ука,занию М. И. Ка.1инина д.1л агит

пое.зда в 1 920 году, чашки, таре.ши д.1я VIII Всероссийского съема Советов 

(1920 г.), серви.зы с рисунком « Серп, мо.1от и книги)) ,  сде.1анные по ;-шка;�J 

Госимата (1921 г.), серия и,зде.1и:й д.1я Съема народов Востока (1921 г. ), д.1л 

аукциона Центра.1ьного комитета помощи го.1одаюшим (1921 г.) и т. д. 

Д.ш художников, со.здавших все ;эти прои,зведения, характерно стрем.1е

ние отобра,зить новую действите.1ьность, утвердить ее, выра.зить свое от

ношение к ней. Необходимо отметить также поиски советской ;эмб.1ема

тики и гера.1ьдики (которая, кстати ска,зать, появ.1яется в фарфоре ранее, чем, 

например, в архитектуре и.1и графике), нового советского орнамента, попытки 

органически увя,зать рево.1юционные .10,зунги (агитационные надписи) с сюжет

ными и,зображениями и портретами. 

Ряд и;�де.1ий ути.штарно-декоративного характера свидете.1ьствует об ис1ш

ниях новых форм (работа Н. Данько - черни.1ьница «Спяwая жница)) ,  1 918 г., 

горчичница - « Старуха)) ,  1 920 г. и другие). 

В мае 1 920 года .завод nосети.1 А. М. Горький, который пред.1ожи.1 устроить 

ряд выставок советского фарфора в ,зарубежных странах. Осенью ;этого же года 

и.зде.1ия советского фарфора бы.1и отправ.шны на выставку в Ригу, где прои.з-
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Н. Дан ько. Декабристы. Бисквит. Редеф. 1 918 �од. 

Гос. фарфоровыit �авод. 

ве.ш очень 60.1ьшое впечат.1ение на посетите.1ей выставки . .Затем 6ы.1и органи

;Jованы выставки в Аондоне, Бер.1ине, Стокго.1ьме, Ми.1ане, Венеции и вскоре 

почти во всех сто.1ицах Европы. Име.1ия и;J фарфора свидете.1ьствова.1и о 60.1ь

ших успехах ку.1ьтурного строите.1ьства в Советской России и пропагандиро

ва.1и идеи социа.1истической рево.1юции . 

В оформ.1ении фарфора основной 6ы.1а реа.1истическая тенденция. Тем не 

менее и в художественную промыш.1енность нача;.юсь проникновение форма.1и

стов. На приг.1ашение участвовать в работе ;Jавода особенно живо отк.1икну.1ись 

художники, свя;Jанные с Отде.1ом и;Jобра;Jите.1ьных искусств Наркомпроса (как 

уже ука;Jыва.юсь, в то время там господствова.1и форма.1исты). Среди ;этих худо

жников 6ы.1и И. Пуни и другие. Бо.1ьшинство прои;Jведений ;этих художников 

яв.1я.1ось прямой попыткой испо.1ь;Jовать в художественной промыш.1енности 

принципы форма.1и;Jма. 

Проникновению форма.1истов способствова.1а по;Jиuия руководства ;Jавода. 

JJ одном и;J до�t.1адов директор ;Jавода П. Фрикев :1аяви.1, что �аня.1 о:нейтра.1ь-
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11. Д ан ько.  Работница, вышивающая знамя. 
Фарфор . 1 921 �од . 

Гос. фарфоровый ;iаво.11. 

ную пщшцию» по отношению ко 
всем сушествовавшим тог да тече

ниям. Нта по,зиция поддержива"шсь 
художественньш руководите.1ем .за

вода С .  Чехониным и Отде.1ом 

щюбра.зите.1ьных искусств Нарком

проса. 

Хорошо .знавший фарфоровую 

технику С. Чехонин, художник с 

бо.1ьшим вкусом и ярким декора

тивным дарованием, в первые годы 

рево.1юции приня.1 весьма активное 

участие в работах ;:�авода. Чехонин 

вве.1 в художественный фарфор но

вую советскую гера.1ьдику, советские 

�мб.1емы, рево.1юционные .10.зунги 

(б.1юдо с надписью «РСФСР» и б.1ю

до со с.1овами «Победа трудлwихся» 

к первой годовwине Октябрьской 

рево.1юции, таре.1кп с и,зображением 

серпа и мо.1ота, таре.1ки с .10.зунгами : 

«Ум не терпит нево.1и», «Кто не 

работает, тот не ест»). Одним и.з 

первых Чехонин ста.1 работать над 

обра,зцами посуды д.1я массового 

и,зготов.1ения. По.зднее (в 1923 г.) 

он сде.1а.1 уд;ачный портрет В. И. Аенина в вид;е фарфоровой камеи. 

Однако д;.1я Чехонина, воспитанного в трад;ицилх «мирискуснической» книж

ной графики и миниатюры, фарфор бы.1 прежд;е всего материа.1ом, который об

Аада.1 чудесной бе.1ой поверхностью, д;ававшей во,зможность расписывать его, 

110.1ь,зуясь .шбо графическим, .1ибо живописным приемом. Чехонин вскоре не

реше.1 г .1авным обра,зом на оформ.1ение iЭКСпортных и.зде.1ий. 

Ес.1и Чехонин принес в фарфор приемы книжной графики, то А. Щекоти

хина вве.1а iЭКСпрессионистскую .1убочность. По.зднее она переш.1а к бо.1ее реа

.1истической rра�товке и,зображения, но недостаточное понимание специфики 

живописи по фарфQру прояви�ось и в 60.1ее по�дних ее работах. 
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Форма.шстические опыты в искусстве 

фарфора не име.1и никакого успеха и кончи.1ись 

прова.1ом. 

Д.1н мастеров художественной промыш.1ен

ности периода рево.1юцип и гражданской вой

ны, так же как д.1н мастеров народного и.зобра

;ште.1ьного искусства и фо.1ьк.1ора, характерно 

стрем.1ение отк.1икнутьсн на события Ве.1икой 

Октябрьской социа�истической рево.1юuии, 

отобра.зить новые нв.1енин в жи.зни страны. 

Часто на и.зде.1иях художественной про

l\1ыш.1енности и.зобража.1ись сцены, симво.1и.зи

руюшие сою.з рабочих и крестьян, nоспрои;i

води.1ась рево.1юционнан рмб.1ематика (серп и 

l\t0.1oт, .зве.зда). Бо.11.шое ко.1ичество и.зде.1ий 

такого типа Gы.10 со.здано в 1920-1921 годах 

на З.1атоустовском (в г. З.1атоусте на Ура.1е) и 

на l\ас.1инском (г. Кас.1и на Ура.1е) .заводах. 

В 1920-1921 годах рабочие З.1атоустовского 

;·швода преподнес.1и В. И. Ленину и Ф. Э. Д.зер

жинскому ста.1ьные ножи д.1л ра.зре.занил книг, 

украшенные рево.1юuионными рМб.1емами.  В 

рТИ же годы рабочими .завода бы.1и поднесены 

К. Е. Вороши.1ову и С. М. Буденному гравиро

ванные с .зо.1очением саб.1и. В марте 1920 года 

на З.1атоустовском .заводе бы.10 и.зготов.1ено д.1л 

Н. Д ан ько. Партизан в потоле. 
Фарфор. 1 91 9  �од . 

Гос. фарфоровыit �аво.11. 

Красной Армии много сабе.1ь с гравированными рмб.1емами. Помимо уника.1ьных 

и.зде.1ий и оружия на З.1атоустовском .заводе выпуска.шсь ра.з.111чнь�е бытовые 

предметы массового прои.зводства с ана.1огичными украшениями. В 1921 году на 

Кас.1инском чугуно.1итейном .заводе под руководством ску.1ьптора К.  К.1одта 

(п.1емянника и;iвестного ску.1ьптора П .  К. К.1одта) бы.10 выпо.1нено 60.1ьшое ко

.1ичество и.зде.1ий с и.зображением серпа и мо.1ота, а также ряд ску .1ьптурно-ути

.1итарных предметов (всего К.1одт сде.1а.1 бо.1ее 15  реки.зов.) В рТО время бы.10 

выпушено также много стег..1янных и.зде.1ий с рево.1юuионными рмб.1емами (на 

.заводе Гусь-Хруста.1ьный В.1адимирской губернии и Днтьковском .заводе 

Ор.1овской губернии). 
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С. Чехонин .  Юби.�еflное блюдо 
с надписью «РСФСР». Фарфор. 1 91 8  �од . 

Гос. фарфоровый ;iавод. 

С. Чехонин .  Юбилейное блюдо 
«Победа трудящихся» .  Фарфор. 1 918 io,.{ . 

Гос. фарфоровый ;iавuд. 

Перечис.1енные факты свидете.1ьствуют о том, что и мастера художествен

ной промыш.1енности вк.1ючи.1ись в первые пос.1ерево.1юционные годы в строи

те.1ьство советской художественной ку.1ьтуры . 

• •  



ИТ ОГИ Р А;3 В И Т И Я СОВ ЕТ СКОГО ИСКУ ССТ ВА 
1 9 1 7- 1 9 2 0  г о д о в  

--

н 
есмотря на огромные поАитические и ;экономические трудности первых 

посАерево.1юuионных Ает, Коммунистическая партия в 1917 -1920 годах 

уде.1я.1а боАьшое внимание вопросам куАьтуры .  Крупнейшие памятники 

искусства и старины быАи в.зяты на учет и поставАены под охрану госу

дарства, все му;1еи и наибо.1ее ;шачите.1ьные частные собрания сде.1а.1ись собст

венностью народа. Основыва.1ись ст_уд.ии живописи, скуАьптуры и графики, худо

жественно-промыш.1енные мастерские, устраиваАись художественные выставки, 

в том чисАе и передвижные, в самые удаАенные уго.1ки страны и на фронты 

гражданской войны рассыАа.1ись агитпое.зда, в дни пра.зднеств у.1иuы декориро

ва.1ись панно и ску.1ьптJрой. Од.повременно ве.1ась работа над проектами новых 

городов, стави.1ись временные памятники выдаюшимся Аюдям прошАого. Вся ;эта 

кипучая деяте.1ьность бы.1а с ;энту;ша.змо�1 поддержана широкими трудовыми мас

сами, активно приобшавшимися к ку .1ьтуре, которая и;1 достояния приви.1егирован

ных верхов преврати.1ась в под.1инно народное деАо. 

Хотя в первые годы посАе ВеАИIЮЙ Октябрьской соuиа.1истической рево.1ю

uии форма.1исты всех течений бы.1и особенно .11;еяте.1ьны, не они опреде.1иАи пути 

ра.звития искусства в нашей стране. Sта ро.1ь выпаАа на до.1ю принимавших 

активное участие в ве.1иких R.1ассовых битвах пАакатистов, на .11;0Аю тех скуАьп

торов и живописцев, которые откАикнуАись в своем творчестве на .запросы 

рево.1юции, на до.1ю архитекторов, с го.ювою уше.11;ших в со.здание проектов 

нового строите.1ьства. 

Самым боевым искусствоl\1 1917 -1920 годов быАа графика и, в первую 

очередь, п.1акат. Пос.1едний, как и «Окна сатиры Роста», реагироваА с необы-
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чайной быстротой на по.штические события дн.я, давая им острую, четкую оценку, 

воодушев.1яя советских .1юдей на борьбу с внутренним и внешним врагом. 

Историческое .значение советского п.1аката первых .1ет рево.1юuии .зак.1ючается 

в том, что он ука,за.1 нашим художникам путь обшественного с.1ужения народу 

и интересам социа.1истического государства. 

Работа ску .1ьпторов, живописuев и, отчасти, архитекторов, как мы виде.ш, во 

многом бы.1а свя.зана с .1енинским п.1аном « монумента.1ьной пропаганды», который 

бы.1 д.1я ;этих .1ет под.1инным руководством к действию. Он ориентирова.1 худож

ников на решение по.1итически актуа.1ьных .задач, на со.здание искусства, понят

ного и б.1и,зкого народу. Несмотря на ограниченные материа.1ьные во.зможности, 

а также на реuидивы сти.1и.заторства и форма.ш.зма, отде.1ьным ску.1ьпторам уда

.1ось со.здать прои,зведения, проникнутые г чбоким и искренним рево.1юционным 

чувством. 

В живописи форма.шсты подви.за.1ись особенно активно. Однако и в ;этой 

06.1асти творчества намети.1ась реа.1истическая тенденция. Ряд мастеров поставп.1 

себе nе.1ью отра.зить в своих работах рево.1юционнь�е события, передать средст

вами живописи свое отношение к рево.1юции. Правда, во многих и.з ;этих картин 

бы.10 еше нема.10 наивной симво.1ики и нарочитого а.1.1егори.зма. Реа.1истичес1ше 

картины на рево.1юnионные темы встреча.1ись на выставках сравните.1ьно ред1ю. 

Художники отк.1ика.1ись на события с 60.1ьшим .запо,зданием. Этим отчасти объ

ясняется то 06стояте.1ьство, что преоб.1адаюwим жанром на выставках бы.1 пей

.зале И в об.1асти пей.зажа, и в 06.1асти портретной живописи весьма ве.1ика бы.1а 

ро.1ь мастеров старшего поко.1ения. Эти мастера .1юбовно сберега.1и реа.1истиче

ские традиции дорево.1юционного русского искусства. 

Особое место в советской художественной ку.1ьтуре первых пос.1ерево.1юuи

онных .1ет ,занима.1а архитектура. Как ни одно другое искусство, она нужда.1ась в 

крепкой материа.1ьной ба,зе. А таковой в то время еше не суwествова.ш. По;этому 

почти все проекты архитекторов оста.1ись неосуwеств.1енными . .Зодчие прин11ма.1и 

деяте.1ьное участие в оформ.1ении рево.1юционных пра.зднеств. По их  проектам 

сооружа.1ись памятники, мемориа.1ьные доски, обе.1иски . Но не в ;этом .зак.1юча.1ос1. 

историческое .значение архитектуры интересуюwего нас периода. Ее достижения 

с.1едует искать в тех сме.1ых идеях, которые рожда.1ись в со.знании .зодчих под 

в.1иянием новых требований жи.зни. Наuиона.1и.зация нрупного домов.1адения, 

государственная ,забота о жи.1ишных ус.1овиях трудяшихся, п.1ановое регу.1ирова

ние ра.звития городов - все ;это со.здава.10 новые предпосы.1ки д.1я работы архитен

торов. Отсюда - уси.1енный интерес к городскому и посыковому строите.1ьству, 
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устройство кою\урсов на проекты дворuон рабочих, кАубов, спортивных ПАОШадок, 

отсюда же первые мысАи о грандио;-зных пАанах реконструкuии городов и, в пер

вую очередь, Москвы. 

ОгАядываясь на нуть, пройденный советским искусством ;ia первые годы его 

сушествонания, сАедует помнить о том, что на данном историческом ;этапе оно 

не мог АО достаточно по.шо отра;-зить те веАичайшие и;-зменения, которые прои;-зо

шАи в жи;-зни народа. Для того, чтобы худ.ожники смог Аи их до конца осщшап. 

и, осо;-знав, вопАотить в своих работах, требоваАось время, требоваАась г Аубо

кая перестройка их творческого со;-знания. 

Советское искусство первых Ает ревоАюции имеет свои крупные достиженин .  

В �ти бурные и трудные годы ;-заr\.шдывал1с 1, основы д.ш искусства принципиа.н.

но нового тина, органически свя;-занного с народо�. Н ходе ревоАюции ока;-заА

ся ра;-зоб.шченным миф о « ревоАюционности)) и « прогрессивности)) формам1;-зма, 

о его якобы передовой ро.1и. У си.шпми Коммунистической партии и всех чест

ных русских художников бы.н1 сохранены ;iамечатеА1.ные традиции русского 

реа.ш;-зма, что 1юмог.10 наибоАее передовым мастерам сплот11т1, свои сиАы дАн 

решенюr ;-задач соuиам1стичешюго строитеАъства 11 встатr. на пут1, со;-зданип 

искусства, б.ш;i rюго и 1rонптного трудпшимеп --- l\IНОгомш�:.пюнному енободному 

советскому народ.у. 

22 Том X l  



И С R У С С Т В О  

1 9 2 1 - 1 9 3 4 

г од о в  



БО РЬБ А КО ММУНИ СТИ Ч ЕСКОЙ ПАР ТИ И  

З А СО Ц  И АJI И СТИ -.:1 ЕСК У Ю 
И И С КУССТВО 

К У  JIЫYPY 

{). JI. С О 1t О Ц 1t Jl С N U й 1t /J. 11. 1' О . н: flt О tt 

--

ре.мн с 1 921 но 19Н4 год - важный период в истории советской 

художестuенной БJ.lьтуры. Ра.звитие ИСБJССтва ;этого времени тесно 

свн.зано с теми историчесRи�ш событиями, :которые происходи.1и в в советсRой стране. В ходе соuиа.1истического строите.1ъства Советский 

Сою.з ЩJ аграрной страны превратиJС•я в страну индустриа.Iьную, в страну БОJ

.1ективного механи.зированного се.1ьского хо.зяйства. То.Iько учитыван ;эти и.зме

ненин, можно ясно представить себе проl!есс ра;-шитин советс:кого ис1{усства и 

вьшвить его новые качественные особенности. 

Руководите.1и КоммунистичесRой партии уже в первые годы пос.1е Ве.шкой 

Октябрьской соuиа.Iистической рен0Аюци11 Jка.зыва.Iи на то, что построение соuи

а.1щ1ма нево,зможно бе,з настояшей :ку.Iьтурной рево.1юuии. В 1923 году, :когда 

наша страна еше . то.Iько вступи.Iа на пут�. мирного хо.зяйственного ра.звитин, 

В. И. Ленин писа.I: «Д.Iя нас достаточно теперь ;этой ку.Iьтурной рево.Iюции 

д.Iн того, чтобы оttа.затьсп впо.Iне социа.Iистической страной . . .  » 1 •  Социа.Iисти

ческое преобра,зоnанпе обшества, его ;экономическое переустройство В. И. Ленин 

теснейшим обра;!ом свп.зыва.I с де.Iом :ку.Iьтурной рево.1юции, считая строите.Iь

ство тнже.Iой индустрии и переход деревни на путь соuиа.1и.зма средством со.з

данип материа.1ьного щюби.11111 и основой д.Iл расuвета БJ.IЫ'Jры 11 буд)'wе:м 

соu1ш.Iисти •1ес1юм обществе. В не)' l\.юнном росте грамотности насе.Iения, в настой

чивом ов.1uден11и ;-шанинми, н ра.звитии наuиона.н,ных :ку.1Ы'�р народо11 Соuст-

1 В. И . .;1 с 11 11 !f. Соч1р1с1щ1J, т. 33, стр. 435. 
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ского Сою;iа Коммунистическая: партия вид;е.ш ;iа.юг успешного решенин 

гранд;ио;iных ;iад;ач, стоявших перед; Советской страной. 

Партия ясно ука;iа.ш на те средства, которыми распо.шгает про.1етариат д;.1я: 

построения новой, социа.1истической ку.1ьтуры. Ов.1ад;ение ку.1ьтурным нас.1ед;ием 

яви.1ось одной И;i важнейших пред;посыJок ку .1ьтJрной рево.1юции. Все, что бы.10 

СО;iд;ано че.1овечеством, необходимо бы.10 критически переработать. Особое 

внимание надо бы.10 уд;е.1ить освоению нас.1едия русской ку.1ьтуры. 

Вопрос о нас.1ед;ии стоя.1 особенно остро во всех об.1астях художественно

го творчества, гд;е в рТО время: ве.1ась упорная борьба ;ia реа.1истическое 

искусство. Выше уже ука;iыва.1ось, что и пред;ставите.1и ра;i.1ичных форl\tа.IИ

стических течений, и про.1етку .1ьтовцы, д.1я которых новаторство яв.1я.1ось само

це.1ью, отрица.1и к.1ассическое, особенно русское, художественное нас.1едие и 

на ра;iные .1ад;ы прево;iноси.1и внутренне опустошенное искусство буржуа�ного 

Запада. 

В. И . .Iенин да.1 отповедь рТИМ « ниспровергате.1ям в живописи)) ,  подверг 

уничтожаюwей критике их « .1евые)) фра;:lы и пока�а.r, что на де.1е проповед

ники « нового» искусства яв.1яются реакционерами, проводниками чуждой про.1е

тариату буржуа;iной идео.1огии 1• 

Руководяшая и направ.1яюwая д;еяте.1ьность партии име.1а д.1я всех об.шстей 

ку.1ьтуры решаюwее �начение. Партия ве.1а ;ia собой ми.1.1ионные массы народа. 

Она органи;iова.1а трудяwихся, чтобы преод;о.1еть те препятствия, которые 

стоя.1и на пути к построению социа.1и�ма, чтобы с.1омить сопротив.1ение буржу

а;iии, чтобы направить ра�витие советской ку .1ьтуры по прави.1ьному пути. Она 

во;iг.1ави.1а борьбу ;ia со�д;ание под;.1инно народной науки, .1итературы, искусства. 

Учитывая всю с.1ожность и своеобра;iие тех идейно-художественных процес

сов, которые соверша.1ись в ус.1овиях переходного периода, партия твердо под

держива.1а все передовое и прогрессивное, не отвергая вместе с тем сотру дни

чества с пред;ставите.1ями старой инте.1.1игенции, сочувствовавшими советской 

в .1асти, и ставя при ртом �адачу постепенного их перевоспитания. 

В 1922 году в ре�о.1юции ХП партконференции бы.ю ука�ано, что 

« партия до.1жна д;е.1ать все, что от нее ;iависит д.1я того, чтобы помочь криста.1-

АИ;iаJ!ИИ тех течений и групп, которые обнаруживают д;ействите.1ьное же.1ание 

помочь рабоче-крестьянскому государству» 2• 

1 См. «•lенин о ку.1ьтуре и искусстве» . М.,  1956, стр. 520. 
' «КПСС в ре;ю.1ю��ия:1 и решениях съемов, конференuий и 11.1снумов ЦК», ч .  1 ,  стр. 673, 

114 



Наи60.1ее поJно rю.1иrшш партии по вопросам nскусства бы.ш выражена 

1� ;это время в ре;-ю.1юuии ЦI\ РКП{б) от 18  июня 1 925 года о по.1итш\е партии 

н об.1асти художественной .1итературы .  J.� ;этой ре;;ю.1юuии бы.1 дан г.tубокиii 

ана.1иi3 состояния искусстна н стране и намечены пути его да.1ьнейшего раi3-

вития. 

Реi30.1юuия стави.ш перед деяте.1ями советской .штературы и искусства ряд 

важных i3адач. Центра.1ьный 1\о:\штет прщзыва.1 к тому, чтобы писате.1и и худож

ники по.1ней и г.1убже испо.1ьi3ова.1и материа.1 современности, чтобы они сома

ва.ш искусство, понятное и б.1Иi3КОе l\tи.1.шонам трудяwихся, чтобы, порвав с 

« предрассудками барства)) и испо.1ьi3уя все технические достижения старого 

мастерства, искусство l\юг.ю бы « вырабатывать соответствуюшую форму, понят

ную ми.л.лионам)) 1• 
Поддержиная передовое, реа.1истическое направ.1ение в советском искусстве, 

партия виде.1а и опасность с.1ишrюl\1 уi3кого понимания реа.шщ\l:а как простого 

копирования действите.1ьности. Она у1ш;зыва.1а на необходимость широ1шх ти

пических обобwений, i3Ва.ш художников вперед, к новым творческим i3адачам, 

к широкому охвату «яв.1ений во всей их с.1ожности» 2• 

Однонременно в ре;зо.1юuии ЦК РКП(б) от 1 8  июня 1 925 года подчеркива.1ось, 

что вместе с укреп.1ением в первый период н;эпа новой буржуа;зии появи.шсь 

« неиi3бежная, хотя на первых порах не всегда осо;знанная, тяга к ней части 

старой и новой инте.1.1игенции . . . )) 3 Зто приводи.10 к ожив.1ению буржуа;зной 

идео.1огии, что не мог.10 не ска;зьшаться и на художественной ЖИi3НИ страны .  

Н кругах н;эповской буржуа;зии во;зрожда.1ись идеа.1ы « чистого искусства)) ,  

появи.1ось стрем.1ение ку.1ьтивировать апо.1итичное беi3ыдейно-ра;зв.1екате.1ьное 

искусство. ;3адача прыетариата i3ак.1юча.1ась в том, чтобы i3авоевать господствJю

щее по.1ожение в об.1асти .1итератJрЫ и искусства, как и во всех других об.ш

стях обwественной ЖИiЗНИ. Одна�ю i3адача ;эта, как ука;зыва.1 Центра.1ьный Коми

тет партии, до.1жна бы.ш осуwеств.1яться не методами принуждения, администри

рования, а путем творческого соревнования, вытеснения враждебных течений. 

Но отношению к про.1етарским художественным органщшциям по.1итика 

партии состоя.1а в том, чтобы, всячески номогая их росту и всемерно их под

держивая, « предупреждать всеми средствами 11рояв.1ение комчванства среди них 

1 «0 поJ.итике партии в обJ.асти художественной J.итературы». (Ре;юJ.Ю}JИЯ ЦК РКП(б) от 18 июн.я 
1 925 г.).- В кн.: «0 партийной и советской печати. Сборник документов.». М" 1954-, стр. 34-7. 

2 Та.111 же, стр. 345. 
з Там же, стр. 343. 
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как самого гу6ите.1ьного яв.1ению> 1• Прщ�ыв бороты�я с Бш1ч1шнrтном 11 ниги

.шстичесБим отношением к нас.1едию бы.1 направлен против в,v.11.гари;·шторов 

маркси,зма, продолжавших осужденную партией нраr\тику Пролетnульта. 

По.штиrш партии, направАенная на всемерное укреп.1ение 110.зщJий рево.1ю

ционных писате.1ей и деятелей исRусства, помогавшая их идейному и творче

скому росту, требовала вместе с тем таRтичного и бережного отношения 1ю 1�сем 

тем писате.1ям и художникам, которые еше не переш.111 оrюнчате.н.но на сторон.У 

трудящихся масс, но которые стоя.1и ,за правдивое, реаАистнческое исnусство. 

Центра.1ьный Комитет партии исходиА при ;этом 11,з интересов ра.звития eaмoii 

прыетарс1шй ку.1ьтуры, социалистического ис1\усства будуwего. Именно 1ю{)тому 

он у1ш,зыва.1, что в обАасти художественного творчества « партия не может нре

доставить монопоАии RаRой-.1и60 и,з групп, даже самой про.tетаршюй 110 своем.У 

идейному содержанию . . . » 2• 

)1;.1я художественной жи,зни 20-х годов характерно обиАне ра.з.1ич11ых творче

ских группировок и течений.  Каждая и,з грушшровоR выстуна.ш со своими деr\Аа

рациями, стремясь сформу.шровап. свое понимание ,задач, етонwих веред худож

юшами. Борьба ;этих группировок Gе,зусАовно бы.ш явАением ;-шRоноJ\1ерньн�1, 1160 

;это бы.1а борьба реа.1истических тенденций, которые, как пш;а;·ш.ш д,аА1.неii шее ра;i

витие советского искусства, восторжествова.ш, и тенденций форма.шстнчес1шх, 

которые в ус.1овиях социа�истического общества Gы.111 обречены на умирание. 

Но было бы неправи.1ьно и односторонне 1 1редстав.шт1. себе нроцесс ра;i1ш

тия советского искусства 20-х годов .шш1. ка1\ борьбу :между гр) шшроню.1м11 . 

Могучее в.шяние самой жи;iни бы.10 настоА1.ко ;шачите.1 1.ным, что иной pa;i оно 

в.1ек.10 I\ ху,11.ожественноii нрав,11.е и тех мастеров, ,11.еr\.шрации и теоретичесrше 

фор.l'l1у.1ы которых как бу,11.то и не оставАя.1и места ,11..1л реа.1истичесrюго твор

чества. 

;3апечат..-евая новые черты быта советских Jю,11.ей, их борьбу, их тру,11., 

пере,11.авая их настроения, отношение к окружаюwему миру, I\ природе, худож

ники ра,зJичных направ.1ениii и группировок ,11.0Gива.1ись все боJьшеii широты 

обобшенил, г.жубины прони1шовения в сушност1. жи.зненных яв.1ений. Ес.1и посJе

довате.жьно прос.же,11.ить ра,звитие искусства рассматриваемого периода, то можно 

;-шметить, как постепенно формируются все бо.1ее ясные и четrше принципы 

советского искусства, как бесп.ю,11.ное теорети,зирование сменяется все Go.1ee нос.ш-

1 «0 по.штике партии в об.1асти Х) дожественно.lt .штературы». ( Ре;ю.поuия ЦК PKil (б) от 1� июня 
1 925 г.).- В кн. :  О «napти.ltнo.lt и советской печати», стр. 345. 

2 Там же, стр. 346-347. 
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довате.1ьным обрашением художнююв к жщши, Иi3учением и правдивым щюбра

жением ее. 

Вместе с теми ищненениями, которые происходи.1и в ;экономике, ку.1ьтуре, 

в обwественной ЖИiЗНИ Советской страны, Иi3Меня.1ся и самый тип художника. 

Ес.ш в первые годы советской в.1�сти многие Иi3 мастеров исRусства стоя.1и на 

IIОiЗИЦиях сторонних наб.1юдате.1ей, « попутчиков)) рево.1юции, то теперь утвер

ждается новый тип художника - активного участника соuиа.1истичесrюго стро

ите.1ьства, передового че.1овека своего времени, пропагандиста, борца i3a де.10 

коммуниiJма. 

Б.1аготворное в.1ияние советской действите.1ьности косну .1ось всех видов 

художественной ку.1ьтуры. Д.1я раi3вития архитектуры, которая в 20-х годах 

находишсь под iJаметным в.шянием форма.1иi3ма, бо.1ьшое iJначение име.1и при

нятые в 1931 году решения п.1енума Центра.1ьного Комитета партии, опреде.1ив

шие программу строите.1ьства новых и реконструкции сушествуюших городов, 

строите.1ьства метро, работы над проектом Дворца Советов и т. д. 

К нача.1у 30-х годов художественной практике во всех видах искусст

ва уже не соответствова.1и старые органи;1ационные формы.  Рамроб.1енность 

раiЗJ:Ичных группировок тормоiJи.1а да.1ьнейшее раiJвитие художественной 

ку.1ьтуры. 

Первой попыткой сп.1очения советских художников бы.1а органиi3ация в 

1930 году Федерации объединений советских художников (ФОСХ). Однако 

Федерация, куда входи.1и самые раi3.1ичные по своим устрем.1ениям группиров-

1ш, между которыми и внутри которых все еше продо.1жа.1ась борьба, окаi3а.1ас1, 

нежиiJнеспособной. 

Не ста.1а действенной органиiЗЩ.!Ией и ВОiJникшая в 1931 году Российская 

ассоциация про.1етарских ху.д;ожников (Р АПХ). 

В обстановке обостренной кшссовой борьбы и решите.1ьного наступ.1ения 

на си.1ы старого, капита.1истического обwества естественной 6ы.1а потребность 

всех советских художников, поставивших свое искусство на с.1ужбу соuиа.1исти

ческой рево.1юuии, объединиться, сп.1отить свои си.1ы с тем, чтобы бо.1ее ;эффек

тивно участвовать в борьбе i3a построение социаJ:ИiJМа в нашей стране. Но 

под.1инному объединению художественных си.1 меша.1и противники правдиво

го искусства. Обосновавшись в РАПХ, они стреми.1ись оторвать художников

rшммунистов от беспартийных. Грубо искажая установки партии об отношении 

Б художественной инте.1.1игенции, руководите.1и Р АПХ насажда.1и в Ассоuиаuии 

нетерпимость, кастовую ;iамкнутость, групповшину, подменяя воспитате.1ьную 

23 Том XI 
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работу и ра�виtие 1творчес1юА инициативы cpeдtt художников груьым ад.мипiiстрИ

рованием. 

Теоретическая п.штформа Р АПХ во многом бы.ш свя�ана с теми ошибочны

ми тенденuиями, которые особенно ярко прояви.1ись в деяте.1ьности про.1еткуль

тов и снова оживи.1ись в конuе 1 920-х годов в свя�и с деятельностью объеди

нения « Октябрь» .  Как в РАПХ, так и в объединении « Октябрь)) по.1учи.1а рас

пространение мыс.1ь о том, что со�дате.1ями про.1етарского искусства могут бып. 

то.1ько истинные пролетарии по своему социальному происхождению. Ленинсrшй 

принцип народности искусства бы.1 �аменен шумихой вокруг «при�ыва удар

ников)) в искусство. 

Другой стороной вредной деяте.1ьности руководства Ассоциаuии бы.10 нигилп

стическое отношение к художественному нас.1едию. Де.1ая своей опорой вульгарную 

СОJ!ИО.1огию в искусство�нании и I\ритике, руководите.1и Р АПХ обълв.1я.1и вели

ких мастеров прош.1ого « прислужниками цари�ма», « идео.1ога:t\IИ))  буржуа;Jин, 

ку.1ачества и « ра�облача.1и» их как к.1ассовых врагов. 

В вульгарно-социо.1огическом искусство;Jнании процветал формалистиче

ский метод. Историю искусства ву.1ьгарные соuио.1оги (В. Фриче, Б. Арватон, 

В. Иоффе и другие) рассматрива.1и как проuесс, це.1иком соответствуюwиii тех

нико-;экономическому ра�витию обwества. На ;этом основании ву.нгарные социо

.1оги приходи.1и к утверждению, что высшим достижением искусства че.1овече

ства лв.1яетсл буржуа�ное искусство ;эпохи империа.1и�ма, что, в свою очеред1., 

ве.10 к попыткам навя�ать про.1етариату антинародные вкусы, к ;аwите ;эБс

прессиони;Jма, куби;Jма и тому подобных упадочных течений. 

Реви;Jуя .марксистсБо-.1енинское учение об искусстве как одной и;J форм 

идеыогии, Боторал лишь в конечном счете опреде.1лется материа.1ьными ус.10-

ниями жи;Jни обwества, ву.1ьгарные соuио.1оги выводи.1и лв.1ения искусства не

посредственно и� ра�витил прои�водите.1ьных си.1, опошлял учение историче

ского материа.1и�ма. 

Подвергнув ра�грому ву.1ьгари;Jаторские концепции таких историков и СОJ!ИО

.югов искусства, как Фриче, Перевер;Jев и другие, партия нанеща сокруши

те.1ьный удар по ву.1ьгарной социо.1огии в об.1асти истории и Бритики и;Jобра

;ште.1ьного искусства. 

Выступ.1енил партийной критики бы.1и направ.1ены против тех враждебных 

« теорий» в искусстве, которые по.1учи.1и распространение в свл�и с обострением 

к.1ассовой борьбы в период ра;Jвернутого наступ.1ения социа.1и�ма по всему 

фронту. Именно в ;это вре:мя партия пове.1а п.1аномерную борьбу со всево�мож-
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ными идео.югическими и.зврашениями на фронте художественной ку.1ьтуры, �а 

объединение всех прогрессивных си.1 в искусстве. ;3наменате.1ьным в ртом отно

шении бы.ю постанов.1ение ЦК ВКП(б) «0  п.1акатной .1итературе» (от 1 1  марта 

1931 г.). 

В постанов.1ении ЦК ВКП(б) 1 931 года предусматрива.1ись органи,зационные 

мероприятия, направ.1енные на повышение « идео.1огически-художественного 

Rачества п.1аката и картин» и на уси.1ение контро.1я широкой обwественности 

над качеством картинно-п.1акатной продукции. Центра.1ьный Комитет партии 

Бонстатирова.1, что ни,зкий идейно-художественный уровень и отсутствие обwе

ственного контро.1я над рТОЙ продукцией приве.1и к выпуску «,значите.1ьного 

процента антисоветских п.шкатов и картин>> 1 •  Партия, таким обра.зом, укаi3ыва.1а 

на тесную Вi3аимоi3ависимость идейно-по.штического содержания искусства и 

художественной формы. 

Успехи советского искусства, достигнутые ,за первые пятнадцать .1ет совет

ской в.1аст11, да.1ись не.1егко. Ра,звиваясь по пути идейности, реа.1иi3ма и народ

ности, передовое советское искусство боро.юсь с враждебной буржуаi3ной идео

.югией, с форма.1Иi3МОМ, натура.1и,змом и другими антиреа.1истическими течения

ми. В конечном счете успехи искусства бы.1и ре,зу.1ьтатом уси.1ий всей массы 

советских художников, постоянно ИiJучавших ЖИiЗНЬ и учившихся у ЖИiЗНИ, 

ов.1адевавших мастерством на основе ,замечате.1ьных реа.1истических традиций. 

Раi3умеется, художественная практика 20-х годов еше да.1еко не отвеча.1а 

тем высоким требованиям, которые предъяв.1я.1ись искусству Коммунистической 

партией. Но .1иния ра,звития бы.1а опреде.1ена четко и ясно. 

Партия поддержива.1а реа.1истическое искусство. Прои,зведения советских 

художников-реа.шстов приобрета.1ись дворuами Rу.1ьтуры, к.1убами, му,зеями, 

а также раiJ.1ичными другими государственными учреждениями; органиi3овыва.1ись 

бо.1ьшие художественные выставки, приуроченные к юби.1ейным датам в истории 

Советского государства и Советской Армии, проводи.1ись многочис.1енные кон

курсы на ску .1ьптурные памятники и т. д. 

Построение рКОномических основ соuиа.1истического обшества в СССР, рост 

ку.1ьтуры, повышение со,знате.1ьности советского народа по,зво.1и.ш партии поста

вить перед искусством новые ,задачи, ука,зать ему новые высокие uе.1и. В 1 932 году 

XVII партийная конференuия выдвину.1а в качестве основной по.штической 

i3адачи « преодо.1ение пережитков капита.1и,зма в рКОНОМИl\е и со.знании .1юдей, 

1 Си. кя. : сО партийкой и советской печати•, стр. 407, .ЮS. 
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превращение всего трудщцегосл насе.л:енил страны в со.знате.л:ьных и активных 

строите.л:ей беск.л:ассового социа.л:истического обшества» 1• Этот при.зыв прямо 

относи.л:сл и к деяте.л:лм искусства, .занявшим в советском обwестве такое по.л:о

жение, какого они никогда не име.л:и и не мог.л:и иметь в обшестве буржуа.зном. 

По.л:итическое просвешение масс, воспитание Боммунистической со.знате.л:ьности, 

и,зображение того нового, передового, что во,зниrшет и имеет будущность в ж щти 

советских .rюдей, - все рТО стави.л:ось в центр внимания художников. 

Особое ,значение д.л:л всего да.л:ьнейшего ра.звитил искусства име.л:о поста

нов.л:ение ЦК ВКП(б) от 23 апре.л:я 1 932 года «0  перестройке .л:итературно

художественных органи.заuий» .  Постанов.л:ение рТО лви.л:ось важной вехой в ра;{

витии .л:итературы и искусства. В нем наш.л:а ясное выражение по.зиuия партии, 

которая осуди.л:а деяте.л:ьность идео.л:огов Р АПП и других б.л:и.зких ей группиро

вок. Вместе с тем постанов.л:ение рТО отвеча.л:о на.зревшей у передовых советских 

художн:Иков потребности объединиться ради достижения обшей uе.л:и - с.л:ужить 

своим творчеством народу, государству рабочих и крестьян, де.л:у соuиа.л:исти

ческого строите.1ьства . .ЖиБвидирул многочис.л:енные художественные объедине

ния, подменявшие творческую работу групповой борьбой, и объединял всех 

художников, « поддерживаюших п.л:атформу Советской в.л:асти и стремлшихся 

участвовать в соuиа.л:истическом строите.л:ьстnе» 2, в единый сою.з советских 

художников с коммунистичес1юй фракцией в нем, партия устраня.л:а тем самым 

причины, тормо.зившие да.л:ьнейшее ра.звитие советского искусства. 

В постанов.л:ении ЦК ВКП(б) говорится: 

«ЦК констатирует ,  что ;3а пос.1едние годы на основе ;3начите.1ьных успехов со
uиа.1истического строите.1ьства достигнут бо.1ьшоit как ко.1ичественныit, так и каче
ственныit рост .1итературы и искусства . 

. . . В настощ!;!ее время, когда успе.1и уже вырасти кадры про.1етарскоit .1итературы 
и искусства, .Выдвину.1ись новые писате.1и и художники с ;iаводов,  фабрик, ко,11хо;3ов ,  
рамки сушествуюших про.1етарских .1итературно-художественных органи;iаuиit (ВОАПП, 
РАПП, РАПМ и др. )  становятся уже у:iкими и тормомт серье;iныit ра;iмах художест
венного творчества. �то обстояте.1ьство со;цает опасность . . .  отрыва от по.1итических 
;iадач современности и о т  ;3начите.1ьных групп писате.1еit и художников, сочувствую
ших соuиа.1истическому строите.1ьству. 

Отсюда необходимость соответствуюшеit перестроitки .1итературно-художествен
ных органи;iаuиit и расширения ба;iы их)аботы» 3• 

1 «КПСС в ре;30.1ю,uиях и решениях съемов, хонференuиii и д.1ену.111ов ЦК», ч. 11, [М.], 1953, стр. 693. 
2 «0 перестройке .1итературно-художественных органи;3аuиii». (Постанов.1еиие ЦК Вl\П(б) от 

23 апре.1я 1932 г.).- J3 к!J. :  «9 щ1ртиi11ой и советско.И печати», стр. 431 . 
3 Там же. 
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ПостановАение ЦК ВКП(б) 1 932 года сыграАо огроl\tную роАь в даАьнейшеl\l 

творческом подъеме нашего искусства, в мобиАщ�ации всех советских худож

ников на решение ;задач социаАистического строитеАьства. Оно явиАось необхо

димой органи.зационной предпосыАкой дАЯ начаАа нового рТапа ра.звития совет

ского исБусства. 

Идейно-теоретической предпосыАкой даАьнейшего ра.звития художественной 

куАьтуры стаАо опредеАение метода советского искусства - соuиаАистического 

реаАи.зма. 

«СоциаАистический реаАи,зм . . .  требует от художника правдивого, историче

ски-конкретного и.зображения действитеАьности в ее ревоАюционном ра.звитии. 

При ртом правдивость и историческая конвретность художественного и.зобра

жсния действитеАьности доАжны сочетаться с .задачей идейной передеАки и 

воспитания трудящихся в духе социаАи,зма» 1• В рТОЙ ясной и Ааконической 

форму .1е, и,зАоженной в У ставе Сою.за советских писатеАей, .закАючен основной 

принцип марксистско-Аенинской рСтетики - понимание искусства как могучего 

идейного оружия по.знания и ревоАюционного преобра.зования мира. 

Принuип социаАистического реаАи,зма быА выдвинут партией в тот момент, 

когда в нашей стране .завершаАось строитеАьство фундамента социаАи,зма, когда 

саl\Ю:Й жи.знью быАи соманы предпосыАки дАя расцвета социаАистической 

БуАьтуры. 

Борьба .за правдивое и.зображение жи.зни, .за г Аубокое раскрытие идейного 

смысАа совершаюшихся событий, .за ревоАюционную устремАенность в будушее 

составАяет основное содержание 1советского искусства с самого начаАа · его ра.з

вития. ОпредеАение ·метода социа.rистического реаАи,зма быАо теоретическим 

обобwениеl\1 опыта, накопАенного советской художественной ку Аьтурой. Ра.зра

ботка и уг АубАение ртого метода явиАись программой бу дуwего ра.звития 

советского искусства. 

J «Всесою;эиый съе;эд советских nисате.1ей&. Стенографический отчет. М., 1 934-, стр. 716 . 
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ж и в о п и с ь  

Р. С. Jf а у ф м а н, 

--

в 
период восстанов.1ения народного хо.зяйства и широчайшего хо.зяйствен

ного и ку .1ьтурного строите.1ьства бо.1ьшие перемены претерпе.10 все 

с.1ожное, многообра.зное де.10 просвещения и идейного воспитания 

народных масс, а вместе с ним, как его органическая часть, и искус

ство. В 1922 году XI съе.зд партии выдвину.1 новые .задачи в об.1асти идео

.1огической работы. Чере.з год ХН съе,зд приня.1 решение «ра.зработать и про

вести ряд мер д.1я перехода от митинговой агитации к массовой пропаганде» 1 •  

Партия придава.1а бо.1ьшое .значение г.1убокому и.зучению и правдивому и.зобра

жению жи.зни, ра.зностороннему отображению в искусстве ве.1икнх перемен, 

происшедших в стране, пока.зу нового общественного ук.1ада и ростков нового 

быта, воссо.зданию героических страниu рево.1юuии и гражданской войны, рас

крытию обра.за нового че.1овека, вышедшего и.з массы рабочих и крестьян, 

нового героя - борuа и строите.1я. 

В годы гражданской войны среди всех видов и.зобра.зите.1ьного искусства 

первое место .занима.1 по.1итический п.1акат, теперь же вперед выдвину.1ась 

живопись. 

Широкие перспективы, открывшиеся перед живописью, приве.1и к ожив.1е

нию деяте.1ьности ее мастеров. Ра.змежевание художественных си.1, которое 

намети.1ось ewe раньше, становится теперь явным и требует своего органи.за

uионного оформ.1ения. Понимание на.зревшей необходимости по-новому построить 

1 •КПСС • ре:sо.аюuвах в решениях съецов, Боифереиuвl в n.aeHJllOB ЦК•, 11. 1, стр. 740. 
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х.у доiRественную жи.знь спосо6ствова.ю во,зникновению множества новых органn

,заций, воскрешению старых объединений художников и т. п .  

Так, еще в 1 921 году бы.ш сде.шна попытка во.зродить художественные 

выставки под на.званием «Мир искусства)) ,  объединив на них всех наибо.ше 

и,звестных художников ра,зных направ.1ени:й и та.1ант.1ивую мо.1одежь 1• Ра,здирае

мое внутренними противоречиями, рТО объединение распа.1ось пос.1е первой же 

выставки, ибо, .1ишенное единства це.1и и принципиа.1ьных установок, поставив

шее своей ,задачей примирить все направ.1ения, оно ш.10 вра.зре.з с тем проuес

сом ра,змежевания художественных си.1, которое бы.10 характерно д.1я нача.1а 

1920-х годов. Такая же судьба постиг.1а предпринятую чере.з по.1тора года 

попытку воскрешения Сою.за русских художников, так как и в его рядах не бы.10 

до.1жного единства. 

В 1921 году небо.1ьшой группой мо.1одых художников, кончивших Свобод

ные художественные мастерские, бы.ю органи,зовано обшество «Бытие)) .  Выражая 

протест против крайностей форма.1и,зма, « пришедшего . . .  к 110.1ному отриuанию 

станковой живописи и ее соuиа.1ьного ,значения» 2, рТО объединение, однако, ока,за

.1ось не в состоянии выработать ско.1ько-нибудь опреде.1енную рСтетическую про

грамму и ,занять передовую по.зиuию в советском искусстве. Выставки «Бытия», про

сушествовавшего нес1ю.1ыю .1ет, ,значите.1ьной ро.1и в ра,звитии живописи 20-х 

годов не игра.ш.  

Осенью того же 1921 года в Москве во,зник.1а еше одна орrани.заuия мо.10-

дых художников - Новое обшество живописuев (НОЖ), состоявшее и,з недавних 

приверженцев беспредметного искусства. Это обшество дек.1арирова.10 ра,зрыв с 

абстрактным форма.1и,змом ради вступ.1ения на путь «живописи предметной и ре

а.1истической» 3• Выставка рТОЙ группировки, устроенная в конце 1 922 года, 

свидете.1ьствова.ш о том, что до ясного осо,знания обшественных ,задач советской 

живописи ее участники еше не дош.1и; прои,зведения, на ней пока,занные, не 

,затрагива.1и серье,зных вопросов жи,зни. На выставке НОЖ цари.1 ку.1ьт при

митива. Естественно портому, что советская обwественность и печать отриuа

те.1:ьно ото,зва.1ись о ней. Спустя два года Новое обwество живописцев распа.1ось. 

Во.з.зрения многих художников бы.1и в тот момент еше да.1еки от реа.1и,зма. 

Об ;!ТОМ можно судить по дек.1арации объединения «Искусство - жи,знь» .  В своем 

1 Иниuиатором орrани;iаuии �того нового «Мира искусства» бы.1 И. Машков. 
2 «Ката.юг V выставки картин обшества художников «Бытия»». М., 1927, стр. 4-
з «НОЖ. 1-я выставка картин». М.,  1922, стр. 12. 
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программном документе 1 922 года художники, входившие в ;это объединение, 

писа.ш: « Наше искусство исходит и.з страстных потребностей души, собираюwей 

одиночные .жучи света, рассеянные реф.1ексируюwим l\IО,згом современностю> 1• 
Свою ;:Jадачу они виде.1и в том, чтобы у.1овить и выра;:Jить «бе,зотчетные го.юса 

природы, поднлвшиесл в ВЫСШ)'Ю сферу духовной жи,зни . . .  )) 2 Как ;эта сумбур

ная мистическая декшрацил, так и выставки ;этого объединения (принявшего 

в 1 924 году наименование «Маковец>> )  представ.1л.1и собой попытку сохранить 

по;:Jиции индивидуа.1и,зма и ;эстети;:Jма, попытку ;:Jамкнутьсл в своем 

ма.женьком мирке, укрыться от настойчивых требований лш,зни. Ведуwим 

художником и идео.жогом ;этой группы бы.ж рано умерший В. Чекрыгин. Многие 

его прои,зведенил бы.1и проникнуты туманной симво.1икой и упадочным настро

ением, прок.шмированными в дек.1арации «Маковца>> ;  однако иногда Чекрыгин 

поднима.жся до выражения под.жинной художественной правды, обнаруживал не

дюжинное дарование. Надо СIШ;:Jать, что некоторым участникам выставок «Ма

Бовца)) ,  хотя и их прои,зведения того времени не бы.ш свободны от в.шяния 

форма.1и,зма, бы.ж чужд бо.1е,зненный спиритуа.жи,зм. Такими художниками бы.жи 

С. Герасимов, М. Родионов, Н. Чернышев. В конце концов они выш.ш и.з 

«Маковuа)> ,  что приве.жо к распаду ;этой группировки. 

В ус.1овиях щша, когда ста.1и намечаться при.знаки воскрешения упадочного 

буржуа,зного ис1\усства с его ку.1ьтом индивидуа.жи;:Jма, мистики и ухода от дей

ствите.1ьности, насуwной потребностью художественной жи,зни становится проти

водействие ;этим антиреа.1истическим тенденцияl\1. Одним осуждениеl\1 абстракт

ной живописи, не выдвигая при ;этом по,зитивной программы ра,звития советского 

искусства, уже не.жь,зя бы.10 ограничиваться. Сама жи,знь требова.1а объединения 

бо.1ее пос.1едовате.1ьных сторонников реа.1истического направ.1енил, способных 

применить в новых ус.1овиях творческий опыт, накоп.1енный передовыми совет

скими художниками на предшествуюшем ;этапе. 

Естественно, что ни самая идея такой художественной органщзации, ни, 

тем бо.1ее, ясное понимание ее ;:Jадач не мог.ли прийти ера.зу. Сначаш бы.1и пред

приняты попытки во,зобновить деяте.жьность старого Товариwества передвижных 

художественных выставок, что бы.:10 впо.ше ,закономерно. Традиции ;этой с.жав

ной органи,зации русских художников, ее до.1го.1етнля борьба - снача.1а с реак

uионным академи,змом, а ,затем с модерни,змом - в новой обстановке приобрета.1и 

1 «Маковсu)>, 1 922, .J';o 1 ,  стр. 4-. 
2 Таи .ze. 
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особый смыс.1. К концу 1 921 года группа передвижников реши.1а во;iродить 

Товариwество передвижных художественных выставок. 

20 февра.1л 1 922 года, пос.1е четырех.штнего перерыва в делте.tьности Това

риwества, в Москве откры.шсь 47-л передвижная выставка картин 1, лвившалсл 

несомненным свидете.1ьством укреп.1енил реа.шстического .1агерл. 

К открытию 47-й выставки бы.1а опуб.1икована «Дек.1арацил Товариwества 

передвижных выставок)) .  Напомнив о прош.1ом Товарщцества, передвижники 

писа.1и: «В настолwий момент . . .  Товариwество считает нужным поднять свое 

,знамл и б.шже подойти _к выпо.шению ,заветов своих .зачинате.1ей. Мы хотим с 

документа.1ьной правдивостью отра.зить в жанре, портрете и пей.заже быт совре

менной России и и,зобра.зить всю трудовJю жи.знь ее ра.зно.1шшх народностей:)) .  

В ,зак.1ючите.1ьных строках дек.1арации передвижники торжественно .запв.J;л.1и: 

«Мы широко открываем двери всем мо.1одым сишм, которым б.1и,зки наши стрем

Jения, и ,зовем их в рлды Товариwества д.1л ра,звитил и продо.пкенил строго 

реа.1истической шко.1ы живописи . . .  » 2 

;3наменате.1ьньш бы.1 широкий пока.з на ;этой выставке прои,зведений Н. Ка

саткина. Зтот художник, посвятивший свои наибо.1ее I\рупные прои,зведения 

нос.1едних пятнадцати .1ет теме рево.1юции 1 905 года, не име.1 во,зможности вы

ставJлть их в дорево.1юционное время. Пренебрежите.1ьное отношение к нему 

со стороны форма.шстов и.з Отде.ш и,зобра,зите.1ьных искусств Наркомпроса при

ве.ю к тому, что прои.зведенил Касат:кина не бы.1и пока,заны и в первые годы 

посJе рево.1юции. Полв.1ение на 47-й выставке картин Касаткина - ччшего, что 

l\Юг.1и тогда дать передвижники, - бы.10 очень своевременным. Соuиа.1ьная .за

остренность тематики, обра,зы рабочих, мотивы индустриа.1ьного труда, состав

.швшие содержание картин Касаткина, вы.зва.1и к ним живой интерес советского 

;iритеJл. 

В нача.1е 1 923 года Советское правитеJьство присвои.10 Н. Касаткину ,зва

ние народного художника респуб.1ики. Народный комиссар просвеwенил А. В . .ду

начарс1шй, выступал на чествовании старого мастера, на,зва.1 « .зна�ненатеJьным 

фактом)) прово,зг.1ашение его народным художником и при,зва.1 советсrшх ХJ

дожню;ов обратить особое внимание 1:1а ;эпоху передвижничества 3• В 1 926 году 

1 До 1917 года выетавки передвижников устраива.шсь ежегодно. ll редшеств) ЮЦ!ая, 4-6-я, выс•rа11ка 
бы.1а открыта в llетрограде в 1917 г" в Мос�;ве - в 1918 г .  

2 Дек.1араuия Товаришества передвижных выставок. -«Ката.�:ог 4-7-ii передвижной выставки �;артин». 
м., 1922. 

з «Четыре ГО,4а АХРР». м" 1926, стр. 20. 
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;1вания народного художника 6ы.1 удостоен также В. По.1енов, в 1927 году 

А. Архипов. Аетом 1926 года Советское правите.1ьство командирова.ю группу 

художников к И. Е. Репину в Куокка.1а д.1я :установ.1ения творческого обшения 

между деяте.1ями советского рса.1истического искусства и ве.1иким русским 

художником. Все ;эти факты свидете.1ьствова.ш о том, что советская в.шсть 

высоко цениш искусство передвижников и ориентирова.1а мо.1одых художников 

на да.1ьнейшее ра,звитие прогрессивных традиций идейного реа.1и,зма. 

Рассматривая 47-ю выставку передвижников, с.1едует подчеркнуть, что 

прои,зведений, свя,занных по своим темам и сюжетам с советской современностью, 

;1десь бы.10 еше немного (;этюды с натуры и портретные работы, г швным об

ра,зом С .  Ма.1ютина, А.  Моравова, П. Радимова, В. Крайнева, Е.  Каuмана, 

В. В. Мешкова; некоторые художники - В. Бакшеев, А. Корин 11 другие - бы.1и 

представ.1ены дорево.1юuионныl\ш работами). И все же выставка передвижников 

ста.1а важным ;этапом в формировании советской реа.1истической живописи. У ст

ройство ;этой выставки и февра.1ьс1шя дек.1арацил передвижников бы.1и весьма 

своевременны в тот момент. Это со всей очевидност1>ю пока,за.10 обсуждение 

47-й выставки, превратившееся в горячий диспут, где снова, как в годы граж

данской войны, сто.1кну.1ись два непримиримых .1агеря - сторонники реа.шстиче

ского искусства и форма.1исты. Но на ;этот ра,з иниuиатива бы.ш в ру1шх реа.1истов. 

Диспут помог бо.11>шинству художников укрепиться на по;шциях реа.�щ�ма. 

Вместе с тем вылви.1ись и некоторые с.1абые стороны выставки - отсутствие у 

ее участников единства uе.1и, робость в подходе к современности, нечеткость 

идейно-художественных принuипов, выраженных в февра.1ьсl\ой дек.1арации. 

Ста.10 ясно, что простого во,зрождения Товаришества передвижных выставок не

достаточно. И ;этот п.1ан, прив.1екший внача.rе ряд мо.1одых художников, бы.1 

пос.же диспута остав.1ен некоторыми участниками 47-й выстаnки 1, выдвинувши

ми идею со.здания новой органи.заuии художников-реа.1истов. 

Инициаторами ее со.здания nыступи.1и П. Радимов - по;эт и пей,зажист, сы

гравший перед тем .значите.1ьную ро.tь в во,зобнов.1ении деяте.1ьности Товари

шества передвижников, Е. Каuман - мо.1одой портретист, работавший до того 

в секции народных пра,зднеств Моссовета, и А. Григор1>ев - художник, провед

ший ряд предшествуюших .1ет на партийной работе. Их идел ера.зу же встре

ти.1а отк.1ик в среде московских художников. Так во;шикш Ассоциаuил худож-

1 В 1923 rоду бы.1а орrани;3ована nос.1едняя, 48-я выставка. Hn riтo.u дrятt'.1ьность Товаришества пе
редвижных художественных выставок ;3акончи.1ась. 
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пиков по и.зучению современного рево.1юционного быта. Первонача.1ьное на.звание 

;это весьма точно опреде.1лхо исходные по.зиuии сторонников реа.1истиче

ского пути советской живописи. Саман форма вновь появившейся художествен

ной органи;1ации бы.1а необычной в ус.1овиях того времени. Зто бы.1а не груп

пировка, не кружок, а объединение, рассчитанное на широкий круг участников . 

Вскоре пос.1е того как бы.ш со,здана Ассоuиация, она обрати.1ась .за советом и 

номщ.uью в ЦК РКП (6). Иниuиатива художников наш.1а там поддержку. Им но

советова.1и идти на .заводы, в рабочую массу, крепче свя.зать свою деяте.1ьность 

с рабочим к.1ассом, с народом 1•  
Весной 1922 года новое объединение приня.ю наименование « Ассоuиация 

художников рево.1юционной России» (АХРР) и сформу.1ирова.10 свое понимание 

современных ,задач искусства. Дек.шраuия Ассоциаuии художников рево.1юuион

ной России г .1аси.1а: 

«Великан Октлбрьскал рово.11юuил, несл освобождение творческим си.11ам народа ,  про
бу д11.11а самосо;щание наро,�ных масс и художников ,  выра;3ите.11еii духовноii ж11;3ни народа. 

Наш гражданскиii до.11г перед чо.ювочеством - художественно-документально ;3апо
чат.11оть во.1111чаiiшиii момент JJСтории в его рово.11юuионном порыве. Мы и;3обра;311м се
годнлшниii день : быт Kpacнoii Армии; быт рабочих, Rрестьлнство , делте.11еii рево.11юuи11 
11 героев труда. Мы дадим деiiствите.1ьную картину событиii ,  а не абстрактные и�мыш
.1онил, дискредитируюшио нашу рево.1юuию перед .1иuом международного про.1етариата. 

Старые, сушествовавшие до рево.1юu1111, группировки художников потерл.1п cвoii 
смыс.1,  граниuы между ними стер.1ись как в отношении идео.1огии, так и в о тноше
нии форм, - и они продо.1жают сушествовать то.1ько как кружки .1юдеii ,  свл;3анпых 
.1ишь персопа.11ьпоii свл;3ью, но лишенных вслкого идеологического обоснования 11 
содержанил. 

�то содержание в искусстве мы и считаем при;3наком истинности художественного 
прои;3веденил, а же.1ание выра;3ить ;это содержание ;3астав.1лет нас, художнико в  рево.1ю
uионноii России, о бъединиться, имел пере}( coбoii строго опреде.1енные ;3адачи. 

Рево.1юuионныii }(ень, рево.1юuиоппыii момент - героическиii день, героическиii мо
мент, и мы до.1жны теперь в монумента.1ьных формах сти.111 героического реа.1и;iма вы
явить свои художественные переживания. При;iнавая преемственность в искусстве и на 
основании современного миропонимания, мы, со;iдавая 1ЭТОТ сти.1ь героического реа.1и;i
ма, к.1адем фундамент обшемирового ;iдания искусства будушего, искусства бес
к.1ассового обшества»2• 

Дек.1арация АХРР представ.1лет собой, несомненно, один и.з интереснейших 

документов истории советского искусства. Опу6.1икованная всего .1ишь чере.з 

1 «Четыре года АХРР». стр . 33 - 34-. 
2 Там же, стр. 9. В состав.1еиии дек.1ара11ии АХРР nриии.иа.1и участие художники А. Григорьев, 

II. Р адимов, Е. Каuмаи, II. Шух.иив, Д. Ме.lЬвиков, искусствовед А. Сидоров. 
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три месяuа пос.1е 47-й выставки передвижников, она отрщш.1а по.зиuию бо.1ее 

активную и бо.1ее передовую, чеl\1 та, которая бы.1а сформу.1ирована в дек.1ара

!!ИИ передвижников. Программа АХРР не ограничива.1ась .1ишь общим при.зна

нием реа.1и,зма. Она бы.1а проникнута боевым духом борьбы против абстрактной 

живописи. В противовес форма.1истам она прово,зг.1аси.1а примат содержания и 

принuип преемственности в искусстве. Основанная на идее с.1ужения искусства 

освобожденному народу, она ориентирова.1а художников на воспрои,зведение того 

нового, что принес.1а с собою Ве.1икая Октябрьская социа.1истическая реnо.1юция. 

Программа мо.1одой Ассоциации в основных своих чертах явишсь ра,звитием тех 

во,з,зрений на советскую художественную ку.1ьтуру, которые пропагандирова.1ись 

партийной критикой и ра,зде.1я.1ись передовыми художниками еше на предыду

щем ;этапе истории Советской страны. J(ек.1арация АХРР помог .1а многим ху

дожникам осо,знать б.1ижайшие це.1и своего творчества и сыгра.1а по;этому сущест

венную ро.1ь в собирании прогрессивных художественных си.1, в борьбе с чуж

дыми реа.1и,зму тенденциями в искусстве. 

Ч.1ены то.1ько что во,зникшей Ассоuиации на,зва.ш реа.1и,зм своих будуших 

прои,зведений, к которому они стреми.шсь, героическим. Но, как вскоре пока

,за.1и выставки АХРР, почти всем их участникам, с.1ожившимся в годы осJ:аб.1е

ния традиций реа.ш,зма, ока,за.1ось трудно добиться героического ,звучания 

обра,зов . На первых порах ;этим художникам приш.юсь дово.1ьствоваться реше

нием бо.1ее скромных ,задач. Начав с ;этюдов и ,зарисовок на .заводах, 

они прежде всего стреми.1ись накопить материа.1, освоить новые, еше не и,зу

ченные яв.1ения современности. Испо.1ненные ими тог да с натуры портреты рабо

чих, бойuов Красной Армии, .заводские f)тюды, жанровые ,зарисовки и рСки,зы 

от.1ича.1ись непритя.зате.1ьной правдивостью. В рТИХ прои.зведениях не бы.10 

ничего героического. Прои,зведения же, построенные на принципах внешней ге

рои,зации, - такие картины нередко появ.1я.1ись на выставках АХРР-бы.1и да

.жеки от жи,зненной правды. 

Не впо.1не раскрытый в дек.1арации при.зыв к « художественно-документа.1ь

ному» отображению действите.1ьности также породи.1 трудности и ошибки в де

яте.1ьности ряда живописuев. 

Художественного мастерства, мастерства под.1инного реа.1и,зма - вот чего 

недостава.10 в тот момент многим и,з тех художников, БТО так убедите.1ьно суме.1 

сформу.1ировать « симво.1 веры» мо.1одого искусства. 

Бо.1ьшинство ч.1енов быстро ра,зросшейся Ассоциаuии состав.1я.1и живописцы, 

которые .1ишь не,задо.1го до ;этого вступи.1и в художественную жи,знь. То бы.1и 
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в первую очередь воспитанники московского У чи.шша живописи, ваяния и ,зод.

чества: Б. Иогансон, В. Крайнев, Д. Ме.1ьников, В. В. Мешков, Н .  Никонов, 

В. Пере.1ьман, Н. Терпсихоров, Б. Яков.1ев, В. Яков�ев и еше многие другие. 

С ними тесно бы.1и свя,заны В.  Журав.1ев- педагог и художник, ряд воспитан

ников петербJргской Академии художеств, живших в Москве и.1и вскоре приехав

ших туда, каR, например, П. Шухмин, Г. Савиuкий, Н. Бе.1янин, П. Котов, 

Ф. Модоров. В АХРР вош.1и мастера рево.1юuионной графики 1 905 - 1907 годов 

В. Сварог и Н. Шестопа.1ов. С 1 923 года на выставки АХРР ста.1 присы.1ать 

свои работы М. Греков. 

Естественно, что иниuиаторы со.здания новой художественной органи.заuии 

выступи.ш совместно со своими учите.1ями и другими художниками старшего 

поко.1ения, в прош.1ом свл.занными с Товаришеством передвижных художествен

ных выставок - Н. Касаткиным, С. Ма.1ютиным, В. Н. Мешl\овым, А. Мораво

вым, В. Бакшеевым, В. Бя.1ыниuким-Биру.1л .  

Пос.1е того каR Сою.з русских художников, устроив в 1923 году свою пос.1ед.

нюю выставку, распа.1ся, в АХРР вступи.1и А. Архипов, П. Петровичев и 

К. Юон. Отоше.1 от своих бывших товаришей по « Бубновому ва.1ету» и всту

пи.1 в 1924 году в АХРР И. Машков. С 1926 года на выставках Ассоциаuии 

ста.1и появ.1ятьсл работы А. Герасимова. 

Идеи, выдвинутые органи,заторами Ассоциации в МосRве, очень скоро наш.ш 

отк.1ик в Петрограде, где живописцы, стремившиеся к правдивому и,зображению 

жщши , раньше группирова.шсь вокруг Обwества имени Куинджи и Обwины 

художников. В петроградский фи.1иа.1 Ассоuиаuии вош.ш М. ·Ави.1ов, И. Брод

ский, Н. Дормидонтов, С. Карпов, В. Ку.знецов, С. Р,янгина, Е. Чепцов и дру

гие. К ним примкну .1и Б. Кустодиев и А. Ры.1ов. Фи.1иа.1ы АХРР во,зника.1и и 

в других городах респуб.1иБи. 

От всех объединений и группировок, с.южившихсл в те годы, Ассоциация 

от.1ича.1ась передовым характером своей идейно-по.1итической программы. 

Она прив.1ека.1а к себе и мо.юдых художников и.з объединений, во,зникших ранее 

и.1и одновременно с АХРР. Еше в первой по.1овине 1 920-х годов в Ассоциа_ 

цию переше.1 и.з НОЖ Г. Ряжский, и.з « Бытию> _ П. Соко.1ов-Ска.1я и Ф. Бого

родский. В течение трех .1ет АХРР ста.1а самым многочис.1енным объедине

нием ... ху дожников, в.1ияние которого рос.10 с каждой новой выставRой Ассоuиации. 

От.1ичите.1ьной
. 

чертой выставочной денте.1ьности Ассоuиации бы.1а ее 

крепкая свя.зь с советской общественной жи,знью. Так, 3-л выставка АХРР, 

на которой вторично бы.1и пока,заны прои.зведения Касаткина, а также iЭТЮды, 
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испо.шенные ч.1енами АХРР с натуры на .заводах и фабриках Москвы и Ка.зани, 

бы.1а приурочена к открытию V съема профсою.зов 1, 4-я выставка - к плти.1е

тию Красной Армии 2• Ч.1ены Ассоuиаuии приня.1и участие в се.1ьскохо.зяйствен

ной выставке 1 923 года, где их картины бы.1и пока.заны в «Уго.1ке Ленина» .  

Отмечавшемуся в 1 925 году двадuати.1етию рево.1юuии 1 905 года АХРР посвл

ти.ш 7-ю выставку. 

На первых трех выставках АХРР мог .1а пока.зать .1ишь .зарисовки, рТЮды, 

рСки.зы, с.1овом, первичный и очень сырой материа.1 j  рТО бы.10 обус.1ов.1ено труд

ностью ра.зработки новых тем и сюжетов, до того еше очень ма.10 и.зученных 

художниками. Рабочий быт, .заводская жи.знь, индустриа.1ьный труд - все рТО 

д.1л многих художников бы.10 новой неведомой 06.1астью. Между тем идея во.з

рожденил искусства реа.1истической картины, во.зникшая еще в годы граждан

ской войны, приобрета.1а теперь, с появ.1ением органи.зации художников-реа.1и

стов, все б6.1ьшую актуа.1ьность. На чествовании Н. Касаткина говори.1ось, что 

« на первый п.1ан выступает подготовка картины . . .  , а не рТЮда как фрагмен

та» 3• Ориентаuия на картину, посвященную актуа.1ьной советской теме, 

и самый термин « советская тематическая картина)) ,  во.зникший в рТО время, 

отража.1и рСтетическую программу передовых художников. 

В февра.1е 1 925 года в свя.зи с 7-й выставкой АХРР « Правда» отмети.1а 

« несомненный рост ква.1ификаuии ее участников» 4• « Правда» напечата.1а также 

стихотворение Демьяна Бедного, в котором порт, метко характери.зуя отде.1ь· 

ные картины, противопостав.1я.1 живопись художников АХРР буржуа.зному ис· 

кусству 5• 

Сб.1ижение художников с жи.знью, с народом, принесшее свои 11.1оды уже в 

самом нача.1е деяте.1ьности АХРР, ста.ю важнейшим фактором ра.звития реа.1и· 

стической живописи. Отмечая успехи художников на 7-й выставке, «Прав,11,а» 

1 Многие прои;iведения, пока;iанные иа 3-1 выставке АХРР,  бы.1и приобретены ВЦСПС д.1я вновь 
органи;iованного Му;iея труда, во г.1аве которого стоя.1 Н. Касаткин. Впос.1едствии художественные ко.1-
.1екuии ;�того :иу;iея бы.1и переданы в My;iel Рево.1юuии СССР, где вырос uе.1ый художественный отде.1, 
неоднократно приобретавший картины с выставок АХР Р.  В ГосударствеННJЮ Третьяковскую га.1.1ерею 
некоторые картины 20-х годов попа.1и ;iначите.1ьно nо;iднее н;i Му;iея Рево.1юuии СССР. 

2 К участию в ;�той выставке органы nо.1итуnрав.1ения Р ККА прив.1ек.1и также и некоторых худож
ников, ие входивших в Ассоuиаuию (Е. .!lансере, Н. У.1ьянова, К. Петрова-Водкина, графика Н. Куnрея
яова и др.). В nредис.1овии к ката.1огу выставка характери;iова.1ась как «первый опыт в об.1асти объеди
нения мастеров живописи и ску.1ьптуры ра;iных направ.1ений вокруг идеи художественного отражения 
;inoxи про.1етарской рево.1юuии . . .  » («Ката.1ог Художественной выставки «Красная Армия»». (М" 1 923]). 

3 А • .11 у и а ч а р  с к и й. Искусство и рабочий к.1асс.- В кн.:  «Четыре года АХРР», стр. 1 9, 
• «Правда», 21 февра.IЯ 1925 г. 
� «Правда», 6 :карта 1 925 г. 
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J«а�ыва.1а именно на рту особенность Ассоциации: « АХРР не по6оя.\ась iюс.1ать 

своих соч.1енов в поисках новых живописных ценностей не в му�ей и.1и �а гра

ницу, а на фабрики и �аводы, к бойцам Rрасного фронта, к героям труда, в 

ни�ы городской и деревенской бедноты» 1 • 

В 1925 году, пос.1е того как бы.ш опуб.1икованы воспоминания о 

В. И. Ленине К.1ары Цеткин, сохранившей ценнейшие выска�ывания ве.1икого 

вождя об искусстве, АХРР сде.1а.1а своим деви�ом бессмертные с.юва В. И. Ленина 

о народности искусства. Непосредственным отк.1иком Ассоциации на при�ыв 

партии сомавать прои�ведения, понятные ми.1.1ионам, бы.1 принятый в том же 

году постоянный деви� АХРР: « Искусство в массы» .  

Важным ртапом в ра;Jвитии искусства АХРР бы.1а 8-я выставка - «Жи;шь 

и быт народов СССР» (1926 г.). Многие художники по.1учи.1и в свщш с подго

товкой рТОЙ выставки командировки в ра;i.1ичные районы страны д.111 собирания 

материа.1а и и�учения ЖИ;iНИ народа. 

Крупным событием в ра;iвитии советской живописи яви.1ись две юби.1ейные 

выставки, устроенные в нача.1е 1928 года. Одна И;i них демонстрирова.1а про

и�веденил, выпо.1ненные ху дожинками всех направ.1ений к десяти.1етию Ве.1икой 

Октябрьской социа.1истической рево.Iюции. На другой, посвяшенной десяти.Iе

тию Красной Армии, преоб.Iада.Iи работы Ч.Iенов АХРР, но выстав.1я.1ись также 

прои;iведения отде.1ьных художников И;i других объединениii2 .  

К концу 20-х годов Ассоциация ста.1а ра;iветв.1енной органи;iацией, имев

шей фи.1иа.1ы во многих городах Российской федерации, а также на Украине, 

в Бе.1оруссии, Гру�ии, А�ербайджане, У �бекистане. При АХРР сформирова.1ось 

художественное объединение мо.1одежи. Ассоциация име.1а свое имате.1ьство, 

биб.1иотеку, студию и другие вспомогате.1ьные учреждения. АХРР сома.1а 

Обwество художников-самоучек (ОХС) и много сде.1а.1а д.1я укреп.1,ения самодея

те.1ьного и�обра;iите.1ьного искусства в .стране 3• Все рТО придава.ю деяте.1ьности 

I «Правда», 21 февра.1я 1 925 г. 
2 llрои;3ведения, ;шспонированные н а  выставке десяти.1етия Красной Армии, бы.1и со;3даны 110 еди

ному ;3аранее ра;3работанному тематическому 11.1ану и в бо.1ьшей своей части посвяшены событиям граж
данской воiiны. Ор1 ани;3ованная в основном си.1ами АХРР, ;эта выставка часто именуется в .1итературе 
110 вопросам советского искусства 10-й выставкой Ассоuиаuии. 

3 В мае 1928 года в Москве состоя.1ся Первый всесою;3ный с·ье;3д Ассоuиаuии. Съе;3д приня.1 новую 
дек.1араuию и ряд решений, в которых первонача.1ы1ая программа Ассоuиаuии бы.1а ра;3вита и расши
рена на основе шести.1етней творческой практики и в соответствии с теми новыми требованиями, кото
рые выдвиrа.1а ЖИ;3НЬ. Съе;3д постанови.1 переименовать Ассоuиаuию художников рево.1юuион11ой России 
(АХРР) в Ассоuиаuию художииков Рево.1юuии (АХР), ибо ;3а прошедшие с момента ее во;3никновения 
1·оды Ассоuиаuия и;3 небо.1ьшой орrани;3аuии р)·сс1шх художников преврати.1ась во всесою;311ое объедине
ние. (В да.1ьнейшем в тексте тома Ассоuиаuия в uе.1ях единообра;3ия будет на;3ываться АХР .- Ред.) 
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АХР характер широкого движения советской художественной инте.1.шгенции, 

тесно свя;занного с ку .1ьтурной рево.1юцией и в.1иявшего на ту часть худож

ников, которая пыта.1ась найти самостояте.1ьные пути решения ;задач, выдвину

тых жи;знью перед советскими художниками. 

1\ ртому времени в Москве и Ленинграде с.1ожи.юсь неско.1ыю художе

ственных группировок, чьи программные установки, касаюwиесн вопросов 

творческого метода и отношения к ку.1ьтурноl\1у нас.ш.11.ию, сушестnенно от.ш

ча.шсь от творческих принципов АХР. 

В противовес выдвинутой АХР программе ра;звития советской живописи на 

основе традиций идейного демократического искусства прош.1ого, в первую оче

редь передвиж ников, дек.1арации других группировок свидете.1ьствуют об их 

ориентации на ра;з.1ичные направ.1енин ;западноевропейской живописи конца 

XIX - нача.1а ХХ века. Д.1н художников, чье творчество года:ми ск.1адыва.1ось в рус.1е 

того и.1и иного течения предрево.1юционной поры, естественным бы..10 стрем

.1ение применить и;з.11.авна привычные приемы живописи .11..1я воп.1щцения новых 

и,11.ей:. Тот же путь и;збра.1и их ученики, мо..10.11.ые живописцы, воспитанные в те 

го.11.ы шко.1ой на принципах форма.ш;зма. Ког.11.а критика при;зыва.1а ху.11.ожни1юв 

сле,11.овать по пути при.южения « форма.1ьных .11.остижений, ,11.обытых ;за годы иска

ний, к рево.1юционному « со.11.ержанию)) ))1,  она .1ишь теоретически выража.1а то, что 

уже соверша.1ось в жи;зни искусства. 

Конечно, и,11.ти к искусству и,11.ейному и жи;зненному от живописи бе;зы.11.ей

ной и ,11.а.1екой от наро.11.а бы..10 очень тру.11.но. Противоречия и ра;ючарования 

ждавшие ху.11.ожника на pTOl\I пути, смог.1и прео.11.о.1еть .1ишь .1ю.11.и бо.1ьшого упор

ства и не,11.южинного та.1анта. Многие и;з живописцев, и;збравших рТОт путь, так 

и не .11.осrиг .1и uе.1и. 

Каж.11.ая группировка бы.1а ограничена небо.1ьшиl\1 кругом художни

г.ов, свщшнных общностью шко.1ы и.1и ху.11.ожественных тра,11.иций, в;заимными 

симпатиями и.1и .11.авними товариwесБИl\IИ отношениями. 

Так, например, во;зниБшее в 1925 го.11.у объе,11.инение «Московские живопис

цы)) с.1ожи.1ось вокруг основного я.11.ра бывшего « Бубнового ва.1ета)) .  Кроме 

П. l\онча.1овского, А. Куприна, А. Jiенту.1ова, А. Осl\1еркина, В. Рож.11.ественского 

и Р. Фа.1ька, в него ВХО,11.И.IИ И. Грабарь, r. Шега.1ь и .11.РJГИе худоЖНИliИ. 

В 1926 го.11.у почти вся рта гру1ша вош.1а в АХР и приня.1а участие в выставке 

«Жи;знь и быт наро.11.ов СССР)) ,  но вскоре ПОКИНJ.lа Ассоциацию и, соединившись 

I Я. Т у г  е н д х о  .1 ь д .  ИскJсство Октябрьской �шохи, стр. 32. 
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с ушедшими и.з «Маковца» С .  ГерасИ�ювым, Н .  Чернышевым и другими, обра

.зова.ш Обшество мос1ювс1шх ху,11.олшиков (ОМХ), к которому примкну.1 и Н .  Кры

мов. На ,11.анной ста,11.ии се.занни;iм уже переста.1 быть госпо.11.ствуюшей тра,11.ицией 

в творчестве ху.11.ожни1юв, ранее прина,11..1ежавших к « Бубновому ва.1ету)) .  Участники 

;этого нового объе,11.инения ш.1и своими путями к реа.1:истическому мето,11.у. 

Менее прочно бы.1и свя.заны меж.11.у собой живописцы и.з объе,11.инения « Че

тыре искусства)) ,  на выставках которого появ.1я.1ись прои,зве,11.ения сто.1ь ра,з.1ич

ных ху,11.ожников, как П. Ку.знецов, В. Лебе,11.ев, К. Петров-Во,11.кин, К. Ма.1евич, 

М. Сарьян, Н. У .1ьянов и многие .11.ругпе. 

Бо.1ее опре.11.е.1енный творческий 06.1ик име.10 Обшество художников-станковис

тов (ОСТ), обра.зованное в 1 925 го,11.у группой мо.10,11.ых ху,11.ожников в Москве 1 •  ;3,11.есь 

нача.ш свой путь П. Ви.1ьямс, А .  Гончаров, А. Дейнека, Н. Денисовский, Е. ;3ер

нова, Ю. Пименов, А. Тыш.1ер, Н. Шифрин, по.з.11.нее Ф. Антонов, Г. Нисский 

и .11.ругие. С ними выстав.1я-1 свои картины 0,11.ин и.з их учите.1ей по ВХУТЕМАС 

Д. Штеренберг. На.звание, принятое ;этой группировкой, ука.зыва.10 на противо

,11.ействие ее участников тен,11.енциям отрицания станковой картины, весьма си.1ь

ньш в го,11.ы их учения. Сре.11.и ху,11.ожников всех объе,11.инений (кроме АХР) именно 

деяте.1и общества станковистов 60.1ьше всего бы.1и привержены к советской 

тематике. Стрем.1ение ;этих ху.11.ожников отра;шть в своих прои.зве.11.ениях миро

ошуwение современного че.1овека, их интерес к мотивам горо.11.ской жи.зни, 

к ин.11.устриа.1ьным мотивам, со.11.ержа.ш в себе по.южите.1ьные моменты. Одна.ко 

их картины, в особенности на первых порах, от .1ича.1ис'ь весьма схематичной, 

жесткой и п.1оскостной формой, а нере.11.ко приобрета.1и черты ;экспрессиони.зма 2• 

В ;этих трех объе,11.инениях группирова.1ись наибо.1ее ;шачите.1ьные си.1ы, не 

входившие в АХР, но,  кроме них, в 20-х го,11.ах сушествова.10 еше нес1ю.1ько 

художественных органи,заций, как, например, « Жар-цвет»,  к которому тяготе.1и 

ху,11.ожники, неког,11.а 6.1и.зкие к «Миру искусства)) (ви,11.ной фигурой сре.11.и них 

бы.1 К. Богаевский), и.1и .1енингра.11.ское объе,11.инение мо.10,11.ых живописцев « Круг 

ху,11.ожников)) (В. Паку.1ин, А. Пахомов, А. Самохва.юв и другие), по творческим 

устрем.1ениям во многом 6.1и.зкое московскому Обшеству станковистов, и ря.11. 

,11.ругих. 

1 Органи;iаuии ОСТ предшествова.1а «диск}ссионная выставка» (1924 г .), где бы.10 обнародовано не• 
ско.tъRо программных доRументов (см. «Советс:�;ое ис:�;усство ;ia 15 .1ет. Материа.1ы и до:�;ументаuию>. М.- .J. ,  
1933, стр. 313-318). 

2 На ту 11 астъ мо.1одых мосRовс:�;их художни:�;ов, которые объедини.1исъ в Об:ш;естве станковистов, 
видимо,  oкa;ia..i:a в.1ияние органи;iованная в Москве в 1 924 году «1-я всеоб:ш;ая германская художественная 
выставRа», где бы.ш представ.1ены прои;iведения немеuких ;эRспрессионистов. 
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В середине 20-х годов, когда с.южи.шсь 1ючт11 все на;·шанные груrшировrш, 

каждая и.з них, отстаивая свой путь ра.звития живописи и свою .шнию в во

просах нас.Iедия, противопостав.Iя.Iа себя АХР, что приве.ю к поJ:ярщшuии худо

жественных си.1, к борьбе между Ассоциацией и другими группировками. 

По.зиции АХР в рТОЙ борьбе быJ:и несомненно боJ:ее прогресспвнымн. 

СтремJ:ение ее чJ:енов быть понятнымп массам, отра.зить в своих картинах ны

нешнюю жи.знь советских J:юдей и их ревоJ:юционную борьбу в 11рош.ю�1 не 

мог.Iо не встретить широкого откАика и одобрения. На выставки АХР поше.1 

новый .зритеАь, массовый, народный .  То бы.tа серье.знап победа Ассоuиацнп. 

Но и в ее деяте.1ьности име.ш место серье;lные ошибки . 

А. В . .Iуначарский, умевший прко форму.1ировать uе.ш советс1юго 11сI\)·сст1ш н 

намечат1, пути их достижении, свопмн стат1>пм11 и выступ.1енинм11 помога.I А ссо

циации идти вперед, .зщциwаJ: ее от нападок противников реаJ:и.зма н в то же 

времп .забоииво ука.зыва.1 ее ч.1енам на недостатки их прощшедений. Н 1924 году, 

касаясь выставок АХР, он писа.1: « Художник не .зеркаJ:о, художник - ;1ТО твореu, 

он доАжен вернуть миру его обра.з претворенным в своем горне мысАитеJ:л 1 1 

норта. Зтого почти никогда нет))1 • В др)то:й статье, относяшейсн к тому же 

1924 году, .Iуначарский говориJ:, что ч.1ены Ассоциации « с.1ишком нри.шп.ш 1\ 

внешним формам действитеJ:ьности»2• Бо.1ее чуткие к гоJ:осу критики художни

ки - чJ:ены АХР сумеJ:и присАушатьсн к рТИМ .замечаниям и 11реодо.1ева.ш 

с.1абости своего творчества, но недостатки, на.званные .Iуначарским, e1.ue до.1го 

с1ш.зыва.жис1, в прои.зведенинх художников Ассоциации. 

Д.жя ч.женов АХР серье.зную опасност1, представJ:н.1 натура.жи;iм. Прежде 

всего они опо.1чи.жись против форма.ш.зма, как врага открытого, пнного, н 

;1ТО бы.ю совершенно естественно. С натура.Iи.змом же в первые годы борьба 

не ве.1ась вовсе, да и 110.зднее ве.шсь менее пос.жедовате.жьно. 

Достоинства и .засчги художников, входивших в АХР, пopoii бывает трудно 

отде.жить от С.Iабостей и недостатков, сопровождавших их депте.1ьност1, .  Отвер

ган всякого рода домыс.Iы там, где требова.юсь и.зученпе жи;шп, ч.1ены Ассо

uиаuии со.зда.жи ряд рТЮдов и картин, в которых отра.зп.1ись черты нового, советского 

че.Iовека, советс1юго быта и т. д. ,  но с другой стороны 

чаJ:п, как в их собственной среде распространя.1ос1. 

натуры, а то и фотографии. 

1 А .  В. �1 у н а ч а р  с к 11 ii. Стать11 ofi искусств!', стр. 338. 
2 Там же, стр. 349. 
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Испо.шение картин на ,зака;-J по ;-шданным темам сыгра.ю на том рТапе 

110.1е;шую ро.н, в ра,звитии советского искусства, помогая художникам осваивать 

новые темы и побуждал их искать средства выражения бо.1ьших общественных 

идей. Но в то же время среди ч.1енов АХР бы.1и и такие художники, чьи тема

тические Бартины обнаруживали одно лишь равнодушное ремесленничество. ;3.ю

употре6.1ение фотографией бы.10 тесно свя,зано с рТОЙ тенденцией. 

Иные ч.rены Ассоциации бы.ш сБ.1онны считать себя обладате.1ями монопо

.нш на реа.ш,зм. Между тем многие даровитые художники, не бывшие членами 

АХР, тлготе.1и к жи,зненной правде. Не.1ь.зя, конечно, Jтверждат1., что . в Ассо

uиации ()Тот нроuесс оста.1ся не.замеченным, но и в ней давало о себе ;-Jнат1. 

сеБтантство, тормо;-швшсс сб . .шжение межд�· ра,з.111чными течениями совете�юй 

Ж ИВОПИСll . 
Однаrю все промахп руБоводства и.1и предрассудки отде.1ьных ч.1енов АХР, 

.многие новерхностные « серые>> картины, ,запо.1нявшие ее выставки, искупа

.шс1. та.1антJшвыми прои,зведениями передовых мастеров, сумевших убедите.1ьно 

п ярко претворить прогрессивные идеи художественного движения, во.зг лавлен

ного АХР. 1\ ним в первую очередь до.1жны быть отнесены художественная 

.1етопис1. гражданской войны, соманная М. Грековым, портреты С. Малютина 

н Г. Рлжс1>ого, Бартины Б. Иогансона и Г. Савицкого, пей,зажи А. Ры.1ова, 

1\ . К)она, Б. Яков.1ева, натюрморты И. Машкова и многое другое. Собрав в 

своих рядах бiмыuую част�, убежденных сторонников реа.1и,зма, АХР дей:стви

те.н.но суме.1а укрепить его традиции и ра,звить их в новых ус.ювиях советского 

обшества. 

В деяте.1ьности объединений, противостоявших АХР, да.1еко не все ,засл.у

живает осуждения. И в них бы.ш представ.1ены ,здоровые си.1ы советского 

иск.' сства. Но их бы.10 ,здесь меньше, чем в Ассоuиации, и их по.1ожите.1ьная 

ро.11. часто остава.1ась в ч�ни, в то время 1шк отрицате.1Ьные яв.1ения, пережитки 

упадочного буржуа,зного искусства выступа.1и на нервый п.шн в прои,зведениях 

многих художников рТИХ группировок. В их программах бы.10 много неясного, 

путаного. В группировках бо.1ьше дава.ш о себе ,знать сектантшшя у,зость и 

отрыв художников от жп,зни. На их выставках преоб.1адал.и натюрморт и пей,заж, 

нроникнутые настроениями индивидуа.ш,зма. Встречавшиеся ,здесь портреты об

.1ада.1и нередБо чертами модерни,зма. Жанровые Бартины, иногда встречавшие

ся на ;этих выставках, обычно воспрои,зводи.ш сцены, .1ишеннь1е серье,зного 

со11иа.1ьного ,значения. И ес.ш .здесь полв.1лл.ись картины щ�. бо.1ее актуа.1ьные 

темы, то нередко онц .трактова.1ис'ь в. духе тумащюй самво.1цви, а иног ,1щ 
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действите.1Ьность, п�;епарированная по <ч�акопам>> серанпирма и.1и ;экспрессионирма, 

выступа.1а в них крайне обедненной и искаженной. 

Г.1авпой 60.1ернью художников ;этих группировок остава.1ся форма.шрм. 

В нем, правда, пе паб.1юда.1ос'ь JЖе того тяготения к абстракции, к «бес

предметности» ,  как раньше. Понятием « форма.1ирМ» объединял� теперь да.1еко 

не однор�дные яв.1ения. В каждой группировке он принима.1 свои особые черты, 

но в конечном итоге своди.1ся к крайней деформации натуры. 

Однако и на выставках ;этих группировок, чем да.1ьше, теl\1 чаше, ста.111 

появ.1яться проирведепия, впо.1пе доступные попиl\rанию ррите.1ей, ратрагивав

шие серьерные вопросы совреl\1енности и испо.1непные под.1инной: художе

ственной правды. Портреты и картины П. Копча.1овского, некоторые проирве

дения К. Петрова-Водкина, обрары крестьян, соманные С .  Герасимовым, пей�а

жи Н. Крымова и А .  Куприна, многие картины и рисунки А .  Дейнеки при

пад.1ежат к .1учшему, что остави.10 нам искусство ;этого периода. Порожденные 

художественным рарвитием нашего времени, работы ;этих мастеров свидете.1ьст

вова.1и о том, что пути к реа.1ирму не одинаковы, что реа.1ирм есть ширненная 

�акономерностЬ искусства в ус.1овиях рево.1юционной действите.1ьности, которая 

рано и.1и по�дпо, по неирбежно скажется в творчестве истинного художника. 

Рарпог.1асия между отде.1ьпыми паправ.1епиями нашей живописи не бы.1и 

чем-то с.1учайным. Одни Ир них ве.1и свое нача.10 с дорево.1юuиопного времени, 

другие ворника.1и в ходе рарвития советского искусства. Как те, так и другие 

пе переста.1и сушествовать пос.1е исчерповения группировок и дава.1и о себе 

рнать и в помнейшее время. Что же касается де.1ения художественных си.1 на 

два враждуюших .1агеря, что так характерно д.ш 20-х годов, то в ус.1овиях 

успешного рарвития советского обшества ;это де.1ение пе мог .10 продо.1жаться 

д;о.1го. Скарыва.1ась неустанная воспитате.1ьпая работа партии в среде художе

ственной инте.1.1игенции. В работу над советской тематикой вов.1ека�ись все 

бо.1ее широкие :круги живописцев. 

В 1 929 году бы.10 принято решение направить бо.1ьшое чис.ю художников на 

новостройки, в ипдустриа.1ьные uентры страны, в совхоры и ко.1хо;lы. С тех 

пор в так нарываемые творческие командировки художники ста.1и емить 

систематически. �тим поемкам суждено бы.10 сыграть сер\.ерную ро.1ь в 

рарвитии советского искусства, в идейном воспитании художников. То бы.1 

�памепате.1ьный момент в истории нашей 

.юмки векового ук.1ада ЖИрНИ .ми.1.1иопов 

бо.рьбы, соuиаа:ист.ических преобра;юваний, 
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строите.1ьства, художники теснее соприкаса.1ись с народом, б.1иже у;шава.1и но

вого, советского че.1овека. 

В творческих командировках побыва.1и тогда живописцы И;3 всех грунпиро

воn . То, что многие И;3 них ;3На.1и то.1ько И;3 га;3ет и.1и понас.1ышке, предста.ю 

перед ними во всей своей реа.1ьности и воодушев.1яюwей грандио;3ности.  Рас

пространенное в их среде ;эстетское пренебрежение яв.1ениями современноii 

жи;3НИ отступа.10 перед ;3ахватываюwей си.1ой по.1ученных на новостройках впе

чат.1ений. Не.1ь;зя бы.ю не ;задуматься над тем, как отра;зит'ь все, что бы.10 уви

дено, пережито и проси.1ос·ь на хо.1ст. Ра;ючарование в привычных догмах 

форма.1и;зма и в приемах бесстрастно фиксируюwего поверхностного документа

.1и;il\Ш с неи;збежностью распространя.1ось среди художников ра;3.1ичных направ

.1ений. В ;этих ус.швиях в;заимное противопостав.1ение группировок теря.1;0 смыс.1, 

п распространенное в них в бы.1ые годы сектантство все бо.1ее ос.1абева.10 1• Вес1, 

;этот процесс, ра;зумеетсл, не обходи.1ся бе;3 борьбы и внутренних конф.1иктов, ус

коривших распад группировок . Ес.1и прежде расхождения, оттенки во мнениях не 

меша.1и сосуwествованию б.1и;зких друг другу течений в каждой группировке, то 

теперь трения внутри группировок обостри.1ись до крайности. 

Участи.1ись сччаи перехода художников и;з одних группировок в другие, •. 
чаше всего в АХР. Туда же в.1и.1ась группа мо.1одых художников - выпускников 

ВХУТЕИН. Ра;зросшаяся А ссоuиация теря.1а, однако, бы.1ую моно.1итность. Ра;з

ног.1асия и распри сотряса.1и ее до основанин.  Весной 1 930 года ее покину.ш 

группа старых ч.1енов АХР - М. Греков, Г. Савиuкий, В .  Н .  и В. В. Мешковы, 

П. Котов, В. Бя.1ыницкий-Бирря, А .  Ры.1ов, В. Яков.шв и д;ругие, составившие 

новое объединение - « Сою;з советских художников)) ,  к которому примкну.ш 

т<шже 1\ . Богаевский и )];. Кард;овский 2• 
В нача.1е 1931 года прои;зоше.1 раско.1 в Обwестве станковистов, и;з кото

рого выш.1и П. Ви.1ьямс, Ю. Пименов, Е. ,Зернова, Г. Нисский и ряд их еди

номыш.шнников, обра;зовавших новую группу под; на;званием « И;3обригада)) .  Еше 

;за два года до того ОСТ покину.1 А .  Дейнека, примкнувший к во;зникшему n 

1928 году объединению « Октябрь)) .  

1 В 1 93() 1·од)", :ка:к бы.10 с:ка;�ано выше, бы.1а оргаци;ювана Федераuил объединений советс1;их худож• 
пиков (ФОСХ) . С �того же года выставочная делте.1ьность сосредоточи.1ась во вяовь орга1111;юваннои 
кооператив110�1 товариществе «Все:кохудожнию>'. Многочис.1е11ныс выстав:ки, устроенные в 1930-1933 годах 
;Jтим товаришество�1. лв.ш.шсь по преимуществу тво11чес1ш.ю1 отчетами художников, побывавuшх в :команди· 
ровках. Объединенные, бригадные 11 11срсона.1ы1ые выстав1ш отража.ш 16мене11ил, которые происход11.щ 
111\ 'ГО\\ ;!Тапе в CO BCTCliIOf llCK}'CCTBl'. 

� Ед1щстве1рща 111.1став1'а c�Go1o�a советских ху дож11и1юв» состоя.1ась 11. Моск
,
ве в апре.1е 1 931 rодц, 
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Пос.1едним .звеном в процессе распада прежних группировок яви.юс�, учреж

дение в 1931 году Российской ассоциации про.1етарских ХJ·дожникон (РАПХ), 
основное ядро которой состави.1а мо.1одежь ЩJ АХР, вов.1еюпая н новую ассо

uиаuию также Б. Иогансона, Г. Рижского, П. Соко.1она-Ска.ш, А .  Дейнеrш и других. 

Распад « старых)) группировок бы.1, очевидно, порожден внутренними ЩJменс

ниями, происходившими в со.знании и творчестве художников на рубеже 2() -

30-х годов. Однако ни перемешения отде.1ьных живоппсuев и;i одноit грунны 

в другую, ни обра.зование новых объединений не мог.111 уже соответствовать 

новым тенденциям жи.зни искусства, требовавшим шпрокой 1>онсо.шдаци11 худо

жественных си.1 страны. 

Заняв господствуюшее по.1ожение в художественной жи;ши, РАПХ не 11осч11-

та.1ась с f)тим требованием и со.зда.1а нетерпимый режим грубого администрпро

нания в искусстве . Забывая о своеобра.зии путей ра.звития отде.1ьных мастеров, 

она ск.1онна бы.1а отождеств.шть х.Удожественные течения с по.1итическимн. Р АПХ 

но;iроди.1а д.\'Х про.1етку.1ьтовшины и ву.1ьгарноii соuио.югии.  Ее «теоретики )) 

с форму .1ирова.ш схо.1астическое понятие « творческого метода диа.1еБтичесБого 

матерпа.1и.зма>> и пред..1ага.1и компоновап, картины по над.уманным схемам 

«д1ш.1ектической компо.зиции)) .  Распространенный среди рапховuев догмати;iм 

выра.зи.1ся в их стрем.1енш1 свестп с.южность и по.1ноту худо;1;ественного 

отражения жщши к унрошенным социо.югичесБим схемам. Художника уводи.1и 

от и.зучения жщши и ;iастав.1я.1и и.1.1юстрировать отв.1еченные понятия и теоре

тические по.1ожения. Правдивое и.зображение деiiствите.1Ьности бы.10 06ънn.1ено 

недостаточным, понятие реа.1и.зма -- предано .забвению. 

Как ни гу6ите.1ьно ото.зва.1ось все f)TO на работе художников, в особенностп 

.мо.юдых, ра.звитие искусства, вопреюr деяте.п,ности Р АПХ, ш.ю своим не.1епшм, 

но прави.1ьным путем. Очевидным д.1я всех f)TO ста.ю пос.ш апре.1ьского поста

нов.1ения ЦК партии 1 932 года, когда си.1ы реа.1и.зма как бы ера.зу вырос.ш. 

Бо.1ьшие ретроспективные выставки 1 932 11 1 933 годов наг .1ядно отра;ш.1и ;1'I'От 

пере.юмный момент в истории советского искусства. 

На выставке «Художники РСФСР .за ХУ .ШТ)) советское искусство проде

монстрирова.10 все многообра;;�ие ПJтей рщшития его мастеров. Судьбы художни

ков и це.1ых направ.1ений нашего искусства раскрыва.1ис1, ;iдесь в смене тен

д;енций идейно-художественного ра;;�вития. Укреп.Iение реа.1и.зма, выдвижение 

в свн.зи с f)TIIM новых групп живописцев 11 подъем творчества l\lастеров стар

шего 1юко.1.енин предста.1и «овщ.иеств.1енными» в виде конкретных картин, 

портретов, пей.зажей, натюрмортов. Некоторые прои.зведенип свuдете.1ьствощ1.11� 
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о 11остепенном с6.шжении с жи;-шью тех художников, которые, rш;�а.юеь, .J,авно 

11 окончатеJьно оторваJисЬ от нее. ПоАностью щю.шрованным, потерявшим 

свл�ь с основными лвJениями советской живописи, ока;;�аJось на выставке абстракт

ное искусство, воспринимавшееся �ритеАем 1шк неАепый анахронщш, которому 

нс может быть места в советсrюii художественной Rу.п,туре. На выставке можно 

GыАо просАедить, каR ра�виваАись принuины социа.шстического реа.ш�ма в ра�

.1ичных течениях советс1юй живописи, как рождаАось единство идейной направ

ленности художников при сохранении своеобра�ия их методов и несхожестп 

нрпемов отраженин жи�ни. 

• •  

Среди поборншюв реаJ11 ;н1а, стоявших у исто1юв советской живописи, осо

бую ро.>1ъ сыгра.1 Н .  l\асат1шн 1• Его старые картины, как уже говориАось, 

�аннJп бо�l,шое место на выставке передвижниRов и на одной и� первых 

выставок АХР в 1922 году. Имя Касаткина приобре.ю в то время поистине 

симво.шческое ;·шачение. Не бы.ю в прошАом художника, который ярче, чем 

ртот передвижник, отра�иJ бы в искусстве роАь про.жетариата в руссБом осво

бодитеJьном движении. И вот тепер1., когда вновь сп.юченные си_,ы реаJи�ма, 

направJлемые 1\оммунистической партией, решите.11,но переш.ш в наступJенпе, 

Касаткин, недавно еше гонимый реакuией - uарской 1ю.шuией, снимавшей его 

картины с выставок, буржуа�ноii критикой, третировавшей народного художнп

Б.а,- смог, наконеu, вмохнуть поАной грудью. Недаром говори.1 он в рТИ дни, 

что чувствJСТ себя чеАовеко�1, вышедшим и� подпоАья на свободу. Старый ху

до;1шик �агореJсл новыми идеями 11 �амыс.жами. « Старым �намещ.ииком» на�ыва.1 

он себя тогда. И действитеJьно, Касаткин ста.ж ;3Наменосцем реа.1истического 

иску сства, его ;·шшитником и пропагандистом, просветите.шм мо.1одых художни-

1юв. Он понлJ, что настаJо время д.1л того, чтобы художники мог.1и « своим 

ео;-шатеАьньв1 творчеством . . .  войти в обwий труд строите"ьства новой жщши»,  

и нрщ�ыва.J ilшвош1сuев « не отде.Jлт1. своего художественного труда от труда 

ра6очего»2• « Важно не то, что хотим «мы, ХJдожники» ,- ра�ъясня.ж он да.1ее,-

1 Касаткин Нико.1аfi А.1ексеевич (1859-1930). 1·чиJся в московском Учи.шше живописи, �аяния и ;�од
чества (1873-1883 rг.), где его основным руководите.1ем бы.1 В. Перов. С 1891 года - ч.1ен Товари:шес1·ва 
передвижных художественных выставок. С 1894- по 1 918 год преподава.1 в московском 1·чи.1иwе живоп11с11 ,  
ваяния и ;�одчества. С 1 922 года - ч.1ен АХР. 

2 Цит. 1 1 0  статье: К .  С и т н и  к. Художественцая и обшественная деяте.1ьность Н. А.  К асаткина в 
COBCTCl\YIO ;?Поху.- «ИСК} СС'fВО», 1953, .м 2, стр. 53. 
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а важно то, чего хочет страна n пастояwий период ревоАюционно:й кристаА.ш:

�ации. Зто доАжно САужить исходной точкой искания новой художественной 

идеи и формы ее выражения))1• Касаткин, воп.ютивший в своих доревоАюцион

ных картинах суровую правду подневоАЬного труда проАетариев, �ваА тепер1. 

художников « перешагнуть чере� ветхо�аветные понятия, что труд есть прокАл

тие жи�ни)) .  « Труд есть с.шва обшей нашей жи�ни и ее Брасота! )) - воскАицаА 

старый мастер 2• ВыступАенил, статьи и пис:ьма Касаткина, относяшиесл к тем 

годам, много дают ДАЛ понимания переАомного момента в истории нашей живо

писи. Современный читате.1ь найдет в них нема.ю интересного. 

Обуреваемый новыми �амысАами, Касаткин напряженно работаА в ;эти годы: 

копирова.1 свои старые нартины дАл им же соманного .Му�ея трJда; ;задума.1 

це.1ый цик.ж историко-рево.1юционных прои�ведений; предпринлА поемку в Анг

.1ию, чтобы там на месте собрать материаА дАя нартины, посвяшенной V ( Аон

донскому) съе;Jду РСДРП, и д.1я картины и;J жи;Jни К. Маркса и Ф. ЗнгеАьса; 

посети.1 У ;э.1ьс и писа.ж там с натуры ;этюды и� шахтерской жи�ни, которые 

помнее пытаАся испоАь�оватЬ ДАН начатой картины на тему �наменитой �аба

стовки ангАийских горняков 1926 года; увАекаАся идеей жанровой 1шртины 

« Стенная га�ета)), которой отда.1 четыре года упорного труда . . .  

С.1абеюwих си А старого мастера JЖС не мог .10, конечно, хватпп., чтобы 

по.1ностью осуwествить его обширные �амысАы. Работы, бо.жее скромные по 

своим ;Jадачам, Аегче бы.10 довести до конuа. И именно по ним можно теперь 

судить о живописи Касаткина советского времени. Среди прои�ведений худож

ника в первую очередь прив.1екает внимание неско.жько партии-портретов, вос

сомаюших типические обра�ы новых, советских .1юдей. Касаткин высчпает 

в них как носите.жь художественной традиции передвижников, всегда тяготев

ших к жи�ненно-правдивым и вместе с тем широко обобwенным об�а�ам, во

п.жоwаюшим черты, характерные д.1я представитеАей опредеАенных обwествен

ных с.1оев. И надо вомат'ь до.1жное старому мастеру ,- он сохрани.1 �оркость 

художника, чтобы ра;Jг.1ядет·ь в �многообра�ии новых -жи�ненных яв.1ений �начи-

те.1ьное, передовое. 

Живо нарисованная го.1ова « Рабфаковки)) (1925 г.) с ее стрижеными во.10-

сами, упрятанными под простое, мужское кепи, со светяwимися умом и ;энер-

1 Цит. по статье : R. С и т н и  к. Х удожественная. и обшественная деяте.1ьность Н. А. Касат:кина в 
советс:кую �поху.- «Ис:кусство», 1 953, .№ 2, стр. 53. 

2 Государственная Третьяковская га.1.1ерея. Отде.1 рукописей, ф. �6/248. Текст речи (чернови:к), 
прои;шесенцой Н. А. К асаткиным на его юби.1ейном чествовании в АХР (1923 г.). 

20Q 



/ 
'1 /(и '/k-<

/f.f .J" .  

/ 

Jl. Ь:ас аткин .  Рабфаковка. Сашина, уаод. 1925 tOA. 
Гос . .иу;iей Рево.1юuии СССР. 

гией г .щзами, воспринимается сегодня как правдивый портрет че.ювека рево.1ю

uионной ;эпохи (стр. 201) .  К тому же 1925 году относятся пасте.1Ь «Герой оборо

ны СССР)), представ.1яюwая погрудный профи.1ьный портрет рабочего с орденом 

Красного .Знамени на груди. Пожа.1уй, самая �авершенная и� всех работ 1\асат

кина 20-х годов - картина « Пионер:ка с книгами)) (1926 г.; стр. 2оз). ДевJШitа-под

росток пыт .1иво смотрит на �рите.1я. Ее фигура и го.1ова о�арены красным 

отсветом пионерского костра. В ;этом обра�е нет той, видимо сщшате.1ьной, 

идеа.1и�ации, какал у.1ав.1ивается в героическом портрете рабочего. .Здесь 

60.1ьше непосредственности в выражении .шuа, в жесте руки, как бы маши-
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шt.tьно rшсаюшейсн пионерсr\ого га.IСТJБЗ, 1 1 ,  наБоне�.1, 60.�ьше своеобра;-ш н в 

живописи, в ко.юрнте. I\рас1ш ;этой картины необычно д.Iл 1\ш·аткнна лрrш, 

удары Бисти ;энергичны, ре�ки. Об.шдал внушите.1ъноii сп.1ой агитаuионного во;1-

действия, картина ;эта кажется б.1щшой I\ 11.1аr\ату. 

В 1 929 году, в свщн1 с семидеслти.1етием мастера, в .Москве бы.ш JСтроена 

бо.1ьшал выставка его работ, где рядом с дорево.1юuпонныш1 1шртпнам1 1  Gы.ш 

1ю1\а;1аны прои�ведеюш, со;1данные в советсБое время .  В 1шта.1оге выстанrш была 

помешена статья Касатюша: « l lрпрода 1шртины 11 Баr\ работает над картиноii 

х_vдожюш-реа.1ист)) .  f)тот обра�но нап11санныii очерБ не � трати.1 11 поныне х�·до

;1\ественно-педагогического �наченил. А втор жпво, темпераментно описывает 

с.юж ный проuесс со�дания Бартпны, свл;занные с �Jтoii работоii не11;1бе;1шыс 

тр.Удности, печал:и, счаст.11шые находки 11 творчесюю радости .  Касаткин пове
ствует о ео;манип 1шртины, 1ш1.; о д.ште.1ьном нроuессе, требующем от х.\ до;1ш1ша 

всех егu си.11: и ;:Jнаний . В ;этом rшr.; ра� п ;шк.1юча.1ас1, актJа.11ъносп, статы1, 1 10-

явпвшейсл IJ те годы, r.;огда художественная ш1ю.1а ку.<tътивировал:а ;этюл и нс 

дана.ш мо.1одым жпвописuам под.111нных �наний п мастерства. 

;3а восем1, .1ет, прошедших со вре1'1ени 47-й выставки передвижюшов до смертп 

Касатrш на в 1930 году, i'}Тот мастер много сде.1а.1 в ра;1.шчных об.1астях советскоii 

живописи. В.шлние его ска�а.1ось в ра�витии темы труда, н работе художников над 

тппическими обра�ами советс1шх .1юдей, в историко-рево.1юuионном жанре, наr.;онеu, 

в ра�витии ;эстетической мыс.ш.  Старый мастер стаю1.1 в своих нрои�ведениях 

те же вопросы жи;:Jни, что и другие реа.шсты, нередко ока�ываясъ впередн 

своих товарщ.uей. То, что бы.110 со;Jдано Касаткиным в период станов.11енин eo
нeтCI.;oii живониси, принад.1ежит к �начите.1ьным лв.1ен11лм ее истории. 

В те годы, когда с1.;.шдыва.1ось советское реа.1истическое искусство, стрем

.11ением правдиво отра;1ить основные черты нашей ;эпохи бы.1и воодушев.11ены нее 

передовые художнюш. С особым интересом обраша.1исъ они 1\ еобытинм рево

.1юции 11 гражданской войны. По свежнм с.1едам пережитого и .1ично виденного 

iIШвописцы спеши.ш воссо�дать героические страницы еовременноii нсторпп. 

Темапша гражданской войны ;Jаня.11а особенно �начите.1ъное место в живописи 

20-х - нача.ш 30-х годов . Ана.1огичное лв.1ение можно бьцо наG.1юдать п в .ш

тературе, 11 в театре. Выдающийся советский писате.11> А .  Н.  To.1cтoii счнта.1, 

что « Советс1шн художественная про�а и в �начите.1ьной мере драматургия выш.111 

11;1 темы гражданской войны)) 1 •  

1 А .  Т о .r с т о й. Четверть века советс�;оit ..  штературы. �1. ,  194-3, стр. 19. 
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11. Ha c a m /iu н .  1/ионер1;а с ют �а.11и.  1 926 io,1 . 
Гос. �1 y;1cil: Р ево.1юnии ССС Р .  

Патриотическая тема Красной Армии прив..1ека.ш внимание художников уже 

с первых .1ет рево.1юuии. Кш�андование и по.1итработники Красной Армии 

суме.ш сосредоточить JСи..1ия отде..1ьных художников на п..1аномерной ра�работке 

тематики истории гражданской войны. 

Эта тематика 110..1учи..1а свое неносредственное воп.1ощение в бата.�ьной и 

псториБо-рево.�юционной: живописи. Бата.�ьная живопись в годы, предшествовавшие 

llе..1ико:й Октябрьской соuиа.1истической рево.1юuии, не и�бежа.ш в.1инн11я J на

дочной буржуа�ной ку.1ьтуры. В период первой мировой войны художншш-бата.1исты 
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ока;'3а.шсь неспособными отра;iить настроения и надежды со.1дат, вынужденных 

JМиратЬ на по.1лх войны ;ia интересы капита.1истов и помешиков. Лишенные 

nоодушев.1яюшей идеи, художники все бо.1ее ;iамыка.1исЬ в круг Уi3КИХ профессио

наiьных интересов, что бы.10 характерно даже д.1я .1учших мастеров батаiьной 

живописи, каким, например, бесспорно яв.1л,,�ся тогда Н. Самокиш. 

Опытный педагог, руководите.1ь бата.1ьной мастерской Академии художеств1, 

которому нема.10 советских художников обл;'3ано профессиона.1ьными ;iнанилми, 

Самокиш в своем собственном художественноl\1 творчестве отда.1 дань помне

академическим традиuилм бата.1ьной живописи . Его картины и ;;3арисовки с театра 

военных действий русско-японской и первой мировой войны, так же как и работы 

его учеников, печатавшиеся в журна.1ах « Нива»,  « Со.1нuе России» и других, 

строи,,�ись по преимуwеству на внешних ;эффектах. Прои�веденил ;эти, не дававшие 

г.1убокого обра;;3ного раскрытия событий, бы,,�и ма.1осодержате.1ьными. 

Сам Самокиш, обратившись впос.1едствии к темам гражданской войны, во

ОдJшеви.1сл героическими подвигами Красной Армии и сома.1 рл,i; ;iапоминаюшихсл 

по.1отен. Правда, он не и;'3мени.1 своей прежней манере, но его ск.1онность 

к динамическим бата.1ьным сценам, к И;'3О6ражению стремите.1ьно мчаwихся всад

ников и яростных кава.1ерийских схваток находи.1а теперь реа.1ьную основу 

в ожесточенных к.1ассовых болх гражданской войны. Картину « Атака» (1926 г.) 

можно считать в ;этом смыс.1е характерной д.1л советского периода творчества 

Самокиша2• 

Однако не прои;iведения ;этого маститого художника опреде.1и.1и новое направ

.1ение советской 6ата.1ьной живописи. Оно поччи.10 пос.1едовате.1ьное и по.1ное 

выражение в творчестве М. Грекова, который бы.1 не то.�ько первым живописцем, 

обратившимся к реа.�ьным событиям гражданской войны, но и первым среди 

мастеров, увидевших историческую ;iадачу бата.1ьной живописи в том, чтобы ее 

прои;'3веденил воссо;'3дава.ш не просто боевые схватки и ;эффектные сцены сражений, 

а войну гражданскую,  в которой народ отстаива.� свою свободу, свою советскую 

в.�асть и каждый воин дра.�сл ;ia свое кровное де.10. 

Как автор первых реа.�истических картин, написанных еше в годы граж

данской войны под непосредственным впечат.1ением событий, Греков яви.1ся 

одним И;i ;iачинате.�ей того направ.1ения, которое по;'3же оформи.1осъ в АХР. Но 

1 Самокиш во3г.1ави.1 мастерскую пос.1е Ф. Рубо в 1 912 году. 
2 Украинеu по наuиона.�ьности, он обре.1 пос.1е рево.1юuии во3можность посвятить свое творчество 

и3ображению событий И:3 истории борьбы украинскоrо народа 3а освобождение, что крепко свя:3МО его 
пос.1ерево.1юuионное творчество с искусством советскоit Украины. 
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М. Греков. В отряд к Буденно.лtу. 1923 �ол . 

Гос. Третьаковскаа rа.1.1:ерея. 

в бурной деяте.1ьности Ассоuиаuии скромная фигура Грекова, редко выска;iы

вавшегося даже в кругу товариwей, всегда державшегося в тени, до.1го остава.1ась 

ма.1оприметной. Между тем картины Грекова по своим идейно-художественным 

качествам, по ;iре.1ости мастерства несомненно принад.1ежа.1и к .1учшему, что 

можно бы.ю vвидеть на выставках АХР. 
" 

Примечатеiьно, что уже первые прои;iведения Грекова на темы гражданской 

войны приобре.1и жанровые черты. Именно ;эти черты сде.1а.1и картины Грекова 

правдивыми, iЭМОJ.!иона.1ьпыми и способствова.1и преодо.1ению отрицате.1ьных сторон 

академической бата.1ьной живописи предрево.1юuионного вре.мени. У же в своих 

ранних работах, И;iображая будни гражданской войны, Греков покарыва.1 ее как борьбу 

вооруженного народа. По;этому в его картинах, правдиво повествуюwих об отде.1ь

ных ;эпиродах Ир ЖИрНИ карачьего края в годы гражданской войны, рак..1ючены 

широкие обобщения. 
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Пока;ште.1ьна небо.1ьшая .картина Грекова « В  отряд к БуденнОМJ )) (192iJ г . ;  

стр. zos). П о  весенней ;зе.1еной степп едет всадник, старый rш;зак и, как исстарп пове

.юсь в 1ш;зачестве, не один, а с « ;заводным )) конем. Не спеша приr>решшет он к шаш;с 

Брасную .1енточБу - ;знак перехода его на сторону Брасных отрядов. И все, что 

может вы;звать в нашей памяти на;-Jванпе f)тoti ма.11ен'ькой 1;артины - «В отряд 

1> Буденному )) , - содержится в ее непритя;зате.1ьном расска;зе. Именно такимп 

бы.1111 f)ТИ первые бJденновuы, ка;заuкая беднота, тай1юм пробиравшанся I\ своеМ)' 

отважному вожаку, по.1нал решимости датl, отпор бе.югвардейшпнс, посягнJвшеii 

на рево.1юuионные ;завоевания народа. 

;Этому же f)тапу истории Первой Конной армпи посвяшены и теми же ч,У в

етвамп согреты многие грековс1ше по.штна, таю1е, напри.мер, rшr> « Отряд БJден

ного в 1918 году )) (1926 г . )  с его ;·шпо.мпнаюшимся обра;зо.м раненого конноармсй

uа на первом п.1ане.  Обо;зревая .картины Грекова, вдумываясь 1J их содержание, 

начинаешь понимать, 1шк чутко подмеча.11 f)тот выдаюшийся 6ата.11ист те 1ш.11ешш 

повседневной ж щш и  на в011не, в которых обнару живаетея свн;зь 1\расной Армин 

с народом, г .11убокая ;·шинтересованносп, народа в ) снехах боевых действий r>расных 

частей. Нримечате . .rьна 1шртпна « Ра;звсдка поччает uснныс сведсшш>> ( 1921-
1922 гг.), где рлдом с выСтJпаюшей п;з ночного сумрака бс.110Н хапюii Грсrюв 

щюбражает черные СИАJi1ТЫ дВJХ всадшшов п фигуру 1ю.11уодетого 1;респ.пнпна, 

видимо поспешно вставшего с посте.ш, чтобы 1 1ока;ш1ъ 1.;онниrшм дорогу. 

Aю601J°I, ГреБова к таким жанровым сю жетам пронв.11п . .шсь в отде.�ьных нро

щшеденпях п по;зднее, 1юг да он почтп uе.11юшм отда.11с я  работе над Gо.н,шиl\Ш 

исторически.ми г.омпо;iици Нl\Ш. 

Все, пишущие о Грекове, нси;зменно отмечают скромность п простоту его 

ж ивописи. И действите.11ьно, картины Грекшш чужды ненкой театра.н,ностп, 

внешней аффектации, риторических приемов.  Они неи;зменно внушшо т  ;iрите.110 

чувство правды . Б бата.111,ных картинах Гре&ова нет героя,  но в них пра�Jдиво 

передан массовый героп;зм армии, ее боевые будни, их действите.11ьный герой -

вооруженный народ. Простые f)пи;зоды войны п;зображены художшшом во всей 

их типичности . 

Очень поБа;-ште.Iьна 1шк обра;зеu ХJдожественного мастерства Греr;ова одна 

и;i наибО.Jiее 1юпу.1нрных его картин - « Тачашш)) (1 925 г . ;  стр. 2т). Воснетан в 

песнях пу.1еметная тачанка и;зображена в стремите.1ьном движенпи на 1ю.11е Gоя, 

среди ра�рывов шрапне.11и .  В 1прои;зведении, где все - движение и порыв, худож

ник не ;забывает ни одной нужной дета.1и, но и не дает ни одной . .шшнсй. Метко 

рылв.1ен « харак тер)) «аждQГQ конп, напряженное состояние пу..1еметч.иков1 опа-
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.JJ. Гре1; 0 0 .  Tal/a1111a. 1 925 ioA . 
Гос. ТретьяБовсБая ra.1.tepeя. 

Аеннос ;iноем л1uо BOpHll!!Ы. Бег Jы:мн ма;нш:ми написано по.1е боя, вторая тачаюш 

у .Iевого края, третьн - едва рар.шчиман по;шди в об.шке пы.ш, фигJрЫ отде.1Ь

ных всадников. Но все ;эти фигJрЫ и предметы играют явно подчиненную ро.11 •.  

В центре картины - одна тачанка, Ирображенная крJпным п.1аном. Ее стреми

те.11.ное движение вперед, си.1у ;этого движения превосходно уда.1ось передат'r • 

.художнику. Распо.1ожение теней, основные .1инии пей;iажа, как бы сопровождаю

шие движение тачанки, строго продуманы и С.IJЖат одной це.ш. Греrюв, несом

ненно, обнаружп..t: месь 60.1ьшое компо;:шционное :мастерство. 

Посвятив бо..t:ьшинство своих картин и ;этюдов героической Красной коннице, 

Греков в совершенстве в.1аде.1 тр.rдным искусством щюбражения коня. И в f)'fOЙ 

об.1асти он 1юкара.1 себя мастером, выше всего ценлшпм в искусстве правду. На всем 

протяжении своего творческого пути художниБ остава.1ся чуждым «кава.1ерийс1шм 

восторга:м» офицш1.1ьных бата.1истов. Тпны боевых БОнеii на 1шртинах Гренова 
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бесконечно ра;шообра;шы и сто.1ь же правдивы, как и все, что он щюбража.1. 

То тихие и смирные у коновщш, то бешено несушиеся во время атаки, пуг .1ивые 

и отважные, JСта.1ые и бодрые, раненые, с выражением страдания и бо.1и в г .1а

;3ах, и.1и си.1'ьные, ве.1ичаво выступаюwие во г.шве ко.1онны, они в каждой: кар

тине яв.1яются активными участниками события. 

По мере того как художник внюш.1 в свою тему, он ше.1 Б бо.1ее широким 

обобшениям. Все чаше Греков - .1етописец гражданской войны на юге - обра

ша.1ся к и;3ображению важных исторических событий, со�давая бо.1ьшие :много

фигурные номпо�иции. И�ображая че.1овека, он уде.1.я.1 внимание его соuиа.1ьной 

характеристике. В картинах «Аиквидация остатков армии генераш Кржижанов

ского» (1924 г.), « Отступ.1ение деникинцев от Новочеркасска в 1920 году)) (1926 г.) 

небо.1ьшие группы бе.1ых офицеров о.1ицетворяют собой весь .1агерь контррево

.1юции. В то же  время бесчис.1енные и бесконечно ра�нообра;3ные по своему 06-

.шку красные конники, партщзаны, вооруженные рабочие, цариuынские гру;�чикп, 

пока�анные в ряде по.1отен, воспринимаются как обобшенный обрщ� поднявше

гося на борьбу народа. Однако с.1едует оговориться, что в некоторых картинах 

Гренова хара1\теристини отде.1ьных .1юдей дово.1ьно ;эски�ны, бег.1ы. 

Во многих прои;3ведениях Грекова и�ображены руководите.1и героической 

конницы - К. Е. Вороши.1ов и С. М. Буденный. Они пока�аны так же просто, 1ш1� 

и рядовые красноармейцы, которые их неи�менно окружают. Мы видим их в сте

пи на бивуаке ;3а картой («У костра» ,  1 923 г.), в бою («Бой под Егор.1ыкской)) ,  

1927-1 928 гг.), руководю.uими движением ко.1онн на переправе («На Кубань)) ,  

1934 г .), выступаюwими перед насе.1ением ( «На пути к Царицыну», 1934 г.). В 

;этих картинах художниБ особенно ярко раскрывает те новые черты, которые от

.1ичают Красную Армию от старой царской армии,- ее народный характер, новые 

В;3аимоотношения между Бомандирами и рядовыми бойuами. 

Греков работа.1 в постоянном контакте с участниками событий, которые он 

и�обража.1 на хо.1сте1• И;3 их расска�ов, И;3 внимате.1ьного, кропот.1ивого и�учения 

документа.1ьных данных, обстановки того и.1и иного сражения на месте ск.1ады

ва.1ись обширные по�нания художника в об.1асти истории гражданс1шй войны. 

В основе работы над каждой и� его картин .1ежа.10 множество ;3арисовок, ма.1ень

ких ;этюдов, компо�иционных набросков. Огромную ро.1ь в творчеrком процессе 

1 Темы ;ця м ногих и;:1 его исторических картин бы.1и подсRа;�аны ему К. Е .  Вороши.ювьш и 

С. :М. Буденным. Таковы, н апример, «Бой под Бо.1ьшими Са.1ами» (1926 г.), «Бой под Егор.1ыкской» (1927-
1928 гг. ,  вторая Rомпо;�иuия - 1929 г.) ,  «Бой ;ia Ростов у Генера.1ьского моста» (1929 г.) и другие. 
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со;iданил его бата.1ьных картин игра.1и .1ичные воспоминания, .знание особен

ностей бытового ук.1ада и пей.зажа Донского крал и Приа.зовьл, ставших ареной 

ожесточенных боев народной войны. 

Греков всегда отводи.1 в своих бата.1ьных компо.зиuиях бо.1ьшую ро.1ь пей.зажу. 

Вспомним ,зе.шную степь в ма.1ен·ькой картине « В  отряд к Буденному)) ,  пы.1·ьное 

марево .знойного дня в « Тачанке)) , туск.1ый .зимний день в 1шртине «Аикви

даuил остатков армии генера.1а Кржижановского)) ,  туманную да.1ь в картине 

«На Кубань» .  Овраги, реки, хо.1мы, степные да.ш - все рТО органически соче

тается с движением .1юдских масс, с походами, переправами 11 боями. Зто не 

внешний фон, а существенно важная часть художественного це.1ого .  

Вк.11ючение Грековым пей.зажа в бата.1ьную картину органично свн.зано с TC:\t 

методом компо.зиuионного построения, которого художник придержива.1сл. Он не 

пнса.1 крупнофигурных картин.  И.зображаемое событие в его прои.зведенинх ра;-J

нертывается чаще всего на втором п.шне. Художник почти всегда стремится 

1н•.11ючать в свои компо.зиции бо.1ьшие просторы .зем.1и. Строго органи.зуя действие, 

Греков сосредоточивает основные массы фигур в центре и.зображаемого про

странства. Самое же рТО пространство, т. е .  пей.заж, свободно простирается вправо, 

в.1ево и вда.1ь, и.з-.за чего многие сцены, .запечат.1енные в картинах Грекова, 

воспринимаются как часть действия, ра.звертывающегосл .за преде.жами данного 

места. Кажется порой, что uе.жые группы его прои.зведений, 6.1и.зкие по теме, 

будучи состав.1ены вместе, мог.1и бы обра.зовать своего рода панораму. Панорам

ный принцип компо.зиuии и трактовки пространства несомненно свойственен 

многим картинам Грекова, и рТО впо.1не естественно. В мастерской Рубо, где 

Греков работа.1 в юности не то.1ько как ученик, но и как помощник, он приобре.1 

на всю жи.знь интерес к панораме, которJЮ счита.1 высшей формой бата.1ьной 

живописи. 

Написать панораму 1ш1юго-.11ибо выдающегося сражения гражданской войны 

бы.110 ,заветной мечтой Грекова. В то вре.мл, когда он осваива.1 материа.1: совре

�1енности и черпа.1 сюжеты и обра.зы и.з своих .шчных наб.1юдений и впечат.1е

ний, он со,здава.1 небо.11ьшие по.11у жанровые, почбата.1ьные картины, в которых 

черты « панорамности)) ска.зыва.жись еще с.1або. Но по мере того, как Греков, 

ов.11адевал историческим материа.1ом гражд.анской войны, ста.11 все чаще обраwатьсн 

к и,зображению опреде.1енных исторических событий, ;ни черты все бо.жее на

стойчиво вьшв.1лютсл в его прои.зведенилх. 

Начинал с 1927 года Греков, видимо, уже со.знате.1ьно ра.зрабатывает, на

СRОJЫ\О по.зво.1лет спеJ.!ифика станковой 1шртины, те черты и средства выраженюr, 
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которые необходимы д.1л панорамы1• С 1928 года Гре1юв приступает 1\ непосред

ственной работе над �юки;3ами диорам и панорам2• В 19
.
29 году он со;3дает:нервую 

в советском искусстве диораму « В;3ятие Ростова)) . В 1934 году по иниuиативе 

Грекова бо.1ьшая группа художников объедини.шсь д.1ш соманин панорамы п рнда 

диорам, посвщуенных историческим боям 1\расной Армии на Перекопе. 

В пос.1едние два года жи;ши, когда художник вп.итную ;-шня.11сл �осушсст

в .1ением своей давней мечты, он в картинах, над 1юторыми работа.1 н · f)то .. время, ста.1 

во;3врашаться к методам станковой живописи. Н. f)тому ве.1и его самые ;шмыс.1ы 

новых картин, то содержание, которое он хоте.1 теперь в них вложить. Обрашапсь 

вновь к героическим подвигам Первой Конной армии, Греков выдвигает в своих 

бата.1:ьных компо;3ицилх новые ;3адачи, со;шучные тем, Б.оторые ставят перед собой 

в f)TO время и другие художюнш-реа.11исты. Его живопись становится бо.ше кра

сочной:. Чувство радости, торжества и пафос побед, одержанных ар!\шей страны 

соuиа.1и;3ъ�а, все бо.1ее и 60.1ее прони�ьшают собой его новые нрои�всденил. 

Греков б.1и�ко подходит 1\ �адаче сомания обобщенного героичес1юго обра�а, 

о чем свидете.1ьстnуют его 1шртины 1933- 1934 годов - «Ilамятник Первоit 

1\онной» ,  « Переправа)) ,  « Трубачи Пер1юй Конной ар!\1 1Ш )) (цветиал втиеiша) II дрJ

гие. 1933 и 1 934 годы, пос.1едние годы жи;ши ху дожни Ба, отмечены наивысшим 

творческим подъемом. Прав биограф художника А .  Тихомиров, писавший, что 

жи�нь Грекова оборва.1ась в момент расuнета его творчества. 

В .шце Грекова советсrшп живо11ис1, первых деснти.1етий наш.1а одного и� 

своих крупнейших мастеров, ярко выра�ившего устрем.1енил мо.1одого искусства 

Б художественной правде. О том, как высо1ю оцени.1и �начение его твор

чества партия и Советское праnите.1ьство, можно судит�, IШI\ по самому факту 

и�дания народным комиссаром обороны 1\ . Е. Вороши.[овым с11ециа.1ьного прика�а 

по сччаю вне�апной кончины Грекова, так и по той характеристике, которая 

в f)TOM прика�е дана художнику: « Он стара.1ся пока�ать то.1ько историческую 

правду, как он виде.1 ее собственньl!\ш г .1а�ами, и он �на.1, что f)та правда 

насто.1ько прекрасна, так насышена под.1инным герои�мом восставших масс, 

что она не нуждается ни в каком искусстпенном приJкрашивании. И ПOf)TOl\IJ 

1 В рТОМ отношении обрашает на себя внимание трактовка передне1·0 п.1ана на бо.1ьш11х историко
б ата.1ьных картинах Грекова 1 99...8-1 930 rодов: действие обычно ра�вертьшается в r.1убине, а на первом 
п.1ане и�ображается местность с.1ожноrо ре.1ьефа, и ног да с ра�бросанны�ш по ней пред.11етами (пово�ки, 
ра�битые орудия и пр.). В панораме подобное решение первого п.1ана Н} ЖНО д.1я тоrо, чтобы .1егче бы.10 
его ) вязать с тах называемым натурным п.1аном. 

2 Один и� рТИХ рскизов - «Бoit под Егор.1ыкской» - написан Грековым в сотрудничестве с Г. Са
виuким. 

210 



.-т 
� 

.,,,. 
С\") � ...... 
;::i 
;; ... g. � ""' С11 

>;:: "'1 
с::. " 
:::: " 
:::: ... 

� " "' :.:: 
>;:: <.> 
с::. = 
"' Q 
� :.:: " 
� ,Q ... Q;> 

;:s ""' 
,,. !--
.g ..; 
;;-., Q 
� "" 

е... 
� с::. � .., 
� 
� 



по.IОтна художника Грекова с их беспреде.1ьными южными степями, охваченными 

рево.1юuионным пожаром, красными всадни:ками, в дыму :кровавых схваток мча

шимися навстречу смерти и победе, -- навсегда останутся uеннейшими живыми 

документами суровой и ве.1и:кой ;эпохи :к.1ассовых битв))1 • 

Творчеством основопо.южника советс:кой бата.1ьной живописи не исчерпы

вается, конечно, обшая картина формирования: ;этого жанра в рассматриваемый 

период. Другие 6ата.1исты, то приб.1ижавшиеся :к принципам гре:ковской живописи, 

то рщшивавшиеся: нес:ко.11,:ко иными путями, внес.1и свой в:к.1ад в ;этот вновь рас

uветший жанр. Стрем.1ением утвердип, иной метод сомания 6ата.1ьного прощше

дения: характери�уетсн творчество М. Ави.1ова2• 

Ровесник Грекова 11 его товарищ по мастерс:кой Ф .  Рубо, Ави.1ов �шкончи.1 

Академию художеств нсс:ко.1ько по�же, уже в то время, когда ру:ководите.1ем 

бата.1ьной мастерс:кой бы.1 Н. Само:киш, ока�авший бо.1ьшее в.1ияние на Ави.1ова, 

чем Рубо. 1\ак художник-бата.1ист Ави.1ов ста.1 ск.1адываться еше· до О:ктябрьс:кой 

рево.1юuии. На всем нротяжении 20-х годов Ави.1ов, наряду с прощ�ведениями 

историко-револоuионной темати:ки, продо.1жает писать картины, б.1щшие тем, 

которые бы.ш соманы им до рево.1юции3• Но новые темы и обра�ы все бо.1ее 

ов.1адевают его творчеством, вытесняя поверхностный са.1онный « истори�м)) .  

На 7-й выставке АХР обраша.1и на себя внимание картины и а:кваре.ш 

Ави.1ова, посвяшенные событиям рево.1юции 1905 года. В 1926 году Ави.1ов 

написа.1 ряд картин на тему борьбы с Ко.1ча:ком. Со�давая ;эти прои�ведения, 

художник испщь;'lова.1 наб.1юденин, на:коп.1енные им в годы пребывания в Сибири. 

В ;этих картинах еше �аметны черты, свойственные ранним прои;'lведениям 

Ави.1ова. В компо�ицию крупным п.1аном справа и.1и с.1ева обычно вводитсн 

;эффектно написанная группа :коней . Сюжет обрисовывается .шшь в обш11х чертах. 

Обра;'l че.1овека - красного воина, парти�ана и.1и 6е.1ого офицера - трактуется 

еше дово.1ьно поверхностно. 

На выставке десяти.1етия Красной Армии Ави.юв пока�а.1 бо.1ьшую картину 

«Прорыв по.1ьского фронта под Ка�атином :конницей Буденного в 1920 году)) 

i «Посмертная выставка прои;3всдений художника .М. Б. Грекова . 1882-1934» . .М.,  1 935, стр. 4-. - Тем же 
прю;а3ом К. К Вороши.юва бы.1а у чреждена студия имени .М. Б. Грекова ,  сыгравшая впос.1едстви11 в 
rоды Ве.шкой Отечественноii войны бо.1ьш) ю ро.1ь в ра;3витии советской бата.1ьной живописи, в ра;3витии 
rрековских традиций. 

2 Ави.юв Михаи.1 Иванович (1882-HJ54). }·чи.1ся в Академии художеств (1904-1!Н3 1т.). В голы первой 
мировой войны состоя.1 11оенным корреспонлентом «Нивы». Выстав.1я.1ся на весенних академических выставках. 
В HJ23 году всту пи.1 в АХР. Бы.1 профессором .4 енинr1Jадскоrо хуложественноrо института имени 
И. Е. Репина (1 947-1 954 гг.). 

з Таковы, например, «На соко.шноit охоте» (1 923 r.), «Тройка» (1924- г.) и другие. 
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(1927 г.). От нижнего края хо.1ста в гчбь щюбраженной художни:ком равнины 

уходит щши.шстан .шнин о:копов, ;,:Jаннтых пехотой бе.юпо.1нков, на которых справа 

обрушивается .1авина красной конницы. Точка �ренин неско.1ь:ко сверху и И;.:Jда.1и, 

и;.:Jбраннан художником, по;,:Jво.1и.1а ему по:ка;,:Jать событие в широком ра;.:Jвороте. 

Но при данной трактовке картина нси;,:Jбежно доJiжна быш стать ме.1:кофигурной. 

Ее :компо;.:Jиционныii принцип не оставJiяJ места д.1я социа.1·ьного aнaJiи;.:Ja, д.ш 

г.1убокой хара1перистики .1юдей. 

Наибо.1ее по.1но стрем.1ение покщштЬ в своих прои;,:Jведениях бойцов Красной 

Армии нак .1юдей, со;,:Jнаюших ве.1и1ше цеJiи своей борьбы, прояви.1ось в твор

честве Грекова, но с1ш;,:Jа.1ось оно таБже и в прощшедениях сто.1ь ра;.:J.1ичных 

художников, :как Р. Френц, П. Покаржевский и ряд других бата.1истов. Тс

мати:ка бата.1ьного жанра расширпстсн: художнюш и;,:Jображают не то.1ько боевые 

действин, но и всю многообра;.:Jную жи;,:Jнь вооруженного народа. 

В свн;,:Jи с ;этим с.1едует вспомнить об обращении I\ теме гражданской войны 

художников, которые ни по по.1ученному ими обра;.:Jованию, ни по всей прежней 

творчесБой практиБе не нв.1я.1ись бата.1истами . Б.1агодарн творчеству ;этих 

художншюв (среди них бы.1и не то.1ько ч.1ены АХР, но и участники -!РУГИХ 

объединений), стремившихся и;,:Jобра;.:Jить борьбу народа против контррево.1юцип, 

с.1ожи.1сн новый тип 1шртины, который не.1ь;,:Jн вк.1ючить в преде.1ы бата.1ьного 

жанра в его традиционном понимании. По своему содержанию 1шртины ;эти бы.1и 

6.шже к историческому жанру, чем к бата.1ьному . Однако в них редко воспро

щ�води.1ось какое-.1ибо опреде.1снное историческое событие, а чаше - характер

ные нв.1енин жи;,:Jнп народных :масс в годы гражданской войны. 

Этот новый тип картины понви.1сп у нас вскоре пос.1е рево.1юции. Самый фюи' 

его распространения свидете.1ьствова.1 о том, что под непосредственным вомей

ствием рево.1юционного времени и под в.1иннием марксистско-.1енинского учешш 

у художников СКJJ:адывалсн новый n;,:Jг.1нд на ро.1ь народных масс в истории. 

В нача.1е 20-х годов прои;,:Jведенин ;этого рода сомаваJiись под свежим впечат.1ением 

то.1ько что пережитых событий рево.1юuии и гражданской войны, когда сама 

жщшь предоставила русским художникам широкую во;,:Jможность увидеть, как 

простые .1юд11 де.1ают . историю. 

В ряде про11$всдений Г. Савиu1юго, относщыихсн к рассматриваемому мес1, 

нсриоду, народ· выступает как активнан, движущая си.1а. Именно в ;этом состо

пт uенность таrшх его прои;,:Jведений, ка�� <<Стихийнан демоби.1и;,:Jация cтapoii 

армпп в 1918 году)) (1928 г.), «Поход Таманс1юй армии)) (1933 г.) и другие. 

Савиuкий, ставший впос.1едствии одним И;.:J видных мастеров советской ба-
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Г. Савицкиil.  Первые дни Октября. 1 929 �од . 

У.1ьяновскиi1: фи.1иа.1 Центра.1ьного му;эев В. И. Аенина. 

тu.1ьноii i1ш1юшн.:11, не бы .. 1 6ата.1истом по обра;Jован11ю1• Творчество l\ю.юдого 

Савицкого нс от .1ича.1ось опреде.1енностью идейно-художественного направ.1ения. 

В течение ряда .1ет его прив.1ека.1и сюжеты античной мифо.1огии ( «Раненан 

амщююш Камина», 1922 г. и другие). СБ.1онность к ретроспективным темам 

ужива.1ас1, с пыт.1ивым вниманиеl\1 к современному быту, побудившим художника 

в 1921 году воспрои�вести характерную д.1я тех трудных .1ет у.1ичную cueнliy 

( « 1919 ГОД») . 

С самых первых .1ет своего творчества Савиuкий уде.1я.1 много внимания 

анима.шстическому жанру. Его г.1убокие по�нания в �той обшсти со�да.ш ему 

репутаuию одного и;J .1учших анима.111стов. 

1 Савиuкий Георгий Константинович (1887-194-9). Его первым )'Чите.1ем в об.1асти и;эобра;эитt'.1ьно�-о 
искJ сства бы.1 отеu - и;эвестный передвижник К. А. Савиuкий. В Академию худо жест в поступи.1 в 1908 году, 
окончи.1 ее по мастерской В. Е. Маковского в 1915  году. В АХР вступи.1 в 1923 году. Бы.1 профессором 
Московского художественного института имени В. И. Сурикова. 
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Среди художников, окончивших Академию художеств, Савиuкого, способного 

и ;шаюшего рисоваJьшика, выдеJяет живописное дарование. Пройдя вместе с 

художниками АХР путь формирования реаJистичесr>ой живописи, он работаJ над 

темами труда («Кожевники» ,  1924 г.) и рево.1юnи11 («Дс1шбрьское восстание в 

Москве» ,  1 925 г .), но окончатеJьно наше.1 себя, .шшь обратившись к тематиr>е 

гражданской войны. Первой картиной, выдвинувшей художника, бы.�а «Стихпii

ная демоби.1щшция старой армии в 1918 году» (1928 г.). Она щюбражает ноем, 

стояwий у п.1атформы, которая ;шпо.1нена массой во.збужденных со.1дат, стрс:мя

шихся попасть в уже битком набитые вагоны . .ilюди на перроне, в от1\рытых дверях, 

окнах и даже на крышах вагонов пока.завы художником в самых ра.знообра;-шых 

по.зах. Правда, гчбоких индивидуа.1ьных характеристик, а тем бо.1ее серье.зных обоб

шений в рТОЙ картине нет, но, б.1агодаря живости испо.1нения, она прои,зводит впе

чат.tенпе 1шк бы непосредственно с натуры написанной жанровоii сиены. Историче

ского и соuиа.1ьного смыс.1а происходщцего художник ,здесь передать еше не смог. 

Однако уже в с.1едуюwем, 1 929, году Савиnкий, и.зобра.зив нсбоJьшую жан

ровую сuенку, суме.1 подняться до исторических обобшений. 1\артина « Первые 

дни Октября» и.зображает патру.1ь у ворот ревОАЮ!!ИОННОГО г1реждсния (стр .  213) . 

Немо.1одой рабочий, сидлwий на щuике, со.Iдат в потрепанной шпнеJи и матрос 

верхом на беJом коне обра.зуют группу, действитс.1 1,но симвоJическую д.щ тех 

рево.1юционных дней. Несмотря на внешнюю обыденность всей сц�ны, в ней 

передан под.1инный герои.зм .1юдей, стояших на рево.1юuионном посту1•  

Серия прои.зведений Савицкого конnа 20-х и начаJа 30-х голов, посвяшен

ных тематике рево.1юuии и гражданской войны, .завершаетсн 1шртиной «Поход 

Таманской армии», испоJненной в 1 933 I'оду (стр. 21s) . Героический переход со

рокатысячной армии, пробившейся чере;-l .заш1тые бе.11ыми районы на соединение 

с Красной Армией, ярко описанный еше в нача.1е 20-х годов А .  С. Сера

фимовичем в его романе «Же.1е.зный потою) ,  неоднократно прив.шка.11 внимание 

советских художников. Савиuкому у.1�;а.1ось сомать на ртот сюжет одно и.з .1уч

ших своих прои.зведений.  И.зобра.зив часть движушейсн в горной местности 

армии, он суме.1 дать представJение и о трудности ртого пути, и о его герои

ческих участниках. Своеобра.зна компо.зиция картины. И.звиваюшейсн .1инией 

протяну.1ас1, живая Jента арти.1Jерийских орудиii, всадников, вооруженных ра-

1 В 1 94-9 rоду Савиu1шit верну.1ся Б сюжету cвoeii Бартины 1929 1·0.1а.  В новом варианте, написанном 
п а  хо.1сте бо.1ьшоrо ра;эмера, старая ко�шо;шuия сохранена бе;э спuественных и;эменениii, но в нее внесены 
черты внешней rерои;эаuии. Нес.южная жанровая сuсна выr.Iядит приу�;рашенноii, в нeii утрачено прежнее 
оuпшение 11епосредстве1111осп1 и убедите.rьность.  
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Г. С а в 11 1р; u 1'1 .  По:rод Та.11анской ар,11ш1. 1 933 10,1 . 
Цс11тра.1ы1ыil: мpeil: Советскоii Армии. 

бочих и 1>респ.ян, их жен и детей, ловщюк с IIJ.1еметами и с примостившиl\шся 

на них ранеными. Б.шгодаря многообра;шю типов, об.п1ков, характеров .1юдеii 

картина прои.зводпт впечаТАение ;ши,зода и.з самой действите.1ьности. В фигурах 

первого п.1ана художник суме.1 передать исторический смыс.1 события. Обра.зы 

.1юдей выступают в ;этой многофигурной комrю,зиции бо.1ее .законченными, ри

сунок 60.1ее четок и гибок, чем в предыдуwих прои,зведениях художника. Ко.ю

ристическа11 гаl\1ма, в которой уже нет грщшоватых тонов, . характерных д.1я 

картины «Перные дни Октября)), от.1:ичается тона.1ьным единством. 

Картина ссПоход Таманской армию) яви.1ась крупным достижением советской 

6ата.1ьной живописи. Пос.1е смерти Грекова конектив художников, органи,зован

ный им д.1я работы над панорамой ссШтурм Перекопю),  и,збра.1 именно Савиц

кого своим руководите.1ем. 

Наряду с бата.1ьным жанром с самого нача.1а 20-х годов на выставках ста.ш 

появ.1яться прои.зведения, посвяwенные памятным событиям рево.1юuии. Первым 
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среди художников, обратившихся к ;этой тематике, бы.1 И. Бродский. С именем 

;этого мастера прочно свя.зана та ориенtаuия на документа.1ьную точность и.зоб

ражения, которая поччи.1а и,звестное распространение в· те годы в нашей исто

рической живописи . О каждой и.з картин и почти о .1юбом и.з портретов видных 

деяте.1ей: Советского государства, над которыми тогда работа.1 Бродский, :можно 

rка,зат1> , что их автор стреми.1ся художественными средствами со,здать исторп

чесг.ю1 документ. ;3абота о достоверности воспрои.зведения внешних обстояте.1ьств 

события и об.1ика его участников, ка,за.юсь, подчиюца себе все помыс.1ы худож

ника, весь его и.зобра.зите.1ьный я.зык.  

Документа.ш.зм Бродского и некоторых . других представите.1ей реа.1истиче

rкого искусства 20-х годов подверга.1ся самым ожесточенным нападкам. Он действи

те.1ьно таи.1 в себе опасность недооuенки ;эмоuиона.1ьного нача.1а в живописи, 

опасность подмены обобшения и типи.заuии яв.1ений сухой протоко.1ьной описа

те.1ьностью. Однако необходимо помнить, что в ус.1овиях, когда реа.1истический: 

метод советского искусства то.1ько начина.1 ск.шдываться, реа.1истам приходи.1ось 

бороться против широко распространенного пренебрежения I\ жи,зненному прав

доподобию художественного обра,за. По;этому требование фактической точности 

воспрои,зведения жи,зни приобрета.10 до некоторой степени по.1емическое .значе

ние, с.1ужи.10 средством борьбы. С ра,звитием советского искусства все бо.1ьше 

осо,знава�ась односторонность такой установки, уси.1ива.1ось стрем.1ение преодо

.1етъ ее, что можно прос.1едить также и в прои.зведениях Бродского, хотя ;эво

.1юuия художника протека.ш в данном направ.1ении весьма мед.1енно. 

Каков бы.1 творческий метод Бродского в период со.здания ранних про

и,зведений, может пока.зать его картина «Расстре.1 26 бакинских комиссаров)) 

(1925 г . ;  стр. 217) 1. 

Не с.1учайно выбор художника останови.1ся на ;этой теме. Еше очень свежа 

бы.1а в со.знании советских .1юдей память о гибе.1и руководите.1ей бакинских 

рабочих, о тросическом событии, в котором противостоя.1и друг другу бе,з,завет

ный герои.зм коммунистов и черные ,з.1одеяния бе.1огвардейuев и интервентов. 

Работа над достоверным воссо.зданием сuены расстре.1а бакинских комиссаров 

пог .1ошает все внимание автора. Он уе.зжает в Баку, где собирает материа.1ы, 

фотографии, и,зучает документы, беседует с десятками .1юдей, обрщuается .за 

советами и консу.1ьтщJиями к С. М. Кирову (работавшему тогда в Баку), 

1 Картина находится в Баку, в My;iee истории партийной органи;iа�:ви А;iербайджана;  небо.1ь
шой и неско.1ько бо.1ее сочно написанный �ски;;s - в Госу.l(арственной Третьяковской га.1.1ерее. llo;iднee 
испо.1ненныii вариант картины хранится в Тби.1исском фи.1иа.1е Центра.1ьного му;iея В. И • .Jенина. 
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11. Брод с кий. Расстрел 26 бакU1/С/ШХ 1m.1tuccapoв. 1 925 �од. 

My;эefi истории партийной орrа1ш;эаuии А;эербай.1окана. Баку. 

добивается �атеl\1 в Москве свидания с двумя содержавшимися в тюрьме бе"ю

гвардеtiuами, участниками расстре.ш и т .  д. Бродс1шй и�учает историческое 

событие не то.жько как художник, но и как историк, и не прекрашает своих 

и�ысканий до тех пор, пока не составАяет себе точного, ясного представ.женин 

обо всех сушественных д.жя сомания картины дета.1ях. 

Картина и�ображает пустынную, �аросшую саксау.жом местность, пересечен

ную рвом. По ту сторону рва стоят .1иuом к �рите.жю комиссары; против них 

выстроиАись уходяшим в г.11убину по.жукругом непосредственные испо.жните.ш 

ка;lни, а �а их спиной и, с.1едоват�.1ьно, на бАижнем п.1ане картины и�ображены 

органи�аторы расправы - анг.1ийские офицеры, бе.1огвар..11.ейuы, свяшенник. Фи

гуры переднего п.шна бо.жее дета.жьно охарактери�ованы художником. Фигуры 

расстре.шваемых, представ.1енные на �аднем пАане, даны в меньшем масштабе. 

Аишь обра� С. Шаумяна выдеАяется месь своей чеканной ясностью. Обра�ы 

других комиссаров 110.жучи.1ись у Бродского менее г .жубокими. В �том, несом

ненно, наибо.1ее уя�вимое место .картины. Современному �рите.жю хоте.жось бы 
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видеть героические обра�ы бессмертных бакинских комиссаров во всем их 

ве.шчии. 

В работе над картиной «Расстре.1 26 бакинских комиссаров)) опреде.ш.шсь 

основные черты творческого метода Бродского, его с
·
и.1ьные и с.1абые стороны, 

характерные не то.1ько д.1я данного прои�ведения, но и д.1я других его картин 

20-х годов. По�навате.1ьно-исторический ;э.1емент яв.1яется г.1авным в содержании 

прои�ведений Бродского. Зтим опреде.1яется весь строй его картин, ск.1адываю

шихся в воображении художника не сто.1ько в ре�у.1ьтате непосредственного 

и uе.1остного художественного переживания, ско.1ько в итоге д.1ите.1ьного .1оги

ческого хода мыс.1и. Портому повествовате.1ьное нача.10 преоб.1адает в его про

и�ведениях над рМОЦиона.1ьно-обра�ным. ХудожнИI\ подробно «и�.1агает)) содер

жание своих картин.  

Картины Бродского, ес.1и можно так выра�иться, бо.1ьше нарисованы, чем 

написаны. То же можно ска�ать и о его дорево.1юционных работах. Однако са

мый характер рисунка суwественно и�мени.1ся. От у�орчатой .1инеарности его 

старых работ не оста.1ось почти ничего. Теперь рисунок Бродского ста.1 проwе, 

он .1егче воспринимается, «читается)) �рите.1ем. 

Характеристика творческого метода Бродского будет непо.1ной, ес.1и пройти 

мимо отношения художника к фотографическому материа.1у. Обраwение к фото

графии как к документу �акономерно вытека.10 и� обwих принципов, которыми 

руководствова.1ся Бродский. Однако, применяя в работе фотографические 

снимки, Бродский часто сам подпада.1 под в.1асть !ЭТОГО документа.1ьного 

материа.1а. Художник нередко остав.1я.1 неиспо.1ь�ованными во�можности живо

писи д.1я претворения фотографического документа в художественный обра�. 

Одним и� характерных в !ЭТОМ смыс.1е прои�ведений яви.1ась написанная, видимо 

в бо.1ьшой спешке, картина «А.  М. Горький среди рабкоров)) (1929 г.) . :Интерес

ная по теме, картина jЭта страдает сухостью рисунка и необычной д.1л Брод

ского неопреде.1енностью пространственного построения. Другой, бо.1ее помний 

пример нетворческого отношения к фотографическому материа.1у представ.1лет 

собой картина «Демонстрация на проспекте 25 Октября» (1934 г.) . Она воспро

и�водит с почти фотографической точностью вид пра�дничной демонстраuии на 

г.1авной у.1ице Аенинграда, как бы увиденной сверху. Основной порок ртого 

прои�ведения - по.1ное отсутствие идейно осl\1ыс.1енных и художественно ра�ра

ботанных обра�ов .1юд.ей. В соответствии с ;i}тим картина .шшена компо�иuион

ного uентра, смыс.1ового соподчинения частей, идейного обобwения. Ее недо

статки впо.1не могут быть охарактерщюваны как натура.1истические. С.1едует, 
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И. Брод скиil. В. И . .!lенин в САtОАЪНОАt. 1 930 �од. 

Гос. Третьяковскал rа.1.1ерел. 

однако, подчеркнуть, что нередко Бродский-преодо.1ева.1 ошибки своих ранних 

тематических картин. Самая тема, тема жи;зни и деятеJьности В. И. Ленина, над 

которой года!\ш работа.1 художник, учи.1а его, ве.1а вперед. 

Первые и;зображения В. И. Ленина, со;зданные Бродским, ма.ш че�1 от.1и

чаются в своей портретной характеристике от 
·
фотографических снимков. Тако

вы, например, картины «В. И. Ленин на фоне Крем.1я)) (1923 г.) и «В.  И. Ленин 

на фоне Во.1ховстроя» (1926 г.). Обе они в точности воспрои;зводят и;зве

стные, много ра;з пуб.1иковавшиеся в печати сниl\lки. Фоны в обеих картинах 

с.1або увя;заны с фигурой, они, что на;зывается, « приписаны)).  

Бо.1ьшей органичностью компо;зиuионного построения оиичаетс11 картина

нортрет «В.  И. Лен:Ин в Смо.1ьном>> ,  написанная в двух вариантах в 1930 году 

(стр. 219), хотя и ;здесь и;зображение В.1адимира И.1ьича по его по;зе, по нак.1ону 

го.1овы, по.1ожению рук очень 6.1и;зко напоминает одну и;з фотографю'i: 1920 года. 

В. И. Ленин и;зображен в своем кабинете в Смо.1ьном, погруженным в работу. 
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В ртом прои�ведении Бродскому у да.юсь достичь бо.яьшей естественности обра�а. 

На сей ра� стрем.яение к документа.ш�му может б ы ть оправдано же.шнием ху

дожншш в точности и во всех дета.1ях ;:�апечат.1еть В. И. Ленина д.1н грядуших 

ноко.1ениii: .  (В таком духе объясня.1 сам художник свое намерение.) Но и в рТОМ 

с.1учае - именно в pTO.l\I с.1учае - перед художником стоя.1а �адача передать не 

то.1ько достоверность обстановки и внешний об.1ик че.1овека, но и его внутреннюю 

сущность. 

Два наибоJее �начите.1ьных прои�веденин Бродского, посвяшенных теме 

народа и передающих в�аимосвя�ь рево.1юционных масс и их ве.щкого вождя 

В. И. Ленина, относятся к концу 20-х - нача.1у 30-х годов. Первая. и� рТИХ 

rшртин - «В.  И. Ленин на Пути.1овско.l\1 �аводе)) (1929 г.) - посвлшена выступ.1е

ш110 Ленина в мае 1917  года перед многотысячным ко.1.1ективом рабочих �авода, 

лв.1лвшегосл цитаде.1ью бо.1ьшевиков в рево.1юционном Петрограде. Вторая 

г.артина - « Выступ.1ение В. И. Ленина на проводах частей Красной Армии 

на по.1ьскиii фронт)) - испо.шена в 1933 году (стр . 221). Оба рТИ прои�ведения, в 

которых выступ.1енил В. И. Ленина пока�аны как исторические события бо.яь

шого �наченил, и�ображают грандио�ные массовые сцены. 

Самый �амысе.1 первой картины - покщзать выступ.1ение Ленина перед мас

сой рабочих на гигантском �аводском дворе, обрам.1енном �аводскими :корпусами 

с ды.l\шшимисл трубами,- нес в себе нечто новаторское. Художнику уда.1ось 

со�дать внушите.1ьное впечаиение си.1ы и МЩJJИ многотысячной массы .1юдей, 

�апо.1нившей от кран до кран огромную ПАЩJ.!адь. В. И. Ленин и�ображен в г .1у

бине п.1ощади на трибуне, почти в геометрическом uентре :компо�иции, к кото

рому направ.1ено движение всех представ.яенных художником фигур. Некоторым 

обра�ам автор, видимо, уде.1и.1 нема.10 внимания, и в них можно �аметить черты, 

раскрываюшие важность ртого исторического момента. Но фигуры огромного 

:ко.1ичества .1юдей, ;iапо.1няюших первый п.1ан :картины, почти все представ.1ены 

со спины и невыра;iите.1ьны. Их .1иц не видно; их рмоuии, их В;iВОJ:нованное 

внимание ;iрите.1ь принужден Аишь угадывать. 

В картине « Выступ.яение В. И. Ленина на проводах частей Красной Армии)) ,  

как и на предыдуwем по.1отне, точно передано место действия - в данном 

с.яучае Театра.1ьнан п.яошадь (теперь п.яощадь Сверд.1ова) в Москве. Фигура 

В. И. Ленина, И;iображенного в рнергичном движении, в порыве, помешена б.яиже 

к �рите.1ю. Она нес:ко.1ь:ко смещена от центра в.яево и четко выде.янется на фоне 

манил Ма.1ого театра. Трибуна окруя;ена п.1отной массой САJШающих. Лиuа 

многих и� них хорошо видны �рите.1ю. Но и рТО прои�ведение не свободно от 
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недостатков, свойственных предыдуwим работам Бродского. Образы .1юдей ма.ю 

выразите.1ьны, взаимоотношения героев недостаточно выяв.1ены художником. 

С.1ишком много места занимает трибуна; взг.1яд зрите.1я нево.1ьно упирается 

в ;это громомкое сооружение. 

НедостатБи, о которых приходится говорить, касаясь даже .1учших произ

ведений Бродского, отнюдь не 6ы.1и с.1учайными. Они проистека.1и из его твор

ческого метода. При ртом они неотрывны от достоинств его картин, от досто

верности в передаче события, которые выгодно от.1ича.1и произведения Брод

ского от множества историко-рево.1юционных картин, по.1ных произво.1ьной при

б.1изите.1ьности, пояn.швшихся в те годы на выставках и ныне справед.1иво забытых. 

В 20-х - нача.1е 30-х годов Бродским бы.10 написано бо.1ьшое чис.10 портре

тов видных деяте.1ей Коммунистической партии и Советшюго правите.1ьства. 

В портретах рТИХ часто за�1етно в.1ияние фотографического материа.1а. Однаrю 

время от времени из-под кисти Бродского выходи.1и произведения, отмечен

ные творческим подходом к портретной задаче. К ним относятся бо.1ьшоii 

композиционный портрет М. В.  Фрунзе (1929 г.; стр. 22з) и поясной портрет 

В. Р. Менжинского (рисунок, 1932 г.). С.1едует упомянуть рисунок, изображаю

wий С .  М. Кирова, испо.шенный с натуры незадо.1го до трагической гибе.ш 

руководите.ш .1енинградских коммунистов. 

В об.1асти пейзажа, к которому мастер обраwа.1ся в рассматриваемый период 

реже, чем в предыдуwий, Бродский продо.1жа.1 работать в прежней манере. Иногда 

он возврщ.иа.1ся к мотивам своих старых пейзажей, чтобы повторить их в не

ско.1ько иной интерпретации. 

В 1930 году Бродский еми.1 на Днепрострой, где написа.1 с натуры ряд 

;этюдов, от.1ичаюwихся бо.1ьшой точностью в изображении сцен строите.1ьства. 

Кщш.1ось бы, судя по ;этюдам, художник и в картине не станет добиваться бо.11>

шего. Однако испо.1ненная на их основе картина «Ударник Днепрострол)) 

(1932 г.) не то.1ько свободна от документа.1ьной сухости ;этюдов, но скорее гово

рит о том, что образ ве.1икой стройки рисова.1ся в воображении художника в 

романтическом свете. 

Немногие из художников, работавших в об.1асти исторической живописп, 

обраwа.1ись в те годы к событиям да.1екого прош.1ого. Попытки воспроизвести 

сюжеты, связанные с народными движениями прош.1ых рПОХ, предпринима.1ись 

бо.1ьшей частью по заказам музеев. Ни одна из них не увенча.1ась, однако, зна

ч 11те.1ьным успехом, ибо создававшие рТИ картины живописцы, воспитанные на 

позднеакадемических традициях, не мог.1и еше 'I'огда преодо.1еть привитые ю1 
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И. Бро д rкий.  Портрет М. В. Фрунзе. 1 929 2од. 

Це11тра.1ьный му;3еЙ Советс�;оi!: Армии. 

методы внешнедекоративного исто.пювания исторического сюжета. Г. Горе.юв 1 , 

выступивший еше в 1919 году с картинами на рево.1юuионные темы на петро

градском конкурсе ссВе.1икая русская рево.1юuия»,  написа.1 в 20-х годах ряд бо.1ь

ших историко-рево.1юuионных компо�иuий д.1я Му�ея рево.1юuии СССР ( ссПри

�ыв Ра�иным го.1ытьбы» и другие картины). Уме.10 скомпонованные им массовые 

1 Горе.1ов Гаврuи.I Н11к11тич (роА. в 1880 r.). Уч11J.ся в Пен;3снском хуАожсственном учи.111ше ПОА ру

Rоuо..tством К.  Сав1111коrо (1898-1903 гг.) и в АкаАемии хуАожеств :у И. Рспипа (1903-1 911 rг.). }'част_ 
н 111; Весенних акаАевшческих выставок. В 1924- ГОАУ перееха.1 в Москву и вступи.1 в АХР. 
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сuены не от.шча.шсь, однако, г.1убиной и ясностью идейного содержания. ,Зна

чите.1ьно бо.1ьшими достоинствами об.1ада.1 uик.1 прои�ведений ;этого художника, 

посвяшенный траурным дням пос.1е смерти В. И . .Женина . .Л:учшая и� картин 

цик.1а - « В  деревне в день похорон В. И. Ленина» (1926 г.; стр. 22s) - и�обра

жает деревенскую у.1ицу в уборе красных с черным крепом по.1отниш и траур

ный митинг крестьян. ,Задушевно переданное художником настроение г .жубоко 

потрясенных .1юдей состав.1яет г.1авное достоинство картины. И� других работ 

Горе.юва до.1жен быть отмечен портрет М. Б .  Грекова (1934 г.). 

С картинами и� истории рево.1юционного движения в России выступа.1 на 

выставках 20-х годов В. Сварог1• В свя�и со сто.1етием восстания декабристов 

он сома.1 серию акваре.1ей на тему «Декабристы)) (1924 г.). Тогда же Сварог 

приступи.1 к работе над картинами, посвяшенными событиям рево.1юции 1905 го

да. Лучшей среди них бы.1а картина (<9-е января. Предате.1ьство Гапона)) 

(1929 г.) . 1\артины ;эти имеют, однако, один общий недостаток - в них поверх

ностно обрисованы действуюшие .1ица. Ра�машистая манера письма и ск.1онность 

к красочным ;эффектам усугуб.1я.1и ;этот не,11,остаток. .Л:ишь в очень немногих 

прои�ведениях художнику уда.1ось прео,11,о.1ет'ь его. К ним в первую очередь с.1е

дует отнести наибо.1ее �начите.1ьную и� живописных работ Сварога портрет

картину «К .  Е. Вороши.1ов и А .  М. Горький в тире ЦДКА)) (1933 г. ;  стр. 221), 

�авоевавшую широкое при�нание, б.1аго,11,аря свободной от внешних ;эффектов, 

проникнутой оптими�мом и теп.1ым юмором характеристике и�ображенных. 

С картинами историко-рево.1юционного содержания выступа.1и в те годы 

также П .  Шух.мин, С .  Карпов, В .  Яков.1ев - художники, нринад.1ежаwие к по

ко.1ению, не успевшему еше проявить себя в дорево.1юционные годы. 

П.  Шухмин 2, посвятивший ряд прои�ведений темам гражданской войны, 

виде.1 свою �адачу прежде всего в раскрытии психо.1огии че.1овека. Об ;этом 

свидете.1ьствует уже такая ранняя его работа, как « Проводник)) (1923 г.). Наи

бо.1ее серье�ной попыткой решения ;этой �адачи яви.1ась картина « Прика� о на

ступ.1ении)) (1928 г.) .  Воспрои�веденный в ней момент и� фронтовой жи�ни ре

во.1юционной армии - чтение перед строем боевого прика�а - по�во.1и.1 худож-

1 Сварог Васи.шii Семенович (1883-194-6). По.1учи.1 художественное обра;:ювание в Петербурге, в 
учи.1ише Штиг .1иuа (1896-1900 гг.). В 1905-1907 г одах его рисунки печата.1ись в журна.1ах «Пу.1емет», «�ри
те.1ы> и других. В 1923 году вступи.1 в АХР. Помимо ;3анятиii живописью, работа.1 в об.1асти журна.1ьноfi 
11 книжной и.1.1юстраuии и п.1аката. 

2 Шухмин Петр Митрофанович (1894--1955). В 1912 году поступи.1 в Академию художеств, кото
рую не окончи.1, уйдя на фронт. К ;эа нятиям искусством верну.1ся в 1921 году, снача.1а в качестве :кари
nатуриста в журна.1ах «Красноармееu», «Красная Нива» и других. Бы.1 одним и;э органи;эаторов АХР. 
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Г. Гор е л о о . В дереоие о день похорон В. И. J/е11ина. 1 926 1од . 

Частное собрание. МосБва. 

нику выявить новое во n;3аимоотношениях БО!\�андира с его бойцами, раскрыть 

характерные черты .1юдей И;3 народа. Эта ;lадача представ.1я.1ась автору г.1авной. 

Художник стреми.1ся добиться того, чтобы каждое И;3 и;3обрашенных им .1иц вы

ража.10 свое настроение. Один с.1ушает с недо.)мением, другой - с юношеским 

.1юбопытством, третий - с хитрой иронией; некоторые с твердой решимостью, 

иные - с тупым равнодушием. Отдавая до.1жное умению, с которым выяв

.1ены ;3десь индивидуа.1ьности, характеры .1юдей, не.1ь;3я, однако, не ;3аметить, 

что картине Шухмина недостает обшей рмоциона.1ьной тен.1оты. Видимо, 

отсюда - хо.1одок ее жесткой и однообрщшой живописи. 

С. Карпов 1, начиная с 4-й выставки А:ХР, на 1юторой появи.1ась его « У  агит

пункта» (1923 г.), ежегодно выступа.1 с многофигурными историко-рево.1ю

uионными карт11нами («Тревога на �аводе» ,  1924 г . ,  «Повстанцы», 1925 г.), в ис

по.1нении которых ска�ыва.1ась хорошая академическая шко.1а, по�во.1явшая ртому 

художнику свободно 1юмпоновать массовые сuены. При внешнем правдоподобии 

воспрои�веденных событий рТИ картины от.1ича.1ись, однако, и.1.1юстративностью, 

точно так же как и а.1.1егорические компо�иции Карпова ( « Самоопреде.1ение на

родов», 1926 г.  и другие). Среди прои�ведений Карпова, написанных с натуры, 

1 Карпов Степан Михаl.1ович (1890- 1929). )"чи.1ся в Ка:�ансБоl Х)'.llОжественноl шно.1е и в АБа,11емии 
ху,11ожеств у /(. Кар,11овсБоrо. Вхо,11и.1 в АХР. 
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с.1едует выде.шть портрет художницы С .  Рянгиной (1928 г.), от.шчаюшийся 

тонкой, психо.югической�характеристикой и щшwествоl\1 живописи. 

Третий И;3 на;3ванных выше мастеров - В. Лков.1ев1 - суwественно от.1и

ча.1ся.t.от двух первых как по пройденнот шко.1е, так и по пос.1едуюшему твор

ческому пути. У в.1ечение В. Лков.1ева прои;3ведениями старых мастеров и свое

обра;3ный ку.1ьт рисунка яви.1ись ре;3у.1ьтатом .1ичных ск.1онностей художника и 

его самостояте.1ьных исканий. Мо.1одой Лков.1ев, чье прек.юнение перед к.1асси

ческой живописью прош.юго не находи.10 поддержки в mкоАе, стаА учиться 

боАьше в мреях, чем в кАассах учиАиша. НеАь;3я не отдать доАжного художнику, 

сумевшему овАадеть приемами живописи старых мастеров . Однако на первых 

порах деАо не ограничива.1ось освоением одних приемов. ЛковАев как бы це

Аиком ушеА в мир обра;3ов, соманных ;3а сотни Ает до наших дней; он испоАь

;3ОВаА не то.1ько принципы светотеневой модеАировки формы, пространственных 

построений и тому подобное, но и ;3аимствова.1 в картинах старых мастеров сю

жеты и обра;3ы. Так ВО;3НИКАИ его « Вакхана.1ию> (1920 г.), « Овщцная .1авка)) (1927 г.) 

и другие, представ.1яюшие собой как бы вариации на темы картин Рубенса и 

Снейдерса, иАи « Стадо» (1923 г.), испо.1ненное в духе ГОААандских художников 

ХVП века. 

Не приходится удивАяться тому, что художник испоАЬ;3ОваА те же средства 

дАл и;3ображенил своих современников. Черты стиАи;3ации и архаи;3ма присуши 

многим его портретам. Таковы двойной портрет художников А. СоАовьева и 

Н .  Никонова (1 923 г .), « Автопортрет» (1926 г.), « Портрет отца» (1929 г.) и 

другие.  В картине « Красные командиры»  (1928 г.) обшая чернота лшвописи и 

неестественно же.11:тый свет СО;3дают впечатАение надуманности, искусственности 

воспрои;3веденной художником ситуации. Неестественность коАорита, то чре;3-

мерно ;3атемнещюго, то пестрого, становится недостатком многих картин 

ЛковАева. Однако порой ему удаваАось СО;3давать обра;3ы непосредственные и 

жи;3ненные. Среди рисунков художника встречаются такие удачи, как, например, 

превосходно нарисованная гоАова его старого учитеАя - В. Н. Мешкова (1927 г.). 

Рисунком Лков.1ев в.1аде.1 .лучше, чем живописью, но и в рисунке дАл его 

метода характерны тяготение к дета.ли;3ации, интерес к частному. Так, рисуя 

.1ицо че.ювека, художник с увАечением останав.щвается на отдеАьных его фор-

1 Лков.1ев Васи.1иii Нико.1аевич (1893-1953). Учи.1ся первоцача.1ьно в студии В. Н. Мешкова, ;эатем 
в московском Учи.1ише живописи, ваяния и ;эодчества (1914--1916 гг.). С 1924- года :�анима.1ся реставрацион
ной работой. В АХР вступи.1 при во:�никновении АссоuиаJ.!ИИ. Преподава.1 в Академии художеств 
(1934-1938 гг.), с 1948 года бы.1 профессором Московского художественного института имени В. И. Сурикова. 
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В. Сваро�. К. Е. ВорошиАоо и А. М. Горький в тире ЦДКА. 1933 �од. 

Цснтра.1ьныit мy�eit Советской Армии. 

l\IaX - впадинах, ск.1адках и моршинах, нередко преуве.шчивая дета.1и и теряя 

чувство це.1ого. Многочис.1енные автопортреты наи60.1ее покщште.1ьны в �этом 

отношении. Впо.1не обоснованные упреки в натура.1щ�ме, которые Яков.1еву при

ходи.1ось выс.1ушивать всю жщшь, вы;iваны чаше всего именно �этими особенно

стями его творческого метода. 

Впос.1едствии, в новых ус.1овиях, в ус.1овиях успешного ра;iвития соuиа

.1истического реа.1и;iма, Яков.1ев приходит к осо;iнанию того, что необходимо 

«;iнание, ;iавоеванное в ана.1и;iе прош.1ого,". при.1;ожить к СО;iданию нового, под

.1инно отражаюwего современность искусства» 1• 

;3адача, которую стреми.жен решить Яков.1ев, стоя.1а тогда не то.1ько перед 

ним. То бы.1а вдохнов.1нюшая uе.1ь, во;Jникшая и . перед ;iре.1ыми мастерами, и 

1 «Советские хуАожники». Т. 1. «Живописuы и графикю>, стр. 398. 

227 



перед теми, которых рево.1юцпя ;3аста.1а, ес.1и и не впо.1не еше сформировавши

мися художниками, то  все же прошедши111и старую художественную шко.1у. Ра

;3умеется, одной .1ишь профессиона.1ьной подготов.шнности к са111остоятеiьному 

тnорчеству бы.10 да.1еко не достаточно д.1я решения трудных проб.шм нового, 

советского искусства. Перед художниками ;этого поко.1ения вста.ш во всей своей 

с.1ожности вопросы мировО;3;3рения, вопросы содержания их искусства. 

Иными бы.1и трудности, с которыми приш.1ось сто.1кнуться художншшм с.юдую

шего поко.1ения. Рево.1юция ;3аста.1а их еше совсем мо.1одьнш .1юдьми. Пх убежде

ния, их мировосприятие сформирова.1ись до того, как они вооружи.1ись художест

венными ;3наниями. Некоторые И;3 них нача.1и учиться в художественной шко.1е, 

уже приобретя жи;3ненный опыт; они стре.МII.1ись претворить свои жи;3ненные 

впечат.1ения, l\1ыс.1и и чувства в живописные обра;3ы. Между те!\1 шко.1а не да

ва.1а им необходимых навыков и методов реа.1истического И;3О6ражения жи;3ни1• 

Надо .1и удив.1яться тому, что на всем протяжении 20-х годов отряд худож

ников реа.1истического направ.1ения не попо.1ня.1ся систе:\tатическп !\ЮАОДЫl\IИ 

мастерами? Тем немногим мо.1одым живописuам, которые приходи.1и в .1агерь 

передового искусства, прежде че!\1 они освобожда.1ись от ;3аб.1уждений, привитых 

ш1ю.1ой, и ов.1адева.1и мастерством, приш.1ось проде.1ать до.1гий и тернистый 

ПJТЬ, на котором неудач и срывов быва.10 ;3ачастую 60.1ьше, че111 достижений. 

Так, наприl\1ер, протека.10 в 20-х годах творческое ра;3витие одного и;з пред

ставите.1ей ;этого поко.1ения - художника П .  Соко.1ова-Ска.1л 2• К рево.1юционной 

теме он обрати.1ся очень рано. Первые попытки ее воп.1ошения восходят еше 

к годам гражданской войны. 

Стремясь сомать обобwенный обра;3 че.1овека периода рево.1юции и граждан

ской войны, обра;3, испо.1ненный героического пафоса, мо.1одой художник впада.1 

I В 20-х годах борьба направ.жени.ii в искусстве веАась и в об.1асти художественного обра;ювания. 
Среди преподавате.1е.ii бы.10 нема.10 художников-форма.1истов. Частые орrани;:�аuионные и;зменения, про
исходившие в высших художественных учебных ;заведениях, .1иша.1и во;зможности учашуюся мо.1одежь по.жу
чить систематическое обра;зование. ,11.о 1921 года в Москве и Петрограде, как уже уБа;зыва.1ось выше, 
суwествова.ш Свободные художественные мастерские. В 1921 году в Петрограде бы.жа восстанов.1ена Ака
демия художеств, которая в 1922 году с.1и.1ась с учи.1ншем Штиг.1иuа и шко.10П: Обшества поошрения ху
дожеств, а в Москве Свободные художестJ1енные мастерсБие бы.1и реоргани;зованы в Всероссийские худо
жественные учебно-технические мастерские (B:XYTE:.\IAC - с 1926 г. В:ХУТЕИН). В ;этих учебных ;з аве
дениях ш.1а борьба ;:ia со;здание едино.И системы преподавания, фактически с.1ожившеitся .1ишь к нача.1у 
30-х 1 одов. В 1930 году ВХ)'ТЕИН бы.1 ;заБрыт, живописный и ску.жьптурны.ii факу.1ьтеты бы.ш переведены 
в о!l енинград и с.1иты с Академией художеств. Оста.1ьные ф аку.1ьтеты ВХУТЕИН бы.1и преобра;:�ованы 
в самостояте.1ьные институты. 

2 СоБQ.1ов-Ска.1я П аве.1 Петрович (род. в 1899 г.). В 1 91 5-1917 годах учи.1ся в студии И. Машкова 
в Москве. Окончи.1 В:ХУТЕМАС в 1921 1·0.ау. Бы.1 одним и;� основате.1еit объединения мо.1одых ху)(ожников 
«Бытие», откуда в 1 99...д. году переше.1 в А:ХР. По;здяее входи.1 в РАП:Х. 
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П. Со ко.мв - Ска А я .  Л'J ть из Горок. 1 929 �од. 

Центра.1ьныit му�ей В. И . .Jfe11ю1a. 

в чре;терные преуве.1ичения. Недостаток художественных ,знаний прояви.1ся 

прежде всего в неспособности передать тонкие индивидуа.1ьные ра,зJичия дей

ствующих АИ!!, неповторимое своеобра,зие че.1овеческих характеров. Нередко ;это 

приводи.10 к схемати,зму и не дава.10 во,зможности художнику убедите.1ьно во

п.1щ.uать свои ,замьIСАЫ. Sто обнаружи.1ось в картине « Таманский поход» (1928 г.), 

выде.1явшейся среди прои,зведений 10-й выставки АХР своей романтической 

приподнятостью, в картине «Окопная правда» (1930 г.) и других. Соко.1ов

Ска.1я cy.l\leA отчасти преодо.1еть ;этот серье,зный дефект .1ишь в одном прои,зве

дении тех .1ет - в картине «Путь и,з Горок » (1929 г . ;  стр. 22в) , посвященной па.l\lят

ным дням всенародной скорби, вы.званной смерт�.ю В. И. Аенина. Картина и,зоб

ражает траурную процессию .1юдей, мед.1енно шествующих ,за гробоl\1 в туман

ной дымке моро,зного во,здуха; впереди крупным п.tаноl\1 пока,зана группа крестьян, 

движушаяся в шюрбном мо.1чании. Однако и ;этому прои,зведению вредят отде.1ь-
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ные промахи в рисунке (фигура ма.1ьчика с.1ева, мужчины на первом п.1ане 

в uентре). 

Иск.1ючите.1ьная быстрота, с которой худож ник выпо.1ня.1 свои прои;iведе

ния, его способность отк.1икаться на ра;i.шчные темы и чуть .ш не на каждое 

новое веяние в художественной ЖИ;iни, име.ш и оборотную сторону, поскоJьку 

они принужда.ш его к спешке в работе, уводи.1и от серье;iного и;iучения жи;iни, 

натуры. Посетив некоторые новостройки первой плти.1ет1ш, Сокыов-Ска.л:л об

рати.1сл не сто.1ько к серье;iному обобщению реа.1ьных обра;iов, �апечат.шнных 

им на месте в ;этюдах и рисунках с натуры, ско.[ько r\ поверхностному иию

стрированию тех ямений, о которых тог да писа.юсь в печати. Так полвиJсл рлд 

картин с надуманным построением как бы ра;iвивающегосл во времени действия 

и со сто.1ь же надуманным.и схемами Аюдей вместо реаJьных обра;iОВ совре

менников . То бы.1а дань теориям «диа.1ектической)) КО!\ШО;i.И!!ИИ, которые ку.1ьти

вирова.1 РАПХ. Впрочем, стрем.1ение к ра;iвернутому повествованию всегда 

быJо свойственно Соко.1ову-Ска.1я. Оно боJее органично вопJоти.1ось в графи

ческих сериях, таких, например, как много.1истный цик.1 рисунков «Люди и 

ГОДЫ)) (1931 г.). 

К немногим серье;iНЫ.l\1 достижениям Соко.1ова-СкаJя в тот период с.1едует 

отнести пАакат « 1 905-1917)) ,  испо.шенный им в 1930 году к 25-й годовщине 

рево.1юuии 1905 года. П.1акат И;iображает рабочего на баррикадах; его фигура 

отбрасывает на стену соседнего дома гигантскую темнокрасную тень, напоми

наюwую по своим очертаниям фигуру красногвардейuа 1917 года. Такой прием 

раскрытия исторического смыс.1а событий часто применяJся в да.1ьнейшем со

ветскими п.1акатистами.  

С героикой и романтикой рево.1юuии и гражданской войны свя�ано творче

ство и другого живописuа ;этого поко.1енил - Ф. Богородского 1• Имя Богород

ского ста.10 и�вестно в 20-х годах, когда он СО;iда.1 серию портретных ;этюдов, 

и�ображаюwих беспри�орных детей (стр. 231) . Б.1агодаря конкретности обра;iОВ 

и их �Jободневной остроте ;этюды по.1учиJи по . .южите.1ьную оuенку в печати .  

Причины успеха ;этих ;этюдов Богородского бы.1и верно опреде.1ены 

И. Грабарем в предис.1овии к автомонографии художника: « Как и�вестно, 

Москва пережи.1а uе.1ую ;эпоху беспри;iорничества и борьбы с ним. В самый 

ра�гар его наше.1ся то.1ько один художник, настороженно остановившийся перед 

1 Богородский Федор Семенович (род. в 1895 г .). Учи..�:ся внача.1е в студии М. Jl еб.1ана в Москве (1914-). 
В 1 924 году окончи.�: Московскиii ВХ}"ТЕМАС по мастерской А. Архипова. Входи.�: в «Бытие», в 1924- году 
переше..�: в АХР. С 1 938 года преподает живопись в Государственном институте кине:матоl'рафии. 
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Ф. Боzородс1'uй.  Беспризорник. 1 925 zод . .  

Местонахождение неи;iвестно • 

. шцом �того нас.1едия прош.1ого, посмотревший ему прямо в г.1а,за и отдавший 

ему всю свою художественную ,зоркость и соuиа.1ьную направ.1енность»1• Напи

санные просто, даже неско.1ько наивно и грубовато, �ти темные по краскам 

портреты, в которых непосредственно, искренно передана суровая правда труд

ной жи,зни тех .1ет, вы,зывают по сей день живой интерес ;зрите.1ей. И;з того, 

1 Ф е  .11 о р Б о г  о р о .11 с к и ii. Авто111оиография. М., 1 938, стр. 4-. 
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что бы.ю сомано художнпко:\1 в оборревае'11ый период, портреты беспрщюрных, 

быее, чем другие работы, JJыдержа.ш :иснытан:ие временеl\1 .  

Первая тематическая картина Богородского -«Матросы в расаде» (1927 г.) 

бы.ш свярана с воспоминаниями художника о граждансБой войне. Картина ;эта, 

открывшая собою uе.1ую серию проирведений, в которых Богородский стрем:и.1ся 

воспеть рево.1юционных моряков, по1>арать :их берраветныii геро:ирм, подкупа.ш в 

то время своей восторженной патетикой. Но исторически важное содержание 

об.1ечено в ней в дово.1ьно несовершенную форму. ГероичесБое поведение гор

ст1ш моряков, окаравш:ихся отреранными в рахваченном беАЫ.l\IИ городе, художниБ, 

вероятно, стреl\IИАСЯ покарать так же искренно, как ра неско.1ько .1ет до того 

покараА беспр:ирорных ребят. Но пос.1едних Богородский .l\IOГ писать прямо 

с натуры, выхватывая типы беспр:ирорных Ир самой ж:ирн:и, между тем как героев 

своей 1.;артины о матросах гражданской войны он до.1жен бы.1 писать по.1ьруясь 

натурш:икам:и. Д.1я того, чтобы воссомать исторические обрары (хотя :и хорошо 

рнакомые худолшику), чтобы передать cи.1oii искусства героирм .матросов, 

не впадая в преуве.1ичения, - д.1я ;>того автору, еше с.1:ишком ма.ю тогда учив

шемусн, недоста.10 умения, свободного в.1аден:ия рарнообрарным:и средствами 

живописи. 

Совершенствованию своего мастерства и посвяти.1 Богородский пос.1едую

шие годы, предприняв ради ;этого, подобно некоторым другиl\1 художникам в то 

время, ноердку ра граниuу. Работы, выпо.шенные им во время командировки 

8 Германию и Ита.1ию ( « Ита.1ьлнк:и, неслu:ие ВИНО» ,  «Гамбургские ПАОТНИ

I\lf)) -обе 1930 г . ,  и другие), св:идете.1ьствова.1и о попытках соединить идейно

художественную концепцию, с.1ожившуюся n АХР, с рар.1ичныt\Ш тенденuиями 

распространенных на ;3анаде умеренно модернистских течений. Однако попыт

Би ИрВАечь Ир пос.1едних некое « рациона.1ьное рерно)) окара.1ись де.1ом со

мн:ите.1'ьным. 

Проирведения, испо.1ненные Богородским по ВОрвраwен:ии (серия портретов 

моряков), покара.1и, что сушественного у.1учшен11н живописного метода худож

нику добиться не у да.1ось. Он ста.1 вскоре отходить от усвоенных им приемов 

внешнего приукрашивания натуры. Об ;этом свидете.1ьствова.1а уже картина 

« Наш.1и товарщ.ца)) (1932-1933 гг.), в которой он пыта.1сн воссомать ;эпи-

рОД Ир гражданской войны бер бы.1ой патетики, но и не прибегал к живо

писным « новшествам)) .  Бо.жее рначите.1ьным итогом таких уси.1ий нви.1ся тогда 

дово.1ьно верный по передаче характера и свободно скомпонованный портрет 

художника Ф. Шурпина (1934 г.). 
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Ji. l/етроа - Вод 1•и 11 .  С.11ер111ь кo.t1uccapa. 1 928 io.�. 

Центра.1ьныit �1y;зeit Соиетскоlt Армии. 

Тематические картины, с которыми выступа.1и на своих выставках ч.1ены 

АХР, мог.1и быть весьма несхожи между собой как по подходу к теме, так и по 

живописной манере; однако в них всегда можно бы.10 найти нечто бе;3ус.1овно обшее. 

Все их авторы - от Грекова до Богородского - стара.шсь воспрои;3вести на хо.1сте 

то, что сами виде.1и, ;3на.1и, помни.1и. Одним удава.1ось при �том г.t:убоко раскрыт�, 

И;3ображаемое яв.1ение, другие ;3а6оти.1ись 60.1ьше о внешнем правдоподобии; но 

всем �тим художникам1 почти в одинаковой мере 6ы.1и чужды прои;3во.11.ные 

отв.1ечения от реа.1ьной натуры. 

К героической теме 06раша.1ись не то.1ько ч.1ены АХР, но и художники 

других направ.1ений. С.1уча.1ось, что пос.1едние в своем стрем.1ени11 быть понят-

1 К ним с.1едует:присое,цнить также Б. Иогансона, К .  Юона и других, чьи картины на темы граж
данскоlt войны будут рассмотрены ниже. 
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ными новому ;iрите.1ю отходи.ш от привычных приемов живописи. Пример ом 

тому могут пос.1ужить тематические картины А.  Осмеркина1, в особенности, его 

«Коммунистическое попо.1нение» (1928 г .), в котором художник пыта..1сл пере

дать воодушев.1ение рабочих, вступаюwих в партию в трудный м:л рево..1юции 

момент. Обращение к рево"1юционной теме ока;ш..1ось, однако, рпщюдическим 

лв.1ением в творчестве рТОГО художника, д.1л которого наибо..1ее характерными 

бы..1и штудии с натуры,  свидете.1ьствовавшие о стрем..1ении переработать тради

uии се;iанни;3ма. Пей;3аж «Мойка. Бе..1ая ночь» (1927 г.) можно считать одной 

II;3 самых удачных работ такого типа. 

Между тем И;3вестно нема..10 попыток воп..1отить бодыпую рево.1юционную 

тему, не отка;3ывалсь от той форма..1'ьной систеА1ы, которой И;3давна придержи

ва.1ся тот и..1и иной художник. 

;3начите..1ьный интерес представ..1яют в рТОМ отношении некоторые картины 

К. Петрова-Водкина. Хотл симво.1ичность художественных представ.1ений и по

рождаемая ими ус.ювность живописных построений еще сохранл..1ись в его про

И;3веденилх, творчество ;этого мастера претерпе..10 в советское время небе;3ынте

ресную рВО.IЮЦИЮ. 

Ес.ш обра;i матери, СО;3данный Петровым-Водкиным в 1920 году, бы.1 им как 

бы поднлт над повседневностью сурового времени как симво..1 страдания и надежды, 

то в помнейших прои;3ведениях мастера уже нет ;этого « рамвоения)) ,  сто..1ь 

характерного д.1я творческого метода симво.1истов. 

Тема гибе.1и че.1овека в бою, с которой свя;3аны обе картины Петрова-Вод

кина, посвященные гражданской войне, вош.1а в его искусство еще до рево.1ю

uии. Но ес.1и тог да в одном И;'! его по.1отен погибающий на марше прапорщик 

предстает как бы в орео.1е святости и с печатью рока на .1ице, то теперь художник 

ищет иного исто.1кования темы гибе.1и бойuа. 

В картине « Пос.1е боя» (1923 г.) Петров-Водкин еше не находит ;этого 

исто..1кования. Три бойца в ;этой картине, сидя ;'!а сто..1ом в б..1индаже, 

предаются воспоминаниям о своем погибшем товариwе, чья фигура, как 

некий при;lрак, встает над ними. Художник тщате.1ьно и;3ображает грубо 

ско..1оченный сто..1, ;ia которшм сидят бойu;ы, со..1датский коте..1ок и деревянные 

..1ожки на сто.1е, обмундирование бойuов, их уста.1ые, ;3адумчивые .1щ1а. Чтобы 

1 Осмеркин А.1ександр А.1ександрович (1890-1953). Учи.1ся в Киевс:r;ом 1удожес'Iвенном "учи.1ише 
(1909-191 1 гг.)  и в студии И. Машкова (1912-1913 гг.). До рево.1юuии участвова.1 в выстав11ах rpynnы 
«Бубновый в а.1ет», в 20-х годах входи.1 в ОМХ. Преnодава.1 в ВХI'ТЕМАС - В:Х}'ТЕИН (1918-19ВО rr.) и в 
Академии художеств (с 1932 г.). 
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К. Петров - Водкин .  Девушка у окна. 1928 �од . 

Гос. Русски.\t му�е.\t. 

раскрыть их настроения, их мыс.ш, он рамвигает реа.1ьные преде.1ы б.1индажа и 

на отв.1еченном .1и.1овато-синем фоне рисJет картину недавнего боя и распро

стертое те.10 убитого товариwа. ;Эта часть картины дана ус.1овно, п.1оскостно 

и в сопостав.1ении с подчеркнуто предметным щюбражением переднего п.1ана 

выг.шдит как нечто ирреа.1ьное, « потустороннее» .  Однако добиться �тим при

емом действите.1ьного раскрытия жщшенного смыс.1а представ.1енной сuены Пет

ров-Водкин не смог. Картина «Пос.1е боя» прои;iводит впечат.1ение пессимисти

ческое, впечат.1ение чего-то недоговоренного, быть может таинственного. 
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Когда же чере� пять .1ет на выставке деснти.1етин 1\расной Армии понви

.1ось бо.1ьшое ПОJ.ОТНО Петрова-Водкина « Смерть комиссара>> (1928 г. ;  стр. 2зз), 

оно �анн.10 одно и� первых мест среди множества исторических картин, ибо оно 

действите.1ьно �наменова.10 шаг вперед в ра;!витии художника. Он снова пред

стави.1 на своем хо.1сте по.1е бон. Среди ра�рывов шрапне.1и отряд уходит в бой, 

в то время как на первом п.1ане на руках товариwа умирает раненый комис

сар - мо.1одой че.1овек с .1иuом рабочего, одетый в кожаную куртку. 

Гибе.1ь героя с.1ужит и в �этом прои�ведении основой сюжета, но теперь 

она предстает уже не как роковое предначертание судьбы и не как непо�нан

ная тайна, а как подвиг во имя ве.1икой uе.1и. 

В �этой картине Петрова-Водкина наш.10 свое выражение сочувствие рево.1ю

ционным бойuам и восхщ.цение их герои�мом. Художник уде.1и.1 бо.1ьшое внима

ние выборJ натуры, ;lаботясь о том, чтобы об.1ик и�ображенных .1юдей бы.1 ти

пичным. Он стреми.1сн максима.1ьно уг.1убить психо.1огическую выра�ите.1ьность 

обра�а комиссара, чтобы ясно пока�ать �рите.1ю, что комиссар и в минуту смерти 

думает о бойuах, ушедших в бой бе� него, верен своему рево.1юuионному до.1г.v 

ДО ROH!!a. 

Иден картины, нснан и нравдиван, бы.ш �десь насто.11>КО вьшук.10 выражена 

в oGpa�ax д;ействуюwих J.ИJJ, что черты формаJ.ЩJl\Ш в компо�иционном построс

н 11 11 картины (перспектива ра�вернута в ней по весьма над;уманной схеме « сфе

рического пространства»)  хотя и ос.шби.1и жи�ненную выра;!итыьность uе.1ого, 

не смог.1и все же �атеl\шить его жщшеутверждаюwее содержание. Именно �это 

качество ;;Jавоева.10 картине « Смерть комиссара» успех на выставке деснти.1етин 

Красной Армии. 

В год;ы, предшествовавшие со�данию �этого прощшед;енин, Петров-Водкин на-

11иса.1 ряд; жанровых картин. Худ;ожника прив.1ека.1и обычные сuены повседнев

ного быта ( «Первые шаги» - 1925 г., «Матери» - 1926 г. ,  « За самоваром >> -
1 926 г.). 

Простые .1ица рабочих и работниц в �этих картинах по.шы �начите.1ьностп, 

фигуры перед;аны объемно, движения героев мед.1ите.1ьны. Художник монумента.ш

�ирует свои жанровые обра�ы. И все же картины �эти не дают щ.цуwенин нашей 

;нюхи, а, наоборот, прои�вод;ят впечат.шние чего-то вневременного, что вы�ывает

ся, по-видимому, не сто.1ько их « вечными» сюжетаl\ш, ско.1ько иконописной ус

.1овностью как бы ;;Jастывших, непод;вижных .шu, написанных почти неи�менны

ми коричневато-охристыми красками. Так же писа.1 Петров-Вод;кин портреты, 

рисуя иногда го.юву в масштабе, превышаюwем натуру. В наибо.1ее уд;ачных 
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Л. Петров-Водкин.  1 91 9  �од. Трево�а.  1 934-1 935 �оды. 

Гос. Русскиit муэеfi. 

И;i них с.кво�ь рт.У JС.ювную форму нробивается непосредс�венное чувство жи

вого че.ювеческого характера. Такова, например, картина «Девушка у окна» 

(1928 г.; стр .  235) - одна и� характерных работ ;этого рода. 

Петрову-Водкину всегда бы.10 свойственно обостренное ошуwенпе предмет

ного мира. В его картинах каждая вешь активно « играет» свою ро.1ь, допо.шяя 

характеристику и�ображенных .1юдей. Петров-Водкин бы.1 одним И;i немногих 

художников, не по.1ь;iовавшихся п.1ен;эристической системой при передаче 

натуры. В его .1ока.1ьно написанных часто uветистых натюрмортах 1шждом� 

предмету придава.1ась подчеркнутая объемность. 
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По мере того как ра�вива.юсь реа.шстическое советское искусство, творче

�тво Петрова-Водкина, как и l\шогих других художников-модернистов, все бо.1ес 

испытыва.10 п.юдотворное во�действие реа.шстического направ.шния. Ос.1абева.1н 

черты симво.1и�ма, вместе с ними постепенно уходи.1и и� картин нарочитая 

искусственность компо�иционных построений и ус.1овность живописной манеры. 

Об ;этом свидете.1ьств_ует его картина « 1919 год. Тревога)) (1934-1935 гг. ;  

стр . 231 ), с ее  почти це.шком жанровой трактовкой историко-рево.1юuиопной темы. 

Среди той части мо.1одых художников, которые, подобно отдсАьным пред

ставите.1ям старшего поко.1ения, пыта.1ись приспособить д.1я выражения совре

l\1енных идей методы модернистсRой живописи, постепенно преодо.швая их 11 

вырабатывая свой художественный н�ык, привJекаJ к себе внимание А. Дейнека1• 

Творческая биография Дейнека своеобра�но отра�и.1а борьбу двух нача.1 н 

искусстве 20-х - нача.1а 30-х годов .  Двойственность и противоречивость художест

венных установок Дейнека ска�а.1ись, с одной стороны, в его J' в.1ечении модер

нистскими течениями, хотя и не самыми крайними, а с другой - в живом инте

ресе к искусству действенному, актуа.1ьному, обрашенному к массам, как, напри

мер, графика, п.1акат, по�днее МОНJМента.1ьная живопись. Во ВХУТЕМАС 

Дейнека учи.1ся у Фаворского; с 1924 года он работа.1 в ЖJрна.1е «Бе�божник 

у станка)) под руководством Моора, где сомава.1 сатирические рисунки, нс 

.1ишенные правдивости. Его ранние картины, появившиесн на выставках ОСТ 

и посвяшенные труду и спорту, бы.пr несомненно актJа.1ьны по своей тематике. 

Но парадокса.1'ьные компо�иционные построения и нарочитая деформаuия в ри

сунке де.1а.1и их да.1екими от правды ( « Тексти.1ьwица>> 1927 г. и другие). Однако 

пос.1едн.яя и� его картин остовского периода - « Оборона Петрограда)) (1928 г. ;  

стр. 239) - яви.1ас'ь на выставке десяти.1ети.я Красной Армии одним и� �начите.1ь

ных прои�ведений, при�нанных художественной обwественностью. 

Именно в ;этой картине выявиJась по.1ожите.1ьная черта художника - .ясная 

идейная направ.1енность и стрем.1ение подчинить ей форма.1ьные приемы. Компо

�иuия картины « Оборона Петрограда)) строится на сопостав.1ении двух ;эпи�одов, 

подчеркнутом сопостав.1ением двух ра�ных ритмов - движения вооруженных рабо

чих на фронт (вни�у) и во�врашенин раненых с фронта (наверху). Упругиii , 

чет1шй шаг вооруженных мужчин и женwин вни�у передает их рево.1юционную 

1 /f.eitнeкa А.1екса ндр А.1ександрович (род. в 1 899 r.). Учи.1сл в Харьковском художественном учи.1ищс 
с 1915  года. Во времл г ражданской войны работа.1 в Курском отде.1ении Роста. В 1921-1924- rг. учи.1сл 
в Московском ВХУТЕМАС. Выстав.1лтьсл н ача.1 с «:I.искуссионноii выставки» 1 924- года, ;:�атем - в ОСТ . 
В 1928 году переше.1 в «ОктлбрЫ>. По;:�днее состол.1 в Р АПХ. С 1928 года ведет педагогическую работу. 
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А. Де il н е ка. Мать. 1 932 10,1 . 
Гос. Третьяновсная га.f.tерея. 

решимость. Ос.шб.1енный, мед.ште.1ьный ритм движушихся в обратном направ.1е

нии раненых сто.1ь же ясно говорит о душевном состоянии пос.1едних 1• В щюб

ра женин .1юдей и пей;:iажа, в аскетическом ко.1орите картины, построенной на 

двух ре;:iко контрастируюwих цветах - черном и бе.1ом, - ясно ошушаются графи

ческие истоки художественных приемов Дейнека. 

Помпее художник отходит от ;этой графичности. В его картинах на спор

тивные темы («Бег» ,  1930 г. ,  «Кросс>> ,  1 931 г . ,  «Игра в мяч», 1932 г.) и в ряде 

других живописных работ (.1учшие И;:i них «Мать», 1932 г. ,  стр. 240 ; «Спяwий 

1 В ;1той нартине испо.1ь;зована номпо;эиuионная схема ·стенной росписи и;эвестного швейuарского 
художника Ф. Хо;цера : «Выступ.1ение иенсни:� студентов». 
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А. Де'йн е к а. Купальщицы. 1 933 �од . 

Гос. Третьяковская га.1.1ерея. 

ребенок»,  1932 г. ,  « Купа.IЬ!JJИЦЫ» ,  1933 г . ;  стр. 241) цвеtовь1е отношения Оо.1ьше 

варьируютсн, хотя цвета остаютсн .1ока.1ьными и сто.1ь же ус.1овными, как 11 

способ передачи движения. 

Подобно другим ч.1енам Обwества станковистов, Дейне1ш привержен к у.1ыра
современной тематике. В щюбражаемых им .1юдлх - рабочих, спортсменах, 
детях - ;:iрите.1ь .1егко у.1ав.1ивает хорошо ему ;:iнакомые черты нашей ;эпохи. Ху
дожник выискивает ;эти черты в самом об.111ке своих современников, в их одежде 

и пред!\'1етном окружении, в пей;:iаже. Он часто сомает обра;:i че.ювека с бо.1ь

шими руками рабочего, но с инте.1.1игентным АЩJОМ - в ;этом сочетании Дейне

ка, вероятно, виде.1 нечто типическое д.1л ;эпохи ку.1ыурной рево.1юции. Он явно 
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симпатщшрует таким .1юдя:\1 .  11 все же персонажам его картин иногда не

достает чего-то неповторимо индивидуа.1ьного, они с.1ишrшм стандартны. Но САе

дует отметить, что в сатирически трактованных обрщшх щшманов и бе.1огвар

деfiuев, воссоманных Деii нека в журна.1ьных рисунках, пшичссrюс оGобшенис 

не отрыва.1ось от конкретной жщшенности. 

Тяготение к 60.1Ьшюи историко-рево.1юuионным темам, к широкому пока;-зу 

жщши ска;3а.1ось на раннем ртапе творчества П. Ви.1ьямса 1• Прои;3ведения Ви.1ьямса 

выде.1я.1ись на выставках обwества даже тогда, когда художник придержива.1сн 

той же схематической манеры письма, в которой работа.1и др)тие ч.1ены рТОго 

обшества и которая состав.1я.1а своего рода их « СИl\1ВО.1 веры)) .  Ви.1ьш1с выде.1я.1-

ся ;цесь уже потому, что выступа.1 с портретами. Д.1я рТого жанра принятые в 

обwестве принципы творчества менее всего мог .1и быть 6.1агоприятны. С ними 

трудно бы.10 примирить интерес I\ че.1овеку, о чем свидете.1ьствуют те чисто 

внешние, атрибутивные приемы характеристики моде.1и, которыми дово.1ьство

ва.1ся Ви.1ЬЯмс даже в сравните.1ьно .1учшеfi его работе периода первых выста

вок обwества - в портрете В. Мсйерхо.1ьда (1925 г.). Не с.1уча:йно Ви.1ьямс 01ш

;3а.1ся едва .1и не первым среди художников ртого объединения, оставившим 

принятую там систему )Прошенных средств И;3ображенин и обратившим

ся к поискам бо.1ее свободной манеры письма. ;Эти искания l\ЮХШО прос.1е

дить в тематических многофигурных компо;3ициях «Демонстрация франuу�ских 

моряков в Севастопо.1е в 1919 году>> (1928 г.) и «Штурм Зимнего дворца)) 

(панно-триптих, выпо.шенный: д.1я М)';3СЯ Рсво.1юuии СССР, 1929 г.). Однако 

и в ртих прои;3ведениях и ewe бо.1ее в портретах и пей;3ажах нача.1а 30-х годов 

ста.10 очевидныl\1 чисто декоративное своеобра;3ие дарованин В11.1ьямса, которое 

не l\IОГ.ю по.1ностью проявиться и ра;3вернJться в рамках станковой ж1шо1шси и 

требова.10 д.1н себя самостонте.1ьной сферы. ;Эти живописно-декоративные тенден

ции творчества Ви.1ьямса вскоре наш.1и д.1я себя выход в обраwении художника 

к театра.1ьно-декорационному искусству, в ра;3витии которого ему суждено бы.10 

сыграть впос.1едствии выдаюwуюся ро.1ь. 

В прои;3ведениях Ви.1ьямса конца 20-х - нача.1а 30-х годов, в методе их 

со;цания уже обо;3начи.1ся отход художника от характерного д.1я Обwества 

станковистов подчеркнутого схемати;3l\Ш в передаче натуры. Однако неи;36ежнан 

1 Ви.1ьамс Петр В.1ад11мирович (1902-194-7). Оконч11.1 В:ХУТЕМАС в 1923 году. Один щ1 органи;эаторов 
ОСТ, при раско.1е которого во;эг.1ави.1 «И;эобригадр, rр:уппу вышедших и;э ОСТ мо.1одых 1удожников, стре
мившихся к активному участию в соuиа.шстическом строите.1ьстве. С 1 929 года нача.1 работать 1\ак теат
ра.Iьныii художник. 
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мн того пере.юмного рТапа противоречивость обра;:юв рТИХ картин несомненно 

снщш.ш их объективное художественное �начение и действенную си.1у. 

Непо.шоuенность многих и многих прои�ведений на темы рево.1юции и 

гражданской войны, со�данных тог да нашими художниками, можно объяснить 

также нови�ной самой героической темы и крайним ос.1аб.1ение}1 живых тради

uий: героического искусства в нредрево.1юционное время . 

• •  

В творчестве художников, работавших преимушественно в бытовом жанре, 

в;;шимодействие старого и нового искусства бы.10 60.1ее тесным и выра�и.1ось 

в самых ра�нообра�ных формах. 

Многие жанристы старшего поко.1ения бе� бо.1е�ненной .1омки и внутренних 

:конф.шктов примкну.1и к реа.1истическому направАению советской живописи. 

Д.ш такого художника, как А. Моравов 1, который в течение пятнадцати доре

воАЮ!!ИОнных .1ет лвJЯJСЛ как бы бытописатеJем рJсской деревни, естественно 

бы.ю откJикнуться на те исторические перемены, которые внесАа в судьбы на

шего народа Ве.1икая Октябрьская социа.шстическая ревоАюция. Живя подоАГJ 

в деревне, он не тоJько бы.! свидетеАем рТИХ перемен, но и сам принимаА уча

стие в обwественной жщши посАеревоАюционного сеАа. В 1923 году Моравов 

сома.! картину «�Заседание комитета бедноты»2• Сюжет картины �атрагиваА 

самую сушность происшедшего в ходе ревоАюции переАома в жи�ни русского 

крестьянства. Действующие Аица картины - Аюди, с которыми художник бы.! 

хорошо �наком. Наряду с традиционными дАя живописи передвижников обра�а

ми « мужичков»,  �абитых и робких, художник и�обра�иА новых Аюдей советской 

деревни, поАных рнергии и уверенности в правоте своего деАа. Моравов стре

МИАСЯ испоА'ь�овать каждую детаАь д.1я раскрытия той особой обстановки пос.1е

рев0Аюционной деревни, в которой ра�вертывается действие его картины. И�об

раженные на ней бедняки �аседают в помеwичьем доме. Красноречиво контра

стируют с его обстановкой простая, грубая Аавка, рваные пиджаки бедняков, 

1 Моравов А.1ександр Викторович (f878-f95t). Художественное обра;ювание по.1учи.1 в шко.1е В. Мураш
ко в Киеве и в мос.ковско.111 Учи.1ише живописи, ваяния и ;'lодчества (1897-1901 гг.) ,  где его учите.шми бы.1и 
В. Серов и А .  А рхипов. С 19().t. года ч.Iен Товариш;ества передвижных художественных выставок. 
В 1923 году вступи.1 в АХР. 

2 П ри реставрации :картины авторс:кая дата - 1923 год - бы.1а прои;'lво.1ьно щ�менена,  И;'l-:'la чего в 
ряде И:'lданиfi «�аседание :комитета бедпоть1» пеправи.1ьно датируется 1920 годом. 
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висяший на стене портрет В.  И. Аенина и га;зета «Беднота», .южашая на сто.1е. 

К солш.1ению удачный ;замысе.1 не наше.1 еше в ;этоl\1 прои;зведении по.1но�1ен

ного ХJдожественного воп.1ошения. 1\ак рисунок, так и живопись месь с.1абы, 

и;з-;за чего и;зображение выг .1лдпт « рых.1ыl\1 » ,  приб.1и;зите.1ьным. 

Бо.1ее щшестна другая жанровая Rартина Моравова - «В во.1остноl\1 ,Загсе» 

(1928 г . ;  стр. 245) . Снова действие происходит в RОмнате. Но месь и интерьер, 

и действующие .1ица, и их предметное окружение - все другое, все принад.1ежит 

другому времени и говорит о победе нового строп, нового бытового уг..1ада. 

1\артина повествJет о яв.1ениях нового быта в советской деревне. Моравов, 

прежде всегда с таким СОЧJвствисм щюбражавшпй тяже.1ую жи;знь юсского 

крестьянина, суме.1 верно ;запечат.1еть и;зменения, происшедшие в жи;зни героев 

его прои;зведений. 

В 20-х годах Моравов много работа.1 д.1я массовой печати, со;цавал ориг11-

на.1ы д.1я настенных uветных репродукuий, расходившихся в бо.1ьших тиражах 

по всей стране. Зти прои;зведения посвящены не то.1ько бытовым, но и исторпко

рево.1юционным сюжетам, работа над которыми по;зднсе ;заверши.1ась соманием 

бо.1Ьшого триптиха - «Во;зврщцение В. И. Ленина и;з ;эмиграuии в Россию 

в 1 917  году» (1933 г.) . Центра.1ьная ко1\шщшuия и;юбражает встречу В. И. Ленина 

с питерскими рабочими на перроне Фин.1яндского вок;за.1а; на двух боко

вых пока;заны беседа В. И. Аенина с со.1датами по пути в Петроград и его 

выступ.1ение перед трудящимися с ба.1кона особняка Кшесинской. Картины 

;этого триптиха объединяет .югика ра;звития темы, но по своим художественным 

.качествам они не равноценны. Аучшая и;з них - .1евая часть («В. И. Аенин по 

пути в Петроград»), и;зображаюwая вождя рево.1юции в вагоне среди со.1дат. 

Именно месь, в жанровой сиене, художнику уда.1ось бо.1ее убедите.1ьно и орга

нично, чем в двух дрJГИХ компо;зиuиях, раскрыть содержание темы, правдиво 

передать гчбокую свя;зь В. И. Аенина с народом. 

Художникам, и;здавна свя;занным с реа.1истическим искусством XIX века, 

крестьянская тема дава.1а наибо.1ьшие во;зможности д.1я продо.1женил и ра;;шития 

традиций ;этого искусства в новых ус.1овиях. Основным объектом и;зображения 

в их жанровых картинах (а отчасти и в портретной живописи) остава.юсь 

крестьянство. Но содержание картин коренным обра;зом щзмени.юсь в соответ

ствии с теми историческими переменами, которые Октябрьская рево.1юuия 

принесш в деревню. Деревня бе;з помеwика, жадно стремящаяся к ;знаниям, 

к r.у.1ьтуре, деревня с новыми .1юдьми - таково новое содержание жанровых 

картин реа.1истоu старших ноко.�ений. 
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А. 1И оравов. В во.1остно.11 за�се. 1 928 2од . 

Гос. Третьяковская rа.1.1ерея. 

Тnорчестnо Mopanona предстаnJяет собой да.1еко не единичный пример. Еше 
боJее ПОIШ;3ате.1ьными бы.1и прои;3ведения другого мастера того же покоJенил -
Е. Чепцова 1. В от.шчие от Моравова, прогрессивные традиции жанровой живо
писи передвижников наш.1и свое ра;3витие в его творчестве .1ишь в советское 
время. Ранние прои;3веденил Чепuова свя;3аны не сто.1ько с идейным реа.111;3мом, 
ско.1ыю с ПО;3дним академи;31ном, типичным порождением которого бы.1и с.1щgа
вые жанровые картины художника И;3 ита.1ьянской жи;3ни. Когда, не;3адо.1го до 
рево.1юции, Чепцов поеха.1 к себе на родину в КJрсБую губернию и приве;3 
г.артину «СJ:ушают»,  написанную по мотивам, хорошо И;3вестньн1 ему с детских 

1 Чепuов Ефи�1 l\lихаit.ювич (1874--1950). Перво11ача.1ьuос художественное обра�оваuие по.1учи.1 
в иконописноii шко.1с при Киево-Печерскоit .1авре. До поступ.1ения в Академию художеств работа.1 как 
худож11ик-и.1.11остратор и ико11описеu. В Акаде1ши учи.1ся у В. Маковского (1905-1911  rr.). В АХР вступи.т 
в 1922 году. 
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Е. Че п:цов.  Заседание селъя-чеilки. 1924 И,.1 . 
Гос. Третьяковская га.1.1ерея . 

.1ет, Репин прямо ему посоветова.1: «Не пишите Ита.1ию, пишите Курскую гу

бернию!» 1 Совет Репина �астави.1 Чепuова 60.1ее приста.1ьно приг.1ядеться к 
жи;iни родного края. 

На 7-й выставке АХР, продемонстрировавшей первые успехи советской 
жанровой живописи, наибо.1ьшее внимание ;iрите.шй прив.1ек.ш не60.1ьшая кар
тина Чепuова «�Заседание се.1ьячей1ш »  (1924 г. ;  стр. 246), написанная Иl\1 в родно�1 
се.1е Медвенке. Sто прои;iведение, хотя оно и напоминает испо.1неннJЮ �а год 
перед тем картину Моравова, яви.1ось да.1ьнейшим шагом советской живописи 
по пути правдивого отражения пос.1ерево.1юuионной жи;iни народа. Ес.1и Мора-
1.юв расска;iыва.1 о событиях, хотя и не потерявших ;iначения д.1я того вре-

1 «Мастера советского и;юбра;ште.1ьноrо исRусствв. Прои�веJ(ения и автобиографичес1ше очер1ш». 
М. ,  1951 , стр. 550. 
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Е. Че пцов.  Шко.�ьные работники. 1 925 �од . 

Гос. Треть11ковска11 га.1.1ере11. 

мени, когда 6ы.ш написана и выстав.1ена его &артина, но JЯ\е неско.1ыю отодвИНJВ

шихсл в прош.1ое 1, то Чепuов подню�а.1 тему животрепешушую, ;:1.1ободневнJЮ. 
Kas ра;:1 не;:1адоио перед тем как Чепuов написа.1 1шрт11ну «Заседание се.1ь
ячейки» ,  ХПI съе;:1д партии да.1 таКJЮ характеристику по.1ожению в деревне: 
«Сейчас деревп н  стоит на распутья, переживает пере.101\шый момент, сейчас 
СБ.шдываетсл ее новое .шuо. От того, каким будет iЭТО АИJ!О, ;:1авислт да.1ьнейшие 

судьбы Советской в.1асти и нашей партии; по;этомJ работа в деревне в данныii 
l\Юмент лв.1яетсл одной и;:1 самых важных, ударных работ» 2 • В том же, 1 924, году 

п.1енум Центра.1ьного Комитета партии подчеркну.1, что « перед партийныъ�и 
органи;:шцияl\ш стоит громадная ;:1адача воспитания новых с.1оев коммунистов и� 

1 Выпо.1нив свои ;эадачи, комбеды уже в конuе 1918 rода ореRрати.�и свое су:шествование, с.rившись 
с се.1Lски111u советами. 

2 «1\ПСС в pe:io.iюuиax и решениях съе;эдов, коифереиuиii и о.1енр1ов Ц:К», ч . 1, стр. 860--&)1 .  
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крестьянства, а также ;задача по.штического руБоnодства растушими сп.шми бес

партийных крестьян-передовиБОВ)) 1 •  Картина Чепuова воссомава.ш об.1и1\ пере

довых .1юдей деревни и стави.ш те самые вопросы, которые в тот :момент вы

двига.1а партия и Боторые во.1нова.1и советское Брестьянство. 

Г .1авное достоинство ;этой Бартины ;заБ.1юча.юсь в правдпnой хараБтерпст1ше 

деiiстнJ 1щцих .1иц. С исБренней симпатией 11 непосредственнС1ст1ю, нисБо.1ы\о 

не прпбегая Б натяжкам и приБрашиванию, Чепцов С,Уме.1 поБа;зать, что его 

герои ув.1ечены своей работой, преданы своему де.1у. На ;это rшБ ра;з у r>а;3ьша.1а 

тог да советсБая r>рптюш. 

В картине нет с.1ожно ра;звернутого сюжета. И;зображен .111шь пре;3ИдП}l\1 

партийного собрания на сиене се.1ьского Б.IJба п дана ;эБспо;зиuил хараБ

тсров и типов. Своеобра;зие компо;зиции состоит в том, что и;зоб1;аженное собы

пю не совершается по.1ностью в рамБах картины; художюш IШБ бы предуемат

рпнает его органичесБое ра;шитие ;за nреде.1ами Бомпо;зщ1ии. Чевцов ;3астав.1яет 

нас почувствовать свщзь .1юдей, представ.1енных на сцене, с воображас.моii мaccoii 
с.1ушате.1ей, к Боторым обрашается стояший на авансnене оратор. Тем самым 

на место подра;зумеваемого с.1ушате.1я становится сам ;зрите.1ь. Такое « ;эБспо;зи

ционное» построение сюжета бы.10 счаст.1ивоii находБой Чепnова. Современноii 

и ;значите.1ьной теме органически соответствова.1а ;здесь впыне правдивая форма. 

Не с.1учайно по;этому на до.1ю Чепцова выпа.1 сто.1ь бо.1ьшой успех. Демьян 

Бедный в стихотворении, напечатанном в « Правде» 2, на;3ва.1 картину Чепцова 

«гвоме1\О) всей 7-й выставки АХР. А. В. Луначарский в «11;3вестиях)) 3 сравни

ва.1 ее с книгами Д. А .  Фурманова. 

Чере;з год пос.1е со;здания « .Заседания се.1ьячей1ш» Чепцов под впечат.1е

нием И;3менений, происшедших в жи;зни родного се.ш, пишет небо.1ьшую жан

ровую Бартину « Шко.1'ьные работники)) (1925 г. ;  другое на;звание картины 

« Переподготовка учите.t:ей)) ;  с тр .  2�1). В ней и;зображена группа учите.1ей, сидя

ших в бо.1ьшой комнате (во;зможно, в перерыве между ;занятиями педагоги

ческих курсов) и ра;зговаривающих друг с другом. И ;здесь г.1авное достоин

ство картины в от.1ичном ;знании художником своих героев, в метяих 

и точных характеристиках каждого обрщш (старых учите.1ей, мо.юдых начинаю

ших педагогов и т. п. ). 

1 «КПСС в ре;10.1юuиях и решениях съемов, конференuи.ii и п.rеН)МОВ ЦК»,  ч .  1 ,  стр. 907. 
2 ,il,. Б е д н ы  ii. Ахраровuы.- «Правда», 6 марта  1 925 г. 
3 А . .I у и а ч а р  с к и ii. На выставках. - «И;�вестия», 24- марта 1925 г.  
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Н. Терпсихоров. Первый лозуш. 1 924 �од . 

Гос. Третьяковская га.1.1ерея. 

В 1926 году Чепцов написа.1 еше одну 1шртину и� жи�ни своих �ем.1яков -
«День коопераuии в деревне » .  В ней �начите.1ьное место отведено се.1ьскому 

пей�ажу, а жанровый момент играет подчиненную рОАь. 

Все три картины состав.1лют в творчестве Чепцова своего рода « медвен

ковский цик.1»,  посвяwенный новому 06.1ику пос.1ерево.1юционной русской де

ревни с ее новыми .1юдьми, обwественной жи�нью и ку.1ьтурой. Появ.1ение ;них 

картин в середине 20-х годов бы.10 очень своевременно. В момент решите.1ьной 
перестройки нашего искусства они откры.1и собой новую страниuу в истории 
советской жанровой живописи. 

Чепuов продо.1жа.1 и в да.1ьнейшем отк.1икаться на актуа.1ьные события, но 

сто.1ь неоспоримых удач, какими бы.1и его жанровые компо�иuии середины 20-х 

годов, у него у же не бы.10. 
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Среди прощ�ведений ранней жанровой живописи советского времени выде

Jлетсл таJант.швал картина н. Терпсихорова 1 « Первый .IO;'IYHГ)) (1924 г . ;  стр. 249) . 

Картина своеобра;'IНО передает атмосферу первых дней рево.1юции. И;'lобра

жена мастерская художника в мансарде. В окне бре;-lжит рассвет осеннего 

Jтра. Перед рабочим сто.1ом, на котором растянуто д.шнное красное по.1отнщuе, 

стоит че.1овек в па.1ьто и шJлпе и выводит кистью по красному кумачу бе.1ыс 

буRвы боевого рево.1юционного .10;-lунга: « Вел в.шсть Советаю> . Свободно напп

саннал, выдержанная в темно-серебристой гамме картина Терпспхорова правдиво 

щюбражаег обстановку мастерской художника, с мерцающими в по.1усJмраке 

гппсовыми стат_улми, передает щцушение тревоги, перенося ;�рите.1я в исторн

ческие дни ноябрьских боев 1 917  года в Москве. В воссомании ;этого обра;�а 

решите.1ьную ро.1ь сыгра.1и, видимо, .1ичные воспоминания художника. Картина 

« Первый JO;'IJHГ)) автобиографична, отсюда ее .1иричность и присушал ей неко

торая до.1л интимности. Но при ;этом ;-lрите.1ь ощущает в картине Терпсихорова 

от;'lвуки боJьших событий рево.1ю11ии, ра;-lгоревшейся ;'\а стенами маJенькой 

ст,удии и вов.1екшей художника в напрюкенн� ю соu1ш.1ьнJЮ борьбу. 

В боJее помних жанровых картинах Терпсихорова уже нег ни ;этой теп

Jоты, ни ;)ТОЙ органичности ;'lамыс.1а . .Лишь в его пей;'lажах, в особенности на

писанных с натуры, напоминает о себе мастер « Первого .10;-lунга)) .  

Бытовал живопись 20-х годов ра;-�вива.1ась менее с.1ожно, чем исгориRо

рево.1юционный жанр. В ней бо.1ьше ска;'lа.1ась си.1а традиuии. Но и среди жан

ристов бы.1и художники 60.1ее беспокойные, переходившие от одного варианта 

11спо.1ь;юванил ;этих традиций Ii другому, порой отходившие от них в поис1шх 

новых решений ;'lадач жанровой живописи. Быть может, по;этому их ро.1ь в ра;-lвитии 

11ос.1едней не исчерпывается тем, что ими бы.10 сде.1ано в период выставок АХР. 

С. Рлнгина 2, прийдя в Ассоциаuию, не име.1а такого опыта работы над 

жанровой картиной, как ее старшие товариши.  Бы.ю что-то подражате.1ьное в ее 

ранних прои;'lведениях, где частная жи;'lнь че.1овека .1юбовно воспрои;'lводи.1ась 

11 окружении привычных предметов быта («На кухне)) ,  1925 г . ;  «В мастерской 

художника, » 1 927 г . ;  стр. 2s1) . Эти картины Рлнгиной пока;'\ыва.1и не новые отно

шения между .1юдьми,  порожденные рево.1юцией; они воссомава.111 скорее старый, 

1 Терпсихоров Нюю.1аii Борисович (род. в 1890 г.) .  Нача.1ьное художественное оGра;ювание ПО.I) чи.I 
в студиях К. Юона и В. Н. Мешкова (1 907-1910 гг.).  }'чи.1ся в московском )'чи.шше живописи, ваяния 
и ;iОдчества (191 1-1917 rг.). В АХР вступи.1 при ее во;iникновении. 

2 Рянгина  Серафима Васи.1ьевна (1891-1955). В 1910-1912 годах учи.1ась в студии Л. Ционг.11111-
ского. В 1 91 2-1923 годах (с перерывом в три года) - в  Академии художеств у /1,. Кардовско1·0. В 1 923 году 
вступи.1а в АХР. 
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С. Рлн z и и а. В ·"астперск011 художuuт(а. 1 927 �од. 

Гос. Третьяк опская га.r.1ерея. 

всем имавна ;iНаБомый l\tа.1енький, ;:Шl\tкнутый мир домашней жи;ши, в котором 
почти ничто еше не говорит о бо.1ьших переменах, происшедших �а его преде
.шми. Преодо.1евая описате.1ьный бытови�м, художница обрати.1ась к традициям 
об.1ичите.1ьного жанра и сома.1а ряд прои;iведений, пока�ываюших отрпuате.1ьные 
яв.1ения в быту, пережитки старого. Впервые нота протеста про�вуча.1а у нее 
11 картине «Паранджа>> (1926 г.), в которой и�ображена �а.1итая со.1нцем у�кан 
пустынная у.1иuа восточного города с г.1адкими, г.жухими, раска.1енными �ноем 
стенаl\ш домов, мимо которых прямо на �рите.1я, как некое видение, ка�а.1ось бы, 
давно минувших дней, идет женшина под темной паранджой с ма.1еныюй девоч
кой на руках . Картина ;эта 6ы.1а написана по материа.1ам, собранным в Самарканде. 
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Гневным об.шчением испо.шен бе�жа.юстно правдивый обра� потерявших 

че.ювеческий об.шк пропойц в картине, ре�ко и решите.1ьно на�ванно:й: «Отбро

сы» (1928 г.) .  Свойственная художниuе острая наб.1юдате.1ьность и умение на

ходить каждый ра� верные психо.1огичсские черты в передаче внутреннего 

состояния. че.1овека опреде.1и.1и тогда попу.1ярность ее картины «Жена» (1929 г.), 

в которой снова ставятся вопросы быта и мора.1и. 

Постепенно круг творческих интересов Рянгиной расшири.1ся. Начиная 

с « Красноармейской студии»  (1928 г.), обра�ы новых .1юдей все чаше прив.1е

кают к себе внимание художницы. Бо.1ьшую ро.1ь в ра�витии ее искусства 

сыг:rш.1и пое�дки на новостройки в годы первой пяти.1етки, где Рянгина 

постига.1а все �начение перемен, происходивших в жи�ни ми.1.1ионов простых 

.1юдей. С наибо.1ьшей яркостью ;эти новые впечат.1ения и мыс.111 прояви.1ись 

в одной и� ее .1учших картин « Все выше» (1934 г . ;  стр . 25з), испо.1ненной но 

;этюдам, написанным на Сурамском перева.1е. Рянгина со�да.1а прив.1екате.1ьные 

обра�ы юноши и девJшки, монтирующих провода на высокой мачте ;э.1ектро

передачи. Она суме.1а в своей 1шртине расска�ать о том, rшк совместный труд 

укреп.1яет их юное в.1ечение друг к другу. Картина « Все выше» - ччшая в рядJ 

испо.1ненных Рянгиной начиная с 1930 года картин, отра�ивших новые искания 

художниuы,- существенно от.1ичается от ее небо.1ьших по ра�меру жанровых 

прои�ведений 20-х годов. Со�навая, что жи�нь новостроек соuиа.1и�ма п.1охо ук

.1адывается в формы у�ко бытового жанра и не будучи сектантски привержен

ной к традициям, ку.1ьтивировавшимся в АХР, Рлнгина ста.1а ннимате.1ьно при

г.1ндыватьсл к творчеству художниrюв др3п1х направ.1ений и нача.ш ис1шп 

новые приемы со�дания современного nрои�ведения. Картина «Все выше» с 

ее .1ирическо:й сuенБой, и�ображенно:й среди ста.1ьных конструrщий мачты на 

фоне горного пей�ажа, гчбоко проникнута новым мировосприятием. 

Не остав.1яя критическую тему, жанристы в АХР работа.1и над и�ображе

нием яв.1ений « нового быта» ,  как тогда говори.1и. По ;этому пути пош.1и, как 

бы.10 пока�ано выше, еше художники старшего поко.1енин. Но в работе над 

по.1ожите.1ьным обра�ом передового советского че.1овека решаюшее с.1ово бы.10 

ска�ано живописцем бо.1ее мо.1одым, который нача.1 как жанрист и которого 

поиски героического обра�а приве.1и к со;цанию исторической картины, по.1ной 

пафоса ве.1икой борьбы рабочего к.1асса. Зтим художником бы.1 Б. Иогансон. 

В ;эво.1юции творчества ;этого вы;;ающегося советского мастера есть периоды �а

тишья и короткие вспышки яркого творческого горения, ;этапы постепенного и 

неспешного движения и си.1ьные рывки вперед. 
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С. Ряп� и п а. Все выше. 1 934 �од . 
Киевский мy;ieii русского искусства. 

Ученик импрессиониста К .  Коровина, Иогансон1, однако, ма.ю с.1:едова.1: ему 

в своем творчестве. Он учи..:сл бо..:ьше в Третьяковской ганерее на картинах 

Перова, Маковского, Репина. П..:оды ;этих самостояте..:ьных �анятий мо..:одого 
художника ска�а..:ись по�днее. Спустя десять ..:ет пос..:е окончания художествен
ной шко..:ы Иогансон выступи..: с прои�ведениями, свидете..:ьствуюшими, что их 

1 Иогансон Борис В.1адимирович (род. в 1893 г.). Учи.жен в студии П.  Ке.1ина, ;�атем в московском 
Учи.1и:ше живописи, ваяния и ;�одчества )' К. Коровина (1913-1918 гг.). В 20-х годах работа.1 в «Рабочеit 
га;�ете» и др}тих периодических и;�даниях. В 1 922 году вступи.1 в АХР. С 30-х годов ведет педагогическую 
работу. В 1 951--195-\ годах - директор Государственной Третьяковской га.ыереи. 
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Б. llo i aucou.  Советский суд . 1928 �од . 

Гос. ТрЕ.'тьяrювская r а.1.1ерея. 

автор - носАедоватеАьный продоАжатеАь традиций русской реаА11ст11чес1юii ш1ю.1ы 
живописи, который вместе с тем надеАен острым чувством и 11он111'tанисм новой, 

советской действитеАьности. 
Впервые об Иогансоне ;1аговориАи тоАько в 1 928 году, Rогда он пос.1е не

многих, ничем . особенно не примечатеАьных выступАений на выставках АХР, 
пока�аА одну �а другой три Rартины: «Советский суд)),  «У�Аоnал жеАе�нодорож
нал станция в 1919 году>> и «Ву�овцы » ,  выдвинувшие его сра�у в рлд крупне1i
ших советсRих живописцев. 

В начаАе 20-х годов Иогансон выступа.1 как и.1.1юстратор и карикатурист 
в « Рабочей га�ете)) и в журна.1ах. Зrа работа мог.1а многому научить мо.1одоrо 
художника. Можно предпо.1ожить, что с ней свя;зан самый ;замысе.1 его первой 
жанровой картины. В первонача.1ьном варианте, испоАненном дАл массовой 
uветной печати, Б.артина « СоветсRий суд» представ.1яАа собой скорее бытовую 

карикатуру, чем жанровую сцену. ПосАе наспех написанной дАл печатп компо;зн

l!ИИ Иогансон, одна�ю, не прекратиА своей работы над ;этим сюжетом. 
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Б. 1/о � а нсон.  Узловая J1селезно,доро:жная с11ю1111ил 
в 1919 �оду. Дета.1ь.  1 928 �од. 

Гос. Третья�;оnсJ>ая rа.1.1ерея. 

Второй вариант картины «Советс1шй суд» (1928 г.;  стр. 254) Иогансон построи.1 
на бытовом конф.1иRте (рассматривается де.10 об а.1иментах). Но ртот сюжет 
по;Jво.1и.1 художнику пока;Jать, как новое борется со стары:\t и утверждает 

себя в рТОЙ борьбе. Остро схвачены характеры основных персонажей -

простой мо.юдой женwины с ребенком и об:манувшего ее рос.1ого рыжебородого 
l\tJжчины Бу.1ацкого вида, п ытаюwегося у йти от ответственности перед судом. 
Правдиво рисJет художник простых .1юдей и� народа �а судейсБим сто.1ом, не 
остав.1яя у �рите.1л ни ма.1ейшего сомнения в исходе тяжбы, приобретаюшей 
;Jначение социа.1ьного Бонф.1икта. Он �астав.1яет всех присутствуюших в судеб
ной :камере живо реагировать на происходяwее, Jбедите.1Ьно вылв.1ял чувства 
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1шждого действуюшего .1ица картины. И ес.1и по сравнению с 60.1ее помниl\ш 

прощшедениями мастера ;эта картина кажется еше несовершенной, чересчур 

многос.1овной и пестрой в 1ю.1орите, то в окружении современных ей и б.1щших 

по жанру прощшедений в ней выстунают не сто.1ько ;эти недостатки, ско.1ько 

си.1ьные стороны ее по-новому осмыс.1енного и ясно выраженного содеряшнил. 

Другая :картина Иогансона - « Влювцы)) (1928 г.) - 6.1иже примыкает I\ тому 

типу жанровой картины, который нам уже щшестен по прощшеденилм Моравова 

и Ченцова. В ней нет с.1ожного действия и ко.1.1щши характеров. Зто свое

обра;шал форма Бо.1.1ективного портрета. Трое мо.1одых .1юдей даны �дес1> каn 

собирате.1ьные, типические обра�ы новой, подымаюшейсл и� народных недр 

советской интенигенuпи. Бу.1ьвар, по Ботором,v они идут, читал книгу на ходу, 

и стролшеесл 1106.1щюсти �дание, щюбражены дово.1:ьно схематично. Фигуры 

l\t0.1одых .1юдей нарисованы вн.10 и написаны жестко, но .1и11а вы.1сп.1ены живо, 

характеры вьнш.1ены убедите.1Ьно. 
·
третьл картина сто.1ь �начите.1ьного в биографии Иогансона 1928 года 

«У�.1овал же.1е�нодорожнал станция в 1919 году)) (стр. 255) - бы.1а пока�ана ранее 

описанных прои�ведений на выставке десяти.1етин Красной Армии. На обширном 

по.1отне щюбражены с.шва воинские ;эше.юны на путях, справа в г.1убине - же

.1е;�нодорожнан станция, на стенах которой нак.1еены п.1акаты, �овуwие к борьбе 

с интервентами. На перроне, на ступенях и на �ем.1е - всюду .1юди, ;ia беседой, 

�а едой, спящие впова.1ку, сидящие в томите.1.ьном ожидании.  С.1ева художником 

и�ображен ;эпи�од прощания дВJХ дррей, как бы нарJшаюwий мед.1ите.11>ный 

ритм картины. Один и;� дрJ�ей (с винтовкой на ремне и гранатой у пояса), 

видимо, уе;�жает с f1Ше.1оном на фронт. Весе.1ый смех и бодрая надежда о�аряют 

;это расставание. Смеющийся красноармеец - один и;� самых си.1ьных обра;�ов 

картины. Во всем, что на ней и�ображено, чувствJется ;�абота автора о том, 

чтобы выра;�ить душевное состояние .1юдей, их настроения, чтобы все бы.10 каn 

можно б.1иже к жи�ни и напомина.10 бы о той ожесточенной борьбе, которой 

охвачена вел страна. В f1TOM - си.1ьная сторона картины, не .1ишенной, однако, 

недостатков; г .1авным и� них с.1едует считать отсутствие компо�иционной со

бранности и концентрированности обра;�ов. 

и� прои�ведений Иогансона, со�данных в пос.1едуюшее плти.1етие, .IИШЬ 

очень немногие появ.1я.шсь на выставках. В бо.1Ьшинстве своем f1TO бы.1и f1Ски;�ы 

и ;этюды. Однако внимате.1Ьное и;�учение их Jбеждает, что именно в те годы 

в со;�нании художника формирова.1ось и �ре.10 новое понимание картины. Жан

ровость его прои�ведений 1928 года, с их дета.1и�ацией, многоречивой пове-
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ствоваты:ьностью, дробностью и;:юбражения, уступи.1а место .шкони�му обра�а 

и ко.юристическому единству . Нараста.1 интерес к темам рево.1юционного дви

жения и к героическому обра�у рево.1юционера. Постепенно выкриста.1.1и�овыва.1ис1. 

новые 1юмпо�иционные принципы и новые приемы живописного раскрытия обра

�а, обус.юв.1енные историческим смыс.юм темы рево.1юционной борьбы и драма

ти�мом интересующих художника ситуаuий. Именно тогда Иогансон нача.1 осо

бенно приста.1ьно всматриваться в прои�ведения Репина. Эти новые тенденции 

обнаруживаются в таких работах, 1шк «Парти�аны)) ( 1929 г.) и.1и картина « Обыс1\ 

в профсою�е)) (1929 г .), посвяwенная дорево.1юционной борьбе рJССких рабочих . 

Однако одной .1ишь внутренней f)ВО.1юцией Иогансона не.1ь�я обънснип, до 

конца стремите.1ьностЬ идейно-художественного ра�вития, которое приве.10 ху

дожника к соманию «Допроса коммунистов)) (1933 г .). Огромное в.шнние ока

�а.1и на мастера общее поступате.1ьное движение советского ИСI\JССтва и тот 

подъем, который бы.1 вы�ван решением ЦК партии, по.1ожившим конец и�жив

шим себя группировкам, а также ра�витие метода социа.1истического реа

.1и�ма в искусстве. 

Картина «Допрос коммунистов» - одно и� самых �начите.1ьных прои�веде

ний советской живописи. В ней г .t:убоко обобщено историческое содержание, 

и с покоряющей жи�ненной правдой воп.1щ.иен героический пафос рево.1юцион

ной борьбы (цветная вклейка) . Картина и�ображает сцену допроса двух п.1енных ком

мунистов - мужчины .1ет тридuати в кожаной куртке и матросской по.1осатой те.1ь

няшке и мо.1одой девушки в ту.1упе. Зто - подпо.1ьwики, работавшие в ты.1у 

у бе.1ых. Допрос ведут старик генера.1 и два мо.1одых офиuера. Характеры офи

церов, их кастовые при�наки воп.1ошены с художественной си.1ой, редко встречав

шейся до того в прои�ведениях советских живописцев. Но как ни г .1убоко 

характери�ует Иогансон f)ту группу действующих .1иц своей картины, бо.1ее 

важными кажутся в f)том прои�ведении художественные качества, присушиР

обра�ам допрашиваемых героев (стр. 258). Мужчина и женщина, с типическими 

.1ицами простых .1юдей, как бы вобравшими в себя характерные черты трудя

wихся, каких встречаешь повсюду, не просто стоят перед сидяшими у сто.1а 

офицерами, а по.1нь�е внутренней си.1ы противостоят им. И f)TO противопостав

.1ение, решите.1'ьно подчер1шутое художником, раскрывает смыс.1 и�ображснного 

события. 

Ясности выражения основной идеи при по.1ном сохранении жи�ненной 

естественности - вот чего бо.1Ьше всего добива.1ся Иогансон в подготовите.1Ьных 

f)Ски�ах и картине. 
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Б. llo2 a u c o 11 .  Допрос кол1 .11у11истов. Деталь. 1 933 щ{. 
Гос. ТрстьяБовская га.1J.срся . 

...f иua коммунистов, все их внутренне собранное состояние говорят о твер
дой решимости и по.шом понимании происходяшего. Мужчине, с его крепкой, 
по-военному подобранной фигурой и от:крытым .пщом, испытание дается ..1егче. 

Женшина, еше совсе.l\1 юная, .за.метно сдерживает во..1нение. 06 ;этом свидете..1ь
ствуют . ее чуть пришуренные г.1а.за, ее сжатые руки. Все .здесь просто, все 
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Б. Ио� а11сон.  Допрос коммунистов. ДетаАЬ.  1 933 �од . 

Гос. Треть.1ковская rа.1.1ерея. 

реа.1ьно, бе,з «по,зы » ,  бе,з риторики . Но .зрите.1ь поннмает, что, несмотрн на оаш

даюшую их смерть, и.менно Боммунисты одерживают мора.1ьную победу в ;этом 
поединке, в Батором, IШБ в кап.1е воды, отра,зи.шсь исторпчсс1шл борьба дn_ух 

.миров. В идеях борьбы своего к.tасса черпают ;эти двое си.1ы д.ш �:ыдсржrш, 

д.1л стойкости, д.ш духовной победы над па.шча:ми.  О,заренные верой в правоту 

259 зз• 



своей борьбы, рТИ .1юди предстоят перед своими « судья.ми))  во всем обаянии 

под.1инной че.1овечности. Их обра;iы героичны. 

Картина Иогансона при всем ее г.1убоком реа.1и;iме романтична, но не той 

отв.1еченной романтикой, которая так часто греши.ш против правды, а той хо

рошо ;iна�юмой советским .1юдям романтикой деяний, борьбы и со;шдания, 1ю

торую непрестанно порождает наша действите.1ьность. 

Патетический сти.1ь «Допроса ко.м.мунистов)) прояв.1яется во всех особенно

стнх живописной ткани ртого прои;iведения. Пространство небо.1ьшой комнаты, 

где ведется допрос, кажется расширенным б.1агодаря своеобраi!ному построению 

r.артины. Группировка действуюwих АИ!! обра;iует как бы р.I.шптическую ком-

1ю;iицию с двумя uентрами в соответствии с расr.рытым в 1шртпне напряженныl\1 

конф.ш1>том между представите.1ями двух борющихся си.t. Вечерниii свет, надаю

щиii сверху, выхватывает И;i сумрака интерьера .1ишь самое г.tавное, с наибо.tь

шеii си-tой О;iаряя .1иuа и фигуры коммJнистов, которые воспринимаются как 

нечто чужеродное окружаюwей их обстановке и -tюдям, им противостоящим. 

В правой части картины (стр. 259), там, где сидят бе.1ые офиuеры и где свет 

падает не сто"1ь ре;iко, мундиры, ПОi!ОАота крес.1а на первом п.1ане, мерuающие 

в тени приг.1ушенные цветовые пятна обивки на спинке кресш - все рТО с.1у

жит естественным обрам.1ением фигур офицеров. Напрнженность происходящего 

подчер1шута горячим ко.1ор11том картины, с его контрастами красного, синего, 

жепого, черного, равно как и всей живописной манерой, рнергичными ударами 

кисти, точно высекаюw1пш пшстику фигур и АИ!! и рСКИ;iНО намечаюшими 

второстепенные дета.1и. Все, что в ртой комнате находится �а преде.1ами пер

вого п.1ана, где ра;iвертывается трагическое событие, выяв.1ено .1ишь насто.1ько, 

чтобы 011реде.1ить предмет, не вдаваясь в дета.1щшuию. Едва намечено окно 

с мерuаюшим ;ia ним вечерней синевой снегом, с.1егка «Прома;iаны)) стены и т. д. 

Таков своеобра;iный живописный строй ртого прои;iведения, в котором вдум

чивое испо.1ь;iование художественной традиuии сочетается с под.1инным нQва

торством . 

Новаторство нашего исRусства коренится прежде всего в том исторически 

новом, что присуше самому советско.му строю, ЖИ;iНИ советских .1юдей.  И когда 

художникам удава.1ос:ь выра;iить самую суть новых яв.1ениji, советская живопись 

одержива.1а нема.1ые победы. Так бы.10, когда Чепцов, скромный ученик В. Ма

ковского, бесхитростно пока;iаА исторически ;iначите.1ьную деяте.1ьность простых 

. нодей ЩJ народа в ро.1и вожаRов масс и примени.1 д.1я ртого форму, подска;iан

ную самой жи;iнью. Так бы.10, когда Греков в своих прои;iведениях раскрыва.1 
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В. Карев. Портрет ударника Сал1сон,ова. 1 933 щд . 
Гос. Третъяковская га.I.Iерея. 

народный характер гражданской волны, наконец, когда Иогансон, испо.1ь.зул 
нас.1едие Репина, суме.1 со.здать типичесБие обра.зы коммунистов, пока.зать их 
мужество в бор1>6е с врагами народа, их герои.зм и сич. 

Однако да.1еБо не все то новое, что прив.1ека.10 вни��ание советских худож

ников, находи.10 в их прои.зведенилх достойное отражение. Как и.звестно, с пер
вых же шагов ра.звитил советской живописи 60.1ьшое место .занн.1а в ней тема 
труда. Поско.1ьБу в корне и.змени.1ись отношение .1юдей к труду и ро.1ь трудя
шегосл че.1овека в обществе, Jтверждение в живописи iЭТОЙ темы не.1ь,зя рас
uенивап, иначе, как одну и.з .закономерностей ра.звитин советского искусства. 
И все же серье.зных художественных достижений в ра.зработке iЭТОЙ темы в рас-
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П. Котов.  Л-уэнецкстроu. Дo.1tua М 1 .  1931 �од. 

Гос. Третьяковская ra.1.1rpcя. 

сматриваемый период встреча.юсь ма.ю, особенно в первые годы ра;:�вития со

ветской живописи. 
И,звестные сдвиги в ра;:�витии темы тру да прои,зош.ш в тот период, коr да 

в стране ра;:�верну.шсь грандио;:�ная реконструкuия народного хо;:�яйства. Сама 
жи.знь предостав.1я.1а художнику во;:�l\южность непосред ственно щuутить, как в ходе 

соuиа.1истического строите.1ьства меня.1ись и отношение к труду, и сам совет
ский че.1овек. Недаром на выставках нача.ш 30-х годов одним и.з самых распро
страненных жанров ста.1 портрет Jдарника. Правда, на многих прои.зведениях 
;этого рода .1еж.а.1а тогда печать поспешности испо.шсшrя. Бо.1ьшинство и,з нпх 
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ll. Котлов.  Стрелочник. Этюд . 1 935 год . 

Местонахождение неи�вестно. 

представ.ш.ю собой ewe совсем сырой, ртюдныii материа.1, который ока,за.1сл 
претворенным в ,законченные прои,зведенил искусства .1ишь помнее. 

Однако уже в те годы в прои,зведениях многих художников ска,зывается 
новое понимание темы труда и новое отношение к рабочему че.1овеку. Одним 

и,з таких прои,зведений ЛВИ.IСЯ портрет ударника Самсонова (1933 г . ;  стр. 261) 
работы художника В. :Карева 1 • С картинами на темы труда Карев выступа.1 уже 

1 Карев Васи.1ий Васи.1ьевич (род. в 1886 г.). }'чи.1ся в Ка�анской ху.11ожествеввоА шко.1е (1905 -
1908 гг.) и в московском Учи.1иwе живописи, ваяния и �одчества (1909-19Н гг.). В 1922 году •сту
пп.1 в АХР. 
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на ранних выставках АХР. Неоднократно выстав.1я.1 он п нрои;зведенил, посвл

шенные гражданской войне («Ко.!чакощуина>> ,  1 928 г . ,  и другие). Портрет Сам

сонова превосходи.1 i'}ТИ прои;зведенил своей ж 11;зненностью, хотя и ему недо

става.ю остроты типичес1юго обобшенил. 

С нортретом работы Карева перек.1иrш.шсъ картина Ф. Модорова « l\омсо

мо.1ъсБаs1 бригада штукатуршщр (1931 г.), не об.11адавшал, однако, теми художе

ственными достоинствами, которые присуши нортрету ударника Самсонова. 

Тема труда и стропте.1ьства нси;зменно стоя.1а в uентре художественных 

интересов 11. Котова 1 • Уже rшртина «Кочегар» (1924 г.) нредставм�ет щшестный 

интерес rшr\ одна и;з ранних попыток со;з,'1,ан11я обра;·ш рабочего в советсr;ой 

iiшвониси. Будучи в 1 925 году по Бомандировке АХР в Бухаре, Котов уде.1л.1 

60.1ьше всего внимания трудовой iIШ;ши 1 1  обра;-шм рабочих ( « БухарсБис тБачп» ,  

« На х.101шовом ;заводе» ,  «У;збе r\-рабочпii »  и другие) . 

Бата.1ьные картины Котова, бата.1иста но обра;зованию ( « ЧонгарсБий бой» ,  

1927 Г . ,  И другие), Не  nринадАе/IШТ К J:УЧШему И р  ТОГО, ЧТО ИМ  бы.10 СДеJ:аНО. 

Художню\ не смог достичь убеждаюшей 11сности и в и;зображенип героического 

носстанил рабочих Красной Пресни н :картине «Бой у Горбатого моста 

в 1 905 году» (1930 г .). 

Намеренная не;законченность письма, .1епка объемной формы отде.1Ьными 

пятнами и ма;зками, порою весьма приб.1и;зите.1ьно сог .1асованными между собой, 

и неи;збежное при ртом пренебрежение к рисун:ку - вот что особенно бросается 

в г.яа;за в работах Котова конца 20-х годов. Путь к преодо.1ению рТОЙ манеры 

намечаетсл прежде всего в его индустриа.1ьном пей;заже «Ку;знецБстрой. Домна 

.J\'O 1 »  (1931 г . ;  стр. 262), поччившем широБое при;знание как одно и;з интерес

ных нрои;зведений ;этого жанра. «Домна No 1 » Котова - ;это ;этюд, написанный 

с натуры в момент строите.1ьства. По:ка;занное художни:ком сни;зу и ныде.1яю

шееся на фоне высо:кого об.1ачного неба сооружение :кажется очень внушите.1ь

ным; оно царит над всем о:кружающим пространством. Ощущение его масштаба 

особенно уси.1ивается в сопостав.1ении с крошечными фигурками J;юдей на пер

вом п.яане. Люди, как ни ;эски;шо они и;зображены, даны в движении, в дей

ствии. Некоторые и;з них ре;зко вырисовываются на свет.1ом фоне строите.1ьной 

11.1ошадки, освещенной прорвавшимсн скво;зь об.шка ччом со.1нца .  Пафосом со-

1 Котов Петр Иванович (1 889-1 953). Учи.1ся в Ка�анскоft художественной ш1;0.1е (1903-1909 гг.) 
и в Академии художеств (1 909-1 916 rr.), которую окончи.1 по мастерской Н. Самокиша.  В 1 923 году всту
пи.1 в АХР . В 30-х годах преподава.1 в Киевском художественном институте; с 19�8 года - в Московском 
художествс1rном и нституте имени В. И. Сурикова. 
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Г. 11/е �а.н .  У режоптпо�о вaiqna. 1 933 io,.{ . 
Гос. Третьяковская га.1.1ерея. 

;3Идания веет от ;этого прои;iведени.н, которое нередает чувства всеобwего подъема 
и трудового ;энту�иа�ма. 

В др)ТИХ ;этюдах Котова, испо.шенных им во время пребывания на Крнецк
строе, и в картине «Де.1егаuия Красной Ар!\ши на Крнеuкстрое» ,  написанной 
д.1я выставки пятнадuати.1етия Красной А рмии (1933 г.), новое содержание 
выражено с.1абее, чем в «Домне No 1 » .  

Как во время ;этой творческой командировки, так и в пос.1едJюшие поемки 
Котов много трудится над портретами рабочих. Постепенно в его работах ста.1 
ск.1адываТLсн обра;3 че.1овека, .1юбяwего свое де.10, со;3натеАьно относяшегося 
к нему. Такова г.1авная особенность обра;3а рабочего в его iЭТЮде «Стре.1очник» 
(1935 г. ; стр. 263). 

ДеятеАьное участие в творческих командировках нача.1а 30-х годов, уси.1ия, 
направ.1енные на освоение темы тру да и строитеАьства, работа над обра;iом 
передового чеАовек11, ударника - все iЭТО не мог.ю не пов.1иять на творчество 
самых ра;iАичных художников, побуждаАо их пересмотреть арсена.1 привычных 
приемов, преодо.1еть то, что ewe меша.10 художественному отображению совет-
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ской современности. Недаром самое понятие творческой перестройки сде.ш.юсь 

именно в те годы особенно попу .1ярным. 

У некоторых художников процесс iЭТОТ протека.� дово.1ьно бо.1е;3ненно и ;3а

тяну.1ся на годы. По.1ожите.1ьные ре;3у.1ьтаты их внутренней борьбы ста.1и ска

;3Ываться ;3начите.1ьно по;3днее. Но впо.1не очевидные при;3наю1 начавшегося пе

ре.1ома нередко наб.1юда.1ись уже в f)TO время. 

Характерно в рТОМ отношении ра;3витие творчества r. IIIeгaJЛ 1• IПега.�ь 

работа.� на Пути.1овском ;3аводе, на Турксибе, на новостройках Ура.ш, в со.1нных 

копях Со.1икамска, на А.1тае, в Ку;3бассе, на Кавка;3е. На многих выставrшх тех 

.Iет Шега.Iь выступа.I с портретами строите.Iей, с индустриа.1ьными пей;3ажами. 

В iЭТИХ пей;3ажах ему уже тогда удава.1ос'ь нередко передать И;3менившийся об.Iик 

нашей страны («У ремонтного вагона)) ,  1933 г. ;  стр. 265) . Он бы.I одним И;3 не

многих живописцев, пытавшихся уже в то время со;3давать ;3аконченные прои;3-

веденил на основе iЭТЮдного материа.Iа творческих командировок. Его первые 

1:шртины бы.1и еше очень несовершенны. Неи;3лштые принuипы «бJбново-ва.Iе

товской)) живописи сочета.1ись с попу.1ярными в РАПХ схемами «диа.1ектиче

ской» компО;3И!lИИ («Рождение трактора» ,  1930 г.). Нечеткий рисунок, «сырые» 

1;расочные пятна губи.1и порой хороший ;3амысе.I, мешал художнику сомать ;3а

конченный обра;3 че.Iовека ( а:Фаб;3айчата-ка;3ахю> ,  1931 г.). 

В картинах « Путь свободен)) и а: Новый товарицр (обе 1931 -1932 гг.) худож

ник попыта.Iся ;3апечат.Iеть характерные черты бурного периода реконструкuии, 

превраwение отста.Iой окраины в передовой индустриа.1ьный район, рождение 

национа.Iьных кадров промыш.Iенных рабочих в краю кочевников. 

Сюжеты рТИХ прои;3ведений не .1ишены актуа.Iьности и остроты, но се

;3аннистская па.1итра художника все еше меша.1а г.Iубокой обрисовке характеров 

действуюwих .IИU. 

Работая над картиной а:При;3ЫВ горской мо.1одежи)) (1933 г. ;  стр . 267), худож

ник на первый п.1ан постави.1 ;iадачу раскрытия характера. Картина, и;юбражав

шая то.1пщ.uихся у входа на при;iывной пункт и ра;iговариваюwих между собой 

мо.Iодых горцев, характерные фигуры ожидаюwих своих сыновей и братьев 

1 Шега.rъ Григорий Михай.1ович (1889-1956). Учи.1ся в шко.1е Об:шества поо:шрения художеств в Пе
тербурге (191 1 -191 6  гг.). В 1917 году поступи.1 в Академию художеств, но через год yexa.t в Тру. Худо
жественное образование закончи.1 в московском ВХУТЕМАС (1922-1925 гг.). С 1925 года участвова.1 в 
выставках «Московских живописuев)> (позднее - ОМХ). В 1928 году вст) пи.1 в АХР. В 30-х годах nрепо
дава.1 в московском Институте изобразите.1ъвого искусства, позднее - в Гос у дарственном институте кине-
11атографии. 
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Г. Ш е i а л  ъ .  Призы а �орской Аtолодежи. 1 933 щ . .f .  
Центра.1ьныfi A1y�eii Советскоfi Армии. 

жещuин, 11ро�т11раюшийtл да.1е1iо в г.1убину горный ней�а;I>, яви.шсь несомнен

ным шагом вперед по сравнению с прои�веденилми, испо.шенны:r.ш Шега.1ем 

ранее. Однако �адача воп.1ошенил неповторимого своеобра�ил че.1овеческого .1ица, 

фигуры реша.1ась художником как-то обособ.1енно, вне свя;ш с обшим содержа

ниеl'f1. ;3рпте.1ь не у.1ав.1ивает в�аимодействия между щюбраженными на картине 

.1юдыш. Остается неясным, что �десь происходит, �ачем все ;эти .1юди собра.1ись 

и о чем они так ожив.1енно говорят. 
Все же, сопостав.1лл все со�данное в те годы Шега.1ем, можно бы.10 ожи

дать, что путь, на который он вступи.1 в ;этот 11ере.1омный д.1я многих худож

ников период, до.1жен бы.1 н конце концов привести его к же.1анной uе.1и. 
Темы труда, нового быта, строите.1ьства прив.1ека.1и также внимание ху

дожников, еше да.1еких в тот период от реа.1и�ма. С конuа 20-х год;ов с карти

наl'fш на ;эти темы ста.1 часто выступать такой видный пред;ставите.t:ь форма.1и-
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стического направ.шния, как П. Ку;:шеuов 1• С его обрашением к сюжетам 

советской ,11;ействите.Jьности критика свя�ыва.Jа на,11;еж,11;ы на решите.Jьный пере

.JОМ в творчестве ху,11;ожника. Меж,11;у тем iЭТому своеобра�ному и о,11;аренному 

живо1111сuу не.Jегко бы.Jо и�менить свой и�,11;авна привычный интуитивный и краiiне 

субъективный подход к окружаюшей жи�ни и искусству. Примитивщ�м ка�> 

система, как метод, укоренившийся в творчестве Ку�неuова, меша.J ему г.1убоко 

нонлть перемены, происходившие на советском Востоке, который он и�обража.J в 

своих картинах. В обра�ах его « Ферганских парти�аН)) (1928 г.) трудно найти 

нечто от современности и ревО.JЮ!.!ИИ. В «Сборе Х.Jопка>> (1931 г.) ху,11;ожник .JЮ

буется ритмом ,11;вижений сборщиu, но остав.Jяет бе� внимания самих .Jю,11;eii . 

В картине « Строите.Jьство в Армении» (1931 г.) он сомает ус.Jовный пей;·шш, 

на фоне которого самое строите.Jьство и�ображаетсл Брайне сумбурно. Г .Jавен

ств ующим iЭJ:ементом во всех iЭТИХ прои�веденилх ямяетсл uвет, декоративныii , 

самодов.Jеюшпй, ма.ю сог.Jасованный с природой и�обрашае:мых предметов, часто 

искажаюший их форму. 

Нескоро суме.J Ку�нецов преодо.Jеть чуждые реа.Jи�му тенденuпп сво

его живописного метода. Бы.Jо бы, однако, несправед.Jиво отрицать стрем.Jение 

мастера к художественной правде. О таком стрем.Jении свидете.Jьствуют прежде 

всего его портретные работы, такие, как портрет художницы Е. :м. Бебутовой 

(1928 г . ), отмеченный в свое время А. В. Луначарским, и.Jи портрет артист1ш 

В. Н. Поповой (1932 г.), и др. Проuесс обнов.1енил творчесБого метода проте

ка.J у Ку�нецова трудно и мед.Jенно, много мед.Jеннее, чем у других живопис

цев его круга и поко.Jенил. 

К темам советской современности особенно часто обраша.Jись мо.Jодые живо

писцы и� Обшества станковистов, однако в их прои�ведениях новая тематика 

воп.Jоша.Jась в такой надуманной форме, которая нередко своди.Jа на нет актуа.Jь

ность порой весьма остро подмеченного нового сюжета. Действуюwпе .Jif!!a их 

1шртин, .Jишенные индивидуа.Jьного своеобра�ил и характера, представ.Jл.ш со

бой как бы схемы современных .Jюдей, и�ображенных среди сто.Jь же схема

тично переданного предметного окруженип. Упрошенный рисунок, в особенности 

в индустриа.Jьной тематике, при6.Jижа.1ся к техническо:му чертежу. Ему соот-

1 1\у;шецов Паве.ж Варфо.юмеевич (род. в 1878 г.) .  }"чи.жся в Саратовской :художественноJi ш1ю.1с 
(1896- 1897 гг.) и в мос1ювс1юм }"чи.шmе живописи, ваяния и ;3Одчества (1898-1902 гг.). }"частвова.ж в выстав
к ах «:\.fира искусства» ,  «Го.жубоii ро;зы» и др" пос.же рево.жюnии состон.ж в обшествс худолшиков «Четыре ис
кусства». С 1 918 года преподава.ж во ВХУТЕ�АС, по;зднее-во ВХУТЕИН. Р аботает также в об.1аст11 
тсат ра.1ь но-де1;0 paJ!11011 но го искусства. 
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Д. Штеренбер� .  Аниська. 1926 щд . 
Гос. Третьяковская га.1.1ерея. 

ветствова.ш ровная раскраска предметов, которая не дава.ш живого представ.же
нин о натуре. Такой своеобра;шый и тонкий I\Шстер, как Ю. Пименов 1 , отда.1 
в мо.жодости нема.жую дань f)тому методу. Однако дарование чуткого к требова
ниям советской действите.жьности худож ника не мог.10 не прийти в сто.жкно
вение с догмати;iмом яшвописной системы. �тот конф.жикт приве.1 Пименова к 
уходу И;i Обwества станковистов, ;iаставив его решите.жьно порвать с той наро
читой модернистской ус.жовностью и;iображения, с тем грубым упро"tJепием 

1 Пименов Юрий Иванович (род. в 1 903 г.). Учи.1ся во ВХУТЕМАС (1920-1925 гr.). Один и;i орr1-
1111;iаторов ОСТ; при раско.1е пос.1еднего воше.1 в И;iобригаду. Много работает :в театре, не бросаа 
жанровую живопись и графику. Преподает живопись в Государственном институте нинематографии. 
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рисунка и ко.юрита, которые бы.ш от.шчите.1ьнымп чертами прощшедений худож

ников ;этого обwества. 

Жесткая форма.1ьная схема, в Боторую мо.1одые художники, входившие 

в Обшество станковистов, как бы наси.1ьно втискива.1и свои непосредственные 

впечат.1енпя от реа.1ьной действите.1ьности, це.1иком господствова.1а в творче

стве многих деяте.1ей ;1того объединения. Наибыее опреде.1енно приннтая в 

;этом обшестве система живописных приемов бы.1а выражена Д. Штеренбергом 1 • 

Его форма.1истический метод бы.1 несовместим с сохранением живого и не

посредственного чувства натуры в картине. Абрис че.1овеческого те.1а, АЩ.!а 

упроwа.1ся потому, что во всем И;3ображении г.1авная ;iадача ;iак.1юча.1ась в со

хранении п.1оскостности. И;3 картины и�гоня.1ось все то, что мог.10 придать ей 

« и.1.1ю;iорный» характер. По той же причине 01ш;iа.1ась нево;iможной передача 

пространства приемами ВО;3душной и.ш прямой .1инейной перспективы, а объ

ема - средствами светотени и.1и цветовой .1епки. В щюбражении, .1ишенном г ч

бины, все до.1жно бы.10 остаться п.1оским. Деформация натуры, ВО;iВеденная в 

принцип, состав.1яет характерную черту всех прои;iведений Штерснберга, 

начиная с программной картины «Аниська» (1926 г . ;  стр. 269), ;;шспонированной на 

2-й выставке Обшества станковистов, 11 кончая «Агитатором» 1927 года. 

На выставках той же группировки появ.1я.1ись прои;inедения еше менее 

доступные пониманию простого че.1овека. Такие 60.1е;iненные, граничившие 

с бредовыми видениями картины А. Тыш.1ера 2, как «Мать» (1932 г.), где И;iО6-

рюка.1ась идуwая по по.1ю женwина с неско.1ькими детскими ко.1ыбе.1шш на 

го.1ове, и.1и как «Женшина 11 а;эроп.1ан» (1927 г.) 11 другие, яв.1я.1и собой харак

терные обра;3ЦЫ упадочного искусства, свя;iанного с ;экспрессиони;31\'10М. Однако 

в ус.1овиях жи;iни советского обwества и ;этот художник постепенно наwупа.1 

путь к бо.1ее ;i,11.Оровому творчеству. О такой ;эво.1юции творчества Тыш.1ера 

по;iво.1я.1а судить серия его картин « Цыгане» (1934- 1935 гг.), в которой на 

основе бо.1ее естественного пре.101\ыения впечат.1ени:й: ЖИ;iНИ ста.1и раскрывать

ся его декоративное понимание цвета, .1юбовь к необычной п.1астической фор

ме, нашедшие себе по;мнее применение в об.1асти театра.1ьно-декораuионного 

искусства. 

I Штереиберг ft.авид Петрович (1881-1948). С 1907 по 1917 !'Од жn..1 и учп.Iся живописи в Париже, 
участвова.I в выставках Са.Iоиа и Са.Iоиа пезависи.uых. С 1918 года возг.Iав.Iя..1 Отде.I изобразите..1ьных 
искусств Наркомnроса. Профессор ВХУТЕМАС - ВХУТЕ.ИН (1920-1931 гг.) . Один из орl'анизаторов ОСТ. 

• Тыш..1ер А.Iександр Григорьевич (род. в 1898 г.). Окончи.! Киевс1юе художественное учи.IЩЦе 
в 1917 г. Входи.! в ОСТ. Р аботает также в об..1асти театра.1ьно-декорац11онноit ж11вош1си. 
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На выставках ра;3.шчных группировок в 20-х годах можно бы.ю нередко 

видеть проирведения, .которые .шшь по своим нарваниям бы.ш б.ШрКИ современ

ной ЖИ;3НИ советских .1юдей. Действитеiьное же содержание рТИХ :картин име.ю 

весьма отда.1енную СВЯ;3Ь и со своими на;3ваниями, и с современностью. Субъек

тивный прои;3вОJ: цари.1 в таких прои;3ведениях, что ш.10 вра;3ре;3 с моровымп 

рСтетическими вкусами и ;3апросами советского ;3рите.1я. 

Отчужденность ;3рите.1н не l\t0г.1a не ;3аставить многих художнпков радуl\lат1,

сн  над судьбой своего творчества. 

Наибо.1ее чуткие И;3 нпх к требованиям ЖllpНII настойчиво иска.111 выхода 

И;3 форма.1истического тупика. С каждым новыl\1 успехом социа.1ист11ческого 

строите.1ьства и ку.1ьтурной рево.1юции все бо.1ее сужа.1осЬ по.1е деяте.1'ьности 

форl\ш.1истов. Объективнан ;3акономерность ра;3вития советского искусства все 

бш1ее JСКорн.1а переход основной массы живописцев на ПО;3ИUИИ художественной 

правды, способствова.ш формированию метода социа.1истического реа.1и;3ма. Фор

l\ШАИ;3М вынужден бы.1 отступать. 

• •  

В об.1асти портрета, так ж е  как и в других 06.1астнх искусства, ЖИрНЬ сама 

выдвину.1а перед художниками новые радачи, решение которых до.1жно бы.10 

обогатить живопись новыми обра;3ами, расширить ВО;31\ЮЖности ее обшего 

ра;3ВИТИЯ. 

Ес.1и СО;3дание правдивого обра;3а передового советского че.1овека ста.10 г .1ав

ной пpo6.1el\loii всей советской живописи, то д.1я искусства портрета проб.1ема 

рта приобре.1а особое ;3начение, поско.1ь:ку ни сюжет, ни драматический конф.1икт 

не мог.1и в ртом жанре воспо.1нить недостатки в характеристике самого че� 

.1овека. 

Трудности, вставшие перед советскими портретистами, усугуб.1я.1исЬ тем, 

что Ир искусства предрево.1юционного десяти.1етия .1ишь очень немногое мог .10 

с.1ужить опорой д.1я да.1ьнейшего рарвития реа.1истического портрета. В дорево

.1юционной живописи бы.1 распространен бо.1ерненный интерес к .1юдям, иwуwим 

спасенин от трудностей и противоречий ЖИрНИ не в сме.1ой борьбе с несправед

.1ивостью и социа.1ьным гнетом, а в бегстве в рам:кнутый и тесный мирок инди

видуа.1И;31\Ш. Художественный метод, порожденный рТИМИ упадочными тенден

циями, не мог быть применен д.1н воссомания обрарОВ .1юдей, совершивших 

ве.1ичайший в истории соuиа.1ьный переворот и приступивших :к строите.1ьству 
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нового мира. Д.1я решения тех бо.1ьших 3адач, которые стоя.1и перед советс1шм11 

художниками-портретистами, важное 3начение име..10 сохранение традиций рус

ского де1\юкратического портретного искусства. 

Зво.1юuия портретной живописи протека.1а все время в тесноl\1 в3аимодеi1-

ствии с бытовым и историческим жанрами.  И ес..11:1 портретисты вноси..111 своим 11 

работами нема..10 uенного в ра3витие тематической живописи, то и пос.1еднпн, 

со3давал по.1ожите.1ьные обра3ы совреl\1енпиков, в свою очередь, помога.1а порт

ретистам . 

Советскан портретпан жпво1шсь совершепствова.1ась, борясь с ра3.111чныi\1 1 1  

пережитками старого и вдохнов.1яясь советской действите.1ьностыо, советс1шl\111 

.1юдьl\ш. Геропчес1шя гражданс1\ая война, невиданный ра3мах соu1ш.1истического 

стропте.1ьства, пафос со3ида�шя и творчества, охватпвший ми.1.1ионы трJжениБов, 

б.1аготворные ре3у.1ыаты происходившей в стране «у.1ыурной рево.1юu1ш - все 

;это и3мепи:.10 об.шк советского че.ювека. С.1ожение нового портретного стп.1ш 

протека.ю в тесной свл3и с ;этим истори·ческим процессом. Че.1овек советской 

страны с его творческой ;энергией по.1уча.1 все бо.1ее правдивую и г .1убокую 

трактовку в работах многих портретистов. Самал 3адача раскрытия типиче

ских черт нового че.1овека не мог.1а не вдохновить наших художников. 

;3наменате.1ен тот факт, что некоторые мастера старшего поко.1ения напи

са.ш свои .1учшие портреты именно в советское время. 

Первым и3 ;этих художников до.1жен быть на3ван С. Ма.1ютин. Напряжен

ная творческая деяте.1ьность, свя3анная с со3данием цик.1а портретов представи

те.1ей новой, советской ку.1ыуры, над Б.оторьll\1 художник работа.1 еще в первые 

годы советской в.1асти, не прерыва.1ась и пос.1е окончания гражданской войны. 

Старый портретист стреми.1ся у.ювить в новых .1юдях и ;33.печаr.1еть то типи

ческое, что свя3ыва.1ось в его понимании с рево.1юцпонной ;эпохой. Иногда Ма

.1ютин, как п многие другие ХJдожнпки той поры, реша.1 ;эту 3адачу поверх

ностно. В портрете со3натеJ;ыю 3аострл.1ись характерные черты внешнего об.пша 

че.1овека тех .1ет. Однако в бо.1ьшинстве с.1учаев у такого превосходного мастера, 

IШR Ма.1ютин, и3 по.ш 3рения не уско.1ь3а.10 11 внутреннее содержание обра3а, 

что и де.1а.10 его прои3ведения 3начите.1Ьными. Таков, например, портрет инже

нера-путейuа Ю. И. Успенского (1921 г . ;  стр. 273) . Самая постановка фигуры, се 

четкий темный си.1у;эг, выступаюший на свет.1ом фоне, свидете.1ьствуют об 

;энергии, подвижности и си.1е ВОJ:и и3ображенного чыовека. При всем ;этом г .шв

ное в портрете - .1ицо, в проработке которого бо.1ьше всего ска3а.1ось мастерство 

Ма.1ютина. 
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С. М а л ю т и н .  Портрет Ю. И. Успенско�о. 1 921 �од. 

Частное собрание. Воронеж. 

Лучший и;i его портретов ;этого времени - портрет писате.ш-коммуниста 

Д. А. Фурманова (1922 г. ;  tJветная вh'..reu1.-a) . Высокие художественные достоинства 

;этого прои;iведения опреде.1яются не тoJl>r.o тонкостью характеристики и правди

востью обра;iа, но и широтой: идейного обобшенил. 
Ко�шссар .1егендарной: чапаевской диви;iии и та.1анТАивый: про.1етарский 

п11сате.1ь и;iображен спокойно сидящим в накинутой на п.1ечи простой: со.1датской 
шине.1и. Густая шапка вьюwихся во.1ос обрам.1лет .шцо ФJрманова. В;irАяд 

его, устрем.1енный: вперед, бо.1ьше обраwен во внутрь, че!\1 на ;iрите.1я. Чуть-
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чуть тронутый у.1ы6кой рот и мягкий нак.1он го . .tовы еше 60.1ее уси.швают то 

удивите.1ьное впечат.1ение простоты и вместе с тем инте.1.1ектуа.1ьного богатства, 

которое прощшодит портретируемый. В соответствии со всем об.1иком 11того 

че.1овека проста ко.1ористическая гамма портрета. В ней преоб.1адают охристые 

свет.10-коричневые и сероватые тона, среди которых особенно приметно един

ственное в картине яркое пятныш1ю - ашя ро�етка ордена на груди. Второсте

пенные дета.ш - одежда, фон - все 11то с.1ужит .1ишь обрам.1ением д.1я го.1овы, 

которая вы.1еп.1ена .1юбовно, п.1астически си.1ьно. Все оста.1ьное написано широко, 

но с необходимой предметной ясностью. 

Ма.1ютин всегда уме.1 находить жест, по�у, наибо.1ес характерные д.1я :мо

де.1и. Зто мастерство художника ска�а.1ось и в портрете Фурманова. Пора ни

сате.1я, своеобрарный рарворот его фигуры, }1ягкий нак.1он го.1овы - все месь 

продумано и способствует многогранной хараRтеристике портретируемого. Обая

те.1ьный обрар 11того че.1овеrш несет в себе нечто ворвышенное и г чбоко ти

пическое. Та.1ант .1иво Ирображен на портрете _ один Ир тех рамечате.1ьных .1юдей 

nысоБой идейности и мора.1ьной чистоты, которые си.1ою своего примера, своей 

берраветной преданностью партии и народу так много сде.1а.1и д.1я победы про

.1етарской рево.1юции. 

Сордание портрета Фурманова рнаменова.10 собой одну Ир первых серьер

ных побед мо.1одой советсБой живописи. Все в 11том проирведении пронирано 

духом рево.1юционной 11похи. 

Портрет Фурманова, отБрывал собой новую страницу в советской портрет

ной живописи, яви.1ся как бы итогом предшествуюwих исканий Ма.1ютина. 

В ряде пос.1едуюwих работ художника с таБой же си.1ой дает о себе рнать стрем

.1ение к обобwению. Интересен в данном отношении 11тюд, воссомаюwий вы

рарите.1ьный об.1:ик че.1овека во.1евого ск.1ада и нарванный: «Го.1ова агитатора)) 

(1923 г.) .  Художник воспроирве.1 черты .1ица своего сына, сомав обобwенный 

обрар-тип, интересовавший в - тот период старого мастера. Работа 11та не бы.1а 

доведена до конца. Зтюд написан бег.10, Rрупными марками и имеет неско.1ько 

нераконченный характер. Но как непохоже 11то проирведение на доре

во.1юционные портреты Ма.1ютина ! Впос.1едствии, уже в самом конuе творче

СRОГО пути художника, 11тот крепкий, 11нерг:ично вы.1еп.1енный обрар снова 

всп.1ывает в СОрнании мастера и :испо.1ьруется им в одной Ир его пос.1едних кар

тин - «ПартираН)) (1936 г . ;  стр. 275). 

Типические черты характерируют также обрар ворчика Ф. Г. Ку�нецова 

(1923 г. ;  стр. 277); в нем, однако, ХJдожник подчеркну.1 нечто старое, исRонное, 
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С. Jl a .1 ю m u 11 .  Портрет Д. А. Фур.11а11ова. 1 922 щд. 
Гос. Т11ет1.яковская 1·а.1.1ерея. 



С. М а .�ютин.  Партиааи .  1936 2од . 

Це11тра.1ь11ыit м� ;3eit Советскоit Армии. 

б.ш;зкое к обра;зам тех крестьян, которых Ма.1ютин .1юби.1 и;зображать в своих 

жанровых картинах. Sти картины не яв.1яются, правда, .1учшими в его пос.1е

рево.1юционном творчестве. Д.1я бо.1ее широкого раскрытия яв.1ений советской 
• 

действите.1ьности в сюжетно ра;Jвернутом прои;Jведении старому художнику не-

достава.10 ;знания современной жи;зни. Жанровые картины Ма.1ютюш горамо 

бо.1ьше, чем портреты, тяготеют к его дорево.1юционному творчеству. Характер

на в ;этом смыс.1е картина «Обед арте.1и» (1934 г.). 

II;J многочис.1енных ма.1ютинских портретов деяте.1ей советской к,рьтуры 

особенно до.1жны быть отмечены и по характеристике и по живописным до

стоинствам прекрасные портреты А.  В. Ауначарского и С. А. Басова-Вер

хоянuева (оба 1925 г.) 1• Ма-tютину принад.1ежит почетное место в истории 

советского и;Jобра;зите.1ьного искусства и в особенности советской портретной 

живописи. 

1 С нача.1а 20-х rодов Ма.1ютин все реже и реже обрвшвется к некогда ицюб.1енноi\ им технике 
пасте.1и . .Iучшие ero портреты ;iтoro времен11 царисаны мас.1ом. 

275 



Творческое до.1го.1етие Ма.1ютина не бы.ю чем-то иск.1ючите.1ьным в те 

годы. Оно, наоборот, ста.ю своего рода �намением времени д.1я це.1ого nруга 

старейших русских мастеров, вдохнов.1енных советской действите.1ьностью на 

новые бо.1ьшие де.1а. Искусство ;этих художников приобре.10 новые т.;ачества. 

Старые мастера нередко обраща.1ис1, Б новым сюжетам; часто новое прояв.1н

.юсь в господствующем в их прощзведениях оптимистическом, жи�неутверждаю

ШСl\1 настроении, в характере обра�а. 

В f}том отношении нема.ю интересных примеров можно найти в творчестве 

А. Архипова, продо.1жавшего ра�рабатыватl, тот тип .крестьяне.кого портрета, Б 

которому он обрати.1ся еше в предрево.поционные годы. Во второй по.ювпнс 

20-х годов Архипов сома.1 нанбоJее ;ipeJыe нрои�ведения в ;этом жанре. И�о

бражал nрестьян и 1.;рестьннок, Архипов даваJ своиl\1 прощшедениям самые об

щие на�ванил: « СтариБ)) (1925 г.), « l{рестьлнин)) (1926 г.), «Девушка с кувши

ном)) (1927 г . ;  стр. 219), « 1\рестьшша)) (1929 г.)  и т .  /J.. Веролтно, художник таким 

путем стреми.1сл подчеркнуть обобшенность обра�ов .  Но типичность ;эта быJа 

особого рода. ХJдожник не исБа.1 обобшенного обра�а нового че.1овека совет

е.кой дереnнп.  Его бо.1ьше привJекаJ « традиционныii )) тип русского .крестьянина, 

крестышкп в его нацпона.1ьноl\1 и даже местном своеобра�ип .  Не с.1учайно мно

гие архиноnские .крестьяюш предстают на его портретах во всей нр.кости тра

диционного обJастного нарлда. Красочные ша.ш, паневы, пJатки, сочные пятна 

дубJеных почшубков состав.1лют многоцветное обрам.1ение д.1л пышущих мо

ровьем п радостью жи;ши JЩJ. 

Вместе с тем в самом строе портретных обра;юв Архипова есть черты не-

1.;оторой жанровости.  Особенно лвственно f)ТII жанровые. черты выступают в 

картине « За работой)) (1926 г.), где женшина, �анлтан шитьем, пока�ана в гч

бине и;iбы, интерьер которой играет в .картине суwественную роJь, и в не

бОJ:ьшом ;этюде « При�ывниJО) (середина 20-х годов), и�ображаюwем идуwего по 

дороге мо.1одого деревенского парил с котомкой �а п.1ечами. Но и в других кар

тинах, имеющих боJее портретный характер, .крестьяне и крестьянки по.ка;·ш

ны часто то во�врашаюшимпсн с ба;шра, то ранлтыми .каким-.1ибо де.1ом. 

Г .1авная особенность архппонсю1х портретов не в психо.1огической ра�ра

ботке характеров, а в бьющей чере;i nрай жи�нерадостности, си.1е и бодрости. 

Написанные широко, со всей яр.костью чистых красоБ, крестьлнсrше портреты 

Архипова ;iанима.1и на выставках Ассоциации видное место именно б.1агодарн 

радостному оптими�му обра�ов и .красочной рвучности живописи. Эту сторону его 

·rворчества в первую очеред1. отмеча.1а в то вреш1 критика. « Архипов не да.1 нп 
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С. "1 а .�ю т и 11 .  Портрет Ф .  Г. И� знецова. 1923 щц. 
Гос. Трстья�;овс1;ая га.1.1ерея. 

одного чисто рево.1юuионного сюжета, но· он очень на l\lecтe в АХРР, он пока

;iывает, .куда надо идти, чтобы быть уже в красках мажорным, бодрым, радост

ным» 1, - читаем мы в одной и.з рецещшй на 7-ю выставБу Ассоuиации. ДрJГОЙ 

автор, говоря о недостатках многих картин мо.1одых художников Ассоциаuии, 

ука.зывает прежде всего на «немо1.uность ;эмоuиона.1ьной выра.зите.1ьности», в 

которой усматривает «печа.1ьный пережиток ;эпохи форма.1и.зма» и подчеркивает 

в свя.зи с ;этим, что сс естественно наше стрем.яение научиться у Архипова муд-

1 А .  "1 у н а ч  а р  с 1; 11 ii. На выстав�;ах. - «И�вест11я», 24- �1арта 1 9'2:> г. 
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рости ;эмоuиона.1ьной насыwенности, одухотворяюwей его творчество» 1• При

своение Архипову Советским правите.1ьством в 1 927 году .звания народного ху

дожника респуб.1ики еше бо.1ее укрепи.ю авторитет старого мастера. Он работа.1 

в ;эти годы с бо.1ьшим подъемом и сома.1 помимо обобшенных крестьянских об

ра.зов ряд портретов обычного типа, а также неско.1ько пей.зажей («Ивы» ,  1926 г., 

ссДворик)) '  конеu 20-х годов, и др.). 

На выставках АХР, где прои.зведения художников старшего поко.1ения 

появ.1я.1ись в непосредственно}t соседстве с картинами их учеников, .зримо 06-

наружива.1ись свя.зи между творчеством тех и других. От портретов Ма.1ютина, 

ра.звивавшего художественные традиции идейного реа.ш,зма второй по.ювины 

XIX века, тянутся нити преемственности к психо.1огически гчбоким и обоб

шенным портретным обра.зам,  со,зданным в 20-х гщ�;ах бо.1ее мо.1одыми совет

скими живописцами. От жи.знерадостных прои.зведений Архипова, очевидно, 

отта.1кива.1ся в своем творчестве А. Герасимов 2• 

Дорево.1юuионное творчество А. Герасимова еше 60.1ее непосредственно при

мыка.10 к живописи Архипова 1 910-х годов и бы.10 во многих отношениях ти

пично д.1я основного течения московской шко.1ы, отчасти свя,занного с тенден

uинми импрессиони,зма. В ус.1овиях все уг.1уб.1явшегося кри.зиса буржуа;шой 

художественной ку..:ьтуры, когда декадентское искусство скатыва.1ось на реак

ционные по.зиuии крайнего форма.1щша (вп.1оть до беспредметничества), - ху

дожники-импрессионисты мог.1и еще играть прогрессивную ро.1ь в русском 

предрево.1юционном искусстве. В советское время искусство ;этих живописuев 

претерпевает .заметные и.зменения, в нем прежде всего намечается преодо.1ение 

;этюдности. Своеобра.зие творчества А. Герасимова ска,за.1ось в его стрем.1ении 

сохранить при ;этом прежнюю мажорность живописи. 

Эта черта обнаружи.1ась уже при первом выступ.1ении художника на вы

ставке АХР в 1 926 году. С наибо.1ьшей опреде.1енностью она прояви.1ась в пей

.заже ссСтепь цветет)> (1924 г . ;  стр. 2в1). Многое ка,за.1ось тогда необычным в 

;этой картине: ее бо.1ьшой ра.змер, и то, что она при ;этом бы.1а испо.1нена не 

1 Н. Щ е к о т  о в. А рхипов как учите.1ь реа.1и;iма. - В кн.: «Абрам Ефимович Архипов. XL». М., 
1 927, стр. 39. 

2 Герасимов А.1ександр Михаit.1ович (род. в 1881 г.). В 1 903 году поступи.1 в московское Учи.1и:ше жи
вописи, в аяния и ;iодчества, где его учите.1ями бы.1и А. Архипов, К. Коровин и отчасти В. Серов. По 
окончании живописного факу.1ьтета продо.1жа.1 ;iаниматься на а рхитектурном. ,11.о рево.1юuии участвова.1 
n выставках объединения «Свободное творчество» (с 191 1 по 1918 r.). В течение ряд�r .1ет работа.1 в ка
честве театра.1ьяого художника в Ко;i.1ове. В 1 925 году вступи.1 в АХР. С 194-7 по 1 957 год бы.1 пре;iиден
том А11адемии художеств ССС Р .  
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А. Ар.�: и иов.  Дев.) шка с к;у вшино.tt . 1 927 �од. 

Гос. Третьяковская га.1.1ерея. 

мас.шными красками, а гуашью, и то, что едва JИ не каждый и�ображенный на 

ней uветок и..1и травка 6ы..1и тwате..1ьно выписаны. Самый сюжет ее бы..1 необы

чен. От первого п.1ана до .1и.1овеюwих на гори�онте да.1ей и от .1евого края 

хо.1ста до правого - вся она представ.жнет во.1нуемое ветром бе�брежное море 

буйно цветуwих степных трав, над которыми простирается �нойное небо. Пере

к.шкаясь с некоторыми ранними пей�ажами Гер(}.симова, пей�аж «Степь цве

тет» содержа.1 в себе, однако, и нечто сушественно новое. Обра.з русской степи 

ока�а.1ся в нем бо.1ее це.1ьным и вместе с тем бо.1ее обобwенным, чем в доре

во.1юuионных �тюдах художника. 

279 



Однако при обрашении Герасимова к новой темат1ше его работу еше до.1го 

ос.1ожня.ш привычные со шко.1ьных .шт импрессионистские приемы пись.ма. 

На примере картины « Немеuкие окдупанты на Украине в 1 918 году)) (1928 г.) 

можно впдеть, KaI\ ос.шб.1н.1и они выражение идейной сути прощшеденин. k)ф

фе1;.т со.шечного света, пробивающегосн чере� пышные Iiроны дерев·ьев и при

чуд.шво о�арнющего .1юдеfr и �ем.но вокруг, не то.1ько не помогает выявить 

смыс.1 происходящего, но, наоборот, уводит от него внимание �рите.111. 

В своей живописи А. Герасимов стреми.1ся к яркой передаче реа.1ьного мп

ра, натуры, но реа.ш�м �тот до.1го остава.1сл стихийны1"1 11 негчбоким. Хараиер

на в ;этоJ\1 смыс.1е его жанровая I\артина « Бойнн)) (1929-1930 гг.), где на первый 

1 1 .1ан выдвинута мщцная фигура бородатого бойца (особенно выра;:ште.1ьню1 в 

акваре.1ьном ;этюде), н 1;.оторо:н x,v дожниl\ под черrшвает его MJCfiY .11,ную, почти 

ЖИВОТНУЮ СИАУ . 

Однаrю уже н ;этп годы Гераси1"1ов все бо.1ее преодо.шва.1 стихийное нача.10, 

присущее многим его нрощшеденпям, постепенно добиваясь со�1ште.1ьной идей

ной направ.1енности. Зта перестройка творческого метода ска�а.1ась прежде всего 

в портретах, 1\ 1юторым все чаще обраwается художник. 

Прощшедением, хараr\терным д.1я ;этой тенденuии · творчества Герасимова, 

яви.1ась картина «Ленпн на трибуне)) (1930 г. ;  цветпая вh·,1ейпа). Картина ;эта по.1учп.1а 

широкую п�вестность, так 1шк часто воспрои�води.1ась в цвете. 

На сорданном в том же году по.1отне БродсБого «Аенин н Смщ1,ном» бы.1 пе

редан повседневный будничный труд В.�адимира И.1ьича н подчеркн_vто скром

ной, нро;-шичесrюй обстановке простой рабочей комнаты. Но в народе жи.1а но

требность видеть также обра� Аенина _ п.шменного трибуна рево.1юции, вождн 

11ро.1етариата, видеть в обра�е Jlенина отражение романтики ревоАюционной 

борьбы ;-ш IIOMM} Нil�M . Решению ;пой �адачи посвяти.1 свой портрет А. Гера

симов. Но как и у Бродского - у А. Герасимова основным материа.1ом с.1ужи.1а 

фотографин, не во все)I творчески переработанная и на.1ожи:вшая отпечаток на 

обра;шое решение. 

На картине Герасимова Ленин обраwается I\ �апо.шившему 11.1ошадь народу 

с речью, с горячим при�ывом. В фигуре Аенина художнику уда.юсь выра�ить 

ре�ю.1юuионный порыв. Зтому же счжат и дета.1и фона: вни�у 1\расные �наме

на, KaI\ бы ко.1еб.1емые ветром, древко ;-шамени, ритмически повторяюшее стреми

те.1ьное движение фиrJры, ниже в ГАJбине - едва намеченные очертания п.1щ.uа

ди, �аrю.1ненной .1юд1,ми, наконец, вверху - тяжеАые, темные, гониi\'1ыс ветром 

тучп. Менее удачным выш.10 .1ицо В. И. Аенина; мес1, почти непереработанной 
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А. Гера си.А�ов  . .1/енин на трибуне. 1 930 zо,д. 

Цептра.1ьный му;зей В . И. Аепина. 



А .  ГP[l(J ('l/ .l/ Ofl .  rтепь llOf./11('1/1 • •  · lh·aape.n, 1,1 аип. 1 924 IO,f . 
Гос . .  l 1перат�·р11ыl\ )l)"ЭPll. 

остаJас1. фотографин, ;·шф1шс11ровавшая одпн п� мо�1ентов, простое перенесение 

которого на хо.ют не мог.ю, конечно, �аменпть Бропот.1ин_ую работу художюша 

над натурой (каБ ;по сдс.�а.1, наприl\lер, Андреев в своей «Лениниане»). По;этоl\lу 

1.артине А. Герасшюnа недостает uе.1ьности - ее романтичсс1шй пафос нс 

находит достаточного выражения в .1иuс В. И. Ленина. 

Черты романти;-\ма, присуwие ;этоl\1у прои�ведению, не поччи.111 да.1ьнеii111е

го ра�витил в работах Герасимова. 

1\ начач 30-х годов относится рлд пей�ажей 11 натюрмортов Герасимова. 

Ней;·шж « Черно�еl\1» (1930 г.) с его бе�брежным простором сп.1ошь �апаханноii 

трактора�ш �ем.1н воссомава.1 нартину, типическую д.1я того времени, ногда про

исходи.1 ве.1икий перыом в советсной деревне, исче�а.1а пестрая череспо.1ошща, 

смененная шнрокимп просторами г.о.1хо�ных по.шй, преобра�ившиш1 се.tьскиii 

пeй�aili. нашей родины. 

Натюрморты Герасимова - iЭТО жи�нерадостные щюбражеюш цветов н ин

терьере Бомнаты, с открытым в сад окном и.1и дверью ((( Пионы»,  1929 г. ,  

(<Ро�ы»,  1930 г. и др) гие). В них да еше в акваре.1ьных пей�ажах, испо.1ненных 

с натуры во вр_емя поемки художниБа �а граниuу в 1 934 году, яснее, чеА1 в 

других прощшеденилх, ска�а.1ись традиuии, .1ежавшие в основе творчест1ш 

А. Герасимова. По ;этим же натюрмортам и пей�ажам .1егно составить предста

в.1ен11е об от.111чиях живописи художника от иСКJсства его учите.1ей. Видно, 
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как вод rерасимовскоli кистью :nce становитсн 60.1ее про�аичньш, Чем в про

и�ведениях Архипова, бо.1ее материа.1ьным, чем в f)тюдах К. Коровина. 

Во�врщцаясь к мастерам старшего поко.1ения, чей вк.шд в советскую живо

пись на ранних f)тапах ее ра�вития бы.1 особенно важен, с.1едует остановитьсн 

на творчестве В. Н. Мешкова 1 •  Подобно Ма.1ютину и Архипову, он бы.I опыт

ным педагогом. Многие мо.1одые художники обуча.1ись в частной студии Меш

кова, прежде чем поступить в московское У чи.1иwе живописи, ваяния и �одче

ства и.1и в петербургскую Академию художеств. В.шяние Мешкова на мо.10-

дежь не исчерпыва.1ось тоАько преподаванием, а опреде.1я.1ось также его про

и�ведениями, �начимость которых особенно выяви.1ась и во�рос.1а пос.1е 

рево.1юции. 

У крепАение реа.1и�ма �астави.10 пересмотреть }'Становившиеся оценки и от

ношение к творчеству многих ХJдожников, ниспроверг.10 сомните.1ьные автори

теты и f)фемерные репутации сто.1пов буржуа�ного модерни�ма; в то же время 

уси.1и.1ась ро.1ь представите.1ей реа.1истического направ.1ения. Предрево.1юцион

ное творчество Мешкова ра�вива.1ось в рус.1е передвижнических традиций, хотя 

идейное содержание его прои�ведений не и�бег .10 и�вестн.ого оскудения. Пос.1е 

рево.1юции Мешков написа.1 нескоАько портретов, бесспорно принад.1ежаwих к 

.1учшему, что сома.1а наша живопись в рассматриваемый период. 

Основная особенность творческого метода Мешкова опреде.1яется традицией 

психоАогического портрета, поборником которого f)тот мастер выступи.1 в со

ветском искусстве. Крайне редко писа.1 Мешков в f)тот период портреты в рост 

и.1и поко.1енные. Примером такого рода портретов яв.1яется превосходный портрет 

С. М. Буденного (1927 г. ;  стр. 2вз). В нем художник уде.1и.1 много внимания ком

по�иции, способствуюwей воссо�данию жи�ненного и очень верно схначсн

ного об.1ика прос.1ав.1енного командарма героической Красной конницы. 

Особенно много внимания в своих портретах уде.шА художник .1ицам .1юдей, 

которые в Аучших его прои�ведениях испо.1нены с ве.1ичайшей тwате.1ьностью, 

в старой манере многосАойной живописи, с уме.1ыl\1 применением Аессировок. 

Написанные почти всегда в темной гаl\1ме, портреты Мешкова воспрои�водят 

крупным п.1аном гоJ:ову портретируемого. Мешков достига.1 г.1убокой правдивости 

портретного обра�а, психоАогической выра�ите.1ьности .1ица и в особенности 

1 Мешков Васи.шii Никитич (1867-1946). }'чи.1ся в московском }·чи.1иш;е �ивописи, ваяния 11 ;�одче
ство (1882-1889 гг.). Бы.1 одним и;� оргони;�аторов Московского товариш;ества Х) дожников. С 1891 1·одо 
µкснонент Товаришества передвижных художественных выставок. В 1892 году организова.1 свою собст
ве11 11ую художественную шко.1у, просуш;ествовавшую 25 .1ет. В 1922 году вступи.1 в АХР. 
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В. Н. Меш ков. Портрет С. М.  Буденно�о. 1 927 �од . 

Гос. Третьяковская га.I.Iерея. 

г.ш;i. Таковы, например, портрет В. Р. Менжинского (1927 г. ;  стр. 285) и портрет 

М. В. Ка.пшиной (матери М. И. Ка.шнина), написанный в 1930 году (стр. 287). 
О В;iыскате.1ьной требовате.1ьности художника к себе в iЭ'fИ годы свидете.1ь

ствует неоднократное во;iвраwение к одной и той же моде.1и. Неско.1ько pa;i пи

са.1 Мешков с натуры М. И. Ка.1инина. Четыре портрета В. Р. Менжинского 

бы.1и им выпо.1нены между 1927 и 1934 годами. Портрет М. В. l\а.1ининой, 

о котором месь говори.юсь, - второй ее портрет, написанный Мешковым. 

К чис.1у ;iначите.1ьных прои;iведений старого мастера с.шдует также отне

сти портреты двух выдаюwихся деяте.шй советского театра И. М. Москвина и 
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В.  И. Кача.юва (оба - 1 932 г .). Написанные в бо.ше широкой манере, чем на

;званные выше прои;зведенил, рТИ портреты стоJь же характерны своей г.1убокой 

психоJогической характеристикой че.ювека. 

К Jучшим портретам Мешкова принадJежат те, которые быJи написаны им 

1юсJе д.штеJьного ;знакомства с модеJью; они ценны прежде всего достоверно

стыо характеристики. IIортрсты, вьшоJненнью на ;зака;з, менее удаnаJись х.) 

дожнику, даже тогда, когда он име.1 во;зможность писать пх с натуры. Пока;·ш

те.1ен в f)Том Сl\1ыс.1е портрет К.1ары Цеткин (1924 г.) 1 •  

Старшие мастера портрета, кari. уже говори.юсь, ока�ыва.ш в.шлнпе на твор

чество бо.1ее l\Ю.Iодых портретистов . Надо, однако, нри;шат1,, что средп нос.юд

них да.шко не все суме.1и ра;звить .1учшие стороны творчества своих учите.1еii . 

Так,  например, в работах Е. Кацмана 2 можно ;заl\�етить неrютою ю ;зависимость -

правда, бо.1ьше техническую - от сангинных портретов В. Н.  Мешкова 3• Однако 

среди многочис.1енных работ Каuмана редко встречаютсн прои�веденшr, :которые 

от.шча.:шсЬ бы уг.1уб.1енностью портретной характеристики, свойственной посJ.е

рево.ноuионным работам Мешкова. Неутомимый в своей работе, Каuман iШСпон11-

рова.1 на каждой выставке АХР бо.1Ьшое чис.10 портретов видных современни

rюв, что, несомненно, представ.1н.10 интерес д.1л ;зрите.1н п способствова.ю 

ноf)тому понудлрности выставоri. А ХР (портрет Ф. f). Д;зержинского, 1923 г .  -

один п;з немногих портретов Кацмана, написанных l\ШС.t:лныl\tи краскаl\1 11, порт

рет М. И. l\а.1инина, ;зарисованный с натуры в приемной ВЦИI\ в 1 924 г., 

портреты El\1 .  Ярос.1авского, 1 924 г., М. В.  Фрун�е, 1925 г., М. С .  0.п.шшско

го, 1 927 г . ,  Демьлна Бедного, 1928 г" и многие другие). И;з бо.жее помних нро

и;зведений художника доJ1жен быть отмечен портрет 1� . Е. Вороши.1ова в 

рост, ркспонированный на выставке плтнадuати.жетин Красной Армии в 1933 го

ду. Однако почтц во всех прои;зведенилх 1\аuмана, внешне очень точно нос

прощшодщуих об.шк моде.ш, есть некий р.1емент ниве.1ировки, обус.1ов.1енный 

одинаковостью приемов, применлемых не;зависимо от ра;з.1ичил хараг.тера порт

ретируемых .шц. 

1 Все на;�ванные ;�десь работы В. Н.  Меш.1юва написаны мас.1ом. В и;1.Iюб..1енноit и м  д о  рево.поuип 
п•хнике уг.�я и санrJщы о н  в советское время работа.1 ма..10. 

2 Kauмaii Евгений А..1ександрович (род. в 18�0 r.). Первонача.Iыюе художественное обра;�ованис по
.1) чи.1 в Бого.1юбовскоit рисова.Iьноil: шко..1е в Саратове и в шко.Iе Обmества поотрения художеств в Пс
тербур1'е, }·чи..1ся в мосдовском }'чи.Iиrое живописи, ваяния и ;�одчестnа (1909-1916 гr,), доторое окончи.I 
по к..1ассу С. Ма.Iютина. Один и;� органи;�аторов АХР. 

3 Бо.1ьшинство прои;�ведениil: Каuмана выпо.rнено в технике uветноrо рисунка с при�1е11ещ1е)1 сан
I'ИНЫ 11 пасте..111. 
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JJ. 11. 11/е шков. Портрет В. Р. '/Jlенж:инско20. 1 9'2 7  20л . 

Гос. ТрстыRовсRая га.1.1ерея. 

С середины 20-х годов на выставках А ХР начинают появ.шться портретно

жанровые компо;шuии Кацмана: «Счшают» (1925 г.), « Ходоки у М. И. Ка.ш

нина» (1927 г.), « 1\а.ш;шнские кружевницы» (1928 Г} Компо�иционный 

строй групповых портретов Кацмана очень верно проана.ш;iирован в одной И;i 

статей И. Грабаря. «Решив в своем воображении обшую идею компо;iиции, -

пишет Грабарь, - он строит ее прямо на ват�1ане, фигура ;ia фигурой, уста

нав.швая их на п.юскости картины подобно тому, как наюr;iываюr бусы на 

нитку и.1и набирают мо;iаику, пока вся п.юwадь не будет · ;iапо.1нена. Так вы

по.шена картина «Ходоки», начатая с фигуры г.щвлого действуюшего .1иuа -
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Ка.шнина, к которой прикомпонованы все оста.1ьные .1иuа, как �венья одной 

цепи» 1• Приемы, применявшиеся Кацманом в работе над портретом, - прив.1ече

ние атрибутов, стрем.1ение компо;шционно подчеркнуть �начите.1ьность моде.1и 

и прочее, - приобрета.1и нередко чисто внешний характер. Подобный метод 

работы над портретом противоречи.1 самой художественной �адаче, которан �а

к.1юча.1ась именно в типическом обобщении обра�а, выде.1ении в нем того, Ч}'О 

характери�ует портретируемого как нового че.1овека. Это противоречие объ

ясняет неудачу портретов ударников Ко.1оменского парово�остроите.1ьного �авода, 

ис1ю.шенных Кацманом в 1 931 году. 

С проб.1емой обра�а нового че.1овека, рожденного советской действите.1ьно

стью, бы.10 так и.1и иначе свя�ано творчество многих художников. Среди 

мо.юдых живописuев, посвятивших себя ее решению, особенно выде.111.1ся 

Г. Рижский 2• Преодо.1ению форма.1и�ма, воспринятого в художественной шко.1е, 

несомненно способствова.10 участие Ряжского в агитаuионном искусстве гра

жданской войны. Ранние прои�ведения Ряжсrшго - индустриа.1ьные пей�ажи -

вряд .1и име.1и бо.1ьшое �начение д.1я общего ра�витин советской живописи, 

и прав биограф Ря:Жского Н. М. IПекотов, отмечая в них « почти ученичесr�ую 

робость перед натурой)) ,  компщшционную « тесноту» и ко.1ористическую « сухо

ватость» .  Но тот же IЦекотов справед.1иво оттеняет и по.1ожите.1ьную сторону 

�тих работ, в которых мо.1одой художюш прояви.1 « стрем.1ение быть правди

вым . . . )) 3 Но не в пей�аже, а в портрете уда.юсь Рижскому ска�ать новое с.юно. 

Переход к портрету бы.1 д.111 него не.1егким де.101\1 . С.1едует напомнить, что по

ко.1ение, к которому принад.11.ежа.1 Рнжский, не да.10 советскому искусству ни 

одного портретиста. Подви�авшиеся в 20-х годах портретисты бы.1и все воспи

танниками старой шко.1ы. Тот факт, что Рижский суме.1 ов.1адеть рТИМ тонким 

искусством, вопреки тем пробе.1ам, которые остави.1а в его художественном обра

�овании шко.1а, свидете.1ьствова.1 об упорстве в самостояте.1ьной учебе, о бо.1ь

шой це.1еустрем.1енности мо.1одого художника. Ра;�умеется, искания Рижским ти

пического обра�а советского че.1овека отнюдь нс бы.1и чем-то новым в живописи 

тех .1ет. До появ.1ения его портретных работ рта проб.1ема решашсь уже в ра-

1 И. Г р а б  а р  ь. Е. А. Каuман. - «Ката.юг выставки прои;3ведений ;3ас.1уженного деяте.1я искусств 
Евгения Каuмана». М" 1947, стр. 9. 

2 Ряжский Георгий Георгиевич (1895-1952). Нача.1ьное художественное обра;3ование по.1учи.1 на ве
черних Пречистенских рабочих .курсах. С 1918 года учи.1ся во ВХ}"ТЕМАС, где ;3а 1ш�1а.1ся в мастерской 
К. Ма.1евича. В 1921 году-один И;3 органи;3аторов НОЖ. В 1923 году ВСТ} ПИ.1 в АХР . Впос.н•дствии входи.1 
JI РАПХ. Преnодава.1 в Московском художественном инстит) те имени В. И. Сурикова. 

3 Н. Щ е к о т  о в. Живопись Егора Ряжского.- «Jlск�·сствр», 1 934, ;NO 2, стр. 39. 
' 
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JJ. ll. tJi e uu ; o o .  Портрет М. В. Haлuuuuoil. 1 930 �од. 

Му;эей М. И. Ка.1и11и11а. Москва. 

ботах С. Ма.1ютина, В. Н. Мешкова и других. Обобшенные обра;iы советского 

че.1овека, 6.1и;iкие тем, над которыми работа.1 Рлжский, еше ;ia два-три года 

до него ста.1 сомавать Касаткин. Однако Рлжский бо.1ее uе.1енаправ.1енно и убеж

денно работа.1 над решением �той ;iадачи. 

Среди множества новых типов и обра;iов, рожденных советской действи

те.1ьностью, Рлжского прив.1ек обра;i женшины-работниuы и обшественниuы. 

Именно �тот тип жещцины И;i народа, выдвинувшейся на поприше обwествен

ной жи;iни, может быть, бо.1ьше всех других выде.1я.1сл своей соuиа.1ьной нови;i

ной. Соманные Ряжским обра;iы женwин воспринима.1ись как яркое воп.1ошение 
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ве.1ю\их ;;швоеваний Октнбрн, раскрепостившего наш народ от всех видов гнета 

н неравенства. Кто и� современников той поры нс помнит жещuину в Брасной 

1шсы�шс, выступаюwую на митинге и.1и �анлтую в обшественных органщшuиях 

;-lаводов н учреждений? Да.1еко не один Рлжсrшй пыта.1сн н те годы ;;шпе

чат.1ет1> в искусстве рту характерную фигуру .  Но Рижский 11одоше.1 I\ рТОЙ ;·ш

даче иначе, чем другие худож1:шки. На фабриках, в типографиях, на рабфаках 

он в течение ряда .1ет прис:матрива.1сн Б .,1юднм, и�уча.1, сравнпва.1 и выисrшва.1 

д.ш себя натуру. 

И�ображан ее, он не просто 1юс11рои�води.1 внешние черты, но снова отбн

ра.1 и до некоторой степени обобша.1 их. Tai\ появи.1ась «ПечатниuюJ (1925 г.). 

;3а ней пос.1едова.1 обра� рнергичной «РабфаковБИ)) (1926 г.) .  Пос.10 двух рТИХ 

нортретов как-то неожиданно, в ре�Бом контрасте с ни.мн, во;;ш1ш нешю.1ьБ.о и�

.1 11шне гротесю1ый обра� « Хаю1ш)) (1926 г.) .  Это - антипо.1. той новой совре

менной женщины, обра� 1юторой художник воссо�дает на основании реа.1ьных 

жн;шенных наблюдений. 

HaRoнeu, на выста�н;е деслти.1етил Октнбрьс1юй рево.1юuш1 11онв.1нетсн 

« Де..1егатка)) (1927 г.) Рнжскоцо - 1101\о.1енное и�ображение l\IO.юдoii девушкп в 

свет лo:fi кофточ1\е и красном п.1аточке, с 1шигой в опушенной руке (стр. :гs9) . 
Деву шка с110Rойно смотрит прямо на �рите..1л. Свободный от нарочитости и на

нрнженин « I lечатниuы)) н «Рабфаковкп)) ,  обра� рТОЙ деву шки бы.1 так типичен, 

·пш естествен, что БЩШ..1сл давно �наБомым. Он об..1ада..1 совсем особы:м обан

ннем. Все в нем дыша..10 свободой и высоким чувством достоинства советского 

че.1овека. Так рабочан женшина прежде не и�обраяш..1ас1, в живоппси. Этот об

ра;-l мог во;шикнуть то.1ько н советских ус..1ови.s1х; 

Непринужденность по�ы девушки пока�ана в портрете с бо..1ьшим художест

нснны.м таr\том. Фигура представ..1ена в свободном, естественном по..1ожении, что 

по;:шо.Iи..10 XJДOjI\НИKJ 110..1нее выра�ить индивИдJа.1ьные особенности моде..1и, не 

нарушал при ртом идейно обобшаюwего строп обрщш. Написанная на свет

.юl\t �е..1сновато-сером фоне, сомаюwем иию�ию пространства, фигура «де.ю

гатюо> , каr\ бы or-ty таннал во�духом, выступает и� г .жубины картины. Говорн 

о свособрарии портрета, нс..1ь�н оставить бе� вниманин и такую дета.жь: книга 

н .1свой руке «Делегатки >J едва ..111шь намечена, ее и�ображение обре�ано нш1ш111\1 

Б.раем хо..1ста. Даже, собственно говоря, не впо..1не ясно, книга ..1и рТО и.111 б..1ок

нот. 11 тем нс менее, сюжетный Cl\tыc.1 рТОГО атрибу та впо.ше очевиден. Со

;iданныfi Ряжсl\им портрет ранн..1 раметное место среди проирведений живонпсп 

тех .1ет; он свидете.1ьствова.1 о движении вперед мо..1одого искусства. 
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37 Том XI 
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Г. Ряжскиil. ДеАе�атка. 1 927 �од . 

Гос. Трстьвковскав rа.1.1срсв. 
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�t спех картины ОБры.ш.1 Ряжского. Чере� год он сома.1 « Председате.1ьниuу» 

(1928 г . ;  цветная вклейка) - также обобwенный и вместе с тем впо.1не индивидуа.1ь

ный портрет женwины, прои�носщ.uей речь. В ее об.1ике бы.10 что-то б.1щ1Бое 

«Де.1егатпе» .  Между тем .1иuа их совсем несхожи по своим чертам. К тому же 

женщина, и�ображенная художником в «Председате.1ьниuе» ,  ;'!Начите.1ьно старше 

той, что пос.1ужи.1а моде.1ью д.1п «Де.1егатк:и» .  Впечат.1ение сходства, очевидно, 

рожда.1ос'ь И;;! б.1и�ости социа.1ьного ;'!вучанип обра;;!ОВ. Однако «Председате.1ыш

ца>> ни в чем не повторп.1а «Де.1егатку>> ,  а раскрыва.1а другие черты !')того жи;'!

ненного типа. В об.1ике «Председате.1ьницы» бо.1ьше общественной ;;!ре.1ости. 

Ес.1и непритя;;!ате.1ьное, простое одеяние «Де.1егатки» не .1ишено женственной 

грации, то мужскад меховая куртка « Председате.1ьницы» говорит о том, что 

обшественная деяте.1ьность пог.юшает uе.1иком внимание и время !')той женщи

ны. И художник прекрасно пока;;!а.1 ее в ;этой ро.1и. Она говорит на собрании, 

и в г .1a;'lax ее то особенное ;выражение, которое бывает у выступающего перед 

народом че.1овека. В оста.1ьном портрет сто.1ь же .1а1юничен, 1шк и предыдущий. 

11;'! обстановки даны .1ишь косо сре;;!анная рамой р1шя по.1осrш сто.1а, 1101\рытого 

красным сукном, да краешек .1истиrш бумаги на нем. Ирбранная художником 

точка ;!рения по�во.1ида сордать такую 1юмпо�ицию, которая нево.1Ьно вы;'!ывает 

в со;'!нании ;;!ритеАн представАение о ;!а.1е, напоАненном Аюдыш, смотрнщию1 

сни�у вверх на трибуну иJ:и сцену, где распо.1агаетсн пре;;!идиум собрания во 

гJ:аве с « Председате.1ьниuей» .  

По  живописи обе картины в и�вестной мере с.ходны и в то  же  время от

J:ичны одна от другой. Почти одинакова манера Аепки формы, мягкость очерта

ний при 11.1астической лености объемов. Но « ПредседатеАью111а)) написана в 

теп.1ой свет.10-коричневой гамме и бо.1ее крупными ма;'!ками, что несомненно 

бы.10 подска;'!ано автору всем строем нового обра;;!а. Обе картины хорошо до

IюАнн.1и друг друга. 

Пос.1е со�данип !')Тих дВJХ портретов-картин творческие интересы худож

ника свя;'!аны почти иск.1ючитеАьно с проб.1емой типического обра;;!а советского 

чеАовека. 

;;Jаострение обра;;!а ради достиженин его боАьшей вырщште.1ьности чув

ствуется в автопортрете Ряжского (1928 г. ;  стр. 291). Обрар че.1овека с порт

ретными чертами самого художника воспринимается в !'}ТОМ прои�веденип IШI\ 

тип советского работника, активиста социа.1истического строите.1ьства. 

Поемки на ;'!аноды и в ко.1хо;;!ы обогаwают творчество Ряжского новыми 

сюжетами, расширяют круг его обра�ов. Однако соманная на их основе карти-
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Г. Р 11 :1ю с 1е 1и1. llредсцате,�ьпича. 1 928 zo;{ . 
Гос. Трет�.яковс�;ая rа.ыерея. 



Г. Ряж с к и i1 .  Автопортрет. 1 928 �од . 

Мо.1отовская нартинная rа.1.1ерея. 

на ((Ко.1хо;iниuа-бригадир» (1932 г.) ;iаметно JСтупает портретам 20-х годов. 

Линии, pe;iKO очерчиваюшие контуры фигур, жесткие, как бы кованные и;i мета.1.1а 

ск.1адки одежды, .1ока.1ьнь�е краски, вносяwие ;э.1емент нарочитой ус.1овности в 

;эту сцену на открыто�• вомухс, - все ;это не мог.10 не противоречить интерес

ному ;iамь�с.1у и правдивым типам .1юдей, уме.10 выхваченным и;i жи;iни. И;i 

прои;iведений ;этого времени к чис.1у удачных работ Рлжского с.1едует отнести 

портрет « Ч увашки-учите.1ьницы » ( 1932 г. ). 

Успехи художников-рса.1истов в и;iображении советского че.1овека ока;iа.111 

свое б.1аготворное в.1ияние на некоторых живописuев, склонных к модернистской 
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.ус.ювности. Так, например, достижение А .  Самохва.ювым1 и�вестной правдивости 

обра�а в его портретах «Мас.юде.1 Гочбева)) (1931 г .), «С.1ушате.1ь Совпарт

шко.1ы Сидоров)) (1931 г.) и других с.1едует поставить в пр11мую свя�ь с во�

действием на ;этого художника прои�ведений Ряжского. Портреты Самохва.1ова 

от.1ичаются, однако, от работ Ряжского своей фрагментарностью. 

Среди портретистов, внесших свой вк.шд в соманис обобшенных обрщюв 

советских .яюдей, до.1жсн быть на�ван Н .  Струнников. По во�расту и по шко.1е 

Струнников принад.1ежа.1 к старшему поко.1ению советских художников2• 

Свойственное ;этому мастеру тяготение к передаче героических характе

ров, не поАучившее ра�вития в ус.1овиях предрево.1юционного исБусства, рас

кры.1ось .шшь в конuе 20-х годов, когда он выступи.я с серией портретов 

командиров Красной Армии. Среди ;этих прои�ведений особенно выде.1я.1ся порт

рет-картина ((Парти�ан)) (1929 г .), в 1ютором советский �ритс.�ь справед.1иво 

увиде.1 собиратеАьный обра� воина периода гражданской войны (стр. 2Уз). 

Интерес к типическим чертам в об.яике современника, ;эта важнейшая осо

бенность портретной живописи 20-х - нача.ш 30-х годов, ска�а.1ась также в про

и�ведениях ряда других художников, например, С. Герасимова3, сомавшего 

серию обобwенных· обра�ов, составивших .яучшую часть написанных им в те го

ды прои�ведений. ;3десь, правда, не бы.10 программно выдвинутой �адачи сома

ния обра�а нового че.1овека, а преобАада.яа скорее установка на выяв.1ение ра�

нообра�ия :крестьянских типов, бытовавших тог да в деревне. С годами, однако, 

и ;этот художни:к своим особым путем подоше.1 :к решению ;lадачи, подска;lанной 

самой советс:кой действите.яьностью. 

Одаренный живописец, чьи прои�ведения свидстеАьствова.1и о .1юбви к род

ной природе и об интересе к жи�ни русского крестьянства, Герасимов, однако, 

с.1ожным путем ше.1 к реа.1щJму, соприкасаясь в своих исканиях то с одной, 

1 Самохва.1ов А.1ександр Нико.1аевич' (род. в 1894- г.) .  В 1914- году пост:упи.1 на архитектурный фа
ку.1ьтет Академии художеств, в 1 920 году - в Свободные художественные мастерские, где учи.Iся под ру
ководством К. Петрова-Водкина.  Входи.I в объединения «Круг художников», «Октябры, .JlенинградСК) Ю 
ассоuиаuию про.1етарских художников (.JIAПX). 

2 Струнников Hикo.Iaii Иванович (1871 - 1945). Нача.Iьные основы художественноii грамоты пО.1учи.1 
в Москве у Н. Грибкова, окончи.I московское Учи.1иmе живописи, ваяния и :'lодчества и Академию худо
жеств по 1цассу И. Репина. Преподава.1 в Киевской художественноii шко.1е. В �0-х годах перееха.1 в 
Москву и вступи.1 в АХР. 

3 Герасимов Сер1·ей Васи.1ьевич (род. в 1 885 г.) .  Учи.1ся в Строгановском учи.1иmе (1901 - 1906 rr.)  
и в московском Учи.1иmе живописи, ваяния и ;'lодчества (1907 - 1912 гг.) ,  где наибо.Jее си.1ьное в.шяние 
ока;за.rи н а  него К. Коровин и С. Иванов. Входи.1 в гр) ппировки «Маковеu» и ОМХ, в 1931 году переше.1 
в AXI'.  В течение ряда .1ет бы.1 председате.1ем МОССХ. Преподава.1 во ВХУТЕИН, в Московском худо
жесrвщщом институте и.мени В. И. Сурикова и других учебных ;заведениях. 
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Н. Стру н ни к о в .  Партизан. 1 929 �од. 

Гос. Третьяковская rа.1.1ерея. 

то с другой живописной системой, представ.шиной в искусстве тех .1ет. Но и 

входя в ту и.1и иную группировку, где идеа.шстическая программа и рСтети;iм 

порожда.ш оторванное от жи;iни искусство, Герасимов все же не обрыва.1 тех 

нитей, которые свя;iыва.1и его творчество с действите.1ьностью. 

С. Герасимов выступа.1 на выставках с впо.ше жи;iненными портретами 

крестьян и рТИМ ре;iко выде.1я.1ся среди 60.1ьшинства своих товаришей. Бо.1Ьше 

всего его в.1ек.1и к себе .1юди, чья до.1гая и трудная жи;iнь остави.1а неи�г .1ади

мые с.1еды на их и�борожденных морwинами .1ицах и натруженных руках. 

Крестьяне С. Герасимова - рТО чаше всего старые русские мужики, кряжистые, 
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бородатые, обремененные тяже.юй �аботоit, выраженной во всем их об.шке. Та

rювы, напри:мер, « Крестьянин в :карту�е» (1925 г .), «Крестьянин в шубе>> (1928 г.) 

п другие, представ.rяюшие собой обра�ы старой деревни. Порой С.  Гераспl\юв 

расRрыва.1 n своих герqях ясный ум  и твердую во.rю («Пугачеве�.!»,  1927 г.). 

П�редка среди его крестьянских портретов можно встретить обра�ы, бо.rее свя

;-шнные с современной жи�ныо. Таков, например, ссФронтовик» (1925 г . ;  стр 295). 
Многое в крестьянсrшх обрщшх С. Герасимова напомина.10 о прои�ведешшх 

его учите.ш С. Иванова. Однако неповторимое своеобра�ие ху дожественноii ин

дивидуа.rьности автора рТИХ портретов выступа.ю уже тогда достаточно си.rьно. 

В те годы в его прОИi3Ведениях преоб.1ада.1и туск.rые, серовато-1юричневые, �ем

.rистые краски, все строи.rось на по.rутонах. В и�ображении отсутствова.rа дста

.rи�аuия, во всем видно бы.10 · стрем.rение ограничиваться .1иш1> uветовой и при

том самой обшей хара�(теристикой. Подобная манера снособствова.rа выражению 

в каждом портрете опреде.1енного, неско.rыю сумрачного настроснин. Среди рТИХ 

обраi3ОВ выде.1яются бо.rее проработанные в дета.rях, а иногда п бо.rее �вучные 

по краскам женские портреты. Такова, например, ссГорожанка» (1925 г. ;  стр 291), 
в которой .rа�юни�м живописного решения обостряет гротес1шую характери

стику :моде.rи. 

Метод, с.южившийся в работе над всеми рТими портретами, художник пе

ренес в своп лшнровые 1юмпо�и11ии. Наибо.rее �начите.1ьнш1 картина того вре

мени - ссРыбаки на Во.rхове» (1929-1931 гг.) - как бы �авершает 11е.1ый пе

риод творчества художника. И�.1ю6.1енные Герасимовым обра�ы старых русских 

1\рестьян особенно во�ве.1ичены �десь. Художник и�обра�и.lf рыбаков �а едой. 

Неспешны их жесты, спокойны .rица. Со.1н11е чуть-чут1) �о.rотит п.rешушиесн 

у борта .rодки .1и.1оватые во.rны. Есть что-то монумента.rьное в ртом обра�е. 

Однако картина ссРыбаки на Во.1хове» почти не i3атрагивает черт нового в об

.1ике новгородских крестьян. 

Наско.rько б.rи�ок Герасимову бы.1 рТОТ круг обра�ов, можно �аБ.1ючить по 

тому, что даже в период творческих командировок, когда он, подобно многим 

другим художникам, име.1 во�можность почерпнуть новые сюжеты и мотивы д.rя. 

своих прои�ведений, его методы художественного отражения действите.1ьности 

и�меня.1ись мед.Аепно. Все те же черты он находит в .1юдях ( сс .;lесосп.1ав»,  

1 931 г .), все так же приг.rушены краски природы. 

С .  Герасимов и в те годы не ограничива.1ся соманием обра�ов отде.rь

вых крестьян. Его тяну.10 к и�ображению народной то.1пы, к выражению си.1ь-

11оrо порыва массы .rюдей. Работа над бытовыми Бартинами не дава.tа по.1-
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С. Гер а с u лr о в .  Фронтовик. 1 925 �од. 

Гос. Третьяковская га.1.1ерея. 

ного выхода ;этим интересам, и худож ник обращается с историко-рево.поцион

ной тематике. 

На передаче обwего настроения массы и основано содержание трех его 

исторических картин: «Прие;iд коммунистов в деревню» (1927 г.), «Октябрь в 

Москве» (1932-1933 гг.), «К.штва партщшн» (1933 г.). В пос.1едней картине ре

во.1юционная борьба народа пока�ана как некий стихийный в�рыв ярости. Есть 

во всей ;этой сцене ощушение гро�ного народного гнева. И все же истори

ческое содержание и�ображенного события воп.юwено художником односторон

не и, в сушности, неверно. Движуwие си.1ы народного движения не вскрыты. 
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Во всех трех картинах художнику не  уда.юсь со�дать ни одного убедите.1ьного 

обра�а со�нате.1ьного борца �а советскую в.1асть. Обшая ;экспрессия граничит с 

гротеском, отде.1ьные фигуры и .1ица деформированы. 

Художника, впо.1не искренне стремившегося к деятеiьному участию в строи

те.1ьстве социа.1и�ма, к работе над �начите.1ьными обшественно-актуа.1ьными те

мами, осо�нание всего iЭ ТОГО не мог .10 не �аставить искать какого-то решите.1ь

ного, но впо.1не органичного выхода и� противоречий своего творчес.rюго мето

да. Эти искания опреде.1и.1и в да.1ьнейше1"1 деяте.1ьность Герасимова. 

Он снова обрашастся к обра�ам хорошо ему �накомых .1юдей подмосковной 

деревни, �орко всматривается в них, и у него нак бы раскрываются г .1а�а на 

то новое, что давно уже вош.10 в жи�н'ь советского крестьянства. Обра�ы 

крестьян, которые Герасимов тепер·ь пишет, - ;это тоже старики, но художник 

уже не стремится выде.1ить в их об.1ике то.1ько то, что напомина.10 бы об их 

прежней жи�ни, а щцет ясного выражения их нового обшественного по.1ожения. 

Так сомается обра� «Ко.1хо�ного сторожа>> (1933 г . ;  'IJветная вh·лейка) и рлд других 

портретов ко.1хо�ников, открывших собой несомненно новую страницу творчества 

художника. 

В об.шсти пе:й�ажной живописи, где с наибо.1ьшей яркостью ра�верну .1ось 

впос.1едствии своеобра�ное дарование мастера, в рассматриваемый месь период 

он работа.1 еше сравните.1ьно 1\ш.10. Но уже некоторые пей�ажи нача.1а 30-х го

дов ( «Мо.1одняк в .1евадс» ,  1 930 г . ;  «Пе:й�аж» ,  1933 г.) предвосхишают те об

ра�ы спокойно простираюшегосл до самого гори�онта равнинного русского .1анд

шафта, д.1я которых С. Герасимов наше.1 в своей па.1итре новые выра�ите.1ь

ные краски. 

Неи�менно сопутствовавший в 20-х годах С. Герасимову в его переходах 

от одной группировки к другой Н .  Чернышев бы.1 как живописец ма.10 похож 

на своего друга и единомыш.1снника. В прои�ведениях Чернышева преоб.1ада.1а 

.1ирическал тема. Он писа.1 чаше всего девочек-подростков, шко.1ьниu, пионерок. 

В их еше неоформившихся фигурках, уг.1оватых движениях художник тонко 

подмеча.1 особую, хрJпкую граuию. Камерное творчество Чернышева не поч

чи.10 широкого отк.1ика в советском искусстве. Горамо бо.1ьшее �начение при

обре.1а его педагогическая и теоретическая работа в об.1астп монумента.1ьноii 

живописи . 

В 1933 году, когда основное направ.1ение ра�вития советской живописи уже 

впо.1не опреде.1и.1ось и новым методом социа.1истического реа.1и�ма ста.111 ов.ш

девать ра�.1ичные художники, советская живопись обогати.1ась работами М. Не-
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С. Ге р а с и .11 ов.  Ь:о.�.с0Jны11 стороJ1с. 1933 �од. 

Гос. Трстья!iОВс!iая 1·а . .1.1ерея. 



С. Ге p a c u .tt o в. Горо;JJСаика. 1925 �од . 

Частuое собрание. :Москва . 

стсрова1• Выступ.шние старейшего русского художника с �амечатеАьными порт

ретами, поражавШИМИ ГJ:Jбочайшеfi праВДИВОСТЬЮ характерИСТИК И СИАОЙ XJДOilie

CTBeHHOГO мастерства, быАо своего рода событием в художественной жи�ни. 

В наши дни дАл каждого, кто хотя бы немного �паком с советским искус

ством, портреты Нестерова, относлwиесл к советскому времени, нера�рьшно 

свл�аны с ра�витием современной живописи. Но двадQать Ает на�ад все ;это вы

г АпдеАо совсем иначе. Нестеров не участвоваА в выставках, столА совершенно 

1 Нестеров :Михаи.1 Васи.1ьевич (1862 - 194-2) . Учи.rся в московском Учи.шw;е живописи, ваяш1я 11 зо.11-
чества (1877-1886 гг.) у В. Перова и И. Прянишникова и в Ака.11емии ху.11ожеств (1880-1882 rг.). Помимо 
станковоl живописи, много тру.11а посвяти.1 монумента.1ьным uерковньш росписям. С Hi96 ro.ta ч.1ен То
вариw;ества пере.11вижных ху.11ожественных выставок. 
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в стороне от современных художественных группировок и не входи.1 ни в одну 

и� них. До 1933 года имн его ни ра�у не бы.10 упомянуто в критической .1ите

ратуре. И ес.1и иск.1ючить дово.1ьно у�кий круг денте.1ей искусства, состоявший 

в бо.1ьшинстве своем и� .1юдей старшего поко.1енин, бо.Jее и.1и менее осведом

.1енных о текушей творческой денте.1ьности старого мастера, то д.1н основной 

массы художников, не говоря уже о �рите.1нх, имн Нестерова це.1иком уш.10 в 

прош.юе. Отношение к Нестерову во многом опреде.1н.1 также характер его пред

рево.1юuионных прои;iведений, проникнутых г.1убоко ре.1игио�ным содержанием 

и по;э;iией отше.1ьничества. 

;3нан теперь путь, по которому в 20-х годах ше.1 Нестеров, деяте.1ьно ис

кавший выхода И;i противоречий своего дорево.1юционного творчества, нe.JЬ;i.JI 

считать прави.1ьным то отношение к мастеру со стороны руководите.1ей АХР, 

РАПХ и других группировок, которое бы.10 характерно д.1н того времени. Отно

шение к Нестерову свидете.1ьствова.10 о невнимании к действите.1ьному ра;iвитию 

искусства, о пренебрежении теми г .1Jбок11ми идейными сдвигами, которые проис

ходи.1и в среде художественной интеиигенции и на которые ука;iыва.10 апре.1ь

ское постанов.1ение ЦК ВКП(G) 1932 года. Перед многими художниками стар

шего поко.1енин iЭТО постаноn.1ение раскры.10 широкие перспективы. Особенно 

бо.1ьшую ро.1ь оно сыгра.10 д.1н Нестерова, во�можность участил которого в ху

дожественной жи;iни ;iаранее иск.1юча.1ась рапховскими « вершите.Jнми судеб» 

искусства. Именно с ;этого времени семидеснти.1етний: мастер входит в круг пе

редовых советских художников. 

В .1итературе, посвщ:uенной: портретам Нестерова советского времени, обыч

но много внимания у де:шют CBH;iHM между ;этими портретами и дорево.1юuион

ным творчеством художника. Ра;iумеетсн, таких свя;iей не мог.Jо не быть. Вне 

их преврашение семидесяти.1етнего живописца в крупнейшего советского порт

ретиста бы.10 бы необъяснимо. Но одной .1ишь си.1ой традиции не.Jь;iн объяс

нить то новое, что вош.10 в прои;iведенин Нестерова в советское время. Зто но

вое бы.10 порождено прежде всего советской дей:ствите.Jьностью. Можно впо.Jне 

сог.Jаситl..сн с биографом Нестерова С. Дуры.Jиным, когда он усматривает про

исшедший в мировосприятии художника пере.Jом в том, что Нестеров «увиде.1 

и наше.А, что че.1овек прекрасен в непосредственном своем жи�ненном де.1е, бе� 

обаяния святости и очарования .1егенды, но в красоте вдохновенного труда и 

творческого порыва))1 . 

1 С. Л у р ы .1 и II. Нестеров-портретист. M.-.JI., 1949, стр. 88. 
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!Jf. Нест еров. Автопортрет. 1928 �од . 
Гос. Третьяковская га.1.1ерея. 

Между старыми и новыми портретами Нестерова есть принuипиа.1ьные ра�

.шчия. У Нестерова до рево.1юuии реа.1истический портрет не по.1учи.1 �нач11-

те.1ьного ра�вития. Он бы.1 трудно совместим с его идеа.1истическим искусст

вом. В дорево.1юционных портретах Нестерова че.1овек нередко представа.1 перед 

�рите.1ем как ра� в орео.1е святости и в «очаровании .1егенды» (выражаясь с.10-

вами биографа). Такие портреты тяготе.1и к ре.1иrио�ным картинам художника. 

Они остаются почти сто.1ь же да.1екими от его портретов советского времени, 

как и ;эти картины. Будучи ученико.м двух nыдаюшихся русских портретистов 
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минувшего века - Перова и Крамского, Нестеров и прежде время от времени 

пробова.1 свои си.1ы в iЭТОМ жанре, но его отход от реа.1щ�ма станови.1ся непре

одо.1имым препятствием в таких попытках. 

Пос.1е Ве.шкой Октябрьской социа.1истической рево.1юции, когда сама дей

ствите.1ьность ничем уже не мог.1а питать ре.1игищшо-мистическое творчество, 

Нестеров ста.1 все чаше и чаше обрашаться к портрету. Но и ;цесь он да.1еко 

не сра;3у нашупа.1 твердый путь, до.1го не остав.1яя работы над прежними сю

жетами. Так, на просмотре его работ,  устроенном в Му;3ее и;3обра;3ите.1ьных ис

кусств В 1934 году, еше фигурирова.Ш IШртина С ТИПИЧНО « нестероВСКИМ» Сю

жетом (монах на опушБе .1еса, играюший на с«рипке), датированная 1928 годом. 

А среди портретов бы.10 еше нема.10 таких, Rоторые ;3астав.1н.1и видеть в авто

ре скорее старого Нестерова, чем нового. 

Прежде чем Нестеров C0;3/I,a.I свои широко И;3вестные портреты советс1шх 

J Ченых и художниБов, ему приш.1ось пройти до.1гий путь. /(.и1 Нестерова в со

ветское время характерно постепенное расширение круга портретируемых .110-

дей:. Внача.1е - f)TO .1юди И;3 самого б.1щзкого окруженин художника: дочери, сын, 

старые дру;3ья. Зате:\1 в f)тот у;3«ИЙ круг входит два-три новых .1иuа. И .11ш11, 

помнее Нестеров во всеоружии вновь выработанного пм метода приступает I> 

со;3данию портретов выдаюшихся представите.шй советСI\ОЙ инте.1.1иген11ии. 

Меняется на протяжении 20-х годов и характер портретных обра;3ов, со

маваемых мастером. В портретах Н. М. Нестеровой (1923 г.) 11 В. М. Нестеро

вой: (1928 г.) несомненно еще много ретроспективи;3ма. Но ес.1и в 1923 году f)та 

тенденuия бы.ш д.1л творчества Нестерова типичной, то в 1928 году она прояв

.111етсн уже как ;3апо;ца.1ый от;3вук прежних настроений:. Б.1пже к решению соб

ственно портретной ;3адачи Нестеров подоше.1 в 1925 году, со;цавая портреты 

своих дру;3ей - профессора-био.юга А. Н. Северuева и художника В. М. Васне

uова. Портрет А. Н .  Северuева не остав.шет сомнения в стрем.11ении автора 

воссо;3ддть психо.1огически верный об.1ик конкретного че.1овека. Ес.1и ;3десь, 

рисуя ученого в его рабочем кабинете, художню; еше очень сдержан в и;3об

ражснии нредметного 01;ружения, необходимого д.ш хара�;теристики самого че

.1овека, то в портрете Васнеuова он бо.1ее охотно испо.1ь;3ует дета.1и, расширян 

при помощи их содержание портретного обра;3а. Превосходно написаны .1иuо 

Васнецова и руки. Не.1ь;3л, однако, обойти мо.1чанием то, что общее содержание 

1')того обра;3а, которое С. Дуры.1ин верно опреде.1и.11 как « тонкий мотив старче

ской �ябкости . . .  , хрупкости)) ,  еше очень сродни некоторы�1 обра�ам старых 

« ОТШС.Н>НИЧССI\ИХ» картин художника. 
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М. Нестеров. Портрет братьев П. Д. и А. Д. Кориных. 1 930 �од. 

Гос. ТретьаковсR&• га.1.1ерея. 
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Д.ш понимания ра�вития Нестерова как портретиста и советского художни

ка интересный материа.11 дают его два автопортрета 1928 года. Написанные с 

интерва.юм всего в каких-нибудь по.1года, они ре�ко от.шчаются один от дру

гого. В первом и� них, выпо.1ненном в .1и.11овато-коричневой гамме, действите.1ь

ный об.1ик художника той поры трудно у.ювить. Мастер и�ображен месь в ка

кой-то надуманной по�е, со вскинутой го . .ювой и скошенным в�г.шдом, �ас.11онен

ным пенсне. Написан рТОТ портрет рСКи�но и местами не окончен. 

Второй автопортрет (стр. 299) бы.1 по.шой противопо.1ожностью первому. Ху

доi1шик и�ображен в бе.жой б.1у�е на темно-о.1ивковом, почти черном фоне, на ко

тором фигура выде.1яется со скуJ:ьптурной ре.1ьефностью. Характеристика, суровая 

и прямая, свободная от всякой по�ы и рисовки, которой сто.1ь часто грешат 

автопортреты художников, �астав.1яет вспомнить, что Нестеров бы.1 учеником 

Перова. Ес.1и первый автопортрет .11егко сопоставим с работами 20-х годов и, 

так же как все они, имеет переходный и внутренне противоречивый характер, 

то второй автопортрет и по содержанию и по живописи уже неоспоримо б.111же 

1ю всей серии ныне широко щшестных нестеровских портретов 30-х годов. 

Прои�ведением, явившимся с.1едующим и притом весьма �нач11те.1ьным ша

гом на вновь найденном пути, бы.1 написанный в 1 930 году и пока�анный впер

вые на выставке чере� три года портрет художников братьев П. Д. и А. Д. 1\о

риных (стр. зо1). Две характерные особенности крепко свя�ывают рТО прои�ве

дение с пос.1едующими работами Нестерова. Во-первых, автору портрета братьев 

Кориных по.1ностью присуще оптимистическое восприятие че.1овека; во-вторых, 

в портрете JЖе со всей опреде.1енностью выражено стрем.шипе пока�ать че.10-

века в сфере его творческой депте.1ьности. 

Написать портрет двух художников, своих давних дру�ей, .1юдей очень 

ра�.1ичных по характеру дарования, по темпераменту и по внешнему об.1ику, -

рта l\1ыс.1ь все бо.1ее �анима.1а Нестерова с тех пор, как в его со�нании ста.111 

ск.1адываться новые представ.1енип об искусстве портрета. По �амыс.1у Нестеро

ва, братья Корины до.11жны бы.1и быть объединены в единоl\1 душевном порыве, 

который раскры.1 бы их творческие интересы, пока�а.1 бы их как художников. 

Нестеров рисует обоих братьев .1юбующиl\IИСп небо.11ьшой античной ва�ой, ко

торую держит в руке П. Д. Корин. Эта ва�очка находится на uентра.1ьной оси 

почти квадратного хо.1ста картины, и .к ней ведут основные .1инии фигур, а 

также гори�онта.1ь нижнего крап гипсового с.1епка с .метопы Парфенона, вися

щего на стене. Рука, держаwал ва�у, написана с иск.11ючите.1ьной си.1ой, и рТО 

еще боJее утверждает предмет .1юбования обоих братьев как Бомпо�1щионный 
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М. Н е с т еров.  Портрет И. П. Павлова. 1930 �од. 

Гос. Русский ирей". 

и смыс.ювой у�е.1 картины, крепко свя�ываюwий между собой их фигуры. Ко

рины и�ображены в своей мастерской. Сто.1 с книгами в г.1убине, ру.1оны бума

ги, :ма.1енький манекен на сто.1е, баночки с красками и тому подобные принад

.1ежности труда художника - все �это не просто вк.1ючено в картину как атри

бут, но играет свою ро.1ь как в сюжетном, так и в живописном строе по.1отна. 

Простые, обыденные предметы вокруг фигур, так же как черные рабочие б.1у

�ы, в которые одеты художники, написаны сочно, :материа.1ьно, с тончайшими 

нюансами и реф.1ексами света, и состав.1яют неяркую, б.1агородную красочную 

гамму, превосходно допо.1няюwую и�ображение по.1ных жщши и :мыс.1и .1иu. 
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Портрет братьев Кориных по с.1ожности и новирне общего рамыс.1а, по со

вершенству живописного и компориционного решения рНаменова.1 собою серьер

ное достижение советской реа.1истической живописи. Впечаиение, Боторое проир

ве.1 на советских художников рТОТ портрет при его появ.1ении на выставке, 

бы.10 огромно. Форма.1истическал :критика пыта.1ась _умо.1чать о новых чертах 

проирведенил Нестерова, ограничит'ьсл пустопорожними рассуждениями о редко

стном творческом до.1го.1етии мастера. Советская же обшественность JВИде.ш в 

ртом портрете НОВ}'Ю победу соuиа.1истической художественной ку.1ьтуры, во

в.1екшей в орбиту своего 21�ивотворного вомействил крупного мастера дорево

АЮJ!Ионной русс:кой живописи, современника и друга Сурикова, .Левитана, 

Васнецова. 

В ию.1е того же, 1930, года Нестеров предпринл.1 поемку в .Ленинград, мя 
того чтобы сдешть портрет рнаменитого фирио.1ога И. П. Пав.1ова. НаписанныfI 

в рту первJЮ встречу с Пав.1овым портрет (стр. зоз) лви.1ся .1ишь подступом к 

соманию того г чбокого обрара ве.1икого ученого, который бы.1 выпо.1нен им 

впос.1едствии, в 1935 году1• В 1 931 и 1 933 годах Нестеров испо.1ни.1 небо.1'ьшие 

портреты-ртюды своего сына - А.  М. Нестерова, поражавшие иск.1ючите.1ьной 

си.1ой живописной рКспрессии. 

Портреты Нестерова, СОрданные в рассматриваемый  период, не 1\Юг.1и, ра

руместсл, не 01шрать в.1ияния на творчество наших портретистов. Но в си.1у то

го, что пос.1едние урна"ш о новом ртапе в рарвитии старого мастера .1ишь в 1933 

году, реру.1ьтаты в.1ияния Нестерова не обнаруживаются в проирведенилх со

ветских художников ранее середины 30-х годов. Есть, однако, одно иск.1ючение. 

Зто - творчество П. Корина, живописца, формирование художественной инди

видуа.1ьности которого ewe в дорево.1юционный период протека.10, может быть, 

60.1ьше под непосредственным вордействием Нестерова, чем под в.1илнием 

учите.1ей в московском У чи.1иwе живописи, ваяния и рОдчества2• 

Подобно своему товариwу по реставрационной работе В. Яков.1еву, П. Ко

рин учи.1сл бо.1ьше в мурелх, чем в к.1ассах Учи.1ища. Однако в от.шчие от 

Яков.1ева П. Корин ируча.1 старых мастеров, не подражал им. Он находиАся под 

вордействием Нестерова, к которому мо.1одого па.1ешанина в.1ек не то.1ько авто-

1 Портрет И. П .  Пав.1ова (1930 г .) будет р ассмотрен в с.1едуюшем 'ООме в свя;ш с портретом 
И. П. П ав.1ова, написанным Нестеровым в 1 935 году. 

2 Корин Паве.1 Дмитриевич (род. в 1892 г.). В 1908 году поступи.1 в иконописи) ю па.1ату при Донском 
монастыре. В 1 91 2-1916 годах учи.1ся в московском )'чи.1ише живописи, ваяния и ;эодчесп1а. С 1929 года
г.1авныii реставратор Му;эея и;эобра;эите.1ьных искусств имени А. С. ПJ шкина. Рабо'fает 'fакже в об.1ас'fи 
монумента.1ьноii живописи. 
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11. Ко ри 11. Портрет А.  М. Горько�о. 1932 lод. 

Гос. Трстьаковская ra.1.rcpcя. 

39 том XI 305 



ритет щшестного мастера, но и общность идейных исканий. ДаАьнейший путь ртого 

художника быА необычен дАл посАеревоАюционного времени . Неско.1ько Ает посвятиА 

он копированию ;lнаменитой картины А. Иванова « ЛвАение Христа народу» .  Не при

мыкал ни к одному И;l художественных объединений 20-х годов и работал дово.1ьно 

;lамкнуто у себя в мастерской, П. Корин Аишь и;lредка выставАнА свои прои;lведе

нин - по бо.1ьшей части пей;lЮIШ, выпоАненные аквареАью. НаибоАее ;lначитеАьной 

И;l рТИХ работ бы.1 пей;lаж « IIa.�ex» (1927 г.). ВпосАедствии, когда по пригАа

шению А.  М. Гор1>кого (жившего тогда в Сорренто) Корин посетиА ИтаАию, 

он там испоАНИА ряд пей;lажей, бАи;lких по концепции к его русским пей;lЮIШМ 

20-х годов, хотя и даАеких от них по сюжету. 

Пей;lю1шм 1\орина свойственна широта обобшенин обра;lа при тщатеАьном испоА

ненпи детаАей. Чаше всего они имеют ре;lко выраженную гори;lонта.1ьную протлжен

ность. И;lображан на втором пАане какое-нибудь сеАение ПАИ город («IIaAex» ,  «Сор

ренто» ,  1932 г. , и другие), П.  Корин вкАючает в компо;lицию огромное пространство 

вокруг ртого сеАенил и тем са�1ым придает пей;lажу характер широкой панорамы 

местности. Так, например, в картине « Сорренто» И;lображен чуть АИ не весь Неапо

Аитанский ;lа.шв, его берега, Ве;lувий и т. д. На перво11 пАане помещен обычно 

Аибо peдrшii r.устарник ( « Па.1ех» ), Аибо неско.1ько деревьев ( « Сорренто» ), играю

ших ваЖНJЮ роАь в пространственном построении картины. В пей;lажах 20-х -

начаАа 30-х годов уже пронви.1ась ;lре.1ость мастерства П. Корина. 

Подобно своему учите.1ю Нестерову, П. Корин обращается к портрету. Первой 

полвившейсл на выставке работой ху долшика в рТОЙ обАасти бы.1 монументаАьный 

портрет А. М. Горького, высоко пенимый самим писатеАем (1932 г.;  стр. зоs). 
Это - портрет-картина. Горький И;lображен ИдJШИМ по берегу морл, в Аетнем 

паАьто, но бе;l гоАовного убора, с тростью в руке. Контуры pe;lKO обрисовывают 

черты выра;lите.1ъного смугАого Аи.uа, четко выступающего на свеиого.1убом 

фоне неба. ПисатеАь погружен в свои мысАи. От всей его суховатой фигуры 

и чеканного Аица веет суровой си.юй мысАите.ш, чеАовека-борца. НескоАько 

усАовный пeii;laЖ усиАивает рТО впечатАение, способствуя также монументаАИ;lаJJИИ 

обра�а. Конечно, Аичность А. М. Горького многогранна; во;lможны и сушествуют 

другие трактовки его обра;lа. Но среди них имеет поАное право на сушествова

ние и та характеристика, которую с такой убедитеАьностью даА в своей 

картине Ц. Корин. 

В ;шк.1ючение об;lора прои;lведений художников, посвятивших себя в 20-х 

начаАе 30-х годов искусству портрета, сАедует остановиться на творчестве 

И. · Грабаря, ;эвоАюция которого быАа в те годы весьма характерна д.1л обшего 
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И. Грабарь. На озере. 1926 io�. 
Гос. Pycc1шit мy;ieii. 

процесса рщшитил советской портретной живописп. В историю советской живо

писи Грабарь входит прежде всего как портретист. Ра;3умеетсл, у Грабарн, как 

и у Нестерова, д�я перехода к портрету име.1ись опреде.1енные субъективные 

предпосы.1ки, 6е;3 которых вряд .1и бы.10 бы B0;3.l\IOЖHO художнику, вступившему 

в шестое деслти.1етие своей ЖИ;3НИ, превратиться И;3 пей;3ажиста в портре

тиста 1• Предпосы.1ки �ти, как и у Нестерова, восходи.1и к истокам его худо

жественного творчества. Ученик Репина, Грабарь нача.1 свой творческий путь 

как портретист. Его переход к портрету в наше время бы.1 до некоторой 

Степени ВО;3Враwением В 06.1аСТЬ искусства, ;3Накомую С ЮНОСТИ. 

1 Первые :шачите.JЬUЬJе IJO щ19ему ху.11ожественному качеству портреты Грабаря относятся к вачаJу 
30-х ro.11011. 
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1920-е годы бы.ш в его творчестве переходным периодом. В ;эти годы 

Грабарь по-прежнему �анлт му�ейной и научной работой. Однако теперь он уже 

не отрываетсл надо.1го от мо.1ьберта, как ;это быва.10 прежде. Зво.1юuия худож

ника, раскрываюшаяся в его пей�ажах 20-х годов, весьма характерна д.1я обшей 

;эво.1юuии советской живописи того времени. Его пей�ажи «Ясный осенний 

вечер» (1923 г.) и «Дубки» (1922 г.) интересны прежде всего тем, что ими 

�акреп.1яетсл отход Грабаря от импрессиони�ма. Ничего почти не оста.1ось в 

них от дробного ма�ка и « вибрирующей» живописи старой манеры. В выборе 

мопша и в компо�иционном построении видно стрем.1ение со�дать �аконченный 

обра�, картину. Еше яснее ;это стрем.1ение пролви.1ось в пей�аже «На о�ере» 

(1926 г . ;  стр. 307). 

Неско.1ько портретов, написанных в 20-х годах (�а иск.1ючением портрета 

матери, 1924 г.), еше не характери�уют деяте.1ьность Грабарл как портретиста. 

Решение всерье� �аняться портретом со�ре.10 у него око.10 1930 года. «Как 

никогда прежде, я поня.1 . . .  , - расСiш�ывает Грабарь, - что высшее искусство 

есп, искусство портрета, что �адача пей�ю1шого ;этюда, IШI( бы она ни быJа 

п.шните.1ьна, - пустячнал ;·шдача по сравнению со с.1ожным комп.1ексом че.10-

веческого 06.1и1ш, с его мыс.1шш, чувствами и переживаниями, отражаюшимися 

в г.1а�ах, у.1ыбке, наморщенном чс.1е, движении го.1овы, жесте руки» 1• Неустан

нап работа в течение рлда .1ет, уг чб.1ение �наний в об.1асти портретного 

жанра, совершенствование мастерства раскрытии внутреннего мира че.ювека 

способствова.1и превраwению Грабарл в портретиста. 1932 и 1933 годы уже 

приносят художнику серье�ные достижения на новом пути. В ;это времл ск.1ады

ваются основные черты его портретного сти.1л, от .1ичаюшегося простотой 

и естественностью обра�ного строя. 

Портреты Грабаря - чаше всего погру дные, реже поясные и.1и поко.1енные. 

Моде.1ь ;запечат.1ена обычно в соетоянии покоя, в�г.1яд нередко устрем.1ен на 

�рите.1я, часто в компо�иuию вводится и;зображение рук. Среди портретов ;этих, 

как и 60.1се по�дних, .1ет встречаютсл .1ишь единичные примеры динамичных 

компо�иuий, пока;3а че.1овею1 в состuяш1и внутреннего во.1нения и.1и ;3а работой, 

в интерьере и.1и на фоне пей;3ю1ш. В ;этом отношении портреты Грабаря от.шчны 

от портретов Нестерова. Живописный ко.1ористический строй их дово.1ьно с.10-

жен и играет действенную ро.1:Ь в формировании обра�а. Так, мягко написан

нап свет.юро�овыми и охристыми nрасками го.101ш Н. Д. Зе.1инс1юго (1932 г.), 

J 11. Г р а б  11 р ь.  моя жидь. Автомоно1·рафия. M.-JI . ,  1937, стр. 312-ЗfЗ, 
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ll. Грабар ь.  Светлана. 1 933 �од. 

Гос. Третьяковская га.ыерея. 

б.шгодаря г.онтрастноl\'1у темно-фиu.1етовому фону портрета, придаюшему ей п.1асти

чесБую весомост1., кажется объемной и си.1ьно вы.1еп.1енной. 

Аучшая работа Грабаря рТОГО времени - «Свет.1ана» (1933 г . ;  стр. 309) -

п.ортрет девочки-подростка в серой ШJбке с меховым воротником. Обрам.1енное 

п.швно ниспадающими 1:шштановыми во.1осами .1ицо деночки п.1еняет трепетностью 

внутренней жщши, сдержанной радостыо, обаннием l\Ю.юдости. Портрет f)тот -

скорее рТЮд, чем �аконченное прои�ведение, - впервые, в сушности, раскрыл 

Jю�можности Грабаря в 06.1асти портретного искусства. 
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. Тот же 1933 год бы.1 о;шаменован в творчестве Грабаря окончанием бо.1ь

шой тематической картины « В. И. Ленин у прямого провода» (стр.  з 1 1) . Нача.10 

работы над iЭTII.l\I прои;3ведением относится еше к 1927 году, но ;3авершить ее 

художник смог .шшь неско.1ько .1ет спустя, когда успехи в об.1асти портрета 

помог.1и ему справиться с решением основной художественной ;3адачи iЭТОЙ 

псторпческой картины. 

Пере.1ом в работе над iЭТИМ прои;3ведением намети.1ся с того момента, ког

да Грабарь ОСО;3на.1 необход;имость построения такой сюжетно ра;3вернутой компо

�иuии, в которой психо.1огическю1 характеристика героев бы.1а бы оправдана и 

самым рщшитием действия. 

Сюжетная ;3авщша картины бы.1а найдена художником в ре;3у.1ьтате жанрового 

1 1рав;1,11вого исто.шования ро.111 те.1еграфиста, передаюшего по проводу с.1ова 

В. И. Ленина. 

« Пернонача.1ьно он смотре.1 у меня вни;3, на клавиатуру (аппарата - Рел.), -
расс1ш;3ываст Грабарь. - Я реши.1 повернуть его к Ленину, и ртот поворот прп

ве.1 меня .1огпчес1ш к новой, основной конuепuии картины» 1• Нови�на такого 

рсшенпя состоя.ш в том, что ю ноша-те.1еграфист И;3 статиста, каким он раньше 

выступа.1 в iЭTOJ1 сцене, превраwа.1ся в активное действующее .1щ10, помогаюшее 

i3рите.1ю понять историческую �начите.1ьность происходящего. « . . .  Осо;3нав гран

дпо;3ность рарворачиваюшихся где-то да.1еко событий, о которых он то.1ько что 

приня.1 сообшение, юноша сам ими рахвачен, восторженно с.1ушает ответ Jе

нпна - примой, ясный, не допускшощий кривото.1ков и во�ражений, и вшшаетсн 

г.1а�ами в вождя, �а де.10 которого он готов отдать свою жи�нь»2• 

Компо�иuип картины строится так, что_ фигуры Ленина и секретаря, про

сматриваюwего те.1еграфную .1енту, �анимают центр пыотна, четко вырисовы

напсь на фоне бе.1ой двери. Те.1еграфист у аппарата, другой телеграфист, 

сппщий на диване, карта на сто.1е - все ;это располагается по периферии 

хо.1ста. Ленин жестом руки как бы подчеркивает свои с.1ова. 

:Мастерски передано освещение в картине (борьба начинаюwегося рассвета 

с ;э.1ектрическим светом), что хорошо воссомает конкретную обстановку проис

ходяwего события. 

Прои;3ведение Грабаря яви.1ось одной и� первых советских исторических 

картин, со�данных мастерами старшего поко.1ения. На выставке пятнадuати.1етия 

1 11. Г р а б а р ь. Моя жи;шь, стр. 326. 
2 Там же. 
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И. Грабарь. В. И . .!le11u11 у прл.1�о�о провода. 1 933 �од . 
Центра.1ьныА мy;Jei В. И . ..fенина. 

Красной Армии она по праву �аня.1а видное место в ряду .1учших прои;шедений 

советских художников. 

;3начение портрета среди других жанров щюбрщште.1ьного искусства во;iрос.10 

еше в первые годы пос.1е рево.1юции. В да.1ьнейшем ра;iвитие портретного жанра 

становится все 60.1ее интенсивным. В искусстве дпух предрево.1юционных 

десяти.1етиit портрет уступа.1 ведуwее место снача.1а пей;iажу, а ;iатем натюр

морту. Пос.1е Октябрьской рево.1юuии бы.1ое ;iначение портретной живописи 

по.1ностью восстанав.1ивается. Она становится одним И;i г.1авенствуюwих жанров 

искусства. Оживи.1ось портретное творчество старых мастеров, появи.1ись мо.юдые 
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портретисты и, наконец, обратились к портрету некоторые видные художники, 

прежде ма . .�:о работавшие n pтoii об.шсти: . 

• •  

Перемены 1� по.юженип отдеJьных жанров живописи, обуслов.юнные обшим 

процессом перестрой1ш всего иеБусства, не мог.ш не с1ш;штьсп на судьбе псй;шжа. 

Счаст.швое начало, положенное советском}' пей;шжу Ры.ювым и ПоJеноnым еше 

в 1918 году, дале1\о не <'ра;ч бы.ю подхвачено и ра;шито др)тими пей;-шжпстами. 

Более того, каралос1,, обстонтельства сr>.шдыва.шсь неб.л:агопринтно /1.JШ ртого 

жанра живописи. Еслп в де1>лара11ии передвижников пейраж еше бы"1 у1 101\шн,vт 

в рнду других жанров, нрирванных отрарить «быт современной Росепн )) ,  то в 

программе АХР, требовавшей про11рведений актуа.1ьных, тематических, о нем нс 

говориJось ничего. Правда, в Ассо1111а11ии не было гонеюш на пей;шж, одню\о на 

него смотрели каr• на жанр второстепенный. Иные 11� пей;-шлшстов, нрпмкнув

ших к АХР, ста.111 пробовать свои си.1ы в историко-рево.111011ионной теме, в 

бытовом жанре, что прпве.10 I\. некоторому от.шву си.1 от пей;·шжной живописи. 

Между тем уже в самом начале дептеJьности Ассоциации ее пей�ю1шсты 

получи.1и во�можность расшпрпть обычные рамкп пей;шлшой лшвописп. 1\огда 

грJппа членов Ассо11иаuии ста.л:а ердить на московсrше раводы, мыс.1ь об и�обра

жении в пей;;шжах самих ;заводских строений и рабочей ОI>раины приш.ш как бы 

сама собой. Особенно вдохнови.l[СП ртим Б. Лков.1ев 1 - �10.1одой тогда нейражист, 

ученик Ап. Васнеuова. 

К.1асс пейража, рJководимыН в московском УчиJщце живо1шсп, ваннип и 

;юдчества Ап. Васнецовым - ртим крупным мастером геропчесг.ого и исторического 

пей;шжа, - не мог J ЖС в предрево.л:ю11ионн.''Ю пору и�бежать в.шшшн само

довлеюшей �тюдности, давно ос.1абившеii традпuии идейного неii;-шжа. Одшш.о 

1шкие-то �ерна рт их традиций старый мастер сумел �ароннп, в д) шп работав

ших рядом с ним молодых Jюде:й. И Богда ЖИрНI> вновь со;1дала усJовин, 6.1аго-

11ринтные для ИСКJССтва больших художественных обобшсн11 й, рТИ �ерна стаJи 

давать всходы в творчестве его учеников. 

Б. Лков.1ев до во�ншшовенип АХР }Спел проявит�, себн лиш1, немногими 

прощшедениями.  Среди них выдеJяJся ;;_;тюд « В  Найденовс1юм нарке>> (1922 г.). 

1 Лков.1ев Борис Нюю.1аевич (род. в 1890 г.). Учи.1ся в Московском университете, который окончи.1 
в 1 916  году по естественному отде.1Рнию, и в московско111 }' чи.шmе живописи, ваяния и ;эодчествu, кото
рое окончи.1 в 1 918 году. В 1922 1·од) бы.1 одним и;э орrани;эаторов АХР. 
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Приняв самое б.1щшое участие в органи�аuии АХР, Б .  Яков.1ев входи.1 

в состав первой группы художников, поехавших на �аводы. Он писа.1 �аводские 

дворы, покрытые копотью, старые корпуса, JНЫ.1ые у.1ицы с бесконечными 

�аборами, перспективу городской окраины с фабричными трубами.  Все iЭТО бы.10 

так непохоже на традиционные мотивы живой природы . . .  В то время как многим 

художникам рТИ объекты ка�а.1ись скучными, грубыми, ма.1опригодными д.1я 

пей�ажной живописи, Б. Яков.шв почувствова.1 в них особую суровую красоту. 

Передать свои чувства, донести их до �рите.1я - д.1я него iЭТО ста.10 серье�ной 

и ув.1екате.1ъной �адачей. Надо бы.ю вжиться в непривычные формы, ощутить 

их ритм, их краски. В первых работах все iЭТО еше не очень хорошо по.1уча

.1осъ. Но уже осенъю 1923 года в ртюдах, испо.1ненных б.л:и� депо Курской 

же.1е�ной дороги в Москве, появи.шсь настояwая ркспрессия, под.1инная худо

жественность. 

Своебра�ие той творческой обстановки, которая с.1ожи.1ась в АХР, �ак.1юча

.1осъ во в�аимодействии художников ра�ных поко.1сний и шко.1. Обwение с ними 

помог.10 Б. Яков.1еву, писавшему до того то.1ько iЭТЮды с натуры, решить труд

ную д.1я него в ту пору �адачу сомания картины, как бы сводяwей в единый 

обобwенный обра� ра�ро�ненные впечат.1ения, �афиксированные в его же.1е�но

дорожных ртюдах. 

Картина « Транспорт на.1аживается» ( 1923 г. ; цветная вh·дйка) и�ображает же.1е�но

дорожные пути и парово�ы под парами во�.1е станционных строений. Ее идея 

бы.ш почерпнута художником и� самой жи�ни. Восстанов.1ение с.южного меха

ни�l\�а же.1е�нодорожного транспорта народ воспринима.1 как одну и� первых 

побед на фронте мирного труда пос.1е военных побед, одержанных на фронтах 

гражданской войны. Сюжет картины многое говори.1 со�нанию советского 

;3рите.ш. f)ти стремите.1ъно ра�бегаюwиеся же.1еi!нодорожные ко.1еи и как бы 

движуwпйся прямо на i!рите.1я парово�, рТО высокое об.1ачное, но свет.юе небо, 

превосходно написанное художником ,  СОi!дава.1и пейi!ЮК, прониi!анный чувством 

Gодрости, движения, простора. Новое содержание, выраженное i!десь с душевной 

искренностью, г чбокое внимание пейi!ажиста к дета.1ям при ясном ЧJВСтве 

обшего де.1а.1и картину Б. Лков.1ева одним Иi! программных проиi!ведений реа

.шстического нанрав.л:ения в живописи тех .1ет, по праву i!анявшим место рядом 

с портретом Фурманова С. Ма.1ютина,  с « :Заседанием се.1ьячейки» Е. Чепцова, 

«Первым .1оi!унгом» Н. Терпсихорова. 

Картина «Транспорт на.1аживается)) име.1а бо.1ьшое i!Начение д.1я да.1ьней

шего раi!вития жанра индустриа.1ьного пейi!ажа в советской живописи. Д.1я 
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формирования творчества самого Яков.1ева работа над ;этим прощшедением ста.ш 

пере.юмным ;этапом. Б. Яков.t:ев становится одним и;з тех художников, чьими 

трудами в советском искусстве все бо.1ее утверждается идейно-содержате.1ьный 

пей;заж. 

Опыт, почерпнутый в работе над индустриаАьной темой, ЯковАев перенес 

;штем в и;зображение природы. В 1925 году он работает в Средней А;зии и 

сомает здесь строго скомпонованный пей;заж « Самарканд. Окраина города>) . 

В 1928 году в Крыму он пишет серию многосеансных ;этюдов, добивансь в них 

вырщштедьности очертаний каменистой гряды гор, матерпаАьно ощутимых и в 

то же время как бы таюwих в ярком свете южного со.шца. 

В ;эти годы начинает скАадываться своеобра;зная живописная манера Б. Яков

Аева с характерной дАя нее динамической Аепкой формы ;э.шстичными ма;з:камп 

1>рас1ш, кое-где искусно поАоженной мастихином. САожение ;этой манеры нсно 

нросАеживается в его натюрмортах с их остро выра;знте.1ьным абрисом предметов 

и темпераментной соqной живописью. 

В даАьнейшем, 1югда художник ста.1 часто и помногу работать на ново

стройках, он при помщuи ;этих приемов живописи стремиАся острее вьшвить 

динамические черты в картинах строитеАьства: причудАиво громомяшиесн массы 

строитеАьных материаАов, стаАьное кружево конструnций и кранов, двпжушийсн 

пое;зд со стеАюшимсл ;за ним по скАонам гор дымом, бур.1яwие потоки воды 

у строяшихся пАотин и т. п .  Прежний опыт работы над индJстриа.1ьным моти

вом обогатиАся в процессе сомания ;этих прои;зведений, qто способствова.10 

ла.1ьнейшему ра;звитию творчества Яков.1ева. 

Особенности бурного строите.1ьства требоваАи новых методов работы, ибо о6Аик 

страны меня.1сл букваАьно на гАа;зах. Работая на новостройках, художники вынуж

дены быАи, как прави.10, ограничиваться бегАой фиксацией натуры. Все же Б. Яков

Аеву и в рТИХ усАовиях удаваАось порой испоАнить на месте боАее ;завершенные про

и;зведения, поАные романтики тру да и ра;здумий над теми ве.шкими переl\1енами, :ко

торые совершаАись тогда в нашей стране. Таков, например, ртюд « Старый якорь» ,  

написанный в 1 930 году на судоверфи Бапийского ;завода в Ленинграде. В свособ

ра;зной пор;зии таких ртюдов и картин, в которых ХJдожнику уда.юсь вопАотить 

чувства, вы;званные победой чеАовека над природой («Мачта в горах» ,  1934 г., и 

другие), прояви.шсь .1уqшие черты советского индустриаАьного пе:й;зажа тех АСТ. 

Участие Б. ЯковАева в обшем ра;звитии советской пей;зажной живописи быАо осо

бенно действенным и ПАодотворным в рассматриваемый период 20-х - нача.1а 

30-х годов. 
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В. В. Мешков. Па заводе «Серп и J1oлo1m>.  Этюд. 1 923 ior1 . 

Гос. Третьяковская rа.1.1ерея. 

Иначе с.южи.юсь творчество другого видного пей;3ажиста той же ш1ю.1ы 

В. В. Мешrюва 1• 

Иден nе.шчия труда, которая так воодJшев.ш.ш в свое npel\ш художншюн 

АХР, наш.ш и у ртого мастера cnoe выражение, правда, не в пей;3аже, а н 

жанре интерьера. Среди работ, испо.шенных им в 1 923 году на ;3аноде «Серп и 

1\Ю.1от» ,  особенно выде.1я.1ся ма.1енький �тюд (стр. з1s) , в котором тонко передано 

живое ОШJ'шение индустриа.1ьного интерьера, контрасты крошечных фигJрОR 

.1юдей и мощных сооружений uexa. На ранних выставках АХР Мешков выстJ·1�а.1 

также с картинами историко-рево.1ю11ионного содержания. 

В его пе:й;3ажах, относяшихся к 20-м годам, отчеТJиво выступают пере

движнические традиuии («К весне» ,  1 922 г . ,  и другие). Рано приобшившийсл 

к искусстну, В. В. l\fешков вступи.1 в АХР как почти впо.1не с.1ожившийся 

художник. У же тогда его прои;3ведения, в особенности пей;3ажи, от.1ича.1ись 

широтой .мадш, единством тона.1ьных отношений. Эта манера ма.10 меня.1ас1, 

в да.1ьнейшем, .1ишь совершенствуясь с годами. Неутомимый в и;3учении приро

ды, он много е;3ди.1 по стране, испо.1няя небо.1ьшие рТюды, имевшие характер 

бег.1ых набросков. Все рТО, однако, до.1го не по.1уча.ю достаточно Г.IJ'бокого пре

творения в его картинах, и .1ишь много помнее богатый творческий опыт �того 

пей;3ажиста по;3во.1и.1 ему достигнуть в своих прои'.зведеюшх ;3нач11те.1ьных ху

дожественных обобwений. 

1 .Мешков Васи.1иii Васи.1ьевич (род. в 1893 r.). Его первым учите.1ем живописи бы.1 его отсu 
В. Н . .Мешков. }"чи.1ся в московском }·чи.1и:ше живописи, ваяния и ;'!Одчества (1 909-1914 гг.), г.1аn11ы111 
обра�ом у Ап. Васнеuова. /1,о рево.uоuии участвова.1 в выставках Товари:шества передвижных худож(•ст
венных выставок. В 1 922 году вступи.� в АХР. 
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Пей�ажи г.1убоко своеобрщшого мастера ;этого ируга В. Крайнева 1 свя�аны 

г .швным обра;3ом с природой Советского ;3апо.1ярья, ку да он впервые попа.1 еше 

в 1925 году, готовясь к восьмой выставке АХР ( «ЖИ;3НЬ и быт народов СССР))), 

и где с того времени он побыва.1 много ра;3. 

Направ.1ение художественных интересов и особенности живописного Я;3ЫIШ 

Крайнева прояви.1ись еше до его обраwения к теме Севера. В 1920 году он 

пишет картину «По.1оска.1ьwиuы)) ,  в которой обыденный труд фабричных работниu 

стремится поднять до обобwенпого обра;3а, не утрачивая ЖИ;3ненной конкретно

сти 2 • Те же приг.1ушенные краски и неирменное стрем.1ение к .1аконичному обоб

щению мы находим в его пей;3ажных f)Тюдах нача.1а 20-х годов, как, например, 

в небо.1ьшом пей;3Ю1tе « Осень)) с его темными си.1уf)тами как бы 1ю.1е6.1емых 

ветром сосен, ;экспрессивно рисуюwихся на фоне обшчного неба. 

В природе Севера f)TOT художник обре.1 неисчерпаемый источник тем и об

раров. Крепко, на всю жи;3нь по.1юби.1 он f}ТИ суровые и трудные д.1я че.1овека 

места. У же первые ;этюды, написанные им в Каре.1ии и на Ко.1ьском по.1у

острове, выра;3ИJ.и то основное, что от.1ича.10 северные пейражи Крайнева от 

прои;3ведений других художников, работавших в тех краях. Необычно прост 

мотив природы в ;этюде « Камень)) (1925 г.). По.1он бо.1ьшого содержания пейраЖ 

« Б.1и;3 реки Кумсы)) (1925 г.) с его каменистым берегом, НИ;3Корос.1ыми де

ревьями и б.1едно-гочбым небом. Неприступными кажутся ска.1ы в ;этюде « Серый 

день на Мурманском берегу)) (1928 г.). Все f)ТИ работы испо.1нены в характер

ной д.1я северного .1андшафта неяркой красочной гамме красивых дымчато-охри

стых, темно-;3е.1еных и темно-синих тонов, топко ра;3работанной художником. 

Соманные в период, когда строите.1ьство на Севере то.�ько начина.10 рар

вертываться, пей;3ажи Крайнева 20-х годов дава.1и обра;3ы природы дикой и 

нетронутой. По мере преображения f)того края советским че.1овеко.м, сумевшим 

поставить себе на с.1ужбу несметные богатства ;3ем.1и, ста.1 меняться и ха

рактер северных пей;3ажей Крайнева. Так, уже в 1930 году он ;3аста.1 на местах 

недавних еще становищ кочевников во.шуюwую картину грандио;3ного строи

те.1ьства. И;3 ;этой пое;3дки художник приве;3 уже виды не пустынных, необжитых 

мест, а природы, преобра;3уемой трудом че.1овека. Среди них особенно выра;3ите-

1 Крайнев Васи.шП: Васи.1ьевич (1879-1955). Первонача.1ьное художественное обра;3ованис nо.1учи.I в 
Ко;iанской художественной шко.1е, которую окончи.1 в 1907 году. В 1910 году nостуш1.1 в московское 
Учи.1иmе живописи, ваяния и ;3Одчества, которое окончи.1 по к.1ассу Ап. Васнецова в 1915 году. В 1923 году 
вступи.1 в АХР . 

2 Картина оста.rась неоконченной. 
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.1ен пей,заж « О.зеро Вудъявр» ,  и,зображаюший темный ска.шстый берег и свер

кающие в сумраке по.1ярной ночи огни рАектростанции. В даАЬнейшем, чем 

интенсивнее ра,звертыnаАась новая жи.знь в Мурманском крае, тем .значитеАь

нее становиАись прои,зведения ;этого пей.зажиста. Введение новых мотивов 

ниг.огда не носи.ю внешнего характера в пей,зажах Крайнева; гАу6Qкал искрен

ность художника и подАинная пор,зия характерны дАя его прои,зведений. 

Черты индивидуаАьного своеобра,зия, которыми отмечены прои.звсденип 

Б. ЯковАева, В. В. Мешкова, В. Крайнева, не могут .засАонитъ и,звестную обш

ность их исканий. Она опредеАяшсь не то.1ько единством художественных тра

диuий, воспринятых в мастерской Ап. Васнецова. Еше боАее сбАижа.10 их твор

чество стремАение найти дАн пей,зажа новые темы, сдеАать свое искусство жи.з

ненным, актуаАьныl\1, способным выразить настроения советских Аюдей. 

Наряду с пей,зажистами, принадАежавшими к мАадшему крыАу ч.1енов АХР, 

pTII стремАенил ра;здеАяАи и мастера старшего покоАения. Среди посАедних 

прогрессивные тенденции ра.звитил пей,зажной живописи также нашАи своих 

ревностных поборников. 

Пмл К. Юона доАжно .здесь быть на.звано первым. 

Хотя путь Юона даА немаАо оснований иссАедоватеАям его творчества 

отметить, что « и.з пей,зажиста он становится живописцем чеАовека» 1, посАе

ревоАюционные пей,зажи Юона .занимают важное место в ра.звитии советской пей

зажной живописи. Бо.1ее того, несмотря на расширение диапа;юна творчества, 

наибоАее ценный вкАад Юон внес именно в развитие советского пей,зажа. Он 

сумеА найти в своей па.штре верные, тонкие штрихи и краски ДАН выражения 

нового мирощцушения советского че.1овека. Но пей,зажи Юона так тесно пере

пАетены с его жанровыми и историческими компо,зицилми, а выраженные в них 

настроения так естественно вытекают и� идейно-художественных интересов, по

буждавших мастера и;юбражать пвАенин нового быта и события истории рево

.1юuии, что быАо бы неверным противопостав.1ятъ пей,зюкное творчество худож

ника всему его остаАьному творчеству. 

Вступив вскоре пос.1е своих опытов в об.шсти а.1.1егории и фантастики на 

путь реа.ш,зма, Юон, как и многие другие художники его во.зраста, верну .1ся по 

сути дежа к первоосновам своего творчества, стаА ра.звивать его самые моровые, 

самые жи.знеспособные черты. 

1 Н. М а ш  к о в и е в. :Заметки о творчестве К. Ф. Юоиа. - «Ката.1Qг вь1ставки nрои:1ведепий 
:К. Ф. Юона». М., 1931,  стр. 7 .  
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По некоторым внешним прщшакам многие картины Юона, испо.шенные посJе 

1921 года, воспрои;Jводнт давно ;Jнакомые мотивы его старых прои;Jведений. 

Это 1шк будто все те же картины, написанные в своеобра;Jном пей;Jажном ПJане, 

с и;Jображением ве.шчесrвенных памятников старой архитектуры и Jюдскоii 

тоJпы у их подножья. Но . ес.ш прежде в таких 1\артинах доминпрова.ш памят

ники древнего ;Jодчества, теперь внимание ху дожшша сосредоточиваетсн на 

п;юбражении сиен современной жп;Jни. 

Такова бы.ш уже первая его работа (этого типа - « Парад I\pacнoii Армии>) 

(1923 г.) . .Здесь и;Jображено пра;Jднование пятой годовwины Ве.ншоii Октлбр1,

ской соuиа.шстичес1юй ревО.П{)!!ИИ на Красной ПJОUJади в .Мос1ше. Древняя Брем

Аевская стена, украшенная красными стягами, гир.шндами и АО;Jунгами, Спассг.ая 

башня, храм Васи.жил Б.жаженного -- все iЭТО состав.1яет .жишь архите1>тJрныii 

фон. Первый п.жан ;Jапо.жнен .жюдьми, в и;Jображении которых, IШI\ ни ма.1ы iЭТП 

фигуры, уже опреде.женно чувствуетсн стрем.1ение художника у.жовить хараr.тер

ные черты современности. Тема новой жщши древнего Крем.жн становптся .по

бимой темой Юона, и он часто но;Jвраwаетсн к ней . .Значите.жьное внимание он 

уде.жнет и;Jображению событий октябрьских днеii 1917 года у стен и ворот 

КремJн. В серии аг.варе.жей 1926-1 929 годов художник ;Jапечат.1е.1 финаАы1ыii 

момент октябрьских боев (стр. З t9). Крем.жевские стены и башнп месь бо.1ее приб.жи

жены к первому п.шну; пространство перед нпl\IИ сужено; небо.жьшие фигуры .жю

дей по.жны iЭКСпрессии. 1\ак и в прежних прои;Jведениях Юона, в iЭТИХ аrшаре

.шх можно ра;Jг .жлдет:ь ряд почти жанровых сиен. Тонко и .жюбовно написаннан 

каменная громада Крем.111 воспринимается в iЭТИХ аквареАях как своеобра;шан 

твердыня, могучая крепос1'ь� отвоеваннан народом в кровавом бою. 

То обwее стрем.жение ХJдожников отра;Jить новый быт, которое господство

ва.ю в АХР, не .l\юг.10 не ;Jахватить сто.жь от;Jывчивого ко всему новому мастера, 

каким яв.жяетсл Юон. Он начинает пробовать свои си.жы в об.1аст11 со;Jданин ти

пического обра;Jа нового че.ювека советской деревни . Так понв.жнются «Ариша

де.жегатка)) (1925 г.), «Подмосковный мо.жодннк »  (1926 г.), «Первые 1ю.1хо;J

ниuы>> (1928 г.), « Сестры-комсомо.1ки»  (1929 г.) и другие. Именно iЭТИ картины 

и ;Jастави.жи некоторых критиков предпо.жожить, что Юон и;J пей;Jажиста превра

шается в жанриста. С.жедует, однако, ;Jаметить, что в многообра;Jном творчестве 

художника его . жанровые картины не ;Jанн.жи г.жавного места. В работе над ртими 

обра;Jами Юону недостава.10 еше обобwенин. Но самому факту сто.жь приста.жь

ного внимания мастера к простому че.жовеку и осо;Jнанин огроl\IНОЙ ро.жи iЭТОГО 

че.ювека в жи;Jни страны не.1ь;Jя не отдать до.жжного. 
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Ь:. Юоп. Перед вст311елепuе.Аt в Кре.11Аь . Акварель. 1 927 zод . 

Гос. �1y;ieii Рево.поuии СССР. 

И;:� истор11чес1шх картин, со;:�данных в те годы Юоноъ1, в первую очередь 

до.1жно быть на;:�вано по.1отно «Проводы рабочих отрядов на гражданскую войну)) 

(1927 г.). Но и рта работа не по.1учи.1ась у Юона сто.1ь це.1ьной и убедите.1ьной, 

rшк акваре.1и и картины креъ1.1евского цик.:ш . 

В советское искусство Юон вступи.1 с укрепившейся ;:ia ним с.швой одного 

11;:1 одаренных преемников русских пей;:�ажистов XIX века. Его чуткость к красоте 

природы, черты народности в ее восприятии, его мастерство в раскрытии пор

тического обаянил русской ;:�имы состав.1я.1и самую си.1ьную сторону творчества 

художника. Эти качества еше 60.1ее укрепи.1ись в нашу рпоху. 

Критика давно уже обрати.1а внимание на оптими;:�м пос.1ерево.1юuионного 

творчества IОона. Он выражается г АJбоко и тонко в его ней;:�ажах, прони;:�ы

ван собою все прои;:�веденил. Лучшие и;:� них, как, например, «Конеu ;:�имы. 

По.1день)) (1929 г.; стр. з21), «Лыжная рКСкурсия в со.1нечный день» (1930 г.); 

«Лыжная рКскурсия. Иней» (1930 г.), написаны неяркими красками и не пора-
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жают ;эффектностью мотива. Юон почти не щюбражает сто.1ь попу .шрных у 
старых русских пей�ажистов мотивов « сте.1юwегося:> .1андшафта с его мягкими 

и п.1авными .1иниями. Он .1юбит пересеченную местность, крутые спуски хо..1-

мов, до.1ины, упираюwиесл в поросшую .1есом хо.1мистую гряду. При ;этом про

щ�веденил Юона от.1ичаютсл архитектоничностЬю, строго продуманным сопод

чинением отде.1ьных ;э.1ементов. Так, почти в каждом пей;'lаже важная ро.1ь от

водите.я какому-.1ибо отде.1ьно стояwему дереву и.1и группе деревьев на ;'lадне:м, 

рамыкаюшем .1андшафт п.1ане. Sто своего рода смыс.1овой и художественный 

y:'le..I пей;'lажа. Не с..1учайно с �этими доминируюwими в картине �мементами 

чаше всего бывают компо;щuионно свл;'lаны И;;lображенные в пей;'lаже ..1юди. 

Природа д..1я Юона прекрасна прежде всего как арена жи;'lнеделте.1·ьност11 

че.ювека. По;этому в его пей;'lажах всегд.а 60.1ьшую ро..1ь играют строенин, де

ревни, отде..1ьные дома, по;этому же Юон не терпит пустынного .1андшафта, 

а, наоборот, насе..1яет его ..1юдьми. Чаше всего - ;это мо..1одежь, .1ыжники, шко.1Ь

ники. Они напо..1нлют юоновские пей;'lажи движением и вносят в них ноту ве

се.1ой l\ю..1одой жи;'lни. В соединении с обwим строем пей;'lажа, с его неяр

кими, но живы.ми и радостными красками, �это дешет прои;'lведения Юона 6.1и;'l-

1шми советским .1юднм, которые находят в них отражение своих настроений, 

своей .1юбви к Родине. 

;3начите.1ьным яв.1ением в ра;;lвитии пей;'lажной живописи остава..1осЬ и в 

;эти годы творчество ..1енинградского художника А. Ры.1ова, сыгравшего ТЮ\JЮ 

яркую ро..1ь в перио;�; :'lарож;�;ения советского искусства. 

В от.1ичие от 60..1ьшинства пей;'lажистов его по1ю.1енин, чаще всего обра

wавшихся к и�ображению широких русских просторов с по.1лми, пере.1ес1шми п 

деревушками, Ры.1ов 60..1ее всего ..1юби.1 .1есно:й пей;'lаж. Его трактовку .1еса ,11;0-

во..1ьно верно опреде.1и..1 один И;;l советских художников, писавший, что в псй;'lю1шх 

Ры.юва « .1ес суwествует, растет, пробJждается и.1и расыпает, птиl!ы и ;'lнерп 

насе..1яют его. Они живут своей, нерависимой от че..1овеческого интереса к ней 

жи;'lнью, радуются со..1нцу, охотятся ра нишей, .1юбнт, борются, страдают. Весь 

мир прониран чувством, о;�;ушев.шн; кажется, можно ус..1ышать его мыс.1и, по

нять его Я;'lЫК. Нужны то.1ько 60..1ьшая ..1юбовь, на6.1юдате..1ьност1,, доверчивость 

и скромность . . .  И в высшей степени Аркадий А.шксандрович бы.1 одарен ;этими 

качествами. Одарен как художник)) 1• 

1 Н. Р а д  .1 о в. П амяти А ркадия А.1ександровича Р ы.1ова. - В кн: �А. А. Р ы.1ов. Воспоминания» . 
.J1 . - М., 1 940, стр. 12. 
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К. Ю о н. Конец зи.ны. Полдень. 1929 �од. 

Гос. Третьяковская 1·а.1..1ерея. 

Как живописеu Аеса РыАов стоит особнякоl\'1 в русском искусстве. Он ни 

в чем не похож на Шишкина и Аишь отдаАенно напоминает своего учитеАн 

Куинджи. Иногда он вводит в свои Аесные пей;iажи 1\ШАенъкие фигурки Аюдеfi 

ПАИ ПаС)'!!JИХСЛ KO;i ПАИ АОШадей, ВВОДИТ ОТНЮДЬ не ДАЯ ОЖИВАеНИЯ ПУСТЫННОЙ 

1\lестности (предеАьно живая природа в его пей;iажах не нуждается в таком 

стаффаже), а дАл того, чтобы чере;i них усиАить, обострить выражаемое пей

�ажем настроение. То �то одинокая фигура Аодочника, а иногда и просто пу

стая Аодка на прикоАе у берега , то охотники у костра, то купаюwиесл в речке 

дети. Аучшим среди подобных пей;шжей и едва АИ не самой Аучшей И;i всех 

работ РыАова 20-х годов ЯВАЯетсл пей;iаж «Жаркий день» (1927 г . ;  стр. 323). 
Обший мотив �той картины крайне характерен дАя художника: Аесная речка 
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на нервом п.шне, Иргибаюwаяся в сторону ррите.1я, противопо.1ожный берег 

выступаюший округ.1ым по.1уостровом, на нем, по самой бровке, кустарник и 

стройные ство.1ы мо.1одых осинок, скворь которые видна по.1ого поднимаюшаясн 

ре.1еная .1есная по.н1на, ос.1епите.1ьно освешеннан по.1дневньш со.1щJ ем .  Дне 

ма.1сныше обнаженные фигурки 1\упаюшихся в реч1\е да 6е.1ал .1ошадь с жере

бешi.ОМ на по.шне допо.1няют обшее впечат.�ение па.1щuего рНОн и тишины. 

Не рар ворвраша.1ся художник к ;этому мотиву, видимо, прив.1е1швшеl\1у его cвoeii 

типичностью и живописной красотой (ртюд « ;3е.1еное крJжево)) ,  1928 г . ,  JШ

риант « Жаркого дня)) ,  1930 г . ,  и дрJгие). 

В годы индустриа.1ираuии, когда .1андшафт страны стаА стремите.1ьно l\1е

нлться, а шум машин и ожи:вАенный говор строи:те.1ей проникАи в самые г.1ухис 

места нашей родины, среди пейрЮitей Ры.1ова стаАи полв.1лтьсл п таr.ие, в rю

торых отражены ;эти новые нвАения. Его Ирображения природы ста.ш на110.1-

шп1.сл м ногообрарными нронв.шнинмп кипучей деяте.1ьности советс1\ого Ч(МО

нека, нс утрачивая при pTOl\1 своего f)стетического сноеобрарил и художествен

ноii ценности. ;3а:мечатеАыюй работой ртого рода лвиАся « Трактор на Аесных 

работах>> (1934 г . ;  стр. з2s) - монументаАьная картина римнего .1еса, в котором 

Ир-ра раснеженных и освеwенных утренним соАнцем е.Iей движетсн навстречу 

;iритеАю uе.1ы:й караван груженных бревна:ми саней, в.1екомых могучим трактором . 

Построенная на чистых и ярких, часто контрастных Брасках, цветовая гамма 

счжиш едва АИ не г швным средством раостренин  обрара в проирведенилх Ры.10-

ва. Его живопись, стоАь несхожая но своим приемам с искусством других l\Ш

стеров старшего покоАени.я, окара.шсь весьма прив.1екатеАьной д.1н некоторых 

мо.1одых художниБов. Ее в.ш.яние нс ратеряАось по;этому в обшем потоке со

ветского искусства и может быть Аегко прос.1ежено в относяwихс.я к боАее 

порднему времени проирведениях . 

В советской i1ейрю1шой: живописи 20-х - нача.ш 30-х годов традиuии .1ири

ческого пейража, в своих истоках восходяwие к искусству пей:рю1шстов-пере

движнююв, быАи представ.1ены художниками старшего 1юк0Аения В. Бакшеевым 

и В. БяАыницким-Биру.1я. 

В. Бакшеев1, JЧеник Прянишникова и ПоАенова, сотовариш .Jевитана, нв

Алется в советском искусстве одним Ир тех, кто своим участием в строитеАь-

1 Бакшеев Васи.шii Нико.1аевич (род. в 1 862 г.). }'чи.1ся в московском Учи.шше живописи,  ваяния и 
;зодчества (1878-1888 гг.) nнача.1е на архитектурном отде.1ении, ;затем на живописном. Ч.1ен Товарише
ства передвижных художественных выставок с 1�93 rода. В 90-х - нача.1е 900-х годов работа.�: г.1аnны.11 
обра;зо�1 11 об.1асти жанровой живописи, по;�днее - n пеii;зажной. П реподава.1 в московском Учи.шше жиnо
ниси, ваяния и ;�одчества. В Hi23 rоду вступи.1 в АХР . 
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А. Рыл о в .  Жаркиil день. 1 927 год. 

Частное собрание . .Iенинrрад. 

стве новой художественной ку.1ыуры дока;iа.1 жи;iненность реа.1истических тра

диций русского искусства. 

В годы ;3аси.1ьл в художественных учреждениях форма.1истов, пытавшихся 

ниспровергнуть �ти наuиона.1ьные традиuии и г.1умившихся над их носите.1ями, 

Бакшеев некоторое время совсем не выступа.1 на выставках. С во;306нов.1ением ден

те.1ьности Товариwества передвижных выставок художник воспряну.1 духом. 

Вскоре он переше.1 в АХР, где внес свою .1епту в обwие уси.1ия, направ.1ен

ные на во;iрождение жанровой картины и формирование историко-рево.1юuион

ной живописи. К �тому времени относятся его картины « Накануне 9 января» 

(1926 г.), «В. И. Аенин в Ра;i.1иве» (1926 г.), рисунок « Вы;iваны в се.1ьсовет>> 

(1930 г.) и''другие. Но и на �том �тапе основная его работа протека.1а в 06-

.1асти пей;iажа. 

Как ра� в �ти годы ста.1 ск.1адываться тот тип простого по 1\Ютиву и по.1-

ного .1ирического рамумьл пей;iажа, который все 60.1ее становится характер

ным д.1я пос.1ерево.1юuионного творчества Бакшеева. 
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Внимание Бакшеева прив.шкают к себе мотивы, особенно характерные д.1я 

среднерусского .1андшафта. Это то.1ько что вспаханное и.1и �е.1енеюшее по.1е, 

обрам.1енное темной мaccofi кустарника («Родные по.1я)), 1925 г.), бере�овый 

.1есок с уходяшими вг.1убь бе.1ыl\1И ство.1ами (« Го.1убая весна» ,  1930 г.; 

цвет11ая в1mйка ), тронутая рябью ПОВерХНОСТЬ О�ера, ОБаЙМ.IеННОГО свет .ЮЙ �е.lеНЫО 

прибрежной весеннеii травы («Весна» ,  1928 г .). Простые п всем давно �па

КО!\tью мотивы природы художник умеет претворить в правдивые и по;этичныс 

обра�ы. 

Бакшеев на uе.юе десяти.1етие старше В. Бя.1ыницкого-Биру.1л. Он бы.1 

уже видным представите.1ем передвижнической мо.1одежи, когда Бя.1ыниu1шй

Биру.ш .1ишь вступа.1 в художественную жи�нь и пролви.1 себя IШR мастер пре

имущественно таR на�ываемого « пей�ажа настроения» 1• Вступив н АХР, Бн.1ы

ющ1шй-Биру.1я стреми.1ся посвятить свои прои�ведения актJа.1ьноii совре.l\юшюй 

темат1ше. Сушественно важным объектом его внимания ста.1и исторпчссrше 

места, в первую очередь места, свя�анные с жи�нью В. И. Jенина. 

Первую серию по.1отен, написанных в Горках, Бя.1ыниuкий-Биру.1я сомает 

вскоре пос.1е смерти В. И. Jенина, в 1924 году. Мастер пей�ажа настроения 

ска�а.1ся во всем их обра�ном строе. В картине «Дорога в Горки» (1924 г.), 

.1учшей и� ;этой серии, все как бы напоминает о недавней кончине вождп. До

рога �асыпана снегом, кругоl\1 сумрачно и тоск.1иво. Нота печа.1и �вучит во всех 

1{рас1шх, во всех оттенках ;этого �имнего пей�ажа. С.1едуюшая серия, написан

ная в Горках в 1927 году, от.1ичается бо.1ьшей предметностью, точностью в 

и�ображении .1енинских мест. На сей ра� бо.1'ьше внимания художник уде.1и.1 

архитектуре дома, в котором прове.1 свои пос.1едние годы В.1адимир И.1ьич. 

В ;этой серии выде.1лется ряд интересных интерьеров. 

В 1928 году, к сто.1етию со дня рождения J. Н. То.1стого, Бя.1ыниuкий

Биру.1я сомает uик.1 пей�ажей в Ясной По.1яне. 

С нача.юм ра�вернувшейся в стране реконструкции се.1ьского хо�я:йства 

художник стремится �апечат.1еть и�мененил, происходившие на его г.1а�ах в де

ревенском .1андшафте, пишет ко.1хо�ные по.1л, опытные се.1екционные станции, 

предпринимает поемку в совхо� « Гигант» и т. д. Эти прои�ведения представ

.1яют, однако, ..:ишь одну .1инию творчества художника. 

1 Бя.1ыниuкий-Биру.1я Вито.1ьд Ка;;танович (1872 - 1957). Художественное обра;ювавие по.1учи.1 в шко
.1е Н.  МурашRо в Киеве и в мосRовсRом Учи.JИ:w;е живописи,  ваяния и ;зодчества (1889-1897 rr.).  С 1904 года 
ч.1еu Товари:w;ества пере.11в11ж11ых художественных выставок. В АХР вступи.1 в 1 922 году. 
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А .  Р ы .,r,ов.  Трактор на исных работах. 1934 щд . 
Гос. Третьяковская ra.1.1epe11. 

Другая .шния свл;iана по-прежнему с .шрическими обра;iа.t\Ш природы, вос

певаюwими то раннюю весну с ее первыми, едва у .ювимыми при;iнакамп 

пробуждения природы, то рассветный час .1етнего утра где-нибудь над водной 

г.шдью, то сумерки, спускаюwиеся на окраину деревни. Пристрастие художника 

к переходным, едва у.ювимым и трудно передаваемым состояниям природы при

ве.ю его к ра;iработке тесно свя;iанного с ;iадачами такого пей;3ажа своеобра;i

ного, но неско.1ько бедного ко.1орита, в котором преоб.1адают серые, ;iе.1еные и 

гочбые тона, весьма редко достигаюшие си.1ьного ;iвучания. 

Содержание подобных прои;iведений и то настроение, которое художник 

стреми.1ся в них выра;iить, подчеркива.шсь им в самих на;iваниях, как бы перек.ш

каюшихся с отде.1ьными обра;iа.ми И;i русской .1ирической ПОр;iИИ .  Таковы, на

пример, «Вечер темные брови нахмури.1» (1926 г.), « Гочбой март» (1930 г.), 

«Зве;iда ;iари» (1933 г.; стр. з21) и другие. Не.1ь;iя, однако, не отметить И;iве

стного однообра;iия пей;iажных обра;iов Бя.1ынщ1кого-Биру.1я, яв.1яюшегося с.1а-
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бой стороной его творчества и особенно �аметного на фоне того действенного 

отношении к природе и широкого интереса ко всем многообра�ньш проявJе

нилм ее жи�ни, которые характерны д.1л советского че.1овека. 

Кроме художников, чьи работы бы.1и месь описаны, в АХР входиJо еше 

нема.10 пей;шжистов. Среди них были ученик Левитана П. Петровичев, учешш 

Серова Л. Туржанский, JЧеник А' бовс�юго Н. Бе.ншпн, один п;з оснонате.1ей Ас

соuиаuии П. Радимов 11 другие. Прогрессивные тенденuии рщшптин пей�ажной 

живописи ск.1адыва.шсь в ре;зу.1ьтате в;заимодеiiствин творчества всех мастеров 

реа.шстического пей;зажа. 

Проuесс ;этот проте�ш.1 не то.1ько в АХР, но и в других объединениях. 

И;з пей;зажистов, выступавших со своими прои;·шеденилми на выставках Обше

ства мосr\овсRих художников (ОМХ), видное место в истории советской пей;заж

ной живописи ;занимают Н .  Крымов и А. Куприн. Художники iЭТИ всегда 

Gы.111 очень ра;зными. Интересно и поучите.1ьно, как каждый н;з них по-своему 

ис«а.1 жи;зненную правду в искусстве пей;зажа. Есть сnон ;законо1"tерность в том, 

что несхожест1, их 1"1етодов не исче;з.1а, когда оба они утверди.1пс1, на по;зиuиях 

реа.1и;зма. 

Пос.1е того как Н. Крымов верну.1сл к работе с натуры 1, опреде.1нюшим 

моментом в его новом методе ста.1, по его собственному при;знанию, «другой 

подход к природе» ,  приста.1ьное и;зучени'е ее и накоп.1ение ссрье;зных ;знаний 

д.1я ее правдивого отражения, вместо прежней работы по воображению и.1и по 

бег.юму впечат.1ению. Художник стреми.1сл прежде всего постигнуть «всю тон

кость ашвописных соотношений в природе» ,  чтобы и;збежать приб.ш;зите.1ьности 

и огруб.1ения ее на хо.1сте. «Л  понл.1, - говорит он, - что все ;это нужно сумет1. 

передать так, чтобы ;зрите.1ь не увида.1 и не ;замети.1 ни фактуры, ни тех

ники . . . » Крымов приходит к выводу, « что правдивость и ;эмоuиона.1ьная во;1-

действенность прои;зведения .1ежат в верно найденном тоне, который до.1жен 

опреде.1ять всякую хорошо сдешнную живописную работу» 2• В ;этом убеждении 

укреп.жнет его не только .1ичная работа с натуры, но и внимате.1ьное и;зучение 

1\'tастеров прош.1ого - И. Репина, В. Серова, И. Левитана. Крымов становится 

убежденным сторонником тона.1ьной живописи, основанной на тонких градациях 

светоси.1ы, по;зво.1шоwих художнику точно опреде.1ять пространственные отно

шения ра;з.1ичных компонентов .1андшафта, точно характери;зовать их материа.1, 

форму, цвет и т. д. 

1 См. часть 1,  г.1аву «Живописы. 
2 «Советские художники». Т. 1. Живописuы и графики, стр. 138. 
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Н. Б 11 .�ы u и ц1• и il - Б ируАя.  Заезда зари . 1 933 zод. 

Мссто11а:�.ождсн11с 11сн;1nес1 110. 

По�днее тонаJы1ыii 1\IСТод 1\рымова подверга.1сл ЕритиБе. Несомненно, од

нако, что моровое ;Jсрно бы.ю в нем бесспорно ;Jа.1ожено, о чем свидетеJьствует 

авторитет, �аnоеванный Крымовым среди моJодых художников 30-х годов. Жи

вописuы iЭTif, побывавшие в высшей шкоJе в период ;Jаси.1ья в ней форма.шс

тов и вынужденные ПОiЭТОму ;Jаново переучиваться, нашJи в Крымове внима

теJьного советчика и требоватеJьного критика их работ .  

Sво.поuил Крымова как пей;Jажиста протека.1а в те годы в тесной свя;Jи с ра;J

витием ра;Jрабатываемого им метода тона.1ьной живописи. Зто особенно ясно 

видно в пей�аже «Речка» (1926 г . ;  стр. з2в), строго скомпонованном и, видимо, 

неоднократно в ходе работы проверенном на натуре. Превосходно ;Jдесь пе

реданы да.1и, во многом опреде.1яюшие содержание обра;Jа. Много внимания 

Крымов уде.1я.1 ;JИ!\шсму городскому пей;Jажу, неоднократно варьируя мотивы ста

рых ;Jакоу.шов Москвы 11.1и ма.1еньких городков Подмосковья. Особенно хорошо 

у даваJось ему передать ;Jаснеженные крыши при;Jемистых деревянных домиков. 

Один и;J ччших по живописи обра;Juов таких крымовских пей;Jажей - «;3имоit в 
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//. ltpыAt oa. Речка. 1 926 �од. 

Гос. Трстьяковская rа.1.1срея. 

провинции» (1933 г.; стр. з29). Достигал редкой тонкости в передаче оттенков света, 

Крымов умеет сохран1:1ть в пей;iаже оwуwение материа.1ьной предметности и 

щ1бежать при рТОМ сухости. Прои;iведен1:1я Крымова как бы напоены теп.1ом жи;iни. 

С бо.1ьшими трудностями и мед.1еннее переходи.1 в своем творчестве на по

;iиции реа.ш�ма А .  Куприн 1• Уж очень да.1еко уве.ш его от жи�ненной правды и 

простых че.1овеческих чувств се;iаннистская система живопис1:1, доведенная в 

((Бубновом ва.1ете» до грубой абстракции. Освободитьс11 от ее n.111янил 1юмог.10 

1\Jнрину пришедшее в посАеревоАюционные годы осо;iнание порочности рТОЙ: 
системы, внач�ме ewe смутное, а ;iатем все бо.1ее пос.1едовате.1ьное. Правда, наи

бо.1ее суwественные ре�у.1ьтаты его усиАий ска;iа.1ись no;iжe, во второй по.1овине 

30-х и в 40-х годах, но и в рассматривае:мый месь период творчество Куприна 

представJ:яет несомненный интерес, поскоАьку оно наг J:ядно ИJ:Jюстрирует про

цесс преодо.1енил формаJ:и;iма. Тру дно себе теперь представить, что именно 

Куприн писаJ: когда-то в своих натюрмортах тоJ:ько искусственные uветы, 

1 Куприн А.1ександр Васи.1ьевич (род. в 1880 r.). Учи.1ся в шко.1е А. /1.митриева-Кавка;3ского в Петер
бурге, в шко.1е К. Юона в Москве и в московском Учи.1иwе живописи, ваяния и ;3Одчества, которое не 
окончи.1. Участвова.1 в выставках «Бубнового ва.1ета�, в 20-х ГОАах - в выставках ОМХ. 
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Н. Кр ы.мов. Зи.t101l в провинции. 1 933 �од. 

Гос. Третьяковска.11 га.1.1ерея. 

на которых, ра;-Jумеетсп, .1егче бы.10 проводить абстрактные рКснерименты, чем 

на живой натуре. Надо иметь в виду рТОТ факт, чтобы по достоинству оце

нить таБое прои;:шедение Куприна, как «Осенний букет» (1925 г.;  стр. ззо), с его 

тонко переданным ра;шообра;iием и под.1инной красотой по.1евых uветов. 

С нача.1а 20-х годов Куприн все чаше обрашается к пей;iажу. В 1926 году 

он совершает свою первую пое;iдку в Бахчисарай, старая архитектура и го

ристые окрестности которого надо.1го прив.{ек.1и к себе симпатии художника. 

Быть может горы и каменные мании рТОЙ местности ;iахвати.1и Куприна 

четкостью своих очертаний, форъ1 и объемов. Все рТО можно бы.10 воссо

мавать на хо.1сте при помоwи се;iаннистских приемов, которыми ранее ув.1е

ка.1сл Куприн. Однако с работой над И;iображением природы Крыма в пей;iаж

ное творчество Куприна вош.10 .1ирическое нача.10. Зто свидете.1ьствова.10 

о серье;iной победе реа.1и;iма в творчестве художника. У же в 1 927 году Куп

рин сома.1 один И;i .1учших своих пей;iюкей - картину «Топо.1я» (стр. зз1), 
состав.111юwую веху в его творчестве. 

В годы первой ппти.;�етки Куприн е;iди.1 на новостройки и много работа.1 

над индустриа.1ьным пей;iажем, ставшим д.1я него, как и д.1я многих других ху

дожников, ртапом ;iавоевания идейности в пей;iажной живописи. 
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А .  Купри н .  Осенний букет. 1 925 �од. 
Гос. Третьяковская rа.1.1ерея. 

В свя;3и с ;этим можно вспомнить еше одного ч.1ена ОМХ - В. Рождествен

ского1. В период с< Бубнового ва.жета» Рождественский доше.1 до куби;3ма, до по.1-

ного ра;3.1ожения предметной формы. В его работах нача.1а 20-х годов натура 

11ередава.1ась ;3ачастую еше деформированной, однако в напряженных цветовых 

акцентах его картин таи.1ись живое чувство и живописный темперамент. И;3 хао

са « сырых» красочных пятен вырыва.шсь как бы п.1аменеюwие ма;3ки красного 

uвета. 

1 РождественсRиit Васи.шit Васи.1ьевич (род. в f884- г.). Учп.1ся в московском }"чи.1иwе живописи, 
вая1111я и ;3Одчества (19CO-f9ff).  Входи.1 в 1·руппировку «Бубновый ва.1ет», пос.1е рево.1rоuии в объеди11ения 
«Московские живописuы)> и «Обш;ество московских художников)>. Преподава.t во ВХ}' ТЕМАС. 
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А. Лупри н.  Топо.м. 1927 �од . 

Гос. Третьяковская га.1.1ерея. 

Картине «Парад наuиона.1.ьных частей Красной Армию> (1928 г.), с которой 

художник выступи.1 на выставке десяти.1етия Красной Армии, не.1ь;ш бы.10 от

ка;шть в мажорности обрщш, но живопись ее бы.1а грубой и пестрой. В с.1едую

шем году Рождественский, находясь в Средней А;iии, написа.1 бытовую картину 

«У .1ичный парикмахер» ,  в которой обыденный сюжет и простой че.1овек 

прсдста.1и во;iвышенными, а живопись обре.1а п.1астическую выра;iите.1ьность. 

Но не пестрый быт и яркая природа Востока, а с«упые краски Севера и 

его .1юди, ;iака.1енные в борьбе с суровой природой, ста.1и основной сферой 

творческих интересов Рождественского. С 1928 года в течение многих .1ет все 

снова и снова отправ.1яется художник на берега Бе.1ого моря, реки Пинеги, 

Нижм-о;iера д.1я работы с натуры. На �том пере.1омном �тапе приобwение к ин

дустриа.1ьной теме по!\юг.10 Рождественскому, как и многим другим живописuам, 

продвинуться вперед на пути реа.1и;iма. 
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Пос.1еднее обстолте.1ьство б.1аготворно отрщш.1ось на его пей;�ажной живо

писи, на которой все бо.1ее сосредоточиваются творческие ус11.1ил мастера. Он 

с ув.1ечением пишет поморские деревни и северные ..:еса, освешенные по.1уноч

ным со.1щJем и.1и странным светом бе.1ой ночи. К 1932 году относится уже не

ско.1ько ;1начи:те.1ьных пей;�ажных обра;�ов Рождественского: « Северная деревня. 

Бе.шл ночь)) , « Тайга» 11 др. В пeii;iaжe (<Тайга» он суме.1 тонко и Jбедите.1ьно 

передать тот « пере;�вон» Брасок, который можно наб.подать в .1есу па утренней 

;iape. С прои;�веденилми нача.1а 30-х годов РождественсБий вступает в период, 

когда ему удается внести свой особый вк.1ад в современную реа.шстическую 

пей;�ажпую живопись. 

Каждое течение пей;�ажпой живописи того периода, когда ск.шдыва.шс1, 

основы советского искусства, бы.10 представ.юно ue.1ыl\1 кругом художников. 

Среди них .1ишь один К. Богаевский 1 стол.1 особняком, хотя и его творчества 

косну.1ись обшие ;�акономерности художественного ра;�витил того времени. Тнго

тение к историческому пей;3ажу в ус.1овилх господства модерни;�ма приве.10 в 

свое время ;этого ученика Куинджи па путь своеобра;3ных ретроспективных ко.м

ПО;3иций с си.1ьными чертами декоративности. Живя и работан в Крыму, Бога

евский иска.1 в современной природе ;этого 6.1агодатного крал от;3вуки и отра

жения давно минувших ;эпох и писа.1 не сто.1ько реа.1ьный крымский шндшафт, 

ско.1ько воссо;3данный воображением пей;шж древней Киммерии. рти картины 

горной и прибрежной природы с их ус.1овным ко.1оритом, построенным то на 

сочетании интенсивных горячих красок, то на 6.1ек.1ых го.1убовато-;3е.1еных а:гобе

.1епных))  тонах, представ.111.1и собой некие исторические фанта;3ии:, в которых 

пре.1ом.1л.1ись формы реа.1ьпой природы. 

Вымысе.1 и фантастика Богаевского бы.1и основаны на богатом материа.1е 

натурных ;этюдов и рисунков. 

Крымский «киммерийский» пей;3аж еше до.1го и в советское время продо.1-

жа.1 ув.1екать Богаевского. Пере.1ом памети.1сл .1ишь в самом .nонце 20-х годов, 

когда Богаевский, как и многие .1юди его поко.1епил, бы.1 ;�ахвачен грандиор

постью и ве.1ичием соuиа.1истических преобра;3ований. Он дважды вые;3жа.1 на 

Днепрострой, работа.1 на А;ювста.1и,  на бакинских нефтяных промыс..:ах. Реру.1ь

татом ;этих пое;3док лви.1ись многочис.1енные ;этюды, рисунки, акваре.1и, испо.1-

1 Богаевский Константин Федорою1ч (1872-194-3). Первонача.1ьное художественное обра;ювание 
по.1учи.1 на родине в Феодосии у К. Аiiва;ювскоrо. В 1891 -1897 годах учи.1ся в Академии художеств, 
где основным его учите.тем бы.1 А. КJинджи. Выступа.1 на выставках «Мира искусства» 11 других, 
поr.1е рево.1юции - на выставках московс.коii г руппировки «Жар-uвет» .  
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Н. Бог аевскиil. Днепроrтр011. 1 930 �од . 

Гос. Тре'fья�;овс�;ая ra.1.Iepcя. 

пенные с натуры, а ;iатем написанные по ним 60.1ьшие пей;iажи. Индустриа.1ь

ные пей;iажи Богаевского во многом от .1ичаютсн от прои;iведений других 

художников. Он стреми.1сн дать не какие-.1ибо отде.1ьные виды строите.1ьства, 

а обобwенные синтетические обра;iы гигантских строек. Таков, например, его 

пей;iаж «Днепрострой» (1930 г. ;  стр. ззз). Панорама строите.1ьства дана ;iдесь с вы

сокой точки об;iора и вк.1ючает громадное пространство. Все �то написано, одна

ко, в дово.1ьно ус.1овном коричневато-охристом ко.1орите, напоминаюwем «ким

мерийские» пей;iажи. Теми же приемами от.1ичаютсн и другие пей;шжи Богаев

ского, посвнwенные новым темам. Некоторая нарочитость приемов испо.1ненин 

не ;iас.1оняет, однако, идей, .1ежаwих в основе обра;iов Богаевского. 

Художники, посвятившие свое творчество пей;iажу, редко работа.1и в смеж

ных 06.1астях живописи. Между тем живописцы, прояв.1нвшие себя г.1авным 

обра;iом в других жанрах, очень часто обраwа.1ись к пей;iажу. Не все они, 

конечно, с�юг .1и ока;iать суwественное в.1ияние на его ра;iвитие. Но говоря 

о с.южении советской пей;iажной живописи, непременно с.1едует учесть 

вк.1ад, внесенный в 'i)ту 06.1асть искусства деревенскими пей;iажами А. Архи

пова и А. Герасимова, индустриа.1ьными пей;iажами П. Котова и Г. Ше

га.1я, обра;iами русской природы, со;iданными И. Грабарем и С .  Герасимовым, 

широко ра;iвернутыми картинами родных мест и природы Ита.ши, со;iданными 

П. Кориным. Все те пей;iажи, которые упомина.1ись в свл;iи с историческими, 

жанровыми к;;�.ртинами и портретами, а также прои;iведения И. Машкова, П. Кон

ча.1овского и других, о которых будет с1ш;iано ниже и тоже в другой свя;iи, 

несомненно принад.1ежат истории нашей пе:й;iажной живописи. 
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Как ни специфично протека.ю формирование совстс1юго пrйралш, оно в 

основном ш.ю теми же путями, что 11 рарвитие других жанров живописи, и на

ход.и.юсь с пос.юд.ними в самом тесном Враимод.ейстии. СG.шжаясь с ЖИрныо, 

иша средств и методов отражения ее новых яв.1ений, псй;шжисты 
.
д.еJа.ш рту 

обJасть живописи равноправной составной частью передового советского ис

БJССТIШ. 

. "  

В период. СJожения основ :советского псБусства нроирош.ш также всс�.ма 

существенные Ирменения и в жанре натюрморта. Натюрморт, раюшший господ

ствующее по.1ожение в годы распространения формаJистичес1шх течений, в но

СJеоктябрьский период. стаJ жанром второстепенным, пред.ставJш1шим наи

меньший интерес д,Jя ху д.ожников, стремивших сп R отражению новой ЖИрНИ. 

Тем не менее в рарвитии натюрморта происход,иJи рначите.1ьнью сдвиги. В то 

время как д..1я форма.1истов Ирображение предметов быта ИJИ фруктов и uветuв 

быJо Jишь у д.обным повод.ом дJн их абстрактных ркспсриментов, живош1сuы 

реаJистического направJения, обрщцаясь к натюрморту, стреми.1ись вернуть ему 

его ж11рненное содержание, выявить в предметном мире его живую п.1оть и вы

рарить в натюрморте оптимистическое мировосприятие советских .1юд.ей. Эта 

тенд.енuия открываJа опред,еJенную перспективу творческого рарвития д..ш худож

ников, которые в пред.рево.1юционные годы бо.1ьше других бы.1и свяраны с жан

ром натюрморта. 

Ирнестно, что натюрморт ранима.1 г.1авное место в живописи форма.1истиче

ской группы « Бубновый ва.1ет» . Художники рТОЙ группировки сводиJи все бо

гатство предметного мира к грубым, абстрактным сочетаниям красочных форм, 

урод.оваJи и омертв.1я.1и Ирображение природы и чеJовека, сог.1асно принципам 

своей натюрмортной живописи. Не с.1учайно первые прирнаки пере.1ома, наметив

шегося в творчестве ртих ху д.ожников пос.1е ревоJюции, вырари.1ись в стрем.1е

нии к Ирображению живой природы. В рарвитии их  творчества с ртого времени 

все бо.1ьшую ро.1ь начинают играть неiiраж,  портрет, жанр. В то же время при

верженность к натюрморту в той ИJИ иной мере сохраняют все живописцы 

ртого направ.1ения. 

В центре художественных интересов одного Ир виднейших прсдставитеJей 

« Бубнового ва.1ета» - И. Машкова - по-прежнему остава.1ся натюрморт. Пос.1е 

проирведений 1919 года, в которых так явственно оборначи.1ось тяготение худож-
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Jl. 1Н а шкоа. Снедь Аtоскоаскал: .млсо, дичь. 1924 �од. 

Гос. Третьяnовская га.1.1ерея. 

ника к содержате.1ьности обра;iа, бы.1ой схемати;iм живописных построений, ни;i

водивший все богатство натуры к упрошенным UЕетовым сочетаниям и формам 

решите.1ьно преодо.1еваетсл б.1агодарл стрем.1ению к бо.1ее по.1ному пока;iу при

роды веwей, к правде жи;iни. Эти перемены в творчестве Машкова опреде.ш.ш 

его место в борьбе художественных направ.1ений. В АХР Машкова ;iакономерно 

приве.1а .1огика . ра;iвитил его искусства. 

Натюрморты, с которыми он выступи.1 на 7-й выставке Ассоuиаuии, орга

нически вош.1и в чис.10 .1учших прои;iведений реа.шстической живописи 20-х 

годов. То бы.1и ныне широко И;iвестные картины «Мясо» и « Х.1ебы» (обе 1924 г.). 

Ра;i.1ичные по формату, компо;iиuии и ко.1ориту, они тесно свя;iаны между coбoil 

единством жи;iненного содержания, что как бы подчеркнуто самим авторо}t 

в соединяюшем их наименовании «Снедь московшшя» (стр. 335 ). По.1нокровная 
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выра;'Jите..1ьность х.1е6ов, 6у.1ок, печений в одном И;'J рТИХ натюрмортов, мяса и 

битой дичи - в другом,- такова, что п..1оть их, окраска и, кажется, даже ;'Jапах 

оwуwаются ;'Jрите.1ем едва .1и не острее, чем в натуре. Художник и;'Jбега.1 ме.1оч

ной и дробной дета.1и;'Jации: он стреми.1ся к верному выражению це.1ого, чему 

с.1ужит компо;'JИ!.!ИОнное соподчинение предметов и, в особенности, ко.1ористиче

ские средства живописи. Машков видит оттенки чистого !!Вета там, где иные 

и;'J сотоварищей его по АХР увиде.1и бы .1ишь аморфную тень и.1и черноту. Одна

ко цветовую передачу объемной формы худо11.шиБ теперь, в от.1ичие от прежней 

упроwенности и абстра�щии, строго подчиняет впо.1не реа.1ьной, с.1олшой и со

держате.1ьной характеристике предметов. Эти прои;'Jведения утвержда.ш радость 

и по.шоту ЖИ;'JНИ, в них ОШJша.1ись мошь, ширь, редко достигае.мые в натюр

морте. 

Восприятие действите.1ьности, свойственное Машкову, наш.ю свое выраже

ние, правда менее яркое, в его пей;'Jажах, оиичавшихся архитектоничностью п 

п.1астической выра;'Jите.1ьностью. Этюды, испо.1ненные им в 1923 году под .Женин

градом,  в 1925 году в Бахчисарае, индустриа.1ьный пей;3аж « ;3агрС)) (1927 г.), 

картина « У  .1ичка в Михай.1овской станице» (1933 г.) дают ясное представ.1ение 

об основных принципах и;3ображения природы, которых придержива.1ся рТОТ 

художник. 

Портреты он писа.1 редко. Среди них выде.1яется какой-то особой, быть 

может, наивной парадностью портрет парти;'Jана А. Е. Трошина (1932 г.) . По

пытку применить тот же подход к тематичесБой картине « Парти;3аНЫ)) (1933-

1934 гг.) постиг.1а серье;'Jнал неудача, подтвердившая, что д.1я и;'Jображения 

че.1овека творческий метод ртого живописца, с.1ожившийся в работе над 

натюрмортом, ма.10 приспособ.1ен. 

Тем не менее в его искусстве ,- пусть неско.1ько ограниченном,- чувствуется 

;'Jдоровое народное мировосприятие. Машков прояви.1 настояwую убежденность и 

упорство в преодо.1ении мертвщуей догмы се;3анни;'Jма и в нахождении выра;'Jите.1ь

ных средств д.1я по.1нокровной передачи в живописи предметов реа.1ьного мира. 

Среди художников, вышедших И;'J « Бубнового ва.1ета)) ,  наибо.1се б..1и;'JОК 

Машкову некоторыми своими исканиями бы.1 А .  .Женту .1ов 1• Можно вспомнить 

1 .Jlенту.1ов Аристарх Васи.1ьевич (1882-1943). }·чи.1сл в Пещ1енскоil: и Киевскоil: художственных шко
.1ах. Один И;3 органи;3аторов группировки «Бубновый ва.1ет ». Пос.1е рево.1юции входи.1 в объединения 
«Московские живописuы» и «06:w;ество московских художников». Преподава.1 во ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН, 
по;3днее в Московском государственном художественном институте. Р абота.1 также в 06.1асти театра.1ьно
декора11ионного искусства. 
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А. J/ентулов.  Ооощи. 1 933 �од. 

Гос._ Третьяковская rа.1.1ерея . 

в рТОЙ свщш крымский пей;iаж пос.щJ,него «Ай-Петри» (1926 г.), внушите.1ьно 

передаюwий громаду каменистой массы горы. Красочное, темпераментное твор

чество Jенту.1ова прояв.1я..10 себя в ра;i.1ичных жанрах. Бо.1ее п.1одотворной бы.1а 

его работа в 06.1асти пей;�ажа и натюрморта, менее ;�начите.1ьными оrш;iа.1ис1. 

его портреты. Попытки со;�дать тематичеекую картину конча.1ись у него обычно, 

как и у бо.1Ьшинства художников iЭТОГО круга, неудачами. 

Как пей;�ажист Jенту.1ов предпочита.1 мотивы, ожив.1енные ярким со.1неч

ным светом. Среди его пе:й;iажей, посвяwенных iЭТОЙ теме, выде.1яется си.1ьно 

написанный «;3акат на Во.1ге>> (1928 г.). Натюрморты Jенту.1ова от..1ичает 

внутренняя динамика компо;:шuионного построения. Художник иногда стави.1 

натуру на открытом вомухе и писа.1 ее вместе с окрестным .1андшафтом. Jуч

шим среди таких по..1упей;iажей-по.1унатюрмортов яви.1ась картина «Овоwи» 
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(1933 г. ;  стр. 337), в r�оторой груда овощей, с.юженная на сто.1е (самое яркое цве

товое пятно в ней обрарует гир.1янда красного перuа), мягко рисуется на фоне 

горной цепи, рамьшаю:ше:И: гориронт. 

В творчестве Ленту.1ова, при всем его своеобрарии, отрари.1ись те же рако

номерности художественного рарвития, что и в искусстве других ж ивописцев 

его круга. Однако некоторые Ир ;этих живописuев бо.1ее уверенно ш.1и к реа.1ир
му, в то время как Ленту.юв, си.1ьнее отягщuенны:И: груром форма.1истического 

прош.1ого, чаше, чем они, отк.1оня.1ся от ;этого пути. 

Ир всех представите.1ей ;этого направ.1ения наименьших реру .1ьта тов достиг, 

11ожа.1уй, Р. Фа.1ьк .  Его неско.1ько суховатые, рациона.1истичные работы свиде

те.1ьствова.1и о бо.1Ьшей приверженности к принципам и приемам сераннирма. 

Однако и Фа.11,к не оста.1ся в советское время на старых по;шциях « Бубнового 

ва.1ета» , что сrшра.1ось в его творчестве nорднее, ЕО второй по.ювине 30-х годов. 

Наибо.1ьшую способность nреодо.1еть урость художественного мыш.1енил, 

свойственную бо.1:Ьшинству выходцев Ир « Бубнового ва.1ета>> ,  прояви.1 П. Конча

.ювский. Его деяте.1Ьност:Ь приобре.ш в советс1юе время необычную д.111 ;этого 

Бруга художников широту рармаха. Она бы.�а проникнута неуемной жаж,11;ой ЖИрНИ. 

Сераннирм, с которым бы.1 свлран путь Конча.1овского ,11;0 рево.1юuии, стеснл.1 

его не,11;южинный творческий темперамент, направ.1я.1 его художественные инте

ресы в рус.10 форма.1истических ;экспериментов. ..Iишь пос.1е рево.1юции ;этот 

.мастер смог рарвернут:ь свои творческие ворможности. Он много работает на,11; 

портретом и пейражем, сордает ря,11; жанровы х  картин, интересуется историческим 

портретом и монумента.1:Ьной тематической компорицией, работает в театре как 

,11;екоратор. Пробуж,11;енное рево.1юцией стрем.1ение к искусству живому, нужному 

и понятному .1юдям срару же встрети.10 препятствия, свяранные с сераннистс:rшм 

методом. Каж,11;ое ,11;остижение покупа.1ось ценой не.1еГJюго отхо,11;а от давно усвоен

ных форма.1истических приемов живописи . Конча.1овский не откарыва.1ся от них 

решите.1ьно и рерко, а стара.1ся их перестроить, приспособить к новым ра,11;ачам 

своего искусства и ше.1 р,11;есь своим особым путем, от .1ичавшим его не то.1ько 

от ху ,11;ожншюв иных направ.1ений нашей живописи, но и от б.1ижайших сотова

ришей и е,11;иномыш.1енников. И все же, просматривая огромное чис.10 сор,11;анных 

Конча.1овским проирве,11;ений, не тру ,11;но раметить в них все воррастаюшее внима

ние ху,11;ожника к че.1овеку, которое свярывает ;эти проирведения с обшими пу

тями рарвития советского искусства. 

Ес.1и ,11;0 рево.1юции вся группа « Бубнового ва.1ета» ш.1:а в искусстве по пу

ти утраты гуманистического со,11;ержания, то теперь ;эти ху ,11;ожники - о,11;ни 
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П. Копч а ло вски1l. Портрет О.  В. Копчаловско1l (с ошсере.,�ъе�1). 
1 925 �од. 

Гос. Третьяковская rа.1.1ерея. 

бо.1ее, другие менее пос.1едовате.1ьно - вновь его обретают. В прощ1ведениях Кон

ча.1овс1юго ;эта тенденuия прояви.шсь особенно ярко, си.1ьно и по.1но. 

Наибо.1ее сушественным достижением Конча.ювского в ;этот период с.шдует 

считать сомание им живых портретных прои;зведений, бесконечно да.1еких от 

прежних его бе;зжи;зненных «портретов)) се;заннистского типа. 

Работа над; портретом начинает ув.1екать Конча.1овского уже в 1922 году, 

но );.IЯ освоения ;этого трудного жанра потребова.1ся ря,11; .1ет. Убед;ите.1ьные 

в своей индивид;уа.1ьной конкретности и худ;ожественной uе.1ьности портретные 
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oGpa;iы начинают появ.шться с 1925 года. В таких прои;iведениях, 1шк портрет 

О. в. Конча.ювской с ожереJьем (1925 г.; стр. 339), портрет н. п. КончаJОВСКОЙ n 

pO;iOBOM (1925 г . ;  стр . 34 1), « Автопортрет)) (1926 г.), чеJОВеК предстает перед ;ipII

TC.ICM в свободном движении, в обаянии непосредственно выраженных pмouиii . 

Эти портреты написаны свежо, сочно и ,  несмотря на грубоватую манеру письма, 

1>рсrшо слажены в Бо.юрите, в котором боJьшую роJь начинает играть тепJый 

тон, ранее не встречавшиiiся в работах КончаJовского. 

В ртих портретах и в ряде других прои;iвсдений 20-х годов ска;iывается 

стремJенпе художника следовать мастерам к.шссической живописи, доходщuее 

нopoit до прямого подражания. В 1922 году он СО;iдает « Автопортрет с женой)) ,  

н ко.мпо;шuии 1\оторого отг.рыто обрашается r\ И;iвестноii картине Рембрандта ЩJ 
;1,рсмснскоН га.1.юреи.  В 1923 год.у он нпшет « Лежащую женщину)) ,  повторян 

н pToii Бартпнс г.омпо;i1111пю тиuиановс1юii «Данаи)) .  Наконеu, в 1928 году он вос

нрои;·шод.ит мифо.юг11чес1шii сюжет «Герку..1ес и ОмфаJа)) ,  часто встречаюшиti

ен в псг.усстве нрош.юго. Это увJечение старыми мастерами, необычное дJн 

недшшсrо модерниста, нрежд.е стоJь о;шбоченного утверждением нови;iны своих 

живописных построений, несомненно свидетеJьствоваJо о том, что и он не ос

таJся чужд нроявивше.мус11 в те годы интересу к веJикому реаJистическому на

СJедию. Художник пробует свои сиJы в решении тех же ;iадач, Ба1ше ставиJи 

перед. coбoti старые мастера, чтобы научиться передават·ь живые чеJовечес1ше 

чувства и душевные движения. 

При ртом творческий метод. КончаJовского претерпевает гJубокие И;iменения. 

Художник увJекается рисунком, много рисует с натуры, прорабатывает в рисунке 

· компо;шции своих нартин. Именно в �ти годы опредеJИJИСь основные черты его 

новой живописной манеры. В ней уже немного остаJось от надуманных рациона

JистичесRих построений се;iанни;Jма. Живопись Конча.ювсRого становится боJсе 

гибкой и ра;iносторонней. Темпераментно и широко Jепит художник объемную 

форму И;iображаемых предметов и фигур. КоАорит становится едва .ш не са.мой 

си.1ьноН стороной его прои;iведений. Любовь Конча.ювского к лш;ши находит 

свое выражение в стрем.1ении претворить в обра;iах живописи все, что радует 

ГJa;i, что может вопJотить жи;iнеутверждаюwий В;iГАяд художника на мир. Нет сом

нения, что в ряде портретов, пей;iажей, натюрмортов и картин КончаJовсRого 

20-х годов, с их оптими;iмом, жи;iнерадостностью, отра;iИJось то активное отно

шение к жи;iни, Rоторое типи•шо д;.1л советских Jюдей. 

В середине 20-х годов в творчество КончаJовского входит национаJьнан 

русская тема - в новгородской серии пей;iажей и в жанровых Rартинах И;i жи;ш:и 
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П. Конч алоаскиil. Портрет Н . . П. Кончаловской (в розовом) .  1 925 �од. 

Гос. Третьяковская га.1.rерея. 

русской деревни. В пей�ажах новгородской серии J Конча.ювского ярко нро

яви.шсь .1юбовь к родной старине и понимание неповторимой красоты древне

русской архитектуры, памятники которой художник стреми.1ся воспрои�водить 

в органическом единстве с окружаюшей природой (« Антоний Рим.1янию> ,  1925 г. ,  

«Софин Новгородская», 1925 г.). 

В тесной свя�и с ;этими пей;:Jажами находится ряд жанровых картин, со;:Jданных 

Конча.1овским в тот период. Художника в.1ек.1и к себе тог да не новые яв.1енин 

1IШ;:JНИ советской деревни, а стародавние черты деревенского быта. В картине 

«Во�врашение с ярмарки» (1926 г.; стр. з�з) он пишет группу едущих в те.1еге 
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крестьян. В их 06.1иках художник суме.1 верно ;запечат.1еть и внешние черты 

русского народного типа, и какие-то ;зорко подмеченные особенности национаJь

ного характера. Написанная широко картина « Во;звраwение с ярмарки» с ее 

красочностью и превосходно переданным ритмом движения явJяется очевидныl\1 

свидетеJьством перехода Конча.ювского на по;зиuии реа.ш;зма. 

Лучшие прои;зведения, со;зданные рТИМ мастером в 20-х годах, неоспоримо 

правдивы, тем не менее и в них не.1ь;зя не ;заметить некоторой односторонностп 

мирово;з;зрения, ноторая прислца и другим художникам рТОГО направJсния. 

Новые важные обwественные явJения посJерево.1юuионной действите.1ьности 

ма.10 ;затронуты в его картинах. Даже в тех сччаях, когда самая тема, ка;ш.1ось, 

неи;збежно выдвига.1а ;задачу осмыс.1енил и раскрытия нового чере;з обра�ы .1юдей, 

художник обходи.1 рТО требование. Об ртом можно судип, по картине «Купание 

нрасной конницы )) (1928 г .). Во в.1асти субъективных представ.1ений, мешав

ших достичь г.1убоких идейных обобwений, оста.1ся l\онча.1овский и в своей 

попытке со;здать исторический портрет « Пушкин» (1932 г.), попытке неоспо

римо интересной. Картину рту от .1ичает п.1астическая выра;зите.1ьность, мягкая 

моде.1ировка объемов, какой до того не достига.1 Конча.1овский. 

�ти же качества присуши серии Jенинградских пей;зажей (1931 г.), свя;зан

ных, вероятно, с работой над нартиной «Пушкин» .  Особенно выде.1яется в ртой 

серии у дивите.1ьно тонко живописуюший .1енинградскую весну рТЮД «Домик 

Петра» с выра;зите.1ьно переданными старыми деревьями и с .1и.1овеюwей да.1ью. 

С ртими обра;шми в искусство Конча.1овского вош.1а .1ирическая тема, своеобра;зно 

пре.юмившаяся также в ряде детских портретов (« 1\атенька спит» и другие) 

и натюрмортов («,Зе.1еная рюмка» ,  1933 г . ,  «Сирень» , 1933 г.). Прои;зведения 

нача.ш 30-х годов свидете.1ьствуют о продо.1лшюwемся ра;звитии реа.1и;зма Кон

ча.1овского. 

• •  

Не то.1ько живописuы, свя;шнные в недавнем прош.1ом с упадочными тече

ниями модерни;зма, но и художники, опиравшиеся на демократические традиции 

русского искусства, не распо.1ага.1и готовыми решениями тех ;задач, которые 

выдвину.1а перед живописью рево.1юuионная действите.1ьность. Г.1убокие и;змене! 

ния, которые претерпе.10 творчество как тех, так и других, утверждение в нем 

принципов социа.шстического реа.1и;зма состав.1яет г .швную черту ра;звития живо

писи 20-х - нача.ш 30-х годов. 
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В 20-х годах реалистическое направление опиралось главным обра;iом на 

художников двух старших поколений. Зто были, с одной стороны, мастера, 

и;iвестные e1.uc с дореволюuионного времени, а с другой - живописuы, прошед

шие художественную школу до революции, самостоятельное творчество которых 

стало складыват·ься уже в условиях советской ;эпохи. К ;этим художникам-реали

стам в 20-х годах примыкало мало молодежи, ибо, воспптанна'! на принuипах 

форма"ш;iма, она шла преимуwественно в ряды противников реалистического 

направления. 

С годами, однако, положение стало меняться. Влияние педагогов-формали

стов становилось слабее непрерывно во;iраставшего вомеiiствия ЖИ;3НИ и не 

мог .10 уже, как прежд;е, противостоять успехам peaли;il\ta в живописи. У чешпш 

все более тянулись к под;линному искусству и с конца 20-х годов, покидая стены 

высшей школы, примьшали к реалистам. В начале 30-х годов на выставках стали 

появляться картины Куnрыниксов, Чуйкова, Ромадина, Нисс1>ого, Гапоненко, 

Шурпина, :Малаева, Аукомс1юго, Од;инцова и других живописцев ;этого по1ю.1ения. 

Зто бы.ш люди, выросшие JЖе при советском строе, чутю1е I\ идеям революционной 

;эпохи. Их первые ярюю жи�ненные впечатления были свл;iаны с Октябрьской рево

люцией, гражданской войноii и великиl\ш преобра;юванилми, происшедшими в ЖИ;3НИ 

мин1юнных масс. Жажду худ;ожественного воплоwения ;этих впечатлений, идей 

и обра;iов они приносили с собой в ш1\о.1у, и ника1ше формальные « искания)) и 

умо;iрительные « систе:мы»  их учителей не могли утолить f:}ту жажду. Пронеся 

свои рамыслы скво;iь догму урод;овавших их сщшание метод;ов препод;аванил 

живописи, они вступили на рубеже 20-х и 30-х год;ов в художественную ЖИ;3НЬ 

с большими дер;iаниями, но с малым ;iапасом по.южительных ;iнаний в области 

реалистического живописного мастерства. 

Они должны были начать свою самостоятельную творческую жи;iнь с пре

одоления порочных методов живописи, привитых формалистической школой, 

с обраwенил Б наследию великих реалистов прошлого. Их лучшим наставником 

на ртом пути лви.шсь сама д;ействительность, формировавшая И;i советских ху

д;ожников убежденных поборников художественной правды, идейных борuов 

ра КОММУНИ;3М.  
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CJ\JJeCTB.leHИC АСНИНСКОГО п.1ана «монумента.1ьной пронаганды» ВО МНО
ГОМ опреде.1и.10 да.1ьнейшее формирование и ра,звитие советской 

ску.1ьптуры. В годы nосстанов.1енил и соuиа.1истичеСiюго переустроit

ства страны, как и в предшествуюwий период, монумента.1ьнал п.1астиБа 

сохрани.1а свою ведуwую ро.1ь. 06 ;этом свидете.1ьствJют и прои;шеденил, со

::Jданные д.1л Всероссийской се.1ьскохо�яйственной выставки 1923 год;а, и многочи

с.1еннью ску.1ьптурные конкурсы, и сооружение новых памятников. В то же время 

широкое распространение по.1учи.1а станковая ску.1ьптура и_ ску.1ьптура ма.1ых фор�1. 

В 20-е год;ы прощшеденил ску.1ьптуры все чаше пояn.1лютсл на выставках, все 

60.1ьше прив.1екают внимание �рите.1ей. Многие ску .1ьпторы - ра�ных поко.1ений 

и ра�ных творческих направ.1ений (А. Го.1убкина, Н. Андреев,  И. Шад;р, В. До

могаuкий, А. Матвеев, С. Меркуров, И. Чайков, В. Э.1.1онен, И. Ефимов, 

Б. Коро.1ев и др.) - участвуют в выставочной делте.1ьности ра�.1ичных худ.о

жественных группировок - «Четыре искусства»,  «Жар-uвет», Сою� русских 

ху д;ожников и т. д;. 

Одновременно, впервые �а всю историю суwествованил русской п.1астпки 

органи�уются спеuиа.1'ьные выставки ску .1ьптуры. Самой ранней и� них бы.1а 

1-л выставка ску.1ьптуры, открытая в 1922 год;у в �а.1ах Акад;емии художеств 

в Петрограде. 

Выставка 1922 года, на которой бы.1и представ.1ены прои�веденил мастеров, 

свя�анных с традиuиями академической п.1астики, бы.1а еше да.1ека от современ

ности. Один и� ее раме.1ов бы.1 посвяwен посмертному пока�у прои�ведениii 
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В. Беклемишева и Г.  ;3а.1емана 1• Участники выставки в большинстве своем 

стояли на порициях старой официа.1ьной Ака.11;емии с ее оторванными от ЖИрНИ 

ху.11;ожественны.ми .11;огмами, историк9-ре.шгиорными и салонными темами. Сре.11;и 

;экспонатов выставки, характер которых .11;остаточно красноречиво выражен в та

БИХ нарваниях, как « Го.1гофю) , «И,11;и.1.1ия>) , « Барельеф с бабочкой» ,  «Монах»,  

«Патриарх Гермоген» и т. п . ,  только е.11;иничные работы - ;эскир статуи «Красно

гвар.11;ейца>) В. Симонова, проект памятника « Освобож.11;енному тру Ау» и рельеф 

с Ирображснием рабочего, исполненные М. Манирером, - сви.11;ете.1ьствова.1и о проис

хо.11;ивших ВНJтри ака.11;емической школы процессах сложной и.11;ео.1огичсской 

перестройки. 

По сравнению с мастерами, не проше.11;шими ака.11;емическую школу, Ирве

стное преимушество скульпторов ака.11;емического направления (в ;этот ранний 

перио.11; истории советского искусства) состояло в том, что они опирались в своем 

творчестве на рНание п.шстической анатомии, пропорuий, раконов построения 

че.1овечес1юго тела. Несмотря на и.11;е1lно-ху .11;ожественную ограниченность ака.11;е

мической школы, веками ск.1а.11;ывавшаяся в русской Ака.11;емии тра.11;ицил профес-
1 

сионально-технического мастерства .11;0.1жна была в критически переработанном 

виде пос.1ужить одним Ир источников формирования советской скульптуры .. 

Петрогра.11;ская выставка была толыю первым опытом в собирании творче

ских сил нашей скульптуры. С.1е.11;уюшим шагом в ;этом направлении явилось 

JСтройство особой ску.1ьптурной ;экспориции на выставке « Обис» (Объе.11;инение 

ис1\усств) в Москве в 1925 году. В том же году в Цветковской га.1.1ерее была 

органщювана большая и интересная выставка рисунков ску.1ьпторов, а годом 

IIOpЖe стремление упрочить самостоятельное по.1ожение скульптуры сре.11;и дру

гпх ви.11;ов искусств приве.10 к сор,11;анию Обшества русских ску.1Ьпторов (ОРС) 

и ску.1ьптурного сектора Ассоuиаuии художников рево.1юuионной России. Обе 

;эти органирации (и особенно ОРС), в которых сосре.11;оточи.1ись почти все твор

ческие си.1ы советской скульптуры, сыгра.1и рначительную ро.1ь в ее рарвитии. 

Обwество русских скульпторов бы.10 учреждено в 1926 го.11;у. С самого на

ча.1а нео.11;норо.11;ное по своему составу оно объедини.10 мастеров рар.1ичных поко

.;�:ениfi, рар.1ичного творческого ск.1а.11;а, начиная от таких крупнейших предста

вите.1ей реа.1истическоrо направ.1ения, как Н .  Ан.11;рееев и И. Шадр, и кончая 

откровенными сторонникаl\ш ст11.111раторства и форма.1ирма. Первым председате-

1 Профессора В. Бек.1еиишев (f86f-f920) и Г. &:За.1еиан (f809-f9f9) бъ1.1и руководите.1ями ску.1ъп
турного отде.1ения Академии художеств. 
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. .:ем ОРС бы.1 Ирбран В. Домогацкий, вместе с которым в сомании Обwества 

принима.1и участие И. Рахманов, М. Рындрюнсюш, А. ;3.1атовратский и некото

рые другие московские ску.1ьпторы. Ску.1ьпторы-москвичи игра.1и вед;ушую ро.1ь 

в Обшестве. ИР .1енинградцев в него входи.1и то.1ько А. Матвеев и В. З.1.юнен. 

С.1едует ска;;шть, что руководите.1и и многие участники ОРС, в особенностп 

его первых выставок, еше вес·ьма смутно представ.1я.ш себе свои творческие 

uе.ш. Учредите.1и ОРС в период его ворни1шовешш не способны бы.1и ответшъ 

даже на такой вон рос: лв.1летсл .1и Обwество « чисто цеховой органирациеii 

11.1и же оно прес.1едует какие-.1ибо особые художественно-идео.1огические радачи))1 •  

По рамыс.1у органираторов ОРС, первая выстав1ш ску.1ыпуры 2, нак об f}TOl'll 

скарано в предис.1овии к ката.1огу, до.1жна бы.ш наметить « в  некоторой ретро

спекции путь групп и отде.1ьных художников, г.швным обраром ра годы рево

.1юции,- путь, типический в основном д.1л бо.1:ьшинства, от импрессионирма чере;i 

искания f)КСпрессионистической вырарите.1ьности в прош.1ом вп.10.т·ь до примитива, 

а иногда и черер кубирм, к строгой реа.1истической и монумента.1ьной форме, 

наибо.1ее, но-видимому, СОрвучной нашим днлм))3• В действите.1ьности перван 

выставка ОРС, состав.1енна11 по нреимуwеству Ир с.1учайных п рарнохарактерных 

работ предшествуюших .1ет, не то.1ько не нal'lleчa.1a новых путей рарвитил совет

ской ску.1ы1туры, но свидете.1ьствова.1а о то�1, что пережитки декадентского 

искусства бы.1и еше живы в творчестве многих художников. 

Участники ОРС .1ишь постепенно освобожда.1ись от в.1ияния рар.1ичных 

антиреа.шстических тенденций. При �том путь их приб.1ижения к реа.1ирму 

несходен: с.1ожный, но пос.1едовате.1ьный у В. Мухиной, он бы.1 по.1он противо

речий у Б. Коро.1ева и И. Чайкова, а в творчестве С. Бу.1аковского и М. Рын

Дрюнской ос.1ожня.1с11 д.1ите.1ьной приверженностью к формам архаической 

ску.1ьптуры. 

Борьба против пережитков декаданса характерирует весь путь рарвития 

советского искусства на протяжении 20-х - нача.1а 30-х годов. Ее можно про

с.1едить и в творческой практике ОРС, отрарившей основной процесс формиро

вания советской ску.1ьптуры - процесс пос.1едовате.1Ьного вытеснения и пре-

1 «Отчет о девте.1ьности ОРС ;:ia 1 926 / 27  год».- Цит. по сб.: «Советское исRусство ;:ia 15 .1ет. Мате
риа.Iы и документапив». М.- �11 . , 1933, стр. 328. 

2 На выставRе бь1.10 поRа;:�ано 14-9 работ, в том чис.1е работы А. Го.r}бкиноit и С .  КоненRова.  
И;:� 29 че.1овеR, 11ыступивших со своими nрои;:�веденивми, бо.1ее 20 че.1овеR вв.1в.шсь ч.1енами ОРС. Среди 
участников выставю1 бы.1и В. Андреев, В. Мухина,  Г. Кеnинов, М. Рынд;:�юнсRая, С . ..lебедева, С. Бу.rа
Rовский и другие. 

з «Государственная художественная выставRа современной сRу.1ьnтJры». Ката.1оr. М., 1!126, стр. 5-6 .  

347 44* 



одо"1ен11л антиреа.шстпческих течений. Ес.ш при своем во;:зникновении Обшество 

не стави.ю перед собой никакой другой ;:задачи, кроме профессиона.1ьного объ

единения ску .1ьпторов, к какому бы направ.1ению они ни принад.1ежа.1и, то уже 

пос.1е первых двух выставок во;:зник.1а настояте.1ьная необходимость в уточне

нии его художественно-идео.1огических це.1ей. Це.1и рТИ бы.1и сформу.1ированы, 

хотя еще в очень расп.1ывчатой форме, в «Отчете о деяте.1ьности ОРС ;:за 

1926/27 ГОД» .  

Рассматривая недостатки первой выставки Общества как ре;:зу.1ьтат «ра;:з

ро;:зненных устрем.1ений ску.1ьпторов предшествующего периода>> , руководите.1и 

ОРС с у дов.1етворением отмеча.1и, что на второй выставке - 1 927 года - на

мети.1сл « какой-то опреде.1енный сдвиг у всех ску.1ьпторов с тех ра;:з

.1ичных, иногда противо1ю.10.i1шых по;:зиций, на которых они стон.ш, в одн,у 

сторону, в каком-то еще трудно уяснимом, но  ясно чувствуемом наnрав.1енип 

к опреде.1енной, но еще не видимой це.1и, до.1женствующей все ра;ыичные и;:зме

нения наших направ.1ений с.1ить в один обший поток нового сти.1n >> 1 • 

Программа ОРС не дава.1а ско.1ько-нибудь отчет.1ивого представ.1енин о то:м, 

каков будет ртот новый сти.1ь. Но ее достоинство ;:зак.1юча.1ось в стрем.1еюш 

пока;:зать «широким массам все творческие достижения современных ску.1ьпторов >> 

и ,  что особенно важно, « выявить в художественных обра;:зах смыс.1 современ

ности . . .  )) 2 

В да.1ьнейшей деяте.1ьности Общества русских ску .1ьпторов решению ртой 

;:задачи меша.10 то обстояте.1ьство, что, обращансь к советской теме, ску.1ьпторы 

ОРС бы.1и ;:зачастую да.1еки от г.1убокого понимания жщши. Тем не менее уже 

вторая выставка Обшества да.1а по.1ожите.1ьные ре;:зу .1ьтаты в об.1асти портрета, 

а на третьей выставке, открытой в 1929 году, появи.1ись и такие прои;:зведенин, 

которые свидете.1ьствова.1и о стрем.1ении ску.1ьпторов со;:здавать типические об

ра;:зы советских .lюдей. 

Несмотря на идейную ограниченность и противоречивость выставок ОРС, 

они все же по;:зво.1я.1и говорить о росте советской ску.1ьптуры. Зтот рост ска;:зы

ва.1ся в повороте к современной теме, к р�а.ш;:зму, в том, что под в.1иянием совет

ской действите.1ьности прогрессивные устрем.1ения передовых представите.1ей 

ОРС бра.1и верх над тенденциями форма.ш;:зма и сти.ш;:заторства. От первых робких 

попыток нашупать прави.1ьный путь, от настойчивых, но порой уводивших в сторону 

1 «Отчет о де.яте.1ьности ОРС ;;ia 1926/27 год». - Цит. по сб. :  «Советское искусство ;;ia 15 .1ет», стр. 328. 
2 Там же. 
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исканиit нового советская ску.1ьптJра ш.ш к достижению обwих uе.1ей соuиа

.1истического искусства. 

Особенно п.1одотворным бы.ю творчество таких участников Обwества рус

ских ску.1ы1торов, как Н. Андреев, И. Шадр, В. Мухина. В ра;шитии портрета 

нема.t:ую ро.1ь сыгра.1и прощшеденин В. Домогаuкого и С. J:ебедевой, в анима

.1истическом жанре - работы В. Ватагина и И. Ефимова. 

Суwественным итогом денте.1ьности ОРС яви.1ась его четвертая выставка, 

открытая в 1931 году и отра�ившан тот коренной поворот в жи�ни страны, 

который бы.1 свн�ан с соuиа.шстической реконструкцией 1 • Характерно, что в 

каталоге четвертой выставки ОРС уже совсем по-новому бы.1и опреде.шны 

�адачи советской ску.1ьптуры, советского искусства в це.1ом: «ИсБусство, -

говорится в предис.1овии к ката.1огу, - до.1жно пока�ать .1ицо нового че.1овека -

творuа и героя ве.1икого соuиа.1ьного переворота, пока�ать всю мщuь и �начи

те.1ьность его будничной работы, радость его пра�днююв, вскрыть диа.1ектику 

борьбы �а новый, коммунистический строй обwества>> 2• 
По мере того как Обwество русских ску.1ьпторов . 1нножи.10 и уг.1уб.1н.10 свои 

свя�и с современностью, творчество его участников находи.10 все бо.1ьше точек 

соприкосновения с творчеством ску.1ьпторов АХР. Пока�ате.1ьно, что многие 

видные представите.1и ОРС - И. Шадр, В. Домогацкий, Б. Коро.1ев, Г. Кепинов 

и другие мастера - выступа.1и со своими прои�вед.енинми на выставках Ассо

uиаuии. Ску.1ьпторы ОРС и АХР ве.1и совместную работу по проектированию 

памятников и сообwа со�дава.1и новые моде.1и д.1н массовой портретной п.1астик11 

и ску.1ьптуры ма.1ых форм. В от.1ичие от живописи, прои�веденин которой с са

мого нача.1а преоб.1ад.а.1и на выставках АХР, ску.1ьптура понвишсь на них в виде 

самостонте.1ьного бо.1ьшого отде.1а то.1ько в 1 926 году. Двумя годами по�днее 1 Все

сою�ный съем АХР принн.1 по поводу работы своей ску .1ьптурной секции спе

циа.1ьную ре�о.1юuию. Имен в виду прив.1ечь в Ассоциацию всю массу совет

ских ску.1ьпторов, съе�д ука;ш.1 на необходимость «внесения п.1анового на

ча.1а в государственные �ака�ы по .1инии ску.1ьптуры)) ,  на . « же.1ате.1ьность 

органи�ации открытых, пооwрите.1ьных конкурсов)) 3• 

1 О содержании четвертой выставки ОРС можно судить по с.1едуюwим типичным ·д.1л нее прои;3-
веденилм : «Кар.1 Маркс» В. Д.о.могаuкого, «.llенин» и «Бауман» Б. К оро.1ева, «Трактористы» Г. Кепинова, 
«Марш рево.1юuии» И. Рахманова, «Ударник прокатного uexa)> А. ;3.1атовратскоrо, «П.1анерист» И. Чайкова, 
«Ткач-и;юбретате.1ь» В.  Андреева, «Красная Армию> И. Ефимова, «Выдвиженка» М. Рынд;3юнской и другие. 

2 А. Б а  к у ш и  н с  к и fi. На грани пяти.1етия.- «Ката.1ог четвертой выставки ОРС». М. - .11. ,  1931 . стр. 3. 
з См. Ре;ю.rюuию по вопросу о ску.1ьптурноii секции. И;3 бю.1.1етеня J Всесою;3ного свема АХ Р .

Цит. по сб. : «Советское искусство ;3а 15 .1ет», стр. 371 . 
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Таким обраром ску .1ьптура окара.Iась в сфере денте.1ьности Ассоциации. 

На 1 1-й выставке АХР в 1 929 году бы.10 представ.1ено уже бо.1ьшее ко.шчество 

нроирведений ску.1'ьптуры, чем на одновременной выставке ОРС 1• Нарнду с уже 

н;:шестными нам мастерами - l\f. Манирером и С. Меркуровым - в ску.1'ьптур

ную секuию А ХР вош.ш С .  А.1ешин, В. Кор.1ов, И. Менде.1евич, Б. Яков.1ев, С. Мо

грачев, В. Сергеев, а Ир представите.1ей тогдашней мо.1одежи _ Г. Мотови.юв, 

Г. Нерода, Н. ШиJьников, Д. Шварц, С. Тавасиев, А. Мананникова, В. Ва.ж:ен, 

�1. Листопад, А. Тенета и некоторые другие. Манирер и Меркуров выступа.111 

ш1 выставках Ассоциаuии по преимушеству с проектами и моде.ж:ями памят

ниБов, в то времн как основнан масса ску.ж:ьпторов работаш над портретом, 

iliанровыми компорицинми и ма.ж:ыми формами п.ж:астики. Своими темами проир

веденнн ;эти бо.ж:ьшей частью бы.ж:и свяраны с общиl\1 содержанием выставок 

АХР - « Труд и быт народов СССР» ,  « Красная Армию> и т.  д. Ассоциация, как 

писа.1 Б. Терновец в своем очерке истории советской скуJьптуры, « окара.Iась 

но многих отношенинх бо.1ее мщuной, всесторонне охватывающей органи�а

uпеii ,  открывшей своим участникам ВОрможности, недоступные ОРС, функuии 

ноторого своди.ж:ись, в основном, к функuиям выставочного обшества)) 2• 

Не.ж:ьря, однако, упускать Ир виду, что ску.ж:ьптурный сектор АХР, ч.ж:ены 

которого бы.1и объединены стрем.ж:ением выпо.ж:нять обшие �адачи Ассоuиации, 

не от.шча.ж:ся однородностью состава. ;3десь, так же как и в ОРС, бы.ж:и свои 

внутренние противоречия, свои трудности рарвития, неирбежные при сто.ж:кновении 

г.швной, реа.ж:истической тенденuии с традиuиями нормативной академической 

пJастшш, с пережитками сти.ж:ираторства и натураJИр�Ш. По прирнанию самих 

участников ску .1ьптурной секции Ассоциации, в ее работе бы.10 « е ш е  м н о г о  

т о г о п а с с и в н о г о, х о J о д  н о г о и с у х о г о о т о б  р а ж е н и я ж и Р н и, 

1 1 р о т и в ч е г о Р а о с т р и .1 с в о е в н и м а н и е п е р  в ы й с ъ е Р д АХР 

и против чего, несомненно, придется бороться в да.1ьнейшем общими сишми, 

всем ко.1.1ективом» 3• 

И в самом де.ж:е, противодействие натура.1ирму, как и всяким другим отступ

.ж:ениям от правды ЖИрНИ, бы.10 необходимой предпосы.ж:кой г .1убокого отраженин 

действите.1ьности, борьбы ра реа.1ирм. Утверждение принципов реа.1ирма, к кото

рым постечснно прпш.1а бо.1ы11ая часть советских ску .ж:ьпторов, нви.1ось, в конечном 

1 На 1 1 -ii выставке Ассоuиаuии бы.10 �кспонировано 93 ску.1ьnтурных прои;iведения, а на третьеii 
выстав�;е ОРС - 82. 

2 Б. Т е р  и о в е u. XV .1ет советской ску.1ьптуры.- «Искусство», 1933, .№ 5, стр. 135. 
3 С. Т а  в а с 11 е в. С�;у.1ьптура.- «Искусство в массы», 1 929, .№ 3--4, стр. 33. 
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счете, итогом всего процесса ра;шитил нашей ску.1ьптуры в переходный период. 

ДелтеАьность АХР и ОРС вместе с тем прибАИ;iИАа скуАьптуру к массовоi\1у 

рритеАю, способствоваАа САожению ее основных видов и жанров, помогАа фор

мированию ее творчес1шх СНА. 

ПосАе Ирвестного постанов.1енил ЦК ВКП (6) от 23 апреАл 1932 года 

советская скуАьптура вступает в новую фару своего ра;iвитил еше не свободной 

от творческих противоречий, но уже не раме.1енной никакими групповыми 

перегород1шми. Отr\рытые в Москве в 1932 - 1933 годах юбиАейные выставки, 

в особенности выставка «Художники РСФСР ра XV .1ет» ,  бАагодаря их ретро

спеr\тивному характеру, отра;iи.1и существенные особенности рарвития ску Аьп

туры в переходный период - Враимодействие и стоАкновение ра;i.1ичных твор

ческих течений и тенденций, прибАижение ску.1ьптуры к жирни, преобра;iование 

ее тем и сюжетов, борьбу ;ia реа.1и;iм и успехи ;этой борьбы . 

• •  

В начаАе 20-х годов новые радачи в обшсти монументаАьной ску.1ьптуры 

ока;iаАис1, свя;iанными со строитс.1ьством Всероссийской се.1ьскохоря:йственноii 

выставки. Открытая в Москве в 1923 году, ;эта выставка быАа первым в ис

тории советского искусства опытом содружества ску.1ьптуры с архитектуроii . 

И;i чис.1а скуАъпторов, участвовавших в оформ.1ении выставки, надо нарвать 

С .  Коненкова, Н. и В. Андреевых, И. Шадра, И. Ефимова , М.  СтраховСКJЮ, 

Г. Мотови.1ова. 

В своеобра;iный художественный ансамб.1ь выставки, где гАавную ро.1ь иг

раАа деревянная архитектура, наибо.1ее органично вош.1и проирведения С .  Ко

ненкова и его учеников. Коненкову, уже имевшему немаАый опыт работы в де

реве, наша ску Аьптура бы.1а обя;iана во;iрождением древнерусской традиции дере

вянной рерьбы, которая в годы, предшествовавшие рево.1юции, сохраня.1ась Аиш1, 

в народном искусстве и которая так естественна в стране, богатой деревом . 

Мы не будем говорить ;iдесь о широко И;iвестных прощшедениях Коненкова 

дорево.1юционного времени. НеАь;iя, однако, не видеть, что характерные дАл 

его раннего творчества искания нового декоративного сти.1я по.1учи.1и в работах 

дАя Се.1ьскохо;iяйственно:й выставки прямое продо.1жение. И бо.1:ее того, то, что 

бы.10 неосуwествимо прежде, - горячее стремАение ску.1Ьптора свя;iать свои 

декоративные прои;iведения с архитектурой,- ста.10 теперь реа.1ьным художе

ственным ;iавоеванием. 
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В fЭТОМ отношении особенно интересны две кариатиды, декорировавшие 

вход в пави.1ьон г.швного �дания выставки (стр. 353) . Автор пави.1ьона, архитектор 

И. Жо.1товский, конструктивно свя�а.1 их с несуwими деревянными сто.ж:бами, 

и свя�ь f)та, уже подготов.ж:енная единством материа.ш, приобре.ж:а совершенно 

органический характер. Кариатиды бы.ж:и выпо.шены в виде по.1уфигур - одной 

мужской, другой женской. Дерево, как fЭТО встреча.1ось у Коненкова и рань

ше, с.ж:егка раскрашено - wеки, губы, части одежды кое-где тронуты цветны

ми карандашами. 

Добиваясь си.ж:ы и отчет.1ивости впечат.1ения, Коненков счита.ж: принципи

а.ж:ьно во�}южным упрошение п.1астической формы в духе народной деревянноii 

ску.1ьптуры. И ес.ж:и при f)том он и вноси.1 в свои прои�ведения моменты сти

.ж:щшuии (вп.ють до нерасч.1ененных местами ску.1ьптурных объемов), они не 

име.1и самодов.ж:еюшего характера; откуда бы ни бра.ж: ску.ж:ьптор свои вырщште.ж:ь

ные средства, он перерабат.ыва.ж: и подчиня.1 их решению обшей �адачи. 

Неправи.ж:ьно бы.ж:о бы предпо.ж:ожить, что между формами примитивов п 

деревом как материа.ж:ом в си.1у каких-то скрытых в нем особенностей суше

ствова.ж:а некая фата.ж:ьная �ависимость. Сти.ж:и�аторскую тенденuию мы скорее най

дем в прои�ведениях, выпо.ж:ненных в другом материа.ж:е, как, например, в статуе 

М. Страховской, и�обра�ившей д.ж:я выставки крестьянина со снопом. И, напро

тив, в работах Коненкова сти.ж:щшция никогда не становится самоце.ж:ью. В своих 

кариатидах он суме.1 достичь не то.ж:ько декоративного f)ффекта, к которому 

стрсми.1ся в первую очередь, но и впечат.ж:ения жи�ненности. По свидетеiьству 

Б. Терновца, и� двух по.1уфигур « .ж:евая, мужская, менее уда.1ась Коненкову; 

правая, женская, прив.1екает свободной естественностью движений, жестО}I 

поднятых рук, богатством и по.ж:нотой формы, органической с.ж:итностью с об

шей массой несуwего сто.ж:ба)) 1• 
И� других проирведений Коненкова, оформ.1явших се.1ьскохо;шйственную 

выставку, выде.ж:я.1ась « Тексти.1ьwица)) .  Выруб.ж:енная Ир огромного деревянного 

ство.ж:а, статуя бы.ш постав.1ена в открытой га.1.1ерее, соединявшей два пави.1ьона 

тексти.ж:ьной промыш.ж:енности. Несмотря на рту прямую те}tатическую свлрь, 

проирведение Коненкова не рак.ж:юча.ж:о в себе ничего и.ж:.ж:юстративного. В фигуре 

ж енwины, с поднятыми рунами,  в ее непринужденном и с11.1ьном движении, в 

ее п одчерннуто богатырских формах бы.ж:о выражено нечто бо.ше широкое, чем 

f)TO оборначено в нарвании статуи, - ве.ж:ичие труда, его сор11дате.1ьная мощь, его 

1 Б. Т е р н  о в е и;. XV .�ет советскоii ску.1ьптуры.- «Искусство», 1933, .No 5, стр. 131 . 
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С. Ко н е н к о в .  Нариатида . Дерево. 

Всероссиilrттл сельrко:rоз11 Пrтвеннал выrтавт.-а. 1923 20,1 . 

�начение в жи;ши народа. В рТОЙ способности передавать в &онкретно-чувствен

ном п.1астическш1 обра�е те и.1и иные общие, порой очень отв.1еченные, идеи 

прояви.1ась, быть может, самая важная черта творчества Коненкова. 

Стрем.1ение к бо.1ьшим соuиа.1ьным и :i1сторическим обобwениям ска�а.1ось 

в и�вестной мере и в работах других ску.1ьпторов. Художественный обра� 

выставки в uе.1ом дОJжен бы.1 с.1ужить выражению идеи сою�а рабочего к.1асса 

с трудовым крестьянством. Тема iЭТа по.1учи.1а свое непосредственное воп.1оwе-
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ние в прои;3ведениях Н. и В. Андреевых - в статуях «Рабочий» и « Крестья

нин» ,  установ.1енных у входа в пави.1ьон Се.1ьского хо;3яйства. 

Еше одна статуя «Рабочего» ,  высотой в три метра, бы.1а выпо.1нена 

И. Шадром д.1я г.1авного пави.1ьона выставки. Простая по;3а, обнаженный муску

.1истый торс, рука, сжимаюwая мо.1от, уверенно повернутая го.1ова с рнергичными 

чертами .1иuа - все в рТОЙ фигуре выража.10 мошь и спокойное со;3нание си.1ы 

освобожденного русского прОJетария. 

Особое ;3начение статуй, офорl\1.1явших Се.1ьскохо;3яйственную выставку, 

;-зак.1юча.1ось в том, что рТО бы.1и первые в советской ску.1ьптуре и;3ображения 

.1юдей тру да. Но прои;3ведения, б.1и;3кие по содержанию к на;3ванным работам, 

со;3дава.1ись в (Это время и не;3ависимо от выставки. Шадр, например, с ув.1е

чением работа.1 над обра;3ами « Рабочего» ,  « Сеяте.1я» (стр. з5s и вк.rейка ), « 1\расноар

мейца» ,  «Крестьянина» (все - 1922 г.) по ;3ака;3у Го;3нака 1• И;3ображая нового, 

советского че.1овека, ску.1ьптор ставиJ перед собой самую трудную художествен

ную ;3адачу - ;3адачу типического обобwения. Со;3,1�;анию каждого И;3 (Этих обра

;3ов-типов предшествова.1и поиски характерного материа.1а, посеwение московских 

;3аводов, войсковых частей, работа с натуры. Но ни в (Этих ранних, ни в пос.1е

дуюwих работах Шадр никогда не у дов.1етворя.1ся пока;3ом обыденных, бу д

ничных сторон жи;3ни советских .1юдей. Проникнутые чувством современности, 

по.1ные напряженной мужественной си.1ы, прои;3ведения Шадра ;3ахватывают 

;-зрите.1я яркостью и;3ображения характеров и вдохновенным пониманием темы. 

Творческие устрем.1ения Шадра в рту раннюю пору формирования советской 

ску .1ьптуры, искания героического монумента.1ьного обра;3а по.1учают выражение 

и в таких его работах , 1шк «Штурм ;3ем.1и» ,  баре.1ьеф « Борьба с ;-зем.1ей» ,  

«Гений че.1овечества» ,  « Пробуждение России» ,  выпо.1ненных в 1923 году в свя;3и 

с работой над проектом боjьшого фонтана д.1я партера Се.1ьскохщшйственной 

выставки. В конкурсе на проект фонтана, объяв.1енном Комитетом выставки, 

наряду с Шадром участвова.1и Н. Андреев, С. Меркуров, С. Коненков, М. Стра

ховская и другие ску.1ьпторы 2• Проекты Шадра прив.1ека.1и внимание широтой 

;-замыс.ш, 6.1агородной по(Этичностью обрщш> че.1овека-борuа, сме.1остью художест

венного порыва. Мью.1ь ску.1ьптора стреми.1ась охватить ра;3.1ичные iЭПОХИ ЖИ;3НИ 

1 Эти работы Шадра nос.1ужи.IИ обра;�uами д.1я и;�ображеаий на марках, ленежных ;�паках и об.ш
гаuиях государственных ;iaiiмoв. 

2 В проекте фонтана, испо.шенном С. КоненБовым, бы.1и и;�ображены трехго.1овая «Гидра контр
рево.IЮI!ИЮ> и фиrJры борюшихся с ней рабочего, крестьянина и красноармейuа. Эски;� Н.  Андреева 
предста11.1я.1 «Женшину в снопах». 
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И. Шадр. Селте. 1ь. Бронза. 1 922 20..1 . 

Гос. Третьяковская га.1.1ерея . 

.1юдей. Ес.1и в баре.1ьефе «Борьба с �ем.1ей» Шадр, как бы ог.1ядываясь на�ад 

в г .1убокую древность, воссо�дава.1 драматическую сuену борьбы первобытного 

че.1овека со стихийными си.1ами природы, то, обраwаясь к �автрашнему дню 

нового, советского общества, творческая фантщшя ску .1ьптора рожда.1а проник

нутую пафосом движения компо�ицию ссШтурм �еl\1.1и» ,  с и�ображением вмы6-

.1енного, устрем.1енного вперед трактора, и.1и а.1.1егорический обра� че.1овека 

будуwего - с< Гения чс.1овечества» ,- управ.1яюwего с<машиной времени» .  

Ск.1онность к симво.1ике, к а.1.1егории - характерная особенность ранних 

прои�ведений Шадра. Она бы.1а свщшна отчасти с романтическими мечтами его 

дорево.1юционного творчества. Вместе с тем ее можно объяснить стрем.1ением 
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ску.1ьптора воп.1отить в обобwенной форме бо.1ьшие идеи и обра;iы соuиа.1исти

ческой ;эпохи. Не свободные внача.1е от ;э.1ементов абстракции, симво.1ические 

�амыс.1ы Шадра все бо.1ее напо.1няются реа.1ьным жи;iненным содержанием. 

Шадр постепенно расстается с отв.1еченным романти;iмом, на смену которому 

приходит рево.1юционная романтика, романтика борьбы и подвига, ясное пред

став.1ение о прогрессивных, рево.1юционных си.шх общества, неудержимый порыв 

к новым высоким uе.шм. Широкий диапа;iон и сме.1ость ;iамыс.1ов, интерес к 

60.1ьшим темам советской современности, ко всему тому, что свя;iано с фор

мированием че.ювека новщо ск.1ада, что ведет советских .1юдей по пути 

строите.1ьства новой жи;iни, с.1ияние рево.1юционной мечты с правдивым и г .1у

боким отражением реа.1ьной действите.1ьности - таковы от.1ичите.1ьные черты 

творчества Шадра, художника бо.1ьшого и самобытного та.1анта. 

20-е - нача.10 30-х годов - .1учшая пора в творчестве Шадра. Именно 

к ;этОМJ периоду относятся его самые ;iначите.1ьные прощшедения: памятню\ 

В. И. Аенину, сооруженный на п.ютине .ЗагiЭС, КОl\ШО;iИ!.!ИЯ «Бу.1ыжник - оружие 

про.1етариата» ,  статуя « Се;iонник» .  В iЭТИ годы Шадр участвует в конкурсах 

на памятники А. Н. Островск01\1у, А. И. Же.1ябову, героям стратосферы, проек

тирует надгробия В. В. Маяковскому, М. В. Фриче, Н. С. А.1.1и.1уевой, рабо

тает над портретом. 

При всей ра;3носторонности творчества Шадра, его пнтересы сосредоточены 

г.1авным обра�Оl\1 в об.1асти монумента.1ьноii ску.1ьптуры. Портретных работ 

у него немного, и СО;'3дава.1ись они от с.1учал к с.1уча�о. ЛJчшпе Иi3 них - рТО 

портрет М. Г. Ивановой, матери ску.1ьптора (1922 г.; стр .  357), правдивый 

и г.1убоний обраi3 простой русской: женщины, и портрет народного художника 

респуб.1ики Н. А. Касаткина (1930 г.), прив.1екающий внимание меткостью 

и остротой характеристики. Интересен портрет Л. Б. Красина (1926 г.), одного 

и;'3 первых советских дип.1оматов. В го.1ове Красина, как бы во;'3никаюшей и� 

г .1ыбы мрамора, Шадр оттеняет гордый, одухотворенный мыс.1ью профи.1ь, 

спокойный высокий .1об и тонкие черты И;'3нуренного бо.1е�нью .1ица. 

Говоря о других прои;'3ведениях Шадра, можно почти не касаться тех 

немногих работ, которые оста.1ись ;'3а преде . .шми его реа.1истического творчества . 

.Здесь достаточно напомнить о проекте памятника Еме.1ьяну Пугачеву (1927-

1928 гг.), в котором историческая правда обра;3а подменяется абстрактно-роман

тической идеа.1и;'3аuией героя крестьянской войны, и.1и о ;'3О.1оченой женской 

фигуре с нарочито уд.1иненными пропорциями и фронта.1ьным « египетским» 

ра�воротом п.1еч - iЭТОЙ сти.1и�аторски-вычурной а.1.1егории « Освобожденного 
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И. Шадр. Селте.�ь. Бронза. Дета.1ь. 1922 �од. 

Гос. Третьяковская rа.1.1ерея. 



И. Illaдp. Портрет М .  Г. Ивановой, .111атери скульптора. 
Бронза. 1 922 �од . 

Гос. Третьяковская rа.1Аерея. 

Востока» (1928 г.). Обе ;эти работы - одна в бо.1ъшей, другая в меньшей степени

быть может неожиданно д.1я самого Шадра во.звраwа.ш его к приемам модер

нистской п.1астики. 

Однако не ;этими, в конечном счете с.1учайными, вешами опреде.1яется 

место Шадра в истории советской ску .1ьптуры. В.зятое в uе.1ом, его творчество 

выражает самые высокие устрем.1ения нашего искусства - борьбу .за новую тему, 

,за правдивое реа.1истическое и,зображение советского че.1овека, .за социа.1исти

ческое переустройство жи,зни. Одно и.з г.1авных достоинств Шадра как худож

ника ,зак.1ючается в его активном, страстном вмешате.1ъстве в жи,знъ. Шадр 
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видит uе.{ь искусства в осмыс.1ении и обобwении важнейших социа.1ьных про

uессов, в утверждении всего того нового, что принес.ш с собой Ве.шкая 

Октябрьская рево.1юuия,- новых обwественных отношений:, новой идео.1огпи, 

нового в;iг.шда на че.1овека, новой: мора.1и, новых ;эстетических ценностей:. 

Вдохнов.1енный ;этими бо.1ьшими це.1ями, Шадр в своих ;iре.1ых прои;iведе

ниях ра;iвивает и уг.1уб.1яет г.1авный в его творчестве обра;i - че.1овека-борuа, 

труженика, СО;iидатыя. 

Выше уже ука;iыва.1ось, что монуl\1ента.1ьные работы Шадра от.шчаются 

широтой и сме.1остью ;iамыс.ш. Черты ;эти особенно ре.1ьефно выступают в про

И;iведениях второй по.1овины 20-х годов. Обраwаясь к историческому опыту 

борьбы рабочего к.1асса России во время рево.люции 1905 года, Шадр сомает 

одну И;i своих .1учших статуй - « Бу.1ыжник - оружие про.1етариата)) (1927 г.), -

обобшенный обра;i русского про.1етария, поднимаюwегося д.1я ве.1икой битвы 

СО СВОИМИ порабОТИТеJЯМИ (стр. 359 и вкдйка ). 

Преде.1ьно отчет.живая в своем идейном содержании, четкая и ;iаконченная 

в каждом И;i ;э.1ементов п.1астической формы,  статуя Шадра с первого в;iг.1яда 

приковывает внимание своей: iЭКСпрессией, напряженным драмати;iмом действия, 

сосредоточенной iЭНергией:, ;iак.1юченной в iЭТОМ обра;iе. Недаром суровый: в своей 

требовате.1ьности к искусству и скупой: на похва.1ы, М. В. Нестеров, увидев 

компо;iицию « Бу.1ыжник - оружие про.1етариата)) ,  бы.1 поражен « си.1ой та.1анта, 

страсти, мастерства)) ее автора. « Рабочий, мо.юдой рабочий в порыве ;iахватив

шей его борьбы ;ia дорогое ему де.10, де.10 рево.1юции, подбирает с мостовой: 

камни, чтобы ими про.1омить череп ненавистному врагу. В ;этой ве.1ико.1епной: 

ску.1ьптуре,- писа.1 Нестеров,- так тесно свя;iавшей та.1антом мастера красоту 

духа с красотой формы, все то, чем жи.1и ве.1икие мастера, чем дыша.1 Мике.1ь

Андже.10, Донате.1.10 . . . » 1 И в самом де.1е, какое ве.шчие духа, какая под.1инная 

че.1овеческая красота воп.1ошена в ;этом си.1ьном те.1е! Скоiько гневного пафоса, 

ско.1ько суровой решимости в ;этой ат.1етической фигуре, на мгновение при

гнувшейся к ;iем.1е, чтобы рывком вы.1омать и, ра;iмахнувшись, швырнуть в 

грудь врага смертоносную, как снаряд, каменную г.1ыбу. 

Со;iдав исторически конкретный, по.1ный ЖИ;iНИ обра;i русского про.1ета

рия, Шадр отнюдь не отка;iа.1ся от рево.1юuионно-романтических тенденций, 

состав.1явших до тех пор одну И;i особенностей его творчества. Крепко свя;iан-

1 Письмо М. В. Нестерова х И. Д. Шадру от 28 марта 1 941 г.- Цит. по хн . :  «И. Д. Шадр». [Ката
.IОГ выставки прои:�ведениii]. М., 1 9.\-7, стр. 12. 
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И. Шадр. Б3·л,ыа1снш• - орр1сие прол,етариата. Бронза. Дета.tь. 1 927 �од. 

Гос. Третьяковская га.1.1ерея. 



И. Шадр. Б3'АЬlJ1Сnик - оружие прметариата. Бропза. 1927 �од. 

Гос. Третьяковская rа.1.1ерея. 

ные с самой д.ействите.1ьностью, романтвческве устрем.1ения выступают в твор

честве Шадра как неотъем.1емая часть того нового художественного мировос

приятия, на основе которого в ;это время рщ1вивается метод соuиа.1истического 

реа.1и;iма. Реа.1и;iм И;iображения, правда обра;iа не мешают статуе Шадра быть 

одновременно романтичной. С романтической тенденuией свя;iан и сюжет ста-
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туи, который пщшо.1яет выра;шть обшую идею прои;-шедения - идею реnо

.1ю ционной борьбы. Обра� мо.1одого про.1етария - че.ювека-борuа - при всем 

его индивидуа.1ьном своеобра�ии �аду:ман Шадром и воспринимается нами 

как симво.1ический обра� рабочего к.1асса России, как о.шцетворение событий 

первой русской рево.1юции. 

Статуя « Бу.1ыжник - оружие про.1етариата)) ,  сто.1ь непосредственно вы�вав

шая у Нестерова воспоминание о к.1ассических обра�цах мировой ску .1ьптуры, 

несомненно нринад.1ежит к самым �начите.1ьным прои�веденияl\1 Шадра. Она 

яв.шется одновременно выдаюшимся прои�ведением нашей ску .1ьптуры вообще. 

О �ре.1ости творчества Шадра свидете.1ьствует и другая его статуя - «Се

�онник» (1929 г . ;  стр . зв1), установ.1енная в Лермонтовском сквере у Красных во

рот в Москве. Со�давая ;эту статую, Шадр, как может пока�аться на первый в�г.1шд, 

нема.10 внимания уде.1и.1 собственно жанровы:t\'1 моментам. В статуе «Се�онник)) 

много подробностей. И�ображая сидяшего старика-крестьянина с тяже.1ыми му

ску.,\истыми руками, с массивной го.1овой, обрам.1енной неско.1ько сти.1и�ованны

ми �авитками патриарха.1ьной бороды, Шадр в основных чертах воспрои�ве.1 

в ску.1ьптуре об.1ик своего отца-п.1отю1ка. Но вместе с тем ;эти портретные черты 

выступают перед нами в новом идейном и художественном преображении. Г .1у

бокая дума одухотворяет .1иuо старика: высокий .юб пересечен крутыми мор

щинами, чуть приподняты напрнжением мыс.1и брови. Свет.1ым понимани

ем нового напо.1нен в�г .1яд строите.1я. Ско.1ько спокойной JВеренности в своих 

си�ах, с1ю.1ько че.1овеческого достоинства приобре.1а фигура еше недавно обе�

до.1енного труженика, ставшего советским че.1овеком! 

Со�дание статуи « Се�онник» относится ко времени ве.1икого пере.1ома 

в жи�ни рабоче-крестьянской России, когда вся страна, покрывшись строите.1ь

ными .1есами первой пяти.1етки, преврати.1ась в гигантскую мастерскую социа

.ш�ма. Как никогда остро ошушая в ;эти годы �начение совершаюшихся исто

рических перемен, Шадр не с.1учайно повтори.1 в неско.1ько переработанном 

виде уже и�вестную нам компо�ицию «Штурм �ем.1И >> (1931 -1932 rг.). }�прав

ляемый во.1ей советского че.1ове1ш, многоси.1ьный трактор, штурмующий необъят

ные просторы ко.[ХО�ных �еме.1ь, остава.1ся д.1я него симво.1ом великих социа.1и

стических преобра�ований, происходяших в стране. 

Стрем.1ение Шадра сомать монумента.1ьный ску .1ыпурный обра�, воп.1ощаю

ший все самое бо.1ьшое и важное, что принесла с собой советская ;эпоха, 

с особой по.шотой раскрылось в памятнике Аенину, сооруженном на п.ютине 

;3емо-Авча.1ьской гидро;э.1ектростанции в ;3акавка�ье (стр . звз). 

360 



И. Шадр. Сезонник. Mpa-t1op. ДетаАь. 1 929 1од. 

Москва. 
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На протяжении всего своего творческого пути Шадр с 60.1ьш11м вдохнове

нием работа.1 над обрщюм Ленина. Первые его искания в ;этой об.1асти отно

сятся еше к нача.1у 20-х годов. В суровые январские дни 1924 года, когда 

ми.1.1ионы советских .1юдей, прошаясь с Лениным, беспрерывным потоком прQ

ходи.1и чере� Ко.1онный �а.1 Дома Сою�ов, Illaдp вместе с другими ·советскими 

художниками двое суток подряд прове.1 у гроба вождя. 

« Я  виде.1 Ленина в гробу, - вспомина.1 впос.1едствии Шадр. - На :мою до

.110 выпа.1а тогда честь .1епить с натуры г.о.1ову В.шдимира И.1ьича. Л чувство

ва"1 огромную ответственность и напряжение всех творческих си.1. ;3апомни.1ась 

на всю жи�нь обстановка, в которой приходи.1ось работать: у гроба вождя, на 

г .1а�ах у ми.1.1ионов .1юдей, проходивших непрерывными потоками чере� Ко.1он

ный �а.1. Ми.1.1ионы критикуюших г.1а� нево.1ьно сравнива.1и мой с.1епок с тем, 

кто покои.1ся в пурпуре и трауре �намен))  1• 

Работая над щюбражением Ленина, Шадр бы.1 насто.1ько по.1он со�нанием 

ответственности своей �адачи, что не стави.1 перед собой никаких других це

.1ей, кроме сомания ху дожественно-документа.1ьного портрета. И, однако, тша

те.1ьно воспрои�nодя строение го.1овы Ленина, внимате.1ьно и точно передавая 

черты его .1иuа, всесторонне прорисовывая дета.1и, ску.1ьптор вместе с тем до

стиг гармоничного объединения всех ;э.1ементов портрета в uе.1остный, испо.1-

ненный ве.л:ичавого спокойствия обра�. 

В том же, 1924, году Шадр сома.1 баре.1ьефный портрет Ленина и небо.1ь

шую фигурную компо�ицию на тему «Ленин - вождь)) , поччившую распро

странение в массовых оиивках. Все ;;ти прои�ведения предваря.1и и как бы 

подготав.1ива.1и появ.1ение шадровского памятника Ленину на ;3аг;;с. 

Непосредственным поводом к ;;той работе пос.1ужи.10 намерение обшествен

ных органи�аций Го�нака поставить с1\у.1ьптурную фигуру Ленина в небо.1ьшом 

сквере перед фабрикой 2• Однако соманная Шадром статуя прев�ошш по своему 

�начению первонача.1ьный �амысе.1. Вк.1юченнал в систему сооружений ;3емо

Авча.1ьской гидро;;.1ектростанции, она ста.1а одни:м и� первых прои�ведений, в ко

торых советская ску.1ьптура г.1убоко и по.1но воп.1оти.1а обра� Ленина. 

С самого нача.1а д.1я Шадра бы.10 очевидно, что ;'iадуманную статую, высо

та которой вместе с пьедеста.1ом до.1жна бы.1а достигнуть двадцати пяти: мет

ров, немыс.1имо выпо.1нить в стенах обычной мастерской. Свою работу он ве.1 

i И. Ш а  д р. Как мы работа.rи над обра;3ом .!Iенина. - «Вечерняя Москва», 24- января 1939 r. 
2 Б. Т е р н  о в е u. Творчество ску.1ьптора И.  Шадра. - «Искусство», f9M, .№ 3, стр. 90. 
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Общий аи11 п.�отитtы .За�эс (Грузия) с па.•tятнuко.11 В. И. J/енииу И. Шадра. 

на открытом вщ1духе под специа.1ьно сооруженным д.1я ;:�ащнты от непогоды 

навесоl\1. �Здесь ску.1ьптор по.1учи.1 во;:�можность проверять статую при естест

венном дневном свете с ра;:�ных точек ;:�рения и с ра;:�ных расстояний. 

Придавая решающее ;:�начение общей выра;:�ите.1ьности памятника, его си

.1у';)ту, Шадр г.1авное внимание сосредоточи.1 на компо;:�иции статуи, на прави.1ь

ном распреде.1ении смыс.1овых и п.1астических акцентов - постановке фигуры, 

ее движении, повороте го.1овы, жесте руки и т. д. Работа над го.ювой 

статуи, несмотря на то, что Шадр уже бы.1 подготов.1ен к ней своими пред

шествующими прои;:�ведениями, ока;:�а.1ась самой с.южной и трудной частью 

общей ;:�адачи. 

Работа над памятником продо.1жа.1ась в течение двух .1ет. В 1927 году, от

.1итая и;:� брон;:�ы, статуя бы.1а отправ.1ена в ;3акавка;:�ье. Пос.1е ';)того Шадру 

предстоя.10 окончате.1ьно уточнить место памятника. Д.1я решения ';)того во

проса, который он счита.1 не менее важным, чем самую работу над соманием 

статуи, Шадр прове.1 ряд пробных опытов установки пямнтника, проверяя его 

CИ.IJ';)T по макету, сде.1анному в натура.1ьную пе.шчину. Выбор Шадра па.1 на 

363 46* 



красивейшее место у с.1ияния Арагвы и Куры, где п.1отина ;3аг;эс обра;;Iует по 

одну сторону от себя O;;Iepo, а по другую - водопад. 

Памятник .Женину архитектурно свя;;Jан с ансамб.1ем гидро;э.1ектростанuии. 

Господствуя над окружаюшим пей;;Jажем, он ниско.1ько не теряет, а, напротив, 

выигрывает в монумента.1ьной выра;;Iите.1ьности б.1агодаря соседству с высотами 

Мцыри и распо.1оженными вокруг МЩJJНЫМИ горными хребтами.  В свободных 

и ясных п.1астических формах статуи, в ее монумента.1ьных :масштабах, в окру

жаюwей ее ве.1ичественной природе Шадр наше.1 ве.1ико.1епное соответствие 

обwему ;;Jамыс.1у памятника, в котором обра;;I .Женина воп.1оwен во всей его ис

торической грандио;;Jности. « Очень красиво построена мошная си.1овая станuия 

;3аг;эс с ее монументом В. И . .Женину на ска.1е среди Куры,-писа.1 А. М. Горь

кий, восхишаясь прои;;Jведением Шадра. - Впервые че.1овек в пиджаке, от.1итый 

И;;J брон;;Jы, действите.1ьно монумента.жен и ;'Jастав.1яет ;;Jабыть о кшссической 

традиuии ску.1ьптуры. Художник очень удачно, на мой В;;Jг.шд, воспрои;;Jве.1 ;'Jна

комый в.1астный жест руки И.1ьича,- жест, которым он, Аенпн, ука;;Jываст на 

бешеНJЮ си.1у течения Куры)) 1• 

Чтобы в по.1ной мере оценить со;;Jданный Шадром памятник, нужно и 

впрямь увидеть его в окружении преображенного ру1шми советс1шх .1юдей 

прекрасного кавка;;Jского пей;;Jажа. С.1итый воедино с архитектурой гидро

;э.1ектростанции, напо.1нял ;эту архитектуру бо.1ьшим внутренним смыс.1ом, 

он прои;;Jводит не;'Jабываемое впечат.1ение ве.1ичия и си.1ы (стр. збs). 

Работа Шадра над обра;;Iом о1lенина продо.1жается и в пос.1еду ющие годы. 

Он участвует в конкурсах на памятники Аенину д.1я Днепропетровска и д.ш 

1\а;;Jани 2, выпо.1няет горе.1ьеф д.1я г.1авного входа Дома Красной Армии в 

Москве,  работает над статуей Аенина д.1я ;'Ja.1a ;;Jаседаний в Бо.1ьшо�1 l\рем.1ев

ском дворце, сооружает мраморный памятник в Горках. 

Д.1ите.1ьная · и уг.1уб.1енная работа многих ску.1ьпторов над прои;;Jведениями, 

посвлwенными В. И. Аенину, бы.ш ;;Jнамением времени. В те годы .1енинские 

портреты, статуи, памятники по.1учи.ш широчайшее распространение по всей 

стране. Памятники .Женину вомвига.1ись в Ленинграде, Ташкенте, Киеве, Хаба

ровске, Петро;;Iаводске, Севастопо.1е и других городах. 

1 А. М. Г о р ь к и  it. Собрание сочинениit, т .  17.  М., 1952, стр. 130. 
2 Конкурсы на памнтники В. И . .Iенину д.1я ;1.неnроnетровска и Ка;:�ани бы.1и проведены «Всекохудож

нuком» один ;:ia другим в 1930-1931 годах и в 1931-1932 годах. В первом конкурсе участвова.1и С. А.1е
шин, Г. Мотови.1ов, И. Шадр и С. Меркуров; во втором - Г. А.1ексеев, И. Менде.1евич, С. Мограчев 
и снова С. Меркуров и И. Шадр. 
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И. Шадр. Па.111лтник В. И . .lенину. Бронза, �ранит.  1927 �од . 

.Зar;ic (Гру;iия). 
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Хорошо ;�накомый народу профи.1ь В.  И. Ленина, его фигуру в по;�е ора

тора с поднятой и.1и протянутой вперед рукой можно бы.10 JВидеть то на ;�на

комом городском фоне, то среди живописного се.1ьского пей;�ажа, то рядом с 

сооружениями первой пяти.1етки. При всех ра;�.1ичиях в трактовке и в манере 

испо.1нения именно ;этот простой, в;�ятый и;� самой жи;�ни компо;�иционный J\Ю

тив - п;�ображение .Ленина-оратора - состав.1яет основу первого и;� выработанных 

советской ску.�ьптурой типов .1енинского памятника. 

Самый ранний по времени сооружения памятник В. И. �.f енину бы.1 открыт 

в 1925 году в Ленинграде у Фин.1яндского вок;�а.1а (стр. 367). Авторы памятнп

ка - архитекторы В. IПуко и В. Ге.1ьфрейх и ску.1ьптор С. Евсеев, - с.1едуя 

конкурсному ;�аданию 1, и;�обра;�и.1и В. И. .Ленина, стояшим на броневике в l\Ю

мент, Богда гениа.1ьный вождь рево.1юции, то.1ько что вернувшись и;i-;ia гранп

uы, прои;шосит перед питерскими рабочими свою ;�наменитую речь. Выпо.1нен

ная д.ш памятника фигура правдиво передает не то.1ько об.1ик Ленина - ;�нако

мый до ме.1ьчайших дета.1ей костюм, широко распахнутое па.�ьто, свободный, 

характерный д.1я .Ленпна жест протянутой вперед руки. В статуе, поставJен

ной у Фин.1яндского вок;за.1а, есть свои художественные особенности, от.шчаю

щие ее от других памятников Ленину. Свя;�анная с опреде.шнным историческим 

событием, она несет в себе непосредственное щ.uушение рево.1юционной ;эпохи, 

пафос рево.1юционного действия. 

Высоко поднятая над уровнем вок;�а.1ьной п.1щуади брон;�овая статуя Ленина 

обращена .IIJ!!OM к набережной Невы, отКJда к ней ведет широкая аиея. 

Статуя превосходно сочетается с пьедеста.юм, имеюwим вид башни броневика, 

самые формы которого, входяwие в компо;�иuию массивных б.1оков и;� по.1иро

ванного .1абрадора, уси.1ивают стремите.1ьность движения фигуры Ленина и со

обшают всему памятнику динамический характер. На одной и;� граней поста

мента высечены с.1ова: « И  да ;�дравствует социа.1истическая рево.1юция во 

всем мире! )) .  

Все ;эти особенности обшей компо;шции памятника придают ему яркость 

и выра;�ите.1ьность под.1инно монумента.1ьного прои;�ведения. 

Другой .шнинградский памятник Ленину бы.1 сооружен в 1927 году 

перед входом в Смо.1ьный. Автором статуи бы.1 В. Ко;�.1ов 2, в предре-

1 Широкий конкурс на памятник В. И. .lенину у Фин.1яндского вок�а.1а, в котором, наряду со 
ску.1ьптораии, участвова.1и архитекторы, бы.1 проведен в .lенинграде в 1924- году. 

2 Ко�.1ов Васи.шй Васи.1ьевич (1887-1940). Учи.1са на ску.1ьптурном отде.1ении Академии художеств 
(1906-1912 rr.) по к.1ассу Г. �а.1емана. 
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во.1юuионные ГО.lf.Ы окончивший 

Акмемию ху,1J,ожеств. И�ображая 

Ленина-вож,1J,я, Ко;з.1ов пока;за.1 его 

как бы стояwим на трибуне, с 

рукой, простертой на,/J, го.1ова:ми 

с.1ушаюwих его .1ю,1J,ей. 

Cpe.lf.и работ того времени, 

носвяwенных В. И. Ленину, со

вершенно особое и бесспорно пер

вое место �анимают прои;зве,1J,ения 

Н. Андреева. 

Н. Андреев - O.lf.ИH и;з самых 

крупных мастеров советской 

ску.1ьптуры. В его прои;зведениях 

.1енинская тема решена с иск.1ю

чите.1ьной широтой и многогран

ностью. 

Начатая уже в первые ГО.lf.Ы 

пос.1е Октябрьской рево.1юuии 

11 прерванная .1ишь со смертью 

ску.1ьптора в 1932 гo.lf.y, работа 

над обра;зом В. И. Ленина, кото

рую ве.1 Ан,1J,реев, состав.1я.1а г .1ав

ный смыс.1 и г .1авную це.1ь всего 

пос.1еднего перио,1J,а его жи;зю1. 

В ;эти ГО.lf.Ы ску .1ьптор со;з,1J,а.1 

беспримерную по г .1убине твор

ческого проникновения га.1.1ерею 

портретов, вк.1ючаюwую око.10 

ста и;зображений В. И. Аенина, на

чиная от ;этю,1J,ов с натуры и кон-

чая монумента.1ьными статуями. 

Остававшийся на протяжении мно-

В. Щу ко, В. Ге.tьфре il,т, С. Евсеев .  
ПамJ�тник В.  И . .!Iенину. Бронза, .tабрадор. 

1925 �од. 

.Jlенинrрад. 

гих .1ет в мастерской ску .1ьптора и .1ишь пос.1е его смерти ставший ,/J,остоянием 

наших му;зеев, весь �тот огромный uик.1 портретов п;звестен сейчас ПO.lf. на;зва

нием о:Аениниана» . 
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Работа Андреева над « .Ленинианой)) ,  о6ший �амысе.1 которой �ак.1ючает 

н себе ряд тем, прош.1а неско.1ько пос.1едовате.1ьных ;этапов. Первый и� 

них, �анимаюwий око.10 двух .1ет, бы.1 свя�ан с со�данием бо.1ьшого ко.1и

'lества 11одготовите.1ьных рисунков. Рисунки ;эти появи.шсь в а.1ьбомах 

11 G.1оrшотах ску.1ьптора, начиная с 1918 года, когда посJе переема Совет

е l\ого нравите.1ьства и� Петрограда в Москву Андреев 1шервые увиде.1 

.�енпна. По.1ь�унсь каждоii во�можностью наб.1юдать вождя рево.1юц1ш во время 

его вьютуп.1ений на собраниях, митингах, съе�дах, Андреев де.ювито, с почти 

етенографической точностью и�обража.1 .Ленина в ра�.1ичных поворотах и 

движениях: то фигуру .Ленина на трибуне, то его характерный профи.1ь, то 

.шuо с прищуренным г.1а�ом, а во многих сJучаях тоJько фрагменты фигуры 

1 1 .Ш .l llJ!a. 
Рисунки и наброски Андреева поражают не то.1ько своим ра�нообра�ием. 

Нри всей ;эски�ности и .1акони;3ме и�ображения в них ощутимо то вдохно

венное ЧJвство, которое сопутствова.10 Андрееву во всей его работе над порт

ретами В. И . .Ленина. .Ленин - че.1овек , с его огромным .1ичным обаянием, 

Ленин - трибун рево.1юuии, учите.1ь и вождь многоми.1.1ионных народных масс 

ов.1аде.1 воображением Андреева с самых первых встреч с В.шдимиром И.1ьи

чом. « Семья, б.1и�кие художнику .1юди,- пишет в монографии о ску.1ьпторе 

А. В. Бакушинский,- говорят о том во.1нении, о той по.1ноте нереживаний, 

11011ых, иск.1ючите.1ьных по своей г.1убине, си.1е и остроте, с которыми во�вра

ща.1ся обычно художник с таких встреч. Всегда спокойный, сдержанный, ску

ной на жест и с.1ово, Н. А. Андреев давал: ue.1ыii поток ярких расска�ов. По

вндимому, с не меньшей и�обра�ите.1ьной п.1астичностью он передава.1 свои 

в11ечат.1ения в живой и обра�ной речи, в метких с.1овах, обвеянных теп.1отой 

н;-шо.1нованного чувства)) 1 •  

Особенно много Андреев рисова.1 В. И . .Ленина пос.1е того, 1шк в мае 1920 го

да но.1уч11.1 но�можност1, работать непосредственно в его крем.1евском кабинете. 

Неско.1ько по�днее на основании множества подготовите.1ьных риСJНКОВ 

бы.1и соманы �авершенные портретные .1исты, а в конuе 20-х годов - исно.1-

ненный сангиной �наменитый рисунок го.1овы В. И . .Ленина (стр .  95), и�обража

юший его в трехчетвертном повороте, - прои�ведение, предвосхиwаюwее мону

мента.1ьный обра� .!енина-вождя, воп.юwенный спустя нес 1ю.1ько .1ет в одной: 

и� .1учших андреевских статуй (вк..fейка). 

1 А.  Б а  к у ш и  н с  к и ii. Н. А. А11,11реев (1873-1932). М., 1939, стр. М. 
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Как щшестно, Андреев бы.1 не единственным художником, который мог 

наб.подать Ленина в его рабочем кабинете. Однако « никакому другому худож

нику,- каR ука;зыва.1 на iЭТО сам Андреев, - не бы.10 дано сто.1ь б.1и;-зко и доио 

п�учать В.шдимира И.1ьича)) 1 •  Работая в креl\1.1евском кабинете, Андреев одно

временно с рисунками сома.1 первые ску.1ьптурнью и�ображения В. И. Ленина. 

Небо.1ьшой iЭТЮд с натуры, в обобшенных и точных формах передаюwий ха

раrперные особенности го.1овы В. И. Ленина, ста.1 как бы исходным д.1я uе.1ого 

ряда пос.1едующих портретов 2• Подвергая первонача.1ьные iЭТЮды все новым 

и новым и�менениям, меняя поворот го.ювы и выражение .1ица, обогаwая 

форму допо.шите.1ьны1\ш дета.1ями и.1и, напротив, стремясь к ее преде.1ьном)· 

обобшению, Андреев фиксирова.1 в гипсовых от.1ивках каждый с.1едуюшиii 

вариант портрета. В ходе такого приста.1ьного наб.1юдения и и�учения ску.1ыпор 

все по.1нее выяв.1я.1 самые существенные, типические черты .1енинского обра�а. 

Вместе с окончанием дово.1ьно д.1ите.1ьной, продо.1жавшейся неско.1ько не

дыь работы ску.1ыпора в кабинете В. И. Ленина ;lаверши.1ся подготовите.1ьный 

период сомания андреевской «Ленинианы>> .  Вернувшись в свою мастерскую, 

Андреев пристуш1.1 к соманию первых компо�иuионных портретов. Ко.1ичество 

веwей, относящихся к начач 20-х годов, сравните.1ьно неве.1ико. В iЭТО время, 

выпо.1няя д.1я массового распространения погрудный бюст В. И. Ленина и не

боJьшую фигуру в рост с книгой в руках, Андреев г.1авное внимание уде.111.1 

соманию неско.1ьких вариантов 1юl\1110�1щии, свя�анных обшей темой - Ленин 

;\а работой: Ленин пишет, Ленин ра�мыш.шет, Ленин с.1ушает (стр. з11). и� рТИХ 

небо.1ьших по.1уфигур наибо.1ее попу.1ярна компо�1щия «Пишуwий Ленин)) 

(1920 г.), и�ображаюwап В. И. Ленина ;la сто.1ом, ск.1оненного над рукописью. 

Его 11равап рJка, сжимаюшая перо, по.1ожена на бумагу, кончиками па.1ьuев 

.1евой руки он с.1егка касается губ. Состояние спокойной сосредоточенности, г .1у

бокого рамумья выражено с покоряюшей простотой и правдивостью. «Пишу

щий Ленин)) -одна и� самых ранних и самых выра�ите.1ьных компо�иций 

Андреева. Ее бо.1ее других работ на iЭТУ тему uени.1 и сам ску.1ьптор. 

Прои�ведения Андреева ртого второго периода его работы над «Лениниа

ной» при всей их внутренней ;lначите.1ьности от.1ичаются все же камерным 

характером. Андреев выпо.1ня.1 их по 60.1ьшей части в по.1овину натура.1ьной 

ве.1ичины. Он работа.1 над ними, оставапсь во в.1асти тех непосредствен-

1 А. Б а к у ш и н с к и i. Н. А. А ндреев, стр. 5"-. 
2 Интересно отметить, что, работая в · кабинете В. И . .Jенина бе;3 спе,uиа.1ьного cтalU\a д.1я ску.1ьп

туры, Ацдреев ;этот первый ;этюд вьшо.1ни.1 И;3 п.1асти.1ина на  руке. 
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ных впечат.1ениii и тоrо особого чуnства, которое роди.tось у неrо во 

время не3абываемых встреч с В.  И. Лениным в строго де.1овой и вместе с тем 

непринужденной обстановке .1енинского кабинета. « В  будушем,- говори.1 

Н. Андреев,- та.1ант.1ивый художник, даже не видевший и не 3навший В.1ади

мира И.1ьича, сможет дать портрет « первого председате.1я Совнаркома)) и вож

дя про.1етарской · рево.1юuии, хороший д.1я тех, кто также не виде.1 живого 

В.1адимира И.1ьича (фотографии и маски не дают о нем по.1ного представ.1ения). 

Д.1я « И.1ьича)) же - и при сто.1ь суровых и требовате.1ьных судьях, как его 

б.1и3кие дру3ья, - нужен художник, имеюший помимо способности портретиста 

еше и багаж живых наб.1юдений: . . .  )) 1. Бо.1ее всего 3аботясь о том, чтобы сохра

нить в портретах ;эти живые наб.1юдения, и не пренебрегая по;этому жанро

выми моментами, Андреев с бо.1ьшой остороншостью приб.1ижа.1ся к с.1ожной 

проб.1еме сомания монумента.1ьного .1енинского обра3а. 

1\ решению ;этой проб.1емы Андреев вп.1отную подоше.1 .1ишь пос.1е смерти 

В. И. Ленина, когда 3адача сохранить .1енинский обра3 в веках ста.1а де.1ом 

исторической важности. « Осенью 1924 года, - вспоминает ску .1ьптор, - я по.1у

чи.1 от Комиссии при Совнаркоме СССР пред.1ожение испо.1нить в мраморе и.1и 

брон3е портрет В.1адимира И.1ьича Ленина д.1я постановки его в ;3а.1е ;iаседаний, 

б.1и3 места, где сиде.1 В.1адимир И.1ьич)) 2• С ;этого момента нача.1ся с.1едуюший, 

третий: ;этап работы над «Ленинианой)) ,  еше бо.1ее д.1ите.1ьный, еше 60.1ее на

пряженный, связанный с поисками каждый pa;i новых оттенков обра;iа и вместе 

С тем ПОДЧИНеННЫЙ: ;iадаче ВО;:JМОЖНО бо.1ее ПО.!НОГО И Г .!JбОКОГО обобшения 

всего ранее накоп.1енного материа.1а. 

;3ака3 Совнаркома не ограничива.1 Андреева ни ;iаранее обус.1ов.1енным 

сроком, ни каким-.1ибо опреде.1енным программным ;iаданием. Он мог по соб

ственному выбору испо.1нить бюст, го.1ову и.1и статую Ленина. Ску.1ьптору 

предстоя.10 также решить вопрос о самой трактовке обра3а В. И. Ленина, 

который уже вырисовыва.1ся в его СО;iнании как « памятник ве.1ичайшему ге

нию)) .  Но решение ;это приш.10 не сра3у. Андреев достаточно отчет.живо со;iнава.1 

всю с.1ожность постав.1енной: перед ним 3адачи, всю ее, как он сам выра;iи.юя, 

« суровую серье;iность» 8• 

На протяжении б.1ижайших пяти .1ет пос.1е по.1учения правите.1ьственного 

;iадания Андреев сома.1 ряд новых по.1уфигур, во многом напоминаюших ком-

i А. Б а к у ш и  н с  к и й. Н. А. Андреев, стр. 62. 
2 А. � а  м о ш к и  н. Аениниана ску.1ьптора Н. А.  А ндреева. М.- А., 1 936, стр. 25. 
а Там же. 

370 



Н. А ндреев. В. И • .!lенин. Бронза. 1 920-1 924 �оды. 

Центра.1ьный му;�ей В. И . •  lенина. 

по;шuии пред;шествуюwего период;а, неско.1ько и;юбражений В. И . .Женина во 

весь рост и огромную, состояwую И;i трид;цати семи вариантов, серию портре

тов Ленина. 

При сравните.1ьной немногочис.1енности и повторяемости сюжетов прои;i

вед;ения �ти поражают многообра;iием мотивов д;вижения, состояний, психо.ю

rически� оттенков. И�юбражения с.1ушаюwего .Женина встречаются у Анд;реева 
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особенно часто, и они от.шчаются редкой вырщште.жьностью. «Надо бы.жо видеть,

пишет в своих воспоминаниях А. а1lуначарский,- как с.жушает .Женин. Л не 

;знаю .шца прекраснее, чем Аицо В.жадимира И.жьича. На .жиuе его покои.жас1) 

печать необычшuной си.лы, что-то .жьвиное .жожиАось на ;это .жицо и на ;эти г.жа;за, 

когда ;задумчиво смотря на док.жадчика, он буква.жьно впитываА в себя каждое 

с.жово, когда он подвергаА быстрому, меткому допо.жните.жьному допросу того же 

док.жадчика» 1 •  

Но рядом с ;этими не менее выра;зите.жьны и другие компо;зиции: .Женин, 

то.1ько что вошедший в ;за.ж ;заседаний и остановившийся, прис.жушиваясь 

и ;за.жожив руки ;за спину, Jенин в крес.же, внимате.жьно нак.юнившийся к свое.му 

собеседнику, и некоторые другие варианты. 

Первое и;зображение В. И . .Женина, сидящего в крес.же, относится к 1928 го

ду. Оно ;затем варьируется в работах 1 929-1930 годов и, постепенно ус.жож

нялсь, ;завершается двумя компо;зициями 1930-1931 годов, в которых обра;J 

В. И. .Женина, сохраняя присущие ему простоту и ;задушевность, приобретает 

монумента.жьные черты. 

Путь исканий Андреева, метод его творчества особенно по.жно раскрываются 

в работе над серией и;зображений го.жовы В. И . .Женина (стр. 373). Первонача.жь

ный ;этюд и;з п.жасти.шна ску.жьптор проводит чере;з дJинный ряд щ�менениii, 

;залечат.жевал всякий ра;з какую-.шбо новую неповторимую черту обJика .Женина. 

ПредеJьнал строгос�:ь формы, ве.жичайшая тшате.1ьность в передаче дета1ей не 

остав.жяют никаких сомнений в документаJьной точности ;этих портретов. « Все 

они, - пишет А. Бакушинский, - очень строго и точно построены как в об

шей форме, так и в подробностях. Художник ;здесь стреми.юл к предельной 

объективности и поJной доска;занности в художественном л;зыке. Он тwате.жь

но и;зучает каждую подробность, каждую черту, каждую складку Jица. Он 

дает почти протокоА такого пластического и;зученил . . .  » 2 

Но как далеки ;эти портреты от бесстрастного, натура.шстического копи

рования модели! Ско.жько в них неподдельной жи;зненности! Какое богатство 

мысАей и чувств ;закАючает в себе ;эта необыкновенная серия ;этюдов, где 

каждый новый вариант портрета передает какое-то новое выражение, новый 

психоАогический оттенок и где ;за всем ;этим ра;знообра;зием выражений и 

оттенков постоянно оwуwаетсл единство Аенинского характера и обра;за. 

1 А . .JI у н а ч а р  с к и it. Воспоминания о .Jlенине. М., 1 933, стр. 31 . 
2 А .  Б а к у ц� и н с к и й. Н. А .  А ндреев , стр. 66. 
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11. Ан дреев.  В. И. Jlенин. Бронза. 1 920-1924 �оды. 

Центра.1ы1ыil мy;ielt В. И . .llенина. 

Работа Андреева над портретами В. И. Ленина бы.ш непосредственно свя

�ана с �амыс.юм монумента.1ьной статуи. В от.1ичие от соманных в первый 

и второй периоды ;этюдов, подчиненных непосредственному впечат.1ению от 

натуры и порой не свободных от ;э.1ементов импрессиони�ма, многие прои�веде

ния Андреева 1924-1929 годов сочетают подробную и тwате.1ьную ра�работку 

портрета с уверенным и сме.1ым обобшением обра�а. 
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В 1924 году Андреев впервые постави.1 перед собой �адачу со�дания об

ра�а Ленина-оратора, вождя народных масс. Мотив рТОТ, пос.1едовате.1Ьно ра�ви

ваясь в прои�ведениях 1926-1929 годов, уже прямо подводи.1 ску.1ьптора к 

г .1авной це.1и его много.1етнего тру да. И�ображая В. И. Ленина на ораторской 
• 

трибуне, Андреев ше.1 по пути все бо.1ьшей ркономии движения, все бо.1ьшей 

компо�иционной собранности, достигая той степени обобщения п.1астической 

формы, которая отвечает монумента.1ьному характеру обра�а В. И. Ленина. Ра

боте над �авершением рТОго обра�а, объединяюwего все самые драгоценные 

черты «Ленинианы)),  Андреев посвяти.1 пос.1едние годы своей жщши - с 1930 

ПО 1 932 ГОД (вклейка) . 
Монумента.1ьная статуя, со�данная Андреевым, находится в Центра.1ьном 

му�ее В. И. Ленина 1 •  Статуя относите.1ьно неве.шка. Но она проникнута таким 

могучим порывом мыс.ш, такой концентрированной во.1ей к действию, что в ртом 

обра�е как бы раскрывается все �начение жи�ни и деяте.1ьности Ленина - гени

а.1ьного мыс.1ите.1я, ве.J;икого трибуна рево.1юции. Решение в це.1ом, при всей его 

внутренней рнергии, от.1ичается сдержанностью. Компо�иция фигуры строга и 

моно.1итна. В ней нет ничего .1ишнеrо, с.1учайного. Пропорции фигуры и�мере

ны с математической точностью. Вся статуя напряжена, подобно ста.1ьной пру

жине, но напряжение рТО идет и�нутри. Правое п.1ечо приподнято и чуть вы

двинуто вперед. Правая рука, сжатая в ку.1ак, онирается на трибуну. Левая -

характерным движением откинута на�ад. Высоко поднятая и чуть нак.1оненная 

вперед го.1ова в своем си.1ьном повороте от.1ично свя�ана с фигурой. Г.1убоко и 

ясно �адуманный портрет Ленина-вождя обретает в статуе Андреева всю по.1-

ноту духовной �начите.1ьпости и моwи мопумента.1ьного обра�а, обра�а, в свя�и 

с которым не.1ь�я не вспомнить с.1ов А. М. Горького: «С.1итность, �акончен

ность, прямота и сn:ш его речи, весь он на кафедре - точно прои�ведение к.1ас

сического искусства . . .  )) 2 •  

Со�дапная Андреевым статуя принад.1ежит к чис.1у наибо.1ее ;iначите.1ьпых 

прои�ведепий советской ску.1ьптуры.  И со стороны внешней и по своему 

внутреннему содержанию рта статуя отвечает самым строгим требованиям, 

как бы сосредоточивая в себе все, что мы �паем о жи�ни и деяте.1ьности 

Ленина. 

i В My;iee В. И . .lенина хранятся 1 1  другие прои;�ведения а ндреевской «.lенинианы». Некоторые 
копии с 1шх, сде.шнные в мраморе и гипсе, имеются в Гос. Третьяковскоit га.1.1ерее и других �1у;�ец. 

2 М. Г о р ь к и  D:. Собрание сочинений. Т. f7. М., 1 952, стр. f3. 
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Н. А н д рее в . .1/епип - вождь. iflpa.11op. 1930-1932 �оды. 
Центра.1ьныi музей В. И . .Аенина. 



Смерть оборва.ш творчество Андреева в то время, коrда, равершая первую 

Ир ионумента.1ьных статуй 1 ,  ску .1ьптор уже приступа.1 к осуwеств.1ению новых 

;iамыс.юв. ;3аканчивая в 1 932 году бо.1ьшой монумента.1ьный бюст В. И . .Женина 

в шубе и шапке, преднарначавшийсл д.1л перевода в гранит, Андреев одновре

менно работа.1 над; портретом В. И. .Женина очень крупных ра;iмеров, видимо, 

имел в вид;у не то.1ько новое компориционное решение, но и новый масштаб. 

О да.1ьнейших творческих п.1анах Андреева можно судить также по двум най

денным в его мастерской ;эскираМ монумента.1ьных ску.1ьптурных групп. 

Посвятив соманию обра;iа .Женина четырнадцать .1ет неустанных творческих 

поисков, не д;опуская « ни тени спешки, небрежности» ,  Андреев рассматрива.1 

свою работу над; «Ленинианой» как « труд, ответственный перед историей» 2• По 

своему историческому содержанию, по широте охвата темы, по своей ху

дожественной ценности «Лениниана» Андреева ранимает в советской ску.1ьп

туре совершенно особое место. Капита.11,ный труд Андреева яв.1яется иск.1ючите.1ь

ным в отношении с.1ожности постав.1енной �адачи и методов ее решения, в отно

шении г.1убины и многообрария воп.1щ,uения обрара В. И . .Женина. «Лениниана» 

яв.1яется вместе с тем самым по.1ным и достоверным источником .1енинской ико

нографии, бер которого не.1ьрл пред;ставить все пос.1едуюшее рарвитие ;этой темы 

не то.Iыю в Иробра;iитеJ:ьном, но и в других видах искусства. 

На протяжении 20-х - нача.1а 30-х год;ов Андреев бы.1 почти це.1иком по

г.1ошен со;iданием «Ленинианы» .  Все оста.1ьное в его творчестве отош.10 на вто

рой п.1ан. Мотивам обнаженного те.1а, которыми он ув.1ека.1ся в ранний период, 

ску.t:ьптор посвяти.1 .1ишь небо.1ьшое чис.10 набросков, сде.1анных уг.1ем, и д;ва 

ску.1ьптурных ;этюд;а, преднарначенных ,11;.1я майо.1ики. Крайне немногочис.1енны 

и портретные работы, И;i которых, ес.ш не считать уже рассмотренной выше 

рамечате.1ьной серии рисунков 20-х годов, рас.1уживают упоминания .1ишь ску.1ьп

турный портрет А. Н. То.1стого (1927 г.) и два остро намеченных, но не дове

д;енных до конца наброска - портреты К. С. Станис.швского и А. М. Леонидова 

(оба 1930-1931 гг.) 3. 

Относите.1ьно бо.1ьше внимания у де.1я.1 Анд;реев монумента.1ьным радачам. 

Неоднократно участвуя в ску.1ьптурных конкурсах, он выпо.IНИ.I проекты па

мятников А. Н. Островскому, Тарасу Шевченко, А. П. Чехову, а в пос.1е,11;ний 

1 Некоторые дета.1и статуи (кисть руки, часть ноги, uоко.1ь трибJНЫ) бы.1и ;3акончены уже 
пос.1е смерти ску.1ьптора его братом В. А. Андреевым, который руководствова.1ся при ;этом бо.1ее ранними 
вариантами фигуры. 

2 А. ;:J а м о ш к и  и. J'ениниаца ску.1ьптора Н. А.  Андреева, стр. 25. 
8 �ти три портрета ста.1и И;3вестны то.1ько пос.1е смерти сху.1ьптора. 
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год ж щши работаА над ;эсБщшми конной статуи В. И. Чапаева, « Памятника пя

тиАетки ))  и монумента.1ьной группы д.ш юби.1ейной выставки « XV .шт РККА)) .  

И� всех ;этих работ Андрееву удаАось довести до конuа то.1ько памятник А. Н. Ос

тровскому, открытый в 1 929 году на ПАошади Сверд.1ова у �дания Ма.1ого теат

ра. Памятник ;этот нвиАсл свидетеАьством успехов ску .1ьптора на пути реаАи�ма. 

Точная и Вl\1есте с тем щ�принужденнан пАастическая манера Андреева, совершен

но свободнан от ;эАементов сти.1и�ации, выступает особенно отчет.1иво при со

ностав.1ении статуи Островского с работами предшествуюwего периода (стр. 377) . 
В от.1ичие от памятников Герцену и Огареву, с их подчеркнутыми вертика

.1нми фигур и неясным мотивом движения, памятник Островскому привАекает 

своей уверенной компо�иuией. Фигура писатеАл, сидяшего в г.1убоком крес.1е, 

почти скрыта просторными ск.шдками домашнего хаАата. В .1евой руке, поАожен

ной на коАени, - �аписнал 1шиж1ш, в правой - �ажат карандаш. Чуть ск.1онен

нан вперед массивная гоАова гАубоко уш.1а в п.1ечи. В крупных, характерных 

чертах .1ица �апечат.1ено выражение мед.штеАьного ра�думьн. При ;этом статун 

в цеАом кажется неско.1ько тнжеАовесной, так что впечаТ.Iение, которое прои�

водит ее масса, решитеАьно преобАадает над впечат.1ениеl\1, остав.1немыl\1 сиАу

;этом. При�емистан брон�ован фигура вместе со своим невысоким гранитным по

стаментом почти вп.1отную придвинута к фасаду театра. Обо�ревать ее можно 

Аишь с трех точек �ренин и на бАи�ком расстоянии. 

Как видно, сомаван памятник Островскому, Андреев �аботи.1сн не стоJ:1,ко 

об отв.1еченных принципах монументальности, ско.1ько о простоте и правде об

ра�а. Впрочем, он наше"1 дАн статуи ту меру монумента.1ьной выра�ите.1ьности, 

которан отвеча.1а представ.1ению ску.1ьптора о внутреннем смыс.1е обра�а и 

которая соответствоваш JСАовиям конкретного архитектурного окружения. 

«ДАя каждого �аданин,- писа.1 Андреев, - понятие « монументальность» находит 

свое выражение. Бо.1ьшан п.1оша;r.ь, высокий пьедестаА, героический характер 

персонажа требуют иной трактовки, чем тротуарная п.1оwадка у стены манил, 

ни�кий пьедеста.1 и бытовой, интимный характер писате.ш» 1• 

Сооружению памятника ве.1икому русскому драматургу предшествова.1и два 

конкурса, проведенные один �а другим в 1923 и 1924 годах в свя�и со сто.1етним 

юби.1еем Ма.1ого театра. Круг участников ;этих конкурсов, в особенности пер

вого и� них, бы.1 очень широк. Пятьдесят проектов, поступивших на рассмотре

ние жюри, вне �ависимости от их достоинств и недостатков, ука�ыва.1и на мае-

1 А. Б а к у m и и с к и й. И. А. А ндреев, стр. 44. 
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Н. Ан дреев.  Па.11лтник А. Н. Островско.11у. Бронза. 1 923 - 1 929 �оды. 
Москва. 

совый характер конкурса, что бы.10 типично д.111 художественной жщши того 

времени. 

Конкурсы на памятники А .  Н. Островскому и Н. 9. Бауману (1924 г.) д.1я Моск

вы, Степану Ра�ину (1926 г.) д.1я Баку, Тарасу Шевченко (1927-1929 гг.) д.1я 
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Харькова, Чапаеву (1930 г.) ,11..ш Куйбышева, бойцам Особой Красно�наменно:tt ,11.аJ:ь

невосточной: армии (1931 г.) ,11.J:я Даурии, павшим борцам РевоАюции (1931 г.) ,11.Ая 

ЧеJ:ябинска и многие .zr.ругие боАьшие и маJ:ые конкурсы, проведенные на протяже

нии 20-х - нача.ш 30-х го,11.ов, привАекАи основную массу советских скуАьпторов 1 •  
Помогал уяснению новых и,11.ейных и ху,11.ожественных потребностей советского 

обwества, накоп.шнию творческого опыта, конкурсы на скуАы1турнь1е памятники 

в бо.1ьшой мере способствова.1и укреш1ению и расширению свя�ей искусства 

с жи�нью. 

Конечно, с.1е,11.ует иметь в виду, что да.1еко не все конкурсы бы.1и 0,11.ина

ково шюдотворными. Многие и� них не ,11.ово,11.и.1ись .zr.o конuа. Иные не даваJ:и 

по.1ожите.1ьных ре�у .1ьтатов. Сто..1кновение ра�.1ичных ху д;ожественных в�г .ш,11.ов, 

борьба направ.1ений пронв.1яJ:ись месь особенно наг.1я,11;но. Работая на,11. проектами 

паl\штников, многие ску.1ьпторы все еше не мог.ш преод;о.л:еть форма.л:и�м и 

стиАи�аторство, отрешиться от натура.л:истических концепций, вырваться и� 

п.л:ена .1ожных представ.л:ений о монумента.л:ьной ску .л:ьптуре, порожденных перио

,11.ом ее упа,11.ка. 

Вместе с тем не все участники конкурсов способны бы.л:и пройти тот 1шог да 

,11.ово.л:ьно ,11..л:инный путь, который отде.л:яет ;эски�ный проект от готового к 

установке памятника. 

Наибо.1ьшее ко.1ичество памятников в ;этот перио,11. бы.10 сомано М. Мани

�ером. В первые го,11.ы пос.л:е окончания Ака,11.емии ху.zr.ожеств Манщзер ны

ступа.л: по преимушеству как ску.л:ьптор-портретист. В 1918-1920 годах он 

co�.zr.a.1 серию бюстов, и� которых можно отметить портреты А. К. Г J:а�унова, 

И. В. Ершова и И. Р. На.л:бан,11.яна. Hapя.zr.y с портретами мы нахо,11.им у Мани

�ера ака,11.емические шту,11.ии обнаженного те.л:а, которые в ,11;а.1ьнейшем сменяют

ся прои�веденинм
_
и на темы фи�ку.1ьтуры и спорта 2• 

У нас.1е,11.овав от своего учите.л:н Г. ,За.л:емана .zr.o ме.1очей ра;зработанную систему 

ака,11.емической п.1астики, с ее пе,11.античным отношением к рисунку, к форме, 

к �аконам анатомии, Мани�ер в работе нa.zr. памятни:ками неи�менно опира.л:сн 

на ;этот фунд;амент. Однако ему не ра� приходи.1ось ста.1киваться с противоре-

1 Кроме на3ванных, в 11тот период бы.ш п�:оведены с.1ед3 юwие конку�:сы : на памятник к десяти.1е
тию освобождения Крыма (1930 г.) д.1я Симфе�;опо.1я; н а  памятник-маяк В. И. Jенину (1931-1933 гг.) д.1я 
J енинградского порта; н а  памятник А. И.  Же.1ябову (1932 г.) д.1я Jенинграда; на дамятник К. MapRcy 
(1933 г.) д.1я Москвы; на памятник 26 бакинским комиссарам (1933 г.) д.1я Красноводска; на памятник 
Героям стратосферы (1934 г.); на памятник Д. И. Менде.1ееву (193� г.) д.1я Ленинграда и другие. 

2 В 1926 году М. Мани3ер совместно с Е. Я нсон-Мани3ер со;зда.1 серию фигур на темы спорта: 
«Копьеметате.1ы>, «дискобо.1» и другие. Фигуры 11ти воспрои3води.1ись д.1я массового расдространения в 

гипсе и мета.1.1е. 
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чием между требованиями нормативной академической �стетики и принципами 

реа.ш;iма. « К.шссические обра;iцы, на которых я воспитыва.1ся в годы учения, 

;iамечает ску.1ьптор в своей автобиографии,- помога.1и мне решать компо;iи

uионные ;iадачи, но д.1я И;iображения современного че.1овека в действии, в дви

жении они бы.ш ма.ю по.1е;iны» 1 •  

;3ависимость от нормативной академической �стетики особенно наг.1ядно 

прояви.шсь в двух .1енинградских памятниках Мани;iера - в статуе Во.1одарского, 

установ.1енной на берегу Невы ;ia Нарвской ;iаставой (1923-1925 гг.), и 

в памятнике «Жертвам 9 января 1905 года» (1931 г.), сооруженном на брат

ской моги.1е в uентре бывшего Преображенского к.1адбиша (стр. зв1). 
Сомавая героический обра;i народного трибуна, погибшего от вражеской 

пу .ш, Мани;iер в работе над памятником Во.1одарскому стреми.1ся совместить 

театра.1и;iованную в духе к.1ассици;iма компо;iицию с портретным И;iображе

нием. Пока;iывая Во.1одарского в момент его выступ.1ения перед народом, Мани

;iер акuентирова.1 в статуе си.1ьное порывистое движение поднятой кверху 

руки оратора, которым он как бы ;iаканчивает свою речь. Но в движении �том 

оwушается ;iаученность дек.1амщ.�ионного жеста. 

Стрем.1ение Мани;iера преодо.1еть каноны к.1ассици;iма ска;iыва.1ось, между 

прочим, в том, что он отверга.1 ус . .ювно героическую костюмировку статуи во 

вкусе старых мастеров Академии. Однако в �том с.1учае ску.1ьптор остано

ви.1ся на по.1пути. Набросив на п.1ечо Во.1одарского па.1ьто с красиво ниспада

юшими ск.1адками, он отда.1 нево.1ьную дань .1ожнок.1ассическому принципу дра

пировки. 

В монументе «Жертвам 9 январл 1905 года» академическая концепция па

мятника выступает с еше бо.1ьшей опреде.1енностью. Поднятая на высокий 

пьедеста.1, гигантская фигура рабочего с обнаженным торсом и ;iадрапированной 

нижней частью по компо;iиuии почти повторяет статую Во.1одарского: правая 

рука при;iывно вскинута вверх, .1евая с урной прижата к ту.1овиwу; всей своей 

тяжестью фигура опирается на одну ногу, другая - отстав.1ена и согнута в ко

.1ене. Но не то.1ько средства выражения - самый строй обра;iа ;iаимствован 

;iдесь И;i арсена.ш старой академической ску.1ьптуры. Об.1екая свой ;iамысе.1 в 
традиuионную ан:егорическую форму, прибегая к атрибутивным приемам ха

рактеристики, Мани;iер стреми.1ся сде.1ать свою статую о.1ицетворением си.1ы и 

моши рабочего к.1асса России. В суwности тема памятника « Жертвам 9 января 

1 М. М а 11 ц 3 е Р· Ску.1ьцтор о своей работе [т. 1] . .I.- М., 19.Ю, отр. 36. 
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1 905 года» б.1щiка той теме, которую И. Шадр воп.1оти.1 в номпо;шции 

« Бу.1ыжник - оружие про.1етариата» .  Однако в от.1ичие от Шадра Манирер не 

поше.1 по пути обобwения конкретных ЖИрненных черт про.1етария рпохи 

первой русской рево.1юции. В соманной Манирером статуе героирм носит от

в.1еченный, дидактический характер. Ску.1ьптор сам прирнает, что ему «при

ш.1ось до Ирвестной степени идеаАирировать Аицо, теАо, а также и одежду рТОЙ 

симво.1ической фигуры» 1 •  

То.1ько в многофигурном ре.1ьефе, распоАоженном на нижней части пьеде

стаАа, Манирер относитеАьно б.1иже подоше.1 к исторически-конкретному отра

жению событий 1905 года, рапечатАев сцену расстреАа бероружных Аюдей,- тра

гическую р1юпею « Н.ровавого воскресенью> .  

Статуя ВоАодарского и памятник «Жертвам 9 января 1 905 года>> - работы, 

типичные дАя первого периода творчества Манирера. В проирведениях посАсдую

wих Jет скуАьптор стремиJся к боАее решптеJьной переработке академических 

традиций. 

Это особенно хорошо видно на примере двух памятников В. И. Ленину. 

ЕсАи в статуе Ленина 1 925 года ясно проступают черты академического нату

раАИрма, то в памятнике дАя Петрораводска, сооруженном Манирером шесть 

.1ет спустя, обрар веJикого учитеJя про.Iетариата вопАщцен в обобщенных фор

мах, бер внешней героирации и бер той усАовной риторики жеста, которая еше 

недавно С.IJЖИАа Маниреру г Аавным вырарите.1ьным средством. 

Об уг.IJбАении реаJистической тенденции в творчестве Манирера отчасти сни

детеJьствоваАа и его работа над памятником Чапаеву (1932 г.) дАя г. Куйбышева 2• 

Проектируя первый в советской скуАьптуре конный монумент, Мани

рер испо.1ьрОваА как бы Врятый Ир самой ЖИрНИ батаАьный ;эпирОД. Фигуры 

нартиран и красногвардейцев, которых ску Аьптор вве.1 в компо;шцию памятюша, 

покараны вместе с Чапаевым в момент стремитеАьного настунАенпя. Внерсдп 

отряда, идушего в атаку, кроме Чапаева, виден комиссар с винтовкой в pyne. 

;3а ним - воАжский грурчик 11 красногвардеец-башкир. ДаJее - старик-парти;·шн, 

работница-красногвардейка и матрос с пуАеметом. Ко�шорицию рамыкает фигура 

красноармейца. РаспоАожив группу на невысоко�� удАиненном постаменте и вы-

1 М. М а н и ;3 е р. Ску.1ьптор о своей работе, стр. 36. 
2 В Rонкурсе на памятник Чапаеву (1930 г .), кроме М. Мани;3ера, участвова.ш Г. Мотови.юв, 

И. Фрих-:Хар, ч.1ены бригады монумента.�истов .�енинградскоit АссОl!ИВ!!IШ про.�етарских художников 
М. Бе.�ашов, Е. Бе.�ашова-А.1е1,сеева, Н. Саватеев и другие. Памятник Чапаеву бы.1 испоJнен �Jа1ш;3ером в 
сотрудничеетве с Е. Лнсон-Маии;3ер. 
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,t/. JJ1aнu3ep. Памятник «Жертаа.1t 9 января 1905 io,.1a». 
БpoR:Ja, �ранит. 1 931 ioA . 

.1lе11ингра.11, Обу:�ово. 

де.шв в ней фигуру Чапаева на В;iды6.1енном коне, ску.1ьптор стреми.1сп сде.1ать его 

обра;i средоточием того порыва, которому подчинены оста.1ьные фигуры. 

В памятнике Чапаеву есть, однако, нема.ю уп;iВИl\tых сторон. В нем с.1иш

ком преоб . .шдает повествовате.1ьное нача.10, р.1ементы жанра. Ра;iнообра;iие дви-
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жений достигается ценой утраты це.1ьности и ясности обwего си.1у�та. Фрон

та.1ьное построение вытянутых в цепочку и повернутых в одном направ.1ении 

фигур, не говоря о впечат.1ении монотонности, противоречит принципам круг

.1ой ску.1ьптуры, рассчитанной на во�можность обхода памятника и осмотра 

его с ра�ных точек ;iрения. 

Неско.1ько по�днее Мани;iер находит способ преодо.1еть �тот недостаток в 

своем многофигурном монументе Тарасу Шевченко (стр. зsз) . Памятник народно

му по�ту Украины бы.1 сооружен в Харькове в 1 934-1935 годах по проекту Ма

ни�ера, принятому пос.1е неско.1ьких пос.1едовате.1ьно проведенных конкурсов 1• 

С.1едуя конкурсной программе, Мани�ер иска.1 такого решения, при котором 

обра;i Шевченко не то.1ько по своему внутреннему содержанию, но и сюжетно 

бы.1 бы свя;iан с современностью. Этому ;iамью.1у соответствует компо�иция мо

нумента. Ее центром яв.шется поднятая на высокий пьедеста.1 фигура по�та. 

Вокруг огромной - в три че.ювеческих роста - статуи на уступах постамента 

спира.1ью ра�меwаются фигуры и группы, повествуюwие о поднево.1ьном про

ш.1ом украинского народа, о его борьбе ;ia освобождение, о его новой жи;iни в 

наши дни. Перед нами типы ма.1ороссийских х.1еборобов,  и�немогавших под бре

менем крепостного труда, сме.1ьчаков, ;iажигавших огонь крестьянских восстаний, 

рабочих, боровшихся ;ia свержение самодержавия, и, наконец, .1юдей советской 

�похи - красноармейца, шахтера, ко.1хо;шицы. При обходе памятника, удачно 

распо.1оженного на п.1щ.uади у г.швного входа в парк имени Т. Шевченко, �та 

пос.1едовате.1ьно нарастаюwая чреда обра�ов воспринимается не то.1ько в про

странстве, но и во времени как �римал .1етопись ЖИ;iНИ и борьбы украинского 

народа ;ia пос.1едние сто .1ет. 

Фигуры памятника выпо.1нены с обычной д.1я Мани�ера тwате.1ьностью. Но 

они свя�аны между собой в бо.1ьшей мере сюжетными нитями, неже.1и каким

.1ибо п.1астическим мотивом. Вообwе решение многих фигур от.1ичается и.1.1ю

стративньш характером. И;iвестно, что в работе над типажем, над костюмами 

Мани�еру помога.1и артисты театра имени Шевченко. Д.1я статуи, и;iображаю

wей Катерину (стр. 385), ПО;iирова.1а артистка н. м. Ужвий. Трогате.1ьный обра� 

1 Первый международный конкурс на памятник Т. Г. Шевченко (которому предшествова.1и конкур
сы f927 и f929 гг" состоявшиеся в Харькове) бы.1 проведен в Киеве в 1 930-1931 годах. Конкурс бы.1 хо
рошо nодготов.1ен. Его участников снабди.1и специа.1ьно и;эданными 111атериа.1ами, вк.1ючавшими биогра
фию по;эта, иконографию, п.rаны и фотографии n.1о:шади, д.1я которой nредна;з нача.1ся памятник. На рас
смотрение жюри конкурса поступи.10 1 1 4  проектов, 11 том чис.1е 22 и;з-;эа границы. В конкурсе участвова
.1и: И. Андреев, М. Мани;эер, В. Мухина, Г. Мотови.1ов, И. Чайков, А. �.1атовратский, Е. Бе.1ашова-А.1ексе
ева, М. Бе.1ашов, Ц:. Cjj.1JIJ1��D и другие. Второй конкурс, пр011еденцый ' 19�3 году, :эаконч".1ся щ>бедой 
М. Мави;эер�. 
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М. М ап изер. Па.мятпик Т. Г. Шевчепко. 
Бропза, �ранит. 1934-1 935 �оды. 

Харьков. 

Катерины �аметно выде.1яется среди других фигур, отмеченных чертами 

и.1.1юстративности, ме.ючностью и сухостью в трактовке формы. 

Надо ска�ать, что передача ;эмоuий, выяв.1ение г.1убоких душевных движе

ний ма.10 свойственны творчеству Мани�ера. « Не.1ь�я не пожа.1еть,- говорит 
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его биограф С. Исаков,- что струя во.шуюшей: по;э�ии, таr\ п.1ените.1ьно nы

ст 511аюшая в обра;iе Катерины, не по.11учает в других работах Мани;iера бо.1ес 

1 10.шого выражения. В основе творческого подхода его к жи;шенным яв.11ениям 

.,ежит момент по�нания, .югики. Непосредственное восприятие, насыщенное ;эмо

uией, отходит у него на второй п.11ан, играет подчиненную ро.11ь »  1• И в самом 

де.11е, Мани;iер как ску.11ыпор в бо.11ьшей мере обращается к ра;iуму, не

же.11и к чувству ;iрите.11я. Работа над обра;iОМ Катерины, прони1шовение в тай

ники душевных переживаний .11юбимо:й героини Шевченко обогащает творчество 

.Мани;iера. Противоречие между �аконами: нормативной академической: ;эстетики 

и ж11;iнью, вечно И;iменчивым содержанием реа.1ьной дей:ствите.11ьности ра;iре

шается в по.11ь;iу ЖИ;iНИ, в пo.IЬ;iJ реа.11и;iма. В ;этом отношении статуя Катерины 

�анимает в творчестве l\faю1;iepa особое место. 

Творчество Мани;iера и других ску.11ьпторов академической шко.11ы сыгра.ю 

и;iвестную ро.11ь в ра;iвитип монумента.1ьной ску.11ьптуры 20-х - нача.11а 30-х го

дов . :Значение его прои;iведениН свя;iано прежде всего с профессиона.1ьно-техни

ческим мастерством ску.1ьптора. Де.110, ра;iумеется, не в педанти;iме помней ака

демической шко.1ы, от которого да.1еко не свободны работы Мани�ера и который 

никак не прием.11ем д.1я советского искусства, а в тех фундамента.11ьных ;iнаниях 

че.11овеческого те.11а и ;iаконоn его п.11астического И;iображения, которыми об.шда.ш 

ску.1ьпторы, прошедшие в дорево.1юционные годы строгую акадеl\шчеСКJЮ шко.11у. 

Сохранение uенного �ерна ;этой традиuии в советское время, ее переработка, 

ее очищение от академической сухости и отв.11еченности, от натура.11истиче

сrшх n.11ияний становятся одной И;i естественных предпосы.11ок ра�вития метода 

соuиа.11истического реа.11и�ма. 

Конечно, бо.1ьшой ошибБой бы.10 бы сводить проб.11ему творческого метода 

1\ вонросам мастерства и.11и, тем паче, ;э.1ементарной ску.11ыпурной грамотности. 

Но несомненно и др}тое: бе;i серье;iного и г.1убокого и;iучения че.11овеческоii 

фигуры, приемов ее п.11астического построения - нет и не может быть реа.111-

стического искусства. 

В ;этом одинаково убеждает опыт сто.11ь ра;iНЫХ наших ску.11ьптороn, как 

Коненков и Матвеев, Гочбкина и Н. Андреев, Шадр и Мухина. Об ;этом с до

статочной очевидностью свидете.1ьствует и ход ра;iвития советской ску.11ьптуры 

вце.1ом. Но ес.1и реа.1истическое и�ображение жи�ни бы.ш той обшей ие.1ью, к 

которой стреми.1ась вся масса советских ску.1ьпторов, то ра;iные ску.11ыпоры под-

1 С. И с а к о в. Матвей Генрихович Мани�ер М.-.1. ,  194-5, стр. f4-. 
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М. Мапи зер. Катерина. Деталь паАtятпика Т. Г. Шевчеико. 
Бропза. 1 934-1 935 �оды. 

Харьков. 

ходи.1и к ;этой це.1и ра;:шымп путями, с ра;:шых сторон и с ра;шьш художествен

ным багажом. 

В ;этом отношении прои;iведения С. l\fеркурова, например, суwественно от

.шчаются от прОИ;iведениii Мани;iера. Несмотря на нови;iну художественных ;ia-
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дач и сюже101J, творчество Меркурова в 20-е годы все еше ра;iвива.юсь на тoit 

суженной основе, на которой оно стоя.и в самом нача.1е его пути. Между теми 

;iадачами, которые стави.1 перед собой ску.1ы1тор, и теми средствами, которыми 

он по.1ь;iова.1ся д.1я их решения, бы.10 ;iаметное несоответствие, ибо МеркJров 

никогда не мог по.1ностью освободиться от присуwего его дорево.1юционным 

ПрОИ;iВедеНИЯМ СХеМаТИ;iМа, ОТ ус.ЮВНЫХ приемов И;iОбражения, СВЯ;iаННЫХ С ВJ:ИЯ

НИеМ мюнхенского модерна. 

Специфические недостатки ранней манеры Меркурова, привычка к сти.1и;iа

ции, подчинение обра;iа материа.1у (например, каменному б.1оку) еше в очень 

си.1ьной степени ограничивают и свя;iывают его творчество и во время испо.1-

нения памятника К.  А .  Тимиря;iеву (1922-1923 гг.) и в период работы над 

памятником Степану Шаумнну (1929-1934 гг.). 

Сооруженный И;i гранита на п.1оwади у Никитских ворот, памятник К. А. Ти

миряреву при на.1ичии общего портретного сходства не передает в сущности ни 

характера рамечате.1ьного русского ученого, ни его обwественной ро.ш (стр. 387). 
Фигура Тимиря;iева, радрапированная в мантию, « С  трудом» выступает Ир камен

ного б.1ока. Почти нерасч.1ененная масса гранита сковывает движение те.1а, при

давая статуе форму, б.1иркую к ко.1онне. 

На пути творческого рарвития Меркурова бо.1ьшую ро.1ь сыгра.1а его 

работа над обра;iОМ В. И. Ленина. 

22 января 1924 года, по ;iаданию Правите.1ьства, ску.1ьптор впервые ;iапечат.1е.1 

в с.1епке черты .1ица гениа.1ьного учите.1я советских .1юдей. В том же году он 

выпо.1ни.1 бюст Ленина и проект монумента д.1я Киева. Но в рТИХ прои;iведе

ниях, так же как и в памятнике, сооруженном два года спустя в г. Ка.1инине, 

Меркуров еше не выходит ;ia преде.1ы художественно-документа.1ьного Ирображе

ния. « Первое время,- расскарывает он в своих воспоминаниях,- я стреми.1ся 

восстановить обрар В.1адимира И.1ьича в точном фотографическом п.1ане, бер 

привнесения чего-.1ибо стороннего, с тем чтобы в бу душем рТИ первые работы 

с.1ужи.1и мне моде.1ью . . . Я ;iHa.1, что ртим я ста.1 на путь много.1етней, д.1и

те.1ьной работы, но я И;iбра.1 рТОТ путь, так как име.1 отчет.1ивое представ.1ение 

о том, какую огромную ;iадачу я в;iя.1ся выпо.1нить . . .  Каждый новый бюст, каж

дая новая фигура В. И. Ленина, выпо.1ненная мною, ра;iвива.1и да.1ьнейшую рабо

ту, це.1ью которой бы.10 со;iдание обобwаюwего, синтетического обра;iа Ленина» 1• 

i С. М е р  к у р о в. Мону111ента.1ьная ску.1ьn1·ура на кана.1е Москва-Во.1rа. - В кн. ((Архитектура ка
ва.1а Москва-Во.1rа•. М. , 1 939, стр. 70. 
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С. Меркуров. Па.илтник К. А. ТиАшрлзеву. Гранит. 1 922-1 923 �оды. 
Москва. 

В 1927 году д.1я выставки, посвпwенной десяти.1етию советской в.1асти, 

Меркуров сома.1 монумента.1ьную ску.1ьптурную группу «Смерть вождя» .  В от

.1ичие от предшествуюwих, прощшедение ;это ВО;iник.10 на основе 60.1ее широ

кого ;iамью.1а._ И;iобра;iив похороны В. И. Ленина, ску.1ьптор в торжественно 
• 
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строгом обра.зе траурной процессии стреми.юн выра.зить чувство бе,змерной 

народной скорби. 

Симметрично построенная группа состоит и.з восьми фигур, распо.юженных 

двумя параие.жьными рядами. Лица .жюдей печа.жьны, поступь мед.женна. На их 

согнутых горем п.жечах покоится те.жо вожди. Бережно поднятое на высоту че

.жовеческого роста, оно скрыто траурным покрыва.жом. Над фигурами идуwих 

выде.�иетси то.1ько го.жова Ленина. Прои,зведение Меркурова трогает драма

ти,змоl\1 темы, с.житностью l\IЫCJ:И художника с мыс.жями и переживаниими ми.ж

.жионов советских .жюдей. 

В упрек Меркурову обычно ставят минорное .звучание ску.1ьптурной груп

пы. При рТОМ не учитывают своеобра.зии ее .замыс.жа и решения. По содер

жанию и характеру обра.за работу рту трудно отнести к какому-.жибо опреде.1ен

ному виду ску .1ьптуры. В ней есть рАементы памитника, есть черты жанра, но 

б.жиже всего она подходит к об.жасти мемориа.1ьной п.1астики. 

К концу 20-х - нача.жу 30-х годов относится работа Меркурова над ста

туей Степана Шаумина д.1я памитника в Ереване. 

Памятник ртот, сооруженный по проекту архитектора И. Жо.повского, сде

.жа.1ся органи.зуюwим центром це.1ого района новой городской .застройки. В своей 

архитектурной части он представ.жнет собой монумента.жьную компо,зицию и.з 

семи пи.жонов, постав.женных на ступенчатый сти.1обат и объединенных антаб.же

l\1ентом. Фасад памятника, с ра,збитым перед ним партером, обращен к п.1оwади. 

По,зади него распо.жожен примоуго.жьныii водный бассейн и ,зе.женый массив 6у.1ь

вара. Статуя Шаумяна, выруб.1енная и.з гранита, помешена на пьедеста.1е, кото

рый вре,зан в ступени сти.юбата. 

В обра.зе руководите.1и Ба�шнской коммуны - в ясных чертах его .жиuа, 

в его спокойной фигуре со скрешенными на груди руками - верно наме

чено выражение душевной чистоты и мужественной си.жы. Однако обра.з ртот, 

к которому Меркуров обраwа.жся на протижении многих .1ет, по.жнее и ярче 

раскрыт в и.звестном портрете 1929 года (стр. зв9), чем в статуе, испо.жненной 

д.жи ереванского памятника. 

Суть де.жа не в том, что в первом с.жучае ску.1ы1тор стави.ж перед собой 

бо.жее простую .задачу, а в том, что он иначе к ней подходи.1. Портрет Шауми

на, храниши:йси в Третьяковской га.ж.жерее, прив.жекает не то.жько обшим выраже

нием 6.1агородного мужества, не то.1ько сме.1ыми чертами .жица герои, но и той 

опреде.женностью, с которой портрет решен и в це.1ом и в дета.жях. Достоин

�тва портрета прояв.1лютсл и в его компо.зиции, и в характерв обработки мате-
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С. Мерку ров. Портрет Степана Шау1ttяна. Гранит. 1 929 �од. 

Гос. Третьяковская га.1.1ерея. 

риаJа, и в строгой ясности ншстических форм. Эти достоинства деJают портрет 

Шаумяна одним и� самых ;шачите.1ьных прои�ведений Меркурова. 

Напротив, в статуе д.1я памятника Шаумяну творческое намерение автора 

интереснее, чем художественный ре;Jу.1ьтат. Приемы обобшения, которыми 

поJь�уется месь Меркуров, вновь напоминают о его сти.1и;Jаторской манере и 

неи�бежно ведут к упрошению и обеднению обра�а. 

Пережитки стиJи�аторства и формаJи�ма в советской ску.1ьптуре переход

ного периода, как уже ука�ыва.1ось, ;Jатрагива.1и в бо.1ьшей и.1и меньшей сте

пени творчество многих та.1ант.1ивых мастеров. 
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Ес.ш работы Коро.1ева нача.ш 20-х годов - его серия ;этюдов обнаженного 

женского те.ш, портрет жены (1923 г.) и другие портреты, испо.шенные с натуры, -

ука�ыва.1и на стрем.1ение ску .1ьптора приобwиться к жщши, то все же его от

ход от форма.1и�ма име.1 по.1овинчатый характер. Коро.1ев учи.1ся реа.1и�му на 

;этюдах с натуры, на портрете, но процесс ;этого обучения протека.1 крайне 

мед.1енно. 

Прои�ведения Коро.1ева в 60.1ьшинстве с.1учаев от.1ича.1ись не�авершен

ностью, ;эски;iностью испо.1нения, псевдоартистической небрежностью в обраwе

нии с формой. В середине 20-х годов в его творчестве вновь появ.1яются те 

черты импрессиони;iма, которые бы.1и присуши его работам дорево.1юuионного 

периода. При ;этом импрессионистская импрови�ация нередко переп.1етается у 

Коро.1ева с приемами куби�ма. Об ;этом свидете.1ьствуют не то.1ько ;этюды, но 

и такие ;iначите.1ьные по теме прощшедения, как монумент « Борuам рево.1юции» 

в Саратове (1924- 1925 гг.), памятник Н. ;э. Бауману в Москве (1931 г.) и 

памятник В.  И. Аенину в Ауганске (1932 г.). 

Бесспорно, что фигура рабочего с мо.1отом в памятнике «Борцам рево.1ю

uии» не .1ишена выра�ите.1ьности. Не.1ь;iя не видеть, однако, что она испорчена 

чре;iмерно упрошенной обработкой формы и нарочито рых.1ой фактурой. Архи

тектурная часть монумента, представ.1яюшая нагромождение масс серого и чер

ного гранита, построена по принципу кубистических сдвигов. В т ом же духе 

выпо.1нены и ре.1ьефы, помешенные на пьедеста.1е 1• 

Ска;iанное о саратовском памятнике в и;iвестной мере относится и к дру

гим монумента.1ьным прои;iведениям Коро.1ева. Правда, и статуя Аенина д.1я 

памятника в Ауганске, и статуя Нико.1ая Баумана - относите.1ьно самая удачная 

у Коро.1ева - ;iак.1ючают в себе живые нача.1а, - ;э.1ементы реа.1истического обра

�а. Но все же обе фигуры в .1учшем с.1учае прои�водят впечат.шние бо.1ьших 

;эски�ов. 

Характерно, что памятники, осуществ.1енные Коро.1евым в брон;iе и камне, 

ма.10 чем от.1ича.1ись от ;эски;iных проектов, ;экспрессия которых достига.1ась 

uеной утраты ясности""!и четкости ску.1ьптурной формы. Проекты памятников 

А. И. Же.1ябову д.1я Аенинграда и « Освобожденному труду» ,  испо.1ненные Ко

ро.1евым в нача.1е 30-х годов, не состав.1я.1и в ;этом отношении иск.1ючения. 

В ;этих прои;iведениях Коро.1ева, по справед.1ивому �амечанию А. Ромма, « при 

1 Форма.шстичесхое испо.1.нение ре.1ьефов насто.1.ьRо броса.юсь в г.1а3а, что RритиRа с;:: а3у же отмети
.1а неприем.жемость траRТОВRИ рево.1.юционных событий 1 905 года «В виде остроуго.1.ьниRов и Rонтрфорсов» 
(С. Г о р о д е  и R и й. СRу.1.ьптура и рево.1.юция. - «ИсRусство трудяw;имся», 1 99....4, .№ 2, стр. 4). 
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Б. Корои в. Портрет А. И. Же.1,ябова. Дерево. 1 927- 1 928 �оды. 
Гос. мpeit Рево.поuии СССР. 

всем же.шнии, не.1ь�я усмотреть ни прогресса, ни серье;шого отношения к мону

мента.1ьным �ал;ачам» 1• 

Работа Коро.1ева нц .· памятниками сопровожл;а.1ась соманием портретных 

прои;iвел;ений: двух портретов В. И. Ленина (1926 и 1928 гг.), портретов Аьва 

То.1стого (1928 г.), А. И. Же.1ябова (1927-1928 гг.), Н. З. Баумана (1930 г.). 

Работы ;эти не равноL!енны. И�ображение То.1стого-типичнейший импресси

онистский ;этюд, весь и�рытый и и�мятый, с нарочито обнаженными приемами 

1 А. Р о 11 11 . Основные тен.sенuии нашей сRу.1ьптуры. - «Творчество», 1935, .№ 10 [стр. 12). 
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И. Ча'it к о в. Мостостроител. 

Дерево, папье-Аtаше. 1 921 io,{. 
Не сохрани.1ся. 

.шпки. Портрет Баумана от.шчается 60.1ьшеii 

собранностью формы, но и в нем верно на

меченный обра;i умного и во.1евого че.1овека 

не по.1учает пJ.астического ;iil.вершения. 

То.1ько в портретах В. И. Ленина и 

А. И.  Же.1ябова Коро.1ев пришеJ. к ;iна

читеJ.ьным ре;iуJ.ьтатам. В 1't1раморном 

.1енинском портрете ему у даJ.ось со;iдать 

обра;i гениа.1ьного мысJ.ите.1я, проникнутый 

внутренней �шергией и поражаюший мощью 

инте.1.1екта. 

Скупыми, но очень точными средст

вами охарактери;iован А. И. ЖеJ.ябов 

(стр. 391 ). Его вырубJ.енная И;i дерева го.1ова 

гордо посажена на широких п.1ечах, черты 

J.иua открытые, В;iГJ.яд прямой, смеJ.ый, 

.шб высокий, прическа и борода мужицкие. 

Типичный в своих� наuионаJ.ьных и соuи

а.1ьных особенностях, портрет Же.1ябова 

напоминает о мужественной когорте рус-

ских рево.1юuионеров-народово.1ьцев. 

Как видно, в станковом портрете 

Коро.1ев достиг 60.1ьшего, неже.1и в мо

нумента.1ьной ску.1ыпJре. Само но себе �то обстояте.1ьство еше не состав.1яет 

творческого противоречия . .Задачи ску.1ьптурного портрета стоя.1и в то время 

в одном ряду с ;iадачами монумента.1ьной п.1астики. Противоречие ;iак.1ючаетсл 

в том, что в .1у-Чших портретах Коро.1ев приб.1ижа.1сл к реа.1и;iму, тогда как в 

своих монумента.1ьных прои;iведенилх отда.1л.1ся от него. Его творческий путь 

бы.1 .1ишен пос.1едовате.11.ности, как пут 1. всех тех ску.1Ьпторов, которые пыта

J.ись соединить советскую тему с чуждыми ей приемами отв.1еченного формо-

творчества. 

Не.1ь;iл в ;этой свя;iи не коснуться того отриuате.1ьного вомействия, кото

рое 0Rа;iыва.1и на ску,..ьптуру идеи архитектурного конструктиви;iма. 

Конструктиви;iм не состав.жя.1 особого направ.1ения в советской ску.1ьптуре, 

но в.1ияние его бы.10 щuутимо и остави.ю свой с.1ед в творчестве некоторых 

мастеров, среди которых наибо.1ее ;iначите.1ьным бы.1 И. Чайков. Ранние рабо-
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JJ. l/a il /l o в .  ,Jfomo11111•.tиcm. Гипс. 1 932 �од . 

Част11ое cotipe1 1111e. :\lос.1ш а. 

ты Чайкова1 - «Мостостроите.1ь» (1921 г . ;  стр. з92), « Жонг.1ер» (1923 г.), « Э.1ек

трификатор» (1925 г.) - в iЭТШI отношении достаточно пока;:�ате.11,ны. И;:�обра

жение че.1овека своди.1ось к механическому сцеп.1ению от,11.е.11,ных частей 

тс.1а, упо,11.об.1енных частям машины. Живой че.1овек превраwа.1ся в робота. 

В iЭТИХ прои;:�ве,11.ениях Чайков так же ,11.а.1ек от реа.1и;:�ма, как и в своих ;экс

прессионистских работах пре,11.рево.1юционного периода. 

Во второй 110.1овине 20-х - нача.1е 30-х го,11.ов в творчестве Чайкова наме

ти.1ся пере.1ом. Однако и ,11.а.1ьнейший его пут1, противоречив и с.1ожен. Искрен

ний в своем стрем.1ении отра;:�ить черты нового в жщши страны, передать 

пафос ин,11.устриа.1ьного тру,11.а, Чайков выступи.1 в 1927 го,11.у с компо;:�ицией, 

которой ,11.а.1 на;:�вание «Башня Октября» .  В поисках синте;:�а архитектуры и 

ску.1ьптуры он соору,11.и.1 семиметровую метацическую конструкuию, увенчанную 

обнаженной фигурой рабочего с серпом и мо.1отом. Но при кажуwейся ;:�на

чите.11,ности �амыс.1а прои;:�ведение рТО бы.10 .шшено гармонической свя;:�и частей. 

Сухая, ана.1итически построенная башня пре,11.став.1я.1а собой чисто инженерное 

1 Чайков Иосиф Моисеевич (ро.«. в 1888 г.). Обуча.1ся ре.111ес.1у гравера по мета.1.1у. Художественное 
о6ра;3ование по.1учи.1 в Париже в Шко.1е .«екоративных, а ;3ате.111 в Шко.1е И:3ЯWНЫХ искусств (1910-1913 гг.). 

ВХОАИ.1 в ОРС. 
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сооружение, тогда как статуя рабочего прощнюди.ш впечат.шние поверхност

ной и.1.1юстраuии с чертами натура.1истического правдоподобия. 

В « Тракторном .заводе>> (1932 г.) Чайкова не.1ь,зя не оценить по достоин

ству нови,зну мотива и трудность постав.1енной ску.1ы1тором задачи .  Од;нако перед 

нами скорее строгий и расчет.1ивый конструктор, неже.1и художник, обобwаю

wий свои наб.1юденил и свое непосредственное чувство жи,зни в п.1астическом 

обра,зе. 

Особую ро.1ь в творчестве Чайкова сыгра.1и спортивные сюжеты. В своих 

стату;этках - « Футбо.1исты» (1928 г.), « Парашютист» (1932 г.), «Мотоцик.1ист» 

(1932 г . ;  стр. 393) - ску.1ьптор интересно ра,зрабатыва.1 проб.1ему движения. 

И хотя он редко выходи.1 .за пред;е.1ы ее у.зко форма.1ьного понимания, в .1учших 

веwах ;этого uик.1а уже можно оwутить биение жщши. Компо,зиция «Футбо.1и

стов» пос.1ужи.1а впос.1едствии своего рода ;эски,зом д.1я од;ноименного и наи60-

.1ее и,звестного прои.звед;ения Чайкова. 

В еше 60.1ъшей мере стрем.1ение Чайкова воссомать жи,знь в ее реа.1ьных 

формах прояви.1ось в таких прои,зведениях, как «Рабочий-агитатор» (1927 г.), 

«Женский торс» (1928 г.), портрет В. А. Фаворского (1928 г.). Пос.1ед;ний надо 

отнести к самым бо.1ьшим уд;ачам ску.1ьптора. В нем есть си.1а, це.1ьность, ,за

конченность характеристики, а нерушимая .1огика его п.1астических форм уже 

не имеет ничего обwего с отв.1еченными конструктивистскими фор.му.1а�\ш .  

В известном смыс.1е идеи конструктиви,зма затрону.1и и творчество В.  Му

хиной, чей выдаюwийся та.1ант находи.1ся в ;этот период на первом ;этапе 

своего ра,звития. 

В нача.1е 20-х годов искания Мухиной в об.1асти монумента.1ьного искус

ства бы.1и тесно свя,заны с архитектурно-д;екоративными работами. Мухина вы

по.1ня.1а в iЭТО время ;эскизы статуй д;.1я украшения « Красного стад;иона» в Мо

скве (1922 г.), баре.1ьеф д.1я По.1итехнического му,зея (1923 г.), проект пави.1ь

она « И,звестий» (в вид;е .1егкой конструктивной вышки) д.1н Се.1ьскохо,зяйствен

ной выставки 1923 года, оформ.1я.1а художественно-промыш.1енную выставку 

Акад;емии художественных наук, юби.1ейную выставку искусства народов СССР 

и т. д;. Этот, хотя и кратковременный, опыт решения архитектурно-д;екоративных 

,задач не проше.1 д.1н Мухиной 6есс.1едно. С од;ной стороны, он уси.ш.1 ее ин

терес к про6.1еl\ШМ монумента.1ьного искусства, помог ей понять ,законы архи

тектурной компщшции, принuипы ансамб.1я. С другой стороны, работа в ;этой 

06.1асти, подверженной во,зд;ействию конструктивистских теорий, ,затрудня.1а фор

мирование творческого ъ1етода Мухиной. 
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Бы.ш .1и Мухина сторонниuей форма.шстических направ.1ений в искусстве? 

Отнюдь нет. У же в процессе работы над проектами памятников « монумента;1ь

ной пропаганды» она оwути.1а всю бесперспективность « .1евых» исканий. Но ее 

прощшедения 20-х годов все еше стоят в свя;ш с тем направ.шнием, к которому 

принад.1ежа.1 ее парижский учите.1ь - ску.1ьптор Бурд;е.1ь. 

Сти.ш;'lаторство Бурде.1я, его архаи;iируюwие тенденции несшшенно ока

;'lа.1и свое в.1ияние на раннее творчество Мухиной. Однако при iЭТОМ не.1ь;'lя не 

вид;еть, что в прои;'lведениях францу$ского мастера, автора « Герак.1а>> и памят

ника А .  Мицкевичу, Мухину прив.1ека.10 широкое понимание ;'!адач искусства, 

искание бо.1ьших художественных форм. ,l(.1я творчества Мухиной даже на са

мых ранних iЭТапах типично стрем.1ение к обра;iам ,  даюшим обобwенное 

выражение г.1авной мыс.1и и приобретаюшим ;'lначение симво.1а. 

Но художественная основа, на которой ра;iви.1ось творчество Мухиной, 

бы.ш много шире того, что ей мог дать Бурде.1ь. В му;'lеях Франuии и Ита.1ии 

она и;'lуча.1а ску.1ьптуру древнего Востока, памятники античности и Во;iро

ждения. В русском искусстве ее прив.1ека.1и прои;'lведения Фа.1ьконе и 

Мартоса. 

Прои;'lведения Мухиной 20-х годов, среди которых г.швное место �анимают 

и;iображения обнаженного те.1а, особенно ясно свидете.1ьствуют о том, какое 

;'lначение придава.1а она собственно ску.1ьптурным средствам выражения - п.1а

стическому объему, пространственному в;'lаимоотношению частей, внутренней 

конструкции, выяв.1ению материа.1а и т. д;. 

Ску.1ъптура до.1жна говорить я;'lыком ску.1ьптуры. И Мухина подтверждает 

11то такими работами, как « Ю.1ия» (1925 г.), « Купа.1ьwица» (1927 г.), « Жен

ский торс» (1927 г.), « Ветер» (1926-1927 гг.) и, наконец, « Крестьянка» 

(1927 г.). Каждая И;'! iЭТИХ работ (при всех их ра;i.1ичиях) прив.1екает нас той 

си.1ой, с которой она выражает движение те.1а, той iЭНергией, с какой ее 

формы рщшернуты в пространстве, и той напо.1ненностью, которой от.1ичают

ся �эти формы. 

Многое в том, как ск.1адыва.1ся в iЭТИ годы метод Мухиной, помогают по-

нятъ ее рисунки. Все iЭТО - И;iображения обнаженной натуры: « Набросок натур

шиuы»,  « Натурwица»,  « Сидяшая натурwица» и т. д. 

Рисунки от.1ичаются бо.1ьшим ра;iнообра;iием ПО;'!, поворотов фигур, мотивов 

д;вижения. И всюду очень внимате.1Ьное наб.1юдение натуры сочетается с це

.1остным чувством формы, уверенные и ясные .1инии выяв.1яют г .1авное, суше

ственное. 
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В статуях Мухиной - та же натура, те же, но уже отобранные мотивы 

движений, усиАенные и подчеркнутые в интересах типи;lации. НеАЬ;iЯ при ;этом 

не видеть, что Мухина остается верна своему стремАению к бо.1ьшой теме, к 

обра;iам ,  имеющим г .1убокий симво.1ический смыс.1. 

В статуе « Ветер)) Мухина о.шuетворяет стихийную си.1у природы. Обна

женная женская фигура по.ша динамики (стр . 397 ) . И;iгиб те.ш, жест поднятых 

рук, между которыми спрятана го.юва женwины, ра;iвеваюwиеся во.1осы - все 

сопрягается в це.1остный и яркий мотив движения, прекрасно передаюший 

борьбу че.1овека с могучими порывами ветра. Это впечат .1ение действия, дви

жения становится все бо.1ее по.шым по мере т ого как, обходя статую вокруг, 

мы охватываем ГАа;lОМ ра;i.шчные повороты фигуры, свободно ра;iвернутой в 

пространстве. С.1едует отметить, что чувство пространства, чувство си.1у;эта 

проявАяется уже в самых ранних работах Мухиной. 

В статуе « Ветер)) Мухина удеАи.1а ГАавное внимание решению компо;lици

онной ;lадачи и добиАась многого в смысАе общей конструкции. Но приемы 

обобщения еще бы.1и свя;lаны ;lдесь с приемами стиАИ;iЩ!ИИ. 

Вместе с тем, при всей своей отв.1еченности, фигура, соманная Мухиной, 

проникнута реаАистическим мироощущением. ПросАеживая путь творческих ис

каний скуАьптора, мы видим, что на ;этом ;этапе ее стремАение раскрыть 60.1ь

шую тему современности ни в чем не проявиАосr> так отчетАиво, как в попыт

ках СО;lдать ЖИ;iнеутверждающий женский обра;-3. С ;этой точки ;iренин и 

статую « Ветер» и статую « Крестьянка» САедует рассматривап, как uент

ра.1ьные прои;lведения Мухиной в переходный период ее творчества. 

« Крестьянка» Мухиной, пока;lанная на выставке 1927 года, быАа отмече

на первой премией ( в1иейh·а ) . Но обра;i ;этот вы;iывает двойственное отноше

ние: он одновременно и привАекает своей монументаА:ьной 1\ющью, и неско"н,ко 

отпугивает нарочитой грубоватостью форм. �Заметим, однако, что архаи

;iаuия пАастическоii формы отнюдь не яв.1я.1ась дАя Мухиной самоцеАью, и 

ску.1ьптор прибега.1, к ;этому средству .1ишь потому, что оно ка;iа.1ось нсобходи

мы.1\1 дАн воп.1ощения его творческого ;3амыс.1а. Какое не;iыб.шмое веАичие, ка

кое несокрушимое достоинство чувствуется в ;этой крепко поставАенной на 

снопах фигуре! Как широк в своем ;lНачении обра;i русской крестьянки, рожда

юwий представАение о титанических си.шх народа, о це.1ом мире вековечного 

крестьянского труда! В « Крестьянке» Мухиной, по справед.швому ;lамечанию 

одного И;-3 наших критиков, « женский обра;i вырастает до ра;iмеров боАьшого 

национального обобщения. Не САедует искать ;lдесь симво.1а и еше менее - по-
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В. Мух ина .  Ветер. Бронза. 1 926-1927 �оды. 

Гос. Третьяковская га.1.1ерея. 

верхностного а.1.1егори;iма. И тем не менее мать-сыра-;iем.1я чувствуется в мщg

ной непосредственности ;;lтого обра;iа)) 1• 

Над своей статуей Мухина работа.1а в деревне Борисове под К.1ином, где 

она мог.1а на6.1юдать жщшь, мог.1а по.1ь�оваться натурой. 

1 ;1.. А р к и lf. О Вере Mp11н0Jt. - «С1>11етское искусство», 5 января 194-t r. 
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Сохранившиеся карандашные наброски ,11;.1я « Крестьянки» по;зво.1яют судить 

о самом процессе творческих исканий. Мухина, вероятно, выбира . .ш компо;зици

онное решение И;3 ,11;вух вариантов, которые ка;lа.шсь ей особенно убе,11;ите.1ьны

ми. В набросках чере,11;уются фигуры жещцин с руками, упираюwимися в бока, 

и с руками, с.1оженными на груд.и. Примечате.1ьно, что в рисунках нет ника

ких преуве.1ичений формы.  Преуве.1иченин появ.1яются то.1ько в статуе, ког д.а 

Мухина СО;lнате.1ьно подчеркивает тяже.ювесность фигуры крестьянки, ее мо

гучие руки, скрешенные на груди, и в особенности ее чре;lмерно массивные, 

по,11;обные ко.1оннам ноги. 

Ра;3умеется, вопрос о том, до какой степени преуве.1ичения вправе ,11;охо

,11;ить художник в своем стрем.1ении раскрыть типическое, может быть предме

том спора. Прави.1ьный ответ на �тот вопрос можно найти .1ишь в каждом 

конкретноl\1 с.1учае. Но бесспорно, что путь, по которому ш.1а Мухина, в прин

ципе бо.1ьше отвеча.1 требованиям реа.шстической типи;3ации, чel'tI путь тех, кто 

виде.1 в искусстве то.11,ко простую и.1.1юстрацию жи;'lни. 

Во;lвраwаясь к обра!lу « Крестьянки» ,  надо ска;'lать все же, что он бы.1 

неско.1ько обеднен в своем жи;'lненном со,11;ержании. Причина �того ;'lак.1ючается 

не сто.1ько в И;lвестной гипербо.1ичности обра;lа, ско.1ько в преоб.шдании фи;3и

ческого момента над ,11;уховным. Эту о,11;носторонность решения вместе с пере

житками сти.1и;lаторства Мухина сравните.1ьно скорее преодо.1евает в портрет

ных работах. 

д;е.ю, однако, не в тol't1, что в своем понимании портрета Мухина суме.1а 

встать на какие-то иные ПО;'lиции. С точки ;3рения сти.ш и метода между ее 

портретами и статуями нет суwественных ра;3.1ичий. Но работа над; портретом 

;застав.1я.1а Мухину в бо.1ьшей мере считаться с натурой, а интерес ее к внут

реннему миру че.1овека прямо вытека.1 И;l самой ;'lадачи портретного И;lображения. 

;3,11;есь с.ш,11;ует подчеркнуть, что реа.1и;3м портретов Мухиной состоит не 

то.1ько в умении передавать внешнее схо,11;ство. Проб.1ема сходства суwествова.ш 

,11;.1я нее .1ишь как составная часть проб.1емы обра;lа. Неу,11;ивите.1ьно по�тому, 

что в .1учших портретах, ис�ю.1ненных Мухиной во второй по.ювине 20-х -

нача.1е 30-х годов,- в портрете ко.1хо;'lницы Матрены Левиной (1928-1934 гг.), 

в портрете профессора С. А. Кот.1яревского (1929 г.; стр . зв9), в портрете 

А. А. ;3амковой (1930 г .)� в портрете сына (1934 г.) - И;lображение .шчного, 

особенного почти всегда свя;'lано с ;3ад;ачей типи;3ации, обобwения. 

Женские портреты в �то.м отношении особенно интересны. Го.1ова ко.1хо;'l

НИJJЫ с ее .1106овво отточенными, но мягкими чертами от.1ичается спокойной 
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ЯСНОС'l'ЬЮ И UёJомудренноЙ ЧИСТОТОЙ 

выражения. В портрете А. А. ,Зам

ковой прив.1екает uе.1ьный и си.1ьный 

характер, �нергично обрисованный 

ску.1ьптором, и та строгал женская 

красота, которая нево.1ьно ;iастав.1яет 

вспомнить о прои;iведениях антич

ного ваяния. 

Две другие работы - необьш

новенно острый, стояwий на грани 

гротес1ш портрет Кот.1яревского 11 

.1ирический портрет сына (стр. 401) -
прои;iводят скорее впечат.1ение на

бросков, быстро сде.1анных с натуры. 

Однако и они по-своему ;iакончены. 

В обоих с.1учаях психо.1огическан 

характеристика насто.1ько по.1на, 

что к ней нечего прибавить. 

К нача.1у 30-х годов в творче

стве Мухиной все яснее обо;iначают

ся новые тенденuии. Прои;iведенил 

ее освобождаются от подчеркнутой 

утяже.1енности форм, .1ешш бо.1ьших 

ску.1ьптурных масс обогаwаетсл тон

кой моде.1ировкой, уси.1иваетсл ин

терес к п.1астической выра;iите.1ьно

сти дета.1ей. 

В �то время Мухина участвJет 

в конкурсах на памятник Тарасу 

В. 1Jl 'y x u н. a. Портрет С. А. Копмяревско�о. 
Бронза. 1929 �од. 

Гос. Руссхиl му;зеl. 

Шевченко д.1л Харькова (1930-1933 гг.), выступает с проектом интересно 

;iадуманного «Фонтана наuиона.1ьностей» (1933 г.), который предна;iнача.1ся по 

первонача.1ьному п.1ану реконструкuии Москвы д.1я п.1оwади Кропоткинских 

ворот. 

С каждой новой работой Мухина все бо.1ее прочно свя;iывает свое твор

чество с архитектурными ;iадачами, с проб.1емами синте;iа. Вс.1ед ;ia фонтаном 

она проектирует фри;i д.1я фасада мания бывшего Межрабпома на у.1иuе Горь-
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кого (1933-1935 гг.), со;мает f)СКИ;'JЫ монумента.1ьных статуй «Наука» (1934 г.) 

и «Зпроновец>> (1934 г.) д.1я строяwейся гостиницы «Москва» .  Проекты f)ТИ по 

ра;'Jным причинам не по.1учи.ш осушеств.1ения, но они бы.1и несомненно п.1одо

творными д.1я ра;'Jвития мастерства и реа.1истического сти.1я Мухиной. Нет 

нужды говорить о том, что в f)тих прои;'Jведенилх нет уже никаких с.1едов 

конструктиви;'Jма. 

С.1едует ;'Jаметить, что ес.1и тенденuии .конструктиви;'Jма непосредственно 

11ронви.1ись то.1ько в творчестве отде.1ьных ску.1ьпторов, то конструктиви;'Jм как 

направ.1ение, распространенное в архитектуре 20-х годов, лв.1л.1сл сушествен

ным препятствием на пути ра;'Jвитил монумента.1ьной ску.1ьптуры. Констр.ук

тиви;'JМ бы.1 враждебен самой идее ску.1ьптурного оформ.1енил маний. Не 

остав.1яя места д.1л каких бы то ни бы.10 п.1астических f)Аементов, он пыта.1ся 

иск.1ючитh самую ВО;'JМожность содружества архитектуры со ску.1ьптурой и, та

ки�• обра;'Jом, искусственно ограничива.1 сферу ра;'Jвитил пос.1едней об.1астью 

памятника. 

Вопреки принципам конструктиви;'Jма многие архитекторы и ску.1ьпторы в 

своей творческой практике находи.1и точки соприкосновения. Зто прояви.1ось в 

стрем.1ении к синте;'Jу при СО;'Jдании Се.1Ьскохо;'Jлйственной выставки 1923 года 

и в несме.1ых, порой еше с.1абых, но принuипиа.1ьно важных попытках ску.1ы1-

турного оформ.1енил вновь строяшихся ;'Jданий конца 20-х - нача.1а 30-х годов. 

Примерами могут с.1ужить ре.1ьефы С. А.1ешина д.1л к.1уба Профинтерна в 

Сверд.1овске, ску.1ьптурные панно В. Синайского, А .  Ма.1ахина и Б. Кап.1лн

ского д.1я Нарвской фабрики-кухни в Ленинграде, ску.1ьптурные работы на 

фасаде нового ;'Jданил Государственной биб.шотеки СССР имени В. И. Ленина 

в Москве и некоторь1е другие. 

Конструктиви;'Jм не мог помешать также ра;'Jвитию тех творческих свя;'JеН 

между архитектурой и ску.1ьптурой, которые во;'Jника.1и в проuессе проекти

рования и соорJженил ску.1ьптурных памятников. В. Щуко, В. Ге.1ьфрейх, 

И. Жо.повский и другие советские ;'JОдчие вноси.1и в работу над памятниками 

строгий архитектурный расчет, ЧJВСтво масштаба и, что особенно важно, идеи 

ансамб.1евых решений. 

Все f)TO подготов.1я.10 почву д.1я да.1ьнейшего ра;'Jвития монумента.1ьноН 

ску.1ьптуры, перспективы которой бы.ш свл;'Jаны с п.шнами первых пяти.1еток, с 

социа.1истической реконструкцией городов. В 1933 году в Московском сою;'Jе 

художников прои;'Jош.1а первая встреча архитекторов и ску.1ьпторов, имевшая 

своей це.1ью установить постоянный контакт между ними и опреде.1ит1, то 
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.место, которое до..1i1ша ;-шни.мат1, 

ску..1ь11тура n стронте.1ьстве новой , 

социа.1истической �lосквы. И. Гра

бар1,, выступивший в то время со 

статьей «Актуа.1ьнь�е �адачи со

ветской ску.1ьптуры» ,  ука�а.1 на 

те многообра�ные формы мОНJ

ментаАьно-декоративной п.1астики, 

которые необходимы д.1я укра

шения соuиа.1истических городов. 

«Это Аибо памятник, .1и60 статJЯ 

на п.1ошади, не могуwие стоять бе� 

соответствуюшего архитектурного 

оформ.1енил, .1и60 статуи, 6аре.1ь

ефы, горе.1ьефы и п.1оские ре.1ьефы 

на наружных и частью внутренних 

стенах маний, на воротах, фонта

нах, в парках и садах, перед входом 

в �данпл, на карни�ах �дания, в ве

стибюАях и .1естничных к.1етках, 

в театрах, 

и т. Д.»1 •  

торжественных �аАах 

Огромный ра�мах строите.1ьства 

в годы первой пяти.1етки, �адачи 

социа.1истической реконструкuии 

городов, постанов.1ения партии 11 

правите.1ьства о сооружении Москов

ского метропо.1итена и кана.1а Мо

сква--Во.1га - все рТО открыва.10 но-

вые ВО;iМОЖНОСТИ Д.IЛ ра�вития 

1/. il'l .\ .ги иа .  Портрет сына. Бронза. 1 934 10,1 . 
Гос. Третьяковская га.1.1ерея. 

мон ументаАьной н }t0нумента.1ьно-декора тиnноii с ку .11,птуры. Советские с ку .1ьп

торы n рТИ годы прояв..1я.1и все 60.1ьший интерес к проб.1емам синте�а. Вме

сте с теми идейно-творческими переменами, которые соверша.1ис1, в 06..1асти 

1 И. Г р  а fi а р  ь. А1;туа..1ы1ые ;эадачи советскоii ску.tы1т)·ры.-- «Иск) сство», 1933, .№ 1-2, стр. 156. 
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архитектуры, обо;шачи.1ся новый ;этап и в рщшитии советской монумента.1ьноii 

п.шстики. 

•• 

С нача.ш 20-х годов, наряду с монумента.1ьной ску.1ьпчрой, широкое ра�

витие по.1учи.1и станковая ску.1ьптура и п.1астика ма.1ых форм. В станковой 

ску.1ьптуре, в от.1ичие от монумента.1ьной, находи.1и отражение яв.1енпя повсе

дневной жщши, те и.1и иные ее частные стороны, черты тру да и быта, де.ш 

и поступки советских .1юдей, формируюшие их характер, их душевный ск.шд, 

�х мировО;i;iрение - все то, в чем выражаются типические качества нового, 

советского че.1овека и что, с другой стороны, выступает в неповторимых ин,11.11-

видуа.1ьных прояв.1ениях его .шчности. Обра;i нового че.1овека по.1уча.1 воп.1щце

ние в прои;iведениях жанрового характера, в бытовых сценах, в нортретс. 

Ра;iвитие портретной ску.1ьптуры ука;iыва.ю на одну И;i важнейших особен

ностей советского искусства - на его г.1убокий интерес к новому че.1овеку -

гражданину соuиа.1истического обwества, с присушими ему новымп 1юняпшми 

о правде и справед.1ивости, о .1юбви и дружбе, с его новой фи.1ософией и мо

ра.1ью. Постепенно постигая ;это содержание, портретная ску.1ыпура воп.1оwа.1а 

его ес.1и и не всесторонне, то хотя бы в некоторых суwественных чертах. 

« . . .  Д.1я нас, .1юдей новой социа.1истической ;эпохи, - писа.1 один И;i ску.1ьпто

ров старшего 1юко.1ения .I. Шервуд, - че.ювек свободного творческого труда -

строите.1ь социа.1и;iма яв.1яется г.1авным содержанием и це.1ью наших творче

ских исканий»1. 

Конечно, не все ску.1ьпторы прояв.1я.1и одинаковый интерес именно к ;iа

дачам СО;iдания портрета, но трудно на;iвать хотя бы одного И;i них, кто не 

нробова.1 своих си.1 в ;этой обшсти. Правда, прои;iведения, .которые встреча.1ис1, 

на выставках ОРС и АХР, по;iво.1яют говорить .1ишь о ;iарождении той l\ШО

гообра;iной портретной п.1астики, которая ра;iви.1ась по;iднее. 

В портрете, где самое существо художественной ;iадачп требует объективно 

верной передачи сходства, быстрее, чем в других жанрах сnу.Jiьптуры, можно 

бы.10 с.1омить вомействие Буби;iма и беспредметничества. Однапо сти.1и;iатор

СlШе и начра.1истические тен,11.енции еше удержива.1ись месь на протяжении 

всего переходного периода, а отчасти и в пос.1едуюwие годы. 

1 .il. 111 е р  в у д. Путь ску.1ь11торв . .il . - М., 1 9:37, стр. 81 . 
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В рщшитии станковой ску.1ьптуры ;3аметную ро.1ь сыгра.10 импрессионист

ское течение. В.1ияние импрессиони;3ма на советскую ску.1ьптуру яви.1ось ре

;3у.1ьтатом того широкого распространения, которое по.1учи.10 рТО течение в рус

ском искусстве с конца 1890-х - нача.щ 1900-х годов. В период, предшество

вавший Октябрьской рево.1юции, импрессионистские черты бы.1и свойственны 

не то.1ько прои;3ведениям П. Трубецкого и А. Го.1убкиной, но и работам С. Во.1� 

нухина, Н. Андреева, А. Матвеева, А. Шерву,щ, В. Домогацкого, Г. Кепинова 

11 многих других та.1ант.швых мастеров. 

Импрессионистское направ.1ение ск.шдыва.1ось под г.1убоким вомействием 

Родена. Но отношение к импрессиони;3му у русских ску.1ьпторов не бы.10 единым . 

Одни с его помошью смог.1и преодо.1еть ;3асты.1ые формы и каноны ПО;3дней ака

демической п.1астики; другие противопо.1ага.1и его куби;3му и беспредметной 

ску.1ьптуре. Бы.1и и такие сторонники импрессиони;3ма, которые виде.1и в нем 

своего рода ответв.1ение реа.1истического искусства и.1и даже новый ртап в его 

рщшитии. Между тем импрессиони;3м в ску .1ьптуре, в И;3вестной мере обогатив 

искусство новым пониманием художественных ;3адач и новыми выра;3ите.1ьными 

средстваl\ш, в то же время .1иши.1 его г .1убины, отня.1 у него способность ши

роко охватывать яв.шнил ЖИ;3НИ. Подчинив проuесс творчества искреннему в сво

ей непосредственности, но, порой, сччайному чувству, импрессиони;3м в его 

1\райних фор.l'tшх преврати.1 художественный обра;3 в нечто вроде бег.1ого рСКИ;3а, 

в рТЮд с натуры, фиксируюwий мгновенное восприятие. Д.1я ску.1ьптора-им-

11рессиониста «важно бы.10, - пишет в своей монографии о Домогаuком А. Ба

кушинский, - схватить остро и на .1ету « характер» , выра;3ить « настроение» . Све

тотень, пятно, вн;3кая масса г.1ины не предраспо.1ага.1и к точным поискам .1инии, 

11.шстической формы. Структурные ;3адачи и.111 не подо;3рева.1ись, и.1и отмета.1ись 

как нача.10, сдерживаюwее моwный ток вдохновения, свободный по.1ет творящей 

фанта;3ИИ»1. К ска;3анному с.1едует прибавить, что в период реакции, наступив

шей пос.1е поражения рево.1юuии 1905 года, некоторые ску.1ы1торы-импрессиони

сты, подпав под в.1ияние мистико-ре.1игио;3ных идей, иска.ш « тайны» че.1ове

ческой души, «пос.1еднюю правду» о че.1овеке и т. д. 

Характерен в ;этш1 отношении путь одной И;3 самых одаренных РУ<?СКИХ 

худо жниц - с ку .1ы1тора А. Го.1убкиной 2,  чье творчество в предрево.1юционньtе 

1 А. Б а  к у ш и  и с к и й. В.1адимир Нико.1аевич Домогаuкий. М., 1936, стр. 10. 
2 Го.1убкина Анна Семеновна (1864--1927). Обуча.1ась в московском Учи.1иwе живописи, ваяния и 

;юдчества (1891-1893 гг.) и в Академии художеств (1894--1895 гг.). Поцнее nродо.1жа.1а обра;iование 
в Париже (1895-1898 гг.), в «академии� Ко.1аросси и мастерской Родена. Входи.1а в ОРС. 
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годы находи.юсь во в.шсти г..1убоких противоречий. В прои�ведениях Го..1убки

ной того времени ста.шива..1ись прямо противопо.шжные тенденции. В своей 

обшественной деяте"1ьности Го"1убкина бы.ш непосредственно свя�ана с рево.но

uионныl\1 движением, ее 1 1рив..1ека..1и идеи освободите..1ьной борьбы про..1етариата, 

и она не то..1ько искренне стреми"шсь, но во многом суме..1а выра�ить �ти идеи 

в своих импрессионистских работах. Вместе с Tel'tl некоторые ее прои�ведения 

бы..1и проникнуты мотивами страдания и скорби, уводившими в мир субъектив

но обостренных переживаний и настроений. 

Пос..1е Ве"шкой Октябрьской социа..1истической рево..1юции ;эта сторона твор

чества Го..1.убкиной переста..1а играть какую бы то ни бы..10 ро..1ь. Тем 60..1ьшее 

;·шачение приобре..1и все те живые нача..1а и все те художественные открытия, 

которые ..1ежа"ш в основе ее прои�ведений и состав..1я"ш их г..1авную uенность. 

Ес..1и говорить о переменах, происходивших в творчестве Гочбкиной, то 

они соверша..1ись не сра�у. Тяжешя 60..1е�нь помешаш е:й принять участие в осу

ществ..1ении п..1ана « l\юнумента..1ьной пропаганды» .  В ее «Рыцаре» (1923 г.) и 

«Дурочке» ( 1924 г . )  - первых работах советского времени - еще �аметны черты 

симво..1и�ма. Но уже в середине 20-х годов прои�ведения Го..1убкиной сви

дете..1ьствуют о том новом подходе к искусству, который принес.ш с собой 

советская ;эпоха п который уже опреде..1и..1 новое направ..1ение творчества 

С. 1\оненкова, Н. Андреева, И. Шадра, В. Мухиной и многих других мастеров. 

В ;эти годы Го..1убкина бесспорно ошутиш необходимость преодо..1еп расхож

дение, l\оторое сушествова..10 между ее симво..1ическими обра�ами и непосред

ственным чувством жи�ни, между импрессиони�мом и реа..1и�мом. Прпмечате..1ьно, 

что именно в �то время она особенно гJ.у6око осо�на..1а все непреходщuее �на

чение к..1ассического нас..1едства. Ес..1и бы, говори..1а Го..1убкина, ей предстоя..1.0 

снова начать свою творческую жи�нь, она « нача..1а бы ее с самого тwате..1ьного 

и�учения к..1ассики:>) 1• 

В тесной свя�и с ;этим во��рением на ро..1ь к..1ассического искусства ск..1а

дыва..1ись в советский период и в�г ..1яды Го..1убкиной на �адачи воспитания l\Ю

..1одых ску..1ьпторов. Как педагог она стояJ:а на пос.1едовате..1ьно реа..1истических 

по�иuиях, подтверждением чему САJЖИт �амечате..1ьное в своем роде руководство 

д..1я ску..1ьпторов, которое Го..1убкина состави..1а в 1923 году. Несмотрн на свой 

скромный �аго..1овок: « Неско..1ько с.юв о ремес..1е ску..1ьптора» ,  книжка ;эта свиде

те..1ьстнует о г..1убоком понимании обшественной ро..1и искусства. « Говорят, что 

1 13. 1\ \> с т  и JJ. Анна Семеновна Го..1убкина М. - А., 1 94-7, стр. 17. 
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.4. Го.� у бки н а. Портрет Г. И. Савинско�о. 
Бронза. 1 925-1 927 �оды.  

Гос. Р усскиit мy;ieit. 

художнику надо учиться всю ЖИ$НЬ. Это правда» 1, - такими с.ювами начинает 

Го.1убкина свои $аписки о ремес.1е ску.1ьптора. В �тих $аписках ску.1ьптор дает 

практические настав.1ения о приготов.1ении г .1ины, устройстве каркаса, способах 

.1епки, о комnО$ИJ!ИИ, об отношении к натуре, о работе в твердых материа.1ах 

i А. Г о  .1 у б к и н  а Неско.1ько с.1ов о ремес.1е ску.1ьnтора. 1\1. , 1923, стр. 3. 
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А. Го.�у бки н а. Береща. Бронза. 1927 io. i .  
Гос. Третьяковская rа.1.1ерея. 

и т. л.. Го.1убкина прил.ава.ш огромное 

;iначение ;знанию пропорций, Бонструк

uий, необходимому ху дожнику-професси

она.1у. Она бы.1а убеждена, что ску .1ь11-

торы, же.1аюшие творить, но не прошед

шие основате.1ьную шко.1у мастерства, 

ока;зываются бесс11.1ьными. Но при ;это.м 

она поясня.1а, что техника сама но rебс 

так же относится к исБусству, 1шк грамот

ность - к писате.1ьству. Бо.1ее всего д.111 

художника важна убежденность в cвoeii 

1 1равоте и искренность мыс.1ей и ЧJВСтн .  

Высший: реа.1и;зм Го.1Jбк11на виде.ш 

11 вынв.1ении идей: « 1юсредством воссо;1-

дани11 г .1авного во всей по.1ноте . . .  » 1 
Вместе с окончате.1ьным оформ.1е

нием в;зг.1пдов на искусство намечаютсн 

nеремены 11 в творчестве Го.1Jбкиной. 

Смятенность чувств, утонченный: психо

.юги;.iм некоторых прежних работ усч

нают место спокойной: nе.шчавости обра

;.iа русской женшины в портрете Т. А .  

Ивановой (1925 г.) и нсихо.югическоii 

остроте н портрете Г. И. Савинского 

(1 925-1927 ГГ. j стр. 405), В .IИЦе КОТОРОГО 

добродушие сочетается с ;энергпей, жи

вость ума - с .1укавством. Н ;этих и не

которых других работах 1925-1927 го

дов начинает пронв.1яться новое, опти

мистическое мироощушение Гочбкиной, 

новое понимание п.1астических ;задач. 

И;iменяются 110 содержанию и настроению и симво.шческие ;замыс.1ы ску.1ы1-

тора. В ее о: Бере;зке » - �ски;зе статуи, выпо.1ненном в 1927 году (стр. 406 ), не;за

до.1го л.о смерти, - впечат.1ения от русской природы по;этически воп.1ошены 

1 А. r о "  у б к и и а. Неско.1ьRО C.IOB о ре11ес.1е СRу.1ьптора. стр. 22. 
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Л .  Го.1) б к и н а .  Портрет JI. Н. То.1сто10. Броню. 1927 10,1. 

Гос. Третьяковскаа: rа.1.1ерея. 

в обра;iе стройной девушки, чы1 .1егкая фигура напоминает тянущийся к со.1нuу 

и свету CTBOJ МОJОДОГО деревца. 

От капри;шой игры светотенью, от подчеркнутой ;шспрессивности форм 

Го.1убкина постепенно переходит к 60.1ее уравновешенным и строгим решен11-

нм. Все же творчество ее и в iЭТИ пос.1едние годы жщши несет на себе 

печать импрессионщ1ма. В портрете J .  Н. То.1стого (1927 г. ;  стр. 401), в БО

тором наше внимание равно прив.1екают и острота характеристики и iЭФ

фекты . фактурных росчерков по сырой г.1ине, iЭТО прояв.1нетсн особенно яв

ственно. 
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По пути преодо.шнил ограниченных сторон импрессиони�ма nс.шд �а ГолJG

киной ш.ш А. Шервуд, В. Домогаuкий и другие сr{у.1ы1торы, 11ринад.1ежавш11е 

к ;этому направ.1ению. 

Творчество В.  Домогаuкого 1 почти uе.шком посвящено искусству портрета. 

Пока�ате.1ьно, что в тех редких с.1учаях, когда он обраща.1сл к проб.1емам мону

мента.!'ьной п.1астики, он, каl\ и бо.1ьшинство других ску.1ьпторов-импрессиони

стов, не бы.1 в состоянии решить ;эти проб.1емы. Его статуя « Байрон» (1919 г.), 

сорданная по п.1ану «монумента.1ьной пропаганды»,  бы.1а испо.1нена по реuептам 

.1ожнок.1ассической ску .1ьптуры. Но и она яви.1ась .1ишь ;эпи�одом в творчестве 

Домогаuкого. Такими же ;эпи�одами с.1едует считать ;эски�ы статуй фи�ку.1и.Ур

ников (1920 г.) и отде.1енный от них двенадuатью годами ;эс1ш� фонтана « Ры

баки» ,  выпо.1ненный в духе· « ма.1ой» ску.1ьптуры. 

Место Домогацкого в истории советской ску.1ы1туры опреде.1яется его порт

ретными работами. Не.1ь�я, однако, не �аметить, что круг моде.1ей ску.1ьптора 

сравните.1ьно у�ок и что прои�ведения его от.1ичюотся камерностью. Первые 

нортреты советского времени, как и многие работы Домогацкого предшествую

щего десяти.1етия, имеют ;этюдный характер. Таrювы портреты актрисы 

М. М. Б.1юмента.1ь-Тамариной (1918 г.), ску.1ьптора В. А. Ватагина (1923 г.), 

Н. А. Семашко (1924 г.), очень живо передающие непосредственные впечат

.1ения ску.1ьптора от натуры, но еше отмеченные печатью импрессиони;iма. 

llo приемам испо.1ненил к ;этой группе прои�ведений примыкает и бо.1ее по;lд

нля работа - бюст А. Н. То.1стого (1928 г.). 

;3десь надо спеuиа.1ьно подчеркнуть, что Домогацкий никогда не одобрн.1 

крайностей импрессионистской манеры, с ее «шикарным» ма�КО!\t в духе Тру

бецкого. 

В ;этот же период д...:я него все 60.1ее ясной становится необходимость 

пересмотра метода, который сводит �адачу художника к фиксации мгновенных 

11 уже по одной ;этой причине нег.1убоких впечат.1ениii. В своих �аметках 

« 0  портрете» Домогацкий писа.1: «Импрессиони;iм с живописными ук.1она.ми . . .  

строит вешь на первом, иногда вес1,ма МИ!\Ю.tетном впечат.1ении, не дает, в суш

ностп говоря, настонwего портретного обрщш, так как характеристика его чисто 

внешняя. Мимолетность движения гро�ит приб.ш�иться к удачным фото с крат-

1 ft.oмoгauки.li В.1а.1�:имир Нико.1аевич (1876-H i39). ;:iакоиченного художествеnно1·0 обра;;ювания не 110-
.1учи.r. В юношеские годы, будучи студентом Московского университета ,  бра.1 уроки ску.1ы1т) ры 
у С. Во.1нухина. В 1 907 году работа.1 неско.1ько месяцев в Париже, где ув.1ека.1ся ску.1ьптуроit Родена. 
Принимать участие в выставках нача.1 в 19()4. году (�-я Периодическая выставка�в Москве). Входи.1 в ОРС. 

408 



ковременноft pKCПO;iИUиeft. Таковы пор

треты ПаоАо Трубеuкого, не говоря 

уже о Медардо Россо» 1• 

У сиАение критического отноше-. 

ния к импрессиони;iму сопровождается 

в творчестве )1.омогаuкого нарастани

ем реаАистических тенденuиft. Отре

шаясь от ;этюдов, сдеАанных по перво

му впечатАению, скуА1.птор иwет дАя 

своих портретов боАее г Аубокой и ус

тойчивой психоАогической основы. О;t;

новременно он добиваетсл четкости в 

самых приемах И;iображения. Бег А ому 

наброску он противопоставАяет дАи

теАьную кропотАивую работу над порт

ретом. 

ПримечатеАьно в рТОЙ свя;iи обра

шение )1.омогаuкого к мотивам обнажен-

. ного теАа. Нетипичные дАя его твор

чества в uеАом, работы рТИ - «Жен

ская фигура» (1919 г.), а:Ама;iонка» 

(1924 г.), «Женский торс» · (1925 г.) 

ука;iывают на стремАение скуАьптора 

овАадеть ;iаконами построения и гар

монией форм, характерными дАя к.шс

сической скуАьптуры. 

К рТОЙ uеАи,  хотя и не бе;i не

И;iбежных отступАений и во;iвратов к 

В. До.Аtо� ацкиfl.  Портрет сына. 
Mpa.Atop. 1 926 zод. 

Гос. Третьяковская га.1.1ерея. 

прошАому, )1.омогаuкий прибАижается в портретных прои;iведениях второй 110-

Аовины 20-х - начаАа 30-х годов. Аучшие И;i них - портрет сына (1926 г.), 

портреты писатеАя В. В. Вересаева (1929 г.), А. Н. ТупоАева (1932 г.) и «ГоАо

ва старика» (1933-1934 rг.). Сравните.1ьно 11енее удачны портрет Я.  М. СвердАо

ва (1927 г.) и бюст Кар.1а Маркса (1931 г.). 

1 В. /1. о м  о г а и к и А. О портрете.- В кн. : А. Б а к у ш и  и с к и А В.1в.1имир Нико.1аевпч /1.омоrвu
киl, стр. 48. 
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В. До.tt о � а ц кий. Портрет А. С. Пушкина. Гипс. 1926 �од. 
Гос. Третьяковская га.1.1ерея. 

Пос.1едние работы, выпо.шенные по фотографиям 11 докумонrам, принад.же

жат к ув.tекавшей д;омогаuкого серии « воображаемых портретов» ,  куда входят 

также баре.1ьефные изображения Мике.1ьандже.ю (1917 г.), А. Мицкевича (1918 г.) 

и уже упомянутый бюст .il. Н. То.1стого. Работа бе;:� натуры не всегда дава

.1ась д;омогаuкому. Но и ;:�десь у него быва.1и настояшие творческие удачи. Так, 

в обра;:�е Пушкина (1926 г.; стр. 410), в основу которого .1ег и;:�вестный тропи

нинский портрет, ску.1ьптор суме.1 воспрои;:�вести характерные черты по�та, 

одухотворенные мыс.1ью и горячим внутренним чувство��. 
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В. Дo.fto z aцкuil.  Го.�ова старика. JJ!pa.t1op. 1 933-1934 �оды. 

Гос. Третьяковская га.1.1ерея. 

Новый подход Домогаuкого к портрету бьц отА1ечен советской критикой 

уже пос.1е второй выставки Обwества русс1шх ску.1ьпторов в 1927 году. «Бро

сается в г.1а;:�а, - писа.1 один и;:� критиков, - ;замена импрессионистического беспо

рядочного ма;:�ка по во;:�можности г .1адко:й поверхностью, стрсм.1ен11е строить 

объем тектонически и и;:�нутри» 1• Наб.1юдение ;это относи.1ось к портрету сы

на, но его с.1едуст распространить и на другие бо.1ее по;:�дние прои;:�ведения 

ску.1ьптора. 

1 А. Ф е 4 о р о в - /1. а 11 ы 4 о в. Uo 11ь1ставкам. - «Печать и ре110.1юuия», 1927, кн. IV,  стр. 101.  
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Реа.шстические равоеванин в искусстве портрета совпадают у Домогаuкого 

с наступ.11ением творческой рре.11ости. В его портрете сына виден реррътат д.11и

те.1ьной и серьерной работы, направ.11енной на то, чтобы раскрыть внутренний 

мир че.11овека, прив.11екате.11ьные черты его характера, его душевный ск.11ад. Строго 

и вместе с тем тонко Ирваянный в �раморе, �этот портрет до сих пор п.11еняет 

нас своей чистотой и свежестью (стр. 409) . 
Портрет Вересаева у Домогаuкого неско.11ько суховат. В портрете Тупо.11ева 

чеканно прорисованные формы не мешают вьшв.11ению uе.11ого. Что же касаетсн 

«Го.11овы старика)),  то она поражает криста.11ьной ясностью обрара, ГJIJбиной его 

психо.11огического содержания (стр. 411). 
Иручение твердых ску.11ьптурных материа.юв, собствеiшоручная работа 

в мраморе помогают Домогаuкому находить д.11я воп.11щ.uения своих рамыс.11ов 

точную и четкую п.11астическую форму. 

ИР портретистов �этого времени своими творческими принuипами Домогаu

кому б.11ирки С. Лебедева и особенно Г. Кепинов 1• Портретное творчество Ке

пинова сто.11ь же камерно, а круг его обраров еше уже, чем у Домогаuкого. Но, 

так же как Домогаuкий, он идет по пути преодо.11енип импрессионирма, годами 

иручап натуру и постепенно уг.tуб.11яя свое понимание радач портрета. Чтобы 

убедиться в �том, достаточно посмотреть, как Кепинов варьирует на протяжении 

многих .11ет портрет жены, и.11и сравнить два варианта портрета ветерана рево.11ю

uии Веры Фигнер, Ир которых один испо.11нен в 1925 году, а другой: -

в 1934-1935 годах. « . . .  Над портретами, - говорит Кепинов, - я работаю обыч

но подо.1гу, стараясь построить его, найти внутреннюю .11огику его отде.11ьных 

объемов и .11иний, найти архитектонику .шuа. Такой метод подводит б.11ю1tе к 

раскрытию обра�а)) 2• 

К чис.11у .11учших портретных проирведений Кепинова, прив.11екавших внима

ние на выставках Обwества русских ску .11ьпторов, принад.1ежит портрет Софьи 

Перовской (1928 г.). Типические черты передовой русской женwины-рево.1ю

uионерки, посвятившей свою ЖИрНЬ борьбе ра освобождение народа, соединяют

ся в �этом портрете с проникновенным Ирображением .1ичного, особенного 

(стр. нз) . Простое ми.11ое .шuо с высоким .1бом, обрам.1енным г.1адко причесан

ными во.1осами, спокойный рот, .11асковое выражение г.1ар - все �эти дета.1и 

1 Кепинов Григорий Иванович (ро,11;. в 1886 г.). Ху.11:ожественное обра;ювацие по.1учи.1 в Париже 
в «акме.мии» Жю.1ьена (1907-1 913 гг.). Вхо.11:и.1 в ОРС. 

2 «Ску.1ьпторы о себе». - «Творчество», 1 935, No 10, [стр. 17] .  
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Г. Ке пинов.  Портрет Софьи Перовскоil. Мрамор. 1 928 �од. 

Гос. иу:зеl Р ево.1юuии СССР. 

портрета, с.штые в одно це . .юе, сомают по.шый мыс.ш и чувства обанте.1ьный 

женский обра;J. 

Подобно Домогацкому, Кепинов порой обрщgа.1ся к ;.1адачам, выходнwим iЗа 

рамки портрета. Мы имеем в виду его конкурсный проект памятника Шаумяну 

д.1я Еревана (1927-1928 гг.), ску.1ьптурную группу «У ;.1епитного орудия» 

(1931 г.) и некоторые другие работы. ·Но опыты JJ об.1асти монумента.1ьной 

ску.1ьптуры не по.1учи.1и продо.1жения в творчестве J\епt1нова. 
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С. Jleбe , f e a a. Портрет Jl. Б. Красипа. Гипс. 
1 924 tОД. 

Частное собра11ие. МосБва. 

Путь С. Аебел.евой 1 от 11мпрес

спони;н11а к реа.ш;iму, ес.ш говорит�. 

об обше11 направ.1ении, схож с тем 

нутем, по которому ш.1и Домогаuкиii 

11 Кенинов, но диапа;iон ее ;3амыс.1ов 

шире, та.1ант ярче, и ее портретное 

творчество бо.1ее непосредственно 

свп;iано с Аюдьми советской �похи. 

Еше в 1917 году Аебедева одна И:i 

первых сома.1а по ;iaкa;iy профес

сиона.1ьного сою;т ску.1ьпторов бюст 

В. И:. ...lенина. Она ВО;iврашается к 

обра:iу В. И. Аенина и помнее 

(в 1922 - 1923 гг.), а портретом 

.il. Б. 1\расина (1924 г. ;  стр. 414) на

чинает серию бюстов деяте.1ей Ком

МJНИСтической партии и Советского 

государства (стр. 415). 
Беспредметное �ксперимента-

торство, КJбИ;iМ, сти.t:и;iаторство поч

ти не ;3атрону.1И художественных ин

тересов ску.1ы1тора. Ее конструкти

вистский «Бычок» (1922 г.), скроен

ный И;i гнутого АИСТОВОГО жe.t:e;ia, -

с.жучайный �ши;iод, отнюдь не свл

ilанный с г .1авной .1инией ее твор

чества. Но черты импрессиони;iма 

видны во многих работах Аебедевоii, 

и они в И;iвестной мере характе
ри;iуют ее манеру. ,Заметим, однако, что И;i опыта художников-импрессионис
тов Лебедева берет .1ишь то, что состав.1яет их си.1ьную сторону, - непосредствен
ное чувство жщши, умение схватывать в мимо.1етном характерное, остроту 
выражения. 

1 .!ебеАева Сарра Дмитриевна (рОА. в 1892 r.). С 1910 roAa обуча.1ась рисунку в частной хуАожествев
ноit шко.1е Беряштеlва; в 1 912-1 914 roA&I ;Jаннма.1ась ску.1ьптуроit в мастерской .!. ШервуАа. В:10Аи.1а 
11 ОРС. 
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С . .lе бе д е о а. Портрет А. Д. Цюрупы. Бронза. 1927 �од. 
Гос. му;3ей Рево.1ю11ии СССР • 

.ifучшие портреты С. Jебедево:И яв.1я10тся ре;зу.1ьтатом серье;зного и�учения 

и объективного воссо;здания моде.1и. Но среди ее прощшедений, наряду с психо

.югическими портретами, от.1ичаюwимися г.:t:убиной oбpaiJa, тонкостью и много

гранностью характеристики, можно встретить и такие, которые не выходят �а 

преде.1ы f}Тюда . .ilебедева то стремится к строго построенной форме, когда каж

дая дета.1ь щ�учсна и выяв.1ена и все приведено к ;законченному це.1ому, как 

n портрете Ф. Э. Д;зержинского (1925 г.), то удов.1етворяется фрагментарным 

наброском, как в портрете Всево.1ода Иванова (1925 г.) Но и в f}тих пос.1едн11х 
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работах нет ничего предв;;штого. Чувство жщшенной правды удерживает ску.п,п

тора в граниuах реа.1ьного, рождает стрем.1ение к простоте и естественност1r 

Ирображенин. Таков у С.  Лебедевой портрет Л.  Б.  Красина, неско.1ько сухой, 

но четкий и раконченный; таков портрет А. Д. Цюрупы (1927 г .), в испо.1-

нении которого бо.1ьше мягкости, а в обраре бо.1ьше теп.1оты; таков и бюст 

Ф. ;э. Дрержинского - самое р11ачите.1ьное Ир проирведений Лебедевой ртого 

периода ( вклейh· а ). 

Над портретом Дрержинского Лебедева работа.1а с бо.1ьшим подъе.l\lом. Ма

стерской ей с.1ужи.1 кабинет Фе.1икса f)дмундовича, где она .1епи.1а по воскре

сеньн.l\1 утром и.1и по вечерам. « Так как н рна.1а, - расскарывает с1\у.1ьптор, -

что дОАго работать с натуры будет неворможно, то н по фотографиям и по па

мяти (ме.1ьком н его виде.1а) подготови.1а г.1ину и намети.1а в общих чертах. 

,Здесь, когда передо мной сиде.1 ашвой Дрержинский, н .1ишний рар почувство

ва.1а негодность по.1ьрованин фотографией. Все намеченное снес.1а и нача.1а 

раНОВО» 1• 

Наб.1юдан Дрержинского, Лебедева восхищается тонкими, красивыми черта

ми его широкого в ску.1ах .1ица, подмечает остроту ВрГАнда свет.1ых минда.1евид

ных г.1ар, прикрытых тнже.1ыми веками, всматривается в абрис го.1овы, в стро

ение небОАьшого, п.1отно сжатого рта. Вопреки опасениям, Лебедева по.1учи.1а 

ВОрМОжность д.ште.1ьно работать над портретом: десять сеансов по два, два с 

по.1овиной часа каждый. Этого бы.10 достаточно и д.1я берукорирненной переда

чи сходства и д.1н соманин обрара одного Ир рамечате.1ьных .1юдей нашего 

времени, которого нарыва.1и «рыцарем рево.1юции».  В своем портрете Лебедева 

не то.1ько достоверно передает внешность Дрерлшнского, но и раскрывает свое

обрарие его духовного ск.1ада - проницате.1ьность ума, непрек.1онность во.1и и 

суровость характера, под которой таится г.1убоко скрытый п.1амень искреннего 

и си.1ьного че.1овеческого чувства. 

В конце 20-х - нача.1е 30-х годов круг портретных проирведений Лебеде

вой попо.1ннетсн щюбражениями рнатных советских .1юдей - героев первой пн

ти.1етки. Сюда входит портрет .1етчика Чухновского (1929 г.), портрет ударни

uы-тексти.1ьwицы (1931 г .  ), два портрета морнков-красноф.1отuев, выпо.1ненных 

в реру.1ьтате творческой командировки в Севастопо.1ь (1931 г.), портрет ударни

ка Г.1адышева, установ.1енный в «А.1.1ее ударников» в Центра.1ьном парке ку.1ь

туры и отдыха в Москве (1931 г.), и некоторые другие работы. 

1 Б. Т е р  и о в е u. Сарра Аебедева. М. - А., 1 940, стр. 35. 
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С . .!1 ебе � е ва. Портрет Ф. Э. Дзер;щuпстю�о. Бронза. 1 925 �од. 

Гос. мpeit Рево.11011и11 СССР. 



1\ ;этому времени проирведения J:ебедевоii по.1учают широкое общественное 

при;шание. Творчество ее во многом способствует ра;lвитию ску�ьптурного порт

рета, и ее работы вместе с работами Н. Андреева, Шадра, Мухиной, Домогаu

Бого и других мастеров уже прямо противостоят тенденциям форма.1и;lма. 

На 1 1омним, что работы некоторых ску.1ьпторов в ;этот период еше 

носи.1и ОТБровенно форма.1истический характер. В станковой с1\у.1ьптуре 

в.шянпе форма.1и;lма особенно наг .1ядно прояви.юсь в работах Б. Сандомир

сr\ой И Д. Лкерсона. Вместо портретов и статуй 11;lготов.1я.1ись деревянные 

истуканы - утрированно грурные фигуры, не11оворот.1ивью, с подчеркнутой дис

нропорuией частей, с пере1юшенными и сдвинутьаш формами. 

Эксперименты кубистов в об.1асти портрета, как, впрочем, и в других 

жанрах, 1\Юг.ш вводить в ;lаб.1уждение то.1ько немногих. Принци11иа.1ьное прене

брежение к натуре, искажение обра;lа че.ювеБа в интересах .1ожно понимаемого 

новаторства до.1 ;1шо бы.10 неминуемо привести к по.1ной 11 окончате.1ьной дискре-

днтаuии ску.1ьнторов-форма.1истов. « Лрчс всего прова.1 . . .  беспредметного искус-

ства,- ниса.1 в 1925 году С. Городецкий, - ска;lа.1ся . . .  на портрете. . .  Перед 

.11иuом требования масс видеть и оwушать в сБу.1ы1чре и живописи тех, кто 

ве.1 ;этп массы на рево.1юцию, беспредметное ИСКJССтво спасова.10)) 1 •  

С точки ;lрения общих ;lадач советского искусства самым суwественным 

в ра;lвитии ску.1ыпурного портрета с.1едует при;lнать тот факт, что на смену 

са.1онно-интимному портрету предрево.1юционной поры прише.1 в ;это время 

портрет с ясно выраженной идейной тенденцией, портрет, в котором раскрьша

.1ось новое, рево.1юционное самосо;lнание че.ювека и судьба отде.1ьной .1ичности 

рассматрива.1ась в свя;lи с судьбой народа. На ;этой основе наши ску.1ьпторы 

стреми.1ись решить ;lадачу типического И;lображения советского че.1овека -

1\расноармейца, парти;lана, рабочего, комсомо.1ь11а, пионера. Впрочем, проб.1ема 

типического обра;lа бы.1а постав.1ена в советской ску.1ьптуре еще в самом нача.1е 

20-х годов. Ее прави.1ьное и, быть может, наибо.11ее п.1одотворное решение бы.10 

намечено в первых прои;lведениях Шадра. Что касается ску.1ьпторов АХР, 

которые виде.1и в портрете прежде всего че.1овеческий документ ;эпохи, то они 

.1ишь исподво.1ь приб.шжа.1ись к решению ;этой проб.1смы. 

В ;этом отношении 60.л.ее других инте:ресен бюст М. В. Фрун;lе (1927 г . ), 

соманный С .  А.1ешиным. Работая над портретом, А.1ешин бережно передава.1 

Баждую частность, каждую дета.ль. Но внимание R ме.1очам не помеша.10 ему 

1 С. Г о р о д е и к и ii. АХРР и его портретисты.- «ИскJсство трудяшимсю>, 1 &25, .1'!'1 38, стр. 1>. 
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увидеть г.швное. В бюсте Фрун�е он да.1 си.1ьный во.1евой обра;3 про.1етария-

1ю.1ководuа. Э.1ементы жанра совмешаются в ;этом портрете с внимате.жьной пси

хо.1огической характеристикой, конr\ретность обра;3а по;3во.жяет выявить типи

ческие черты. 

Содержате.1ьный обра;3, меткую характеристику можно найти и в остром 

и выра;3ите.жьном портрете Я. М. Сверд.жова (1932 г . ;  стр. 419) работы Г. Не

роды и в портрете К.жары Цеткин (1927 г.), испо.1ненном А. Аавровой. 

Среди портретов, СО;3данных ску.1ьпторами АХР, наряду с И;3ображениями 

советских .1юдей, встречаются обра;3ы деяте.1ей русской ку.жьтуры, русских пи

сате.жей - А. Н .  То.жстого (В. Сергеев), К. Ф. Ры.жеева (Г. Нерода), А. И. Гер

uена (С. Мограчев), А .  М. Горького (Н. Крандиевская) и т. д. Иногда И;3 

()ТИХ портретов состав.1я.1ись своего рода серии, рассчитанные на широкое рас

нространение в ра;3ных ра;3мерах и ра;3ных материа.жах. С.жедует ;3аметить, что 

во многих сJучалх в массовые серии входи.1и портреты, уже побывавшие на 

сr\уJы1турных выставках. В свою очередь .1учшие обра;3UЫ массовой ску.жьптуры 

неред1ю станови.1ись выставочными ;экспонатами. 

Говоря о портретных прои;3веденилх, с.жедует еше на;3вать работы .женин

градского мастера В. Аишева 1 - портреты академика ску.1ьптуры Р. Р. Баха 

(1919 г .), архитектора В. И. Яков.1ева (1923 г.), скрипача А. П. Ханжонкова 

(1926 г .) и т. д. Аишев, не входивший в Ассоuиаuию художников Рево.1юuии, 

по общему направ.жению своего творчества бы.1 б.жи;3ок М. Мани;3еру, В. Ко;!.10-

ву и некоторым другим ску.1ьптораl\1 академического круга, активно участво

вавшим в деяте.1ьности АХР. 

Искусство портрета прив.жека.10 Аишева еше в самом нача.же его творче

ского пути. Памятники Мусоргскому, Семенову-Тян-Шанскому, С.жепuову, над 

которыми он работа.1 в годы, предшествовавшие Октябрьской рево.жюuип, пред

став.жяют собой брон;3овые бюсты на гранитных постаментах. Таков же и па

мятник Н. А .  Некрасову, сооруженный Апшевым в Аенинграде в 1922-1923 годах. 

В пос.жедуюший период ску.жьптор сомает по преимуwеству станковые бюсты. 

Портреты Апшева, выпо.шенные в конце 1910-х - нача.же 1920-х годов, 

например портрет Р. Р. Баха, от.1ича.1ись не сто.жЬко г.жубиной содержания, 

ско.жько тшате.жьностью испо.жнения (стр. 421 ). Подробности, которыми они И;3О

би.1ова.1и, меша.111 ску.жьптору добиться впечат.1ения це.жого. Когда же Аишев 

i .Jlишев Всево.1од Всево.1одович (род. в 1 877 г.) .  Учи.1ся в Академии художеств (1906-1913 гг.), 
бы.1 учеником Г. ;за.1емана и В.  Бек.1емишева. С 1 916 по 1929 г. преподава.1 в Академии художеств. 
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Г. Н ерода .  Портрет Я. i'J'l. Свердлова. Гипс. 1 932 �од . 

Гос. Третьяковская rв.1.1ерея. 

стави.1 перед собой ;1адачу обобwения, он нередко прибега.1 к приемам сти.1и;1аuии, 

которые особенно бросаются в г.1а;1а в бюсте архитектора В. И. Яков.1ева. 

Критически оuенивая свои работы, Аишев и сам ука;1ыва.1 на ;эти недо

статки. « . . . Но,- говори.1 он,- как бы я ни ув.1ека.1ся и;1.1ишней дета.1и;1ацией . . .  

и.1и и;1.1ишним о.бобwением . . .  , я всегда стреми.1ся сде.1ать вешь живую, правди

вую» 1• 

По;1днее, в своих .1учших прои;1ведениях, .ilишев приб.1ижается к ;этой це.1и. 

Его «Монrо.1 » (1932 г.), в котором ярко выяв.1ены национа.1ьные черты 

1 И. К р е с т о в с к 1t it. Всево.1од Всево.1одович .ilишев. o1l . 1  19�8, етр. 9. 
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моде.ш, подкупает своеобра;iием и pea.1и;il\10M обра;iа. В портрете нема.ю убеди

те.1ьных подробностей, но обра;i в це.1ом немногос.1овен. Средства И;iображсния 

от.1ичаются на ;этот pa;i бо.1ьшой сдержанностью. 

Как уже ука;iыва.1ось, ску.1ьптурные портреты, соманные мастерами АХР, 

име.111 по преимушеству документа.1ьный характер. Их во;iникновение бы.10 сва

;iано с той ступенью ра;iвит1ш реа.ш;iма, когда освоение новой темы бы.10 

важной �адачей 11 умение художника добиться сходства с яв.1сниями жи;iни, 

хотл бы с ее внешне�/: стороны, уже бы.10 И;iвестным �авоеванием. Как бы ни 

бы.1и нег.1убок11 портретные прои�ведения ску.1ьпторов АХР, онп в принципе 

от.1ича.1ись от работ форма.1истов и сти.111�аторов. 

Впрочем, в.1ияние сти.1и�аторства распространя.1ось и на творчество неко

торых ску.1ьпторов, входивших в АХР. Один и� а�\тивных делте.1ей Ассоциа

uии, С. Тавасиев 1, в своих прои�ведениях второй 1 10.ювины 20-х годов ( нортрет 

парти�ана, портрет 1\ермена и др.) да.1еко не сра�у отка�а.1ся от своего при

страстия к примитиву, от нарочитоii деформации. 

Не.11,�я не нидеп, таюке, что ' некоторых портретистов Ассоuиаuии -

11 . .Менде.ювича, Н. КрандиевсБоii п дpJГIIX - стрем.1ение к доr\умента.1ьноii 

точности и�ображения граничи.10 с натура.1и�мом. 

Правда, в наибо.1ес откровенных и ву.11-ьгарных формах натура.111�м про

яви.1ся в работах сБу.11,птора, не входившего в АХР, - Иннокентия Жу1юва, 

ни�водившего п.1астическое и�ображение че.ювека до уровня простого му.1ю1ш 

( « Те, кто не виде.111 живого городового» ,  1927 г . ;  «Расска� о Перекопе» ,  1928 г.; 

« Осетин и абха;-�еu» ,  19:10 г . ,  11 т. 1 1 .). Но ес.1и творчество Жукова, упрямо 

�ашишавшего натура.1и�м rшr-t творчесrшй метод, ока;!а.1ось яв.1ением и�о.1иро

ванным, то все же тенденuнн натJра.ш;!ма в искусстве переходного периода пред

став.1я.1а угро�у не менее серье�ную,  чем форма.1и�м. 

В творчестве И. 1\lенде.1евича 2 тенденция ;эта особенно ;!аметна. Замыс.1ы 

его прои�ведений поверхн.остны, решения ;э.1ементарны. Старате.1ьно передавая 

дета.1и,  он ма.10 �аботи.1ся об обшем построении, о художественной це.1ьностп. 

Иск.1ючением яв.1яется, пожачй, ранняя работа ску.1ыпора - портрет Е. Б. Вах

тангова (1924 г.), нсихо.югичешш содержате.1ьный и нроникновенныii обра� . 

1 Тавасиев Сос.1анбек Дафаевич (род. в 18�4' г.). Окончи.1 Академию художеств в 1 927 году. 
Входи.1 в АХР. 

2 .Менде.1евич :Исаак А брамович (1887-1952). Художественное обра;ивание, первона•1а.1ьно по.1учсн
ное в мастерской А .  Го.1убкиной, продо.1жа.1 ;ia граниuей (1909-191 1 rг.). В Париже ;iа11има.1ся в «ака-
демию> Ко.1аросси. Входи.1 в АХР .  

· 
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В . ./!u ut e a. Портрет Р.. Р. Баха. l'u11c. 1 9 1 9  10, 1 .  
Гос. Третья�;овс�;ая га.1.�срся. 

В « Смеюшемся красноармейuе» ,  прощшедении того же времени, Менде.швпч 

уже жертвует психо.югическиr.1 содержанием ради не;iамыс.юватого жанрового 

мотива. ;3десь приемы натура.шстического И;iображения переп.1етаются, Бак ;но 

нередко бывает, с приемами импрессионистской .1епки: г.1адкая ш.1ифованнап 

фактура сочетается с нарочитой небрежностью n обращении с фор�юй, стрсм.1с

ние к и.1.1ю;зорности - с расчетом на ;эффектную игру света и тени. 

В да.1ьнейшем портретные работы Менде.1евича, даже в тех с.1учапх, 1югда 

они выпо.1нены с натуры, несут на себе отпечаток фотографической ;:шсты.1ости. 

Выражения .1иц выбраны с.1учайно, их черты хо.юдны, в;зг.1яды неподвижны. 
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Та�ювы в трактовке Менде.швича портреты Л.  М. Сверд.юва (1926 г.), А .  Д. Цю

рупы (1927 г.), Ф. Э .  Дрержинского (1928 г.) и другие. 

Проирведенин Н. Крандиевскоi Р менее стереотипны. Ску.1ьптор ожив.1яет 

портрет то си.1ьным поворотом го.1овы (как в портрете Д. А .  Фурманова, 1928 г.), 

то �нергичным рисунком рта и нахмуренными ск.1адками бровей (в портрете 

С. М. Буденного, 1930 г.), но ожив.1ение �то касается .1ишь внешности и почти 

не в.1ияст на самое суwество портретного обрара. 

В работе некоторых ску.1ьпторов, как, например, Б. Лков.1ева, С .  Мограче

ва, тенденции натура.1ирма бы.1и прямо свяраны с традициями пордней акаде

мической ску.1ьптуры.  С другой стороны, яв.юниям натура.1ирма в советской 

ску.1ьптуре, как прави.ю, сопутствова.ю ремес.1енничество. 

В конце 20-х - нача.1е 30-х годов в нашей ску.1ьптуре впервые появ.1яютсн 

нортреты новаторов проирводства, передовиков се.1ьского хоряйства, .1учших 

1 1редставите.1ей народа. Аорунг �того времени - « Страна до.1жна рнать своих 

героев»  - преврщцается в своего рода программу художественного творчества. 

Вместе с тем в рарвитии ску.1ьптурного портрета намечается переход от 

камерных и станковых форм к формам монумента.1ьным. 

Покарате.1ьно в �том отношении сордание так нарываемой « А.1.1еи ударни-

1юв» .  Аетом 1931 года на одной и� а.1.1ей Центра.1ьного партш ку.1ьтуры и 

отдыха имени А .  М. Горького бы.1и выстав.1ены шестнадцать бюстов рабочих

ударников, героев социа.1истической стройки, награл>денных орденами Ленина 

и Трудового Красного ,Знамени 2• Эта необычная �кспориция ску.1ьптурных 

портретов на открытом вомухе бы.1а встречена с таким же сочувствием, с каким 

в 1918 году московские рабочие встреча.1и первые ску.1ьптурные намятники. 

В самом ;шмыс.1е « А.1.1еи ударников» не.1ьря бы.10 не видеть непосредственного 

рарвития идей .1енинского п.1ана « монумента.1ьной пропаганды» .  Однако обwе

ственное и творческое рначение �того начинания бы.10 во :многом ос.1аб.1ено 

художественной непо.1ноценностью выстав.1енных проирведений. Бо.1Ьшие рар

меры бюстов, рассчитанные на открытое пространство, подчас не 6ы.1и оправ

даны самой трактовкой темы. В некоторых работах скара.1ось непонимание �а

да ч монумента.1ьного портрета. В одних с.1учаях портретам не хвата.ю г.1уби-

1 Крандиевская Надежда Васи.1ьевна (род. в 1891 �.r.). Окончи.1а московское Учи.1ише живопи
си, ваяния и ;идчества {1916 r.) .  В 1 913-1914 годах работа.1а в П ариже в .мастерской Бурде.1я. Входи
.1а в АХР.  

2 Авторами бюстов бы.1и: С. А.1ешин, С . .Jlебедева, В. Ва.1ев, Г.  Кепинов, И. Чайков, А.  �е.1енскиit, 
Е. Б.щцова и друrие. 
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ны, в других - ;шконченности. Частное не претворя.юсь в обwее, индивидуа.1ьное 

нс станови.1ось типическим. 

Встав на путь щюбражения нового че.1овека, нового быта, новых отношений, 

советская ску.1ьптура еше не cpa;ly и не всегда способна бы.ш сомавать прои;'l

ведения, г чбоко отображаюwие самую суть яв.1ений советской действите.1ь

ности, охватывающие все ее многообра;lие. Многим сr\у.1ьпторам переходного 

периода недостава.10 умения отде.1ять г.1авное от второстепенного, умения обоб

шать, типи;lировать. 

На прои;'lведениях бытового жанра f}TO СIШ;lа.юсь, быть может, еше в боJьшей 

степени, чем на портретной ск,рьптуре. Жанровые 1юмпО;'!ИUии, ;'lанимавшие 

немаJо места на выставках АХР, от.1ича.1ись по преимушеству и.1Jюстративныl\1 

характером. Ску.1ьпторы АХР, по примеру живописцев, нередко выбираJи сю

жеты, требуюшие ра;lвернутого Jитературного повествования. Интересные опи

сания прои;'lведений ;этого рода приводятся в катаJоге 10-й выставки Ассоuиацин .  

Вот одно И;'!  них, относщуееся к не  Jишенному декоративной выра;lите.11,

ности бареJьефу Г. МотовиJова « Басмачество» (1928 г.): « В  центре - борьба 

с басмачами. На.юво - богатей-басмач, в ужасе хватаюшийся ;'!а гоJову, и жен

шина с покрываJом на Jиue. На правой - победа. Баи ни;'lвергнуты. Мо.1одые -

торжествуют. ПокрьшаJо с .шца скинуто» 1• 
В таком же повествовате.1ьном пJане решены батаJьная сuена в реJьефе 

«В;lятие Ростова» (1928 г.) Г. Нероды, компо;'lиция А .  Мананниковой « Сою;'! 

нс;'lаможних» (1928 г.), с фигурами рабочих Донбасса, представитеJей деревен

сrюй бедноты и красноармейuев, и бареJьеф М. Листопада « Вороши.ювский 

субботник в KOJXO;'le» (1933 г.). 

Несмотря на ;'!НачитеJьные недостатки �тих и других прои;'lведений, жанро

вая скуJыпура в цeJOl\'I постепенно ра;lвиваJась. Ее ра;lвитие бы.10 обусJов

Jсно тем решите.1ьным вJиянием, которое новая историческая действитеJь

ность oкa;'laJa на тематику ску.1ыпурных прои;'lведений, цеJиком подчинив ее ;'lа

дачам отражения ЖИ;'!НИ советского обшества. 

Работы жанрового характера в боJьшом коJичестве появи.1ись и на выстав

rшх ОРС: «Рабочий агитатор)) И. Чайкова (1927 г.), « Крестьянка» О. Сомовой 

(1927 г.), «Мать)) Т. Смотровой (1927 г.), « Тракторист »  Г. Кепинова (1931 г.), 

«Шахтер » А . .З.1атовратского (1931 г.) и другие. Однако все перечисJенные 

прои;'lведения еше носи.1и с.1еды стиJи;'lации. Пережитrш сти.1и;'lаторства ока-

1 «10-я выставка AXI»>. Ката.1ог. l\I .. 1 928, стр. 105.  
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�ына.шс1, тем 60.1ьшей но:мсхоii на пути ра;3вития советской ску.1ь11туры, что 

l\IНОГIШ онп 11редстав.1л.1ись в ту пору l\Шньшим ;3АОМ по сравнению с крайностл

:мп форма.1щ�ма - куби;3мом и беспредметничеством. 

Привычl\а смотреть на действите.1ьность как бы скво;3ь при;3му искусства 

Ар.rгих ;нюх и народов меша.1а ску.1ьпторам-стиАИ;3аторам ра;3г.шдеть то подJiинно 

;1швое, что ю1ходиJiось вокруг в реаJiьной ЖИ;3НИ. Это особенно ясно видно на при

l\\Сре творчества :М. Рынд;3юнской и С. БуJiа�ювского. С трудом высвобождаJiся 

в их прощшедениях че.ювеческий обра;3 И;3 аморфной массы сковываюшего его 

!\tатср11а.1а - камня, дерева. Все новые и новые попытки ртих скуJiьпторов прав

днво отра;-шть ЖИ;3НЬ нарушаJiись во;3вратом к архаически усJiовным И;3ображени

нм. Таковы IIOl\I IIЩШJlИII БуJiаковского - « Песнь» (1926 г.), «Жсншина, несушал 

1шмею»> ( 1927 г.), «Женщина с птицей» (1929 г.), Рынд;3юнсrюй - «Рыжая женши

на» (1924 г .) , «Мо.жодайка» (1924 г.), «Рыбачка» (1928 г.) - и 
_
другие работы. 

В ;3асчгу Бу.шrювсr>ому 1 справед.живо ставиJiи его превосходное умение 

сомавать CI\,V АЫIТJРУ Иi3 твердых материа.жов. Аенка в г .жине ка;3а.шсь ему с.жишком 

.tегким де.1ом 110 сравнению с мужественньш ремес.жом ваяте.1я. Однако мастер

ство, с которым он обрабатыва.ж гранит и мрамор, ес.жи и не яв.ш.юсь самоце.1ью, 

то нее же с.жужи.10 .н1шь СО;3данию утонченно f)Б;3Отических и.жи подчеркнуто 

архаичесrшх форм. Черты сти.жи;3аторства 1шственно проступа.жи не тоJiько 

н ранних ве1.uах Бу.жаковского, но и в таких его прои;3всдениях, как « Октябре

нок» (1930 г.) и.ш группа «Привет Осоавиахиму» (1933 г.), хотя ску.жьптор и 

стреми.жен ;iдесь Б преодо.жению своей ус.жовной, архаической манеры. Д.1я Бу.ш-

1\овского путь к реа.жи;3му быJI труден и с.жожен. Но в его работах второй по.жо

нины 30-х годов - особенно в его интересной компо;шции «Девушка, стригу

щан барана» (1937 г.), исно.жненной не;3адо.жго до смерти ску.жьптора,- ясно 

в ы н  нп.жись реа.п1отпческие тенденции ( cmp. 425 ) . 
В отличие от Бу.шковсБого Рынд;-1юнскал 2 работала не то.жько в об.1асти 

жанра, но и в области портрета, что требовало решительного от1ш;3а от искус

ственных приемов сти.жи;3аuии. В портретах, которые СО;3дава.шсь Рынд;3юнской 

на протяжении 20-х годов, особенно в портрете «Девушки-ря;3анки» (1929 г.), 

деiiстнптельно намеча.жсн пере.1ом в сторону реа.1и;3ма. Однако пос.жедуюшие 

1 Бy.1ai;oвci;иii Cepl'eii Федорович (1 880-1 937). С 12-.1етнего во;iраста обуча.1ся ремес.1у м�;аморши�;а 
11 с�;рьптурноfi мacтei;ci;ofi В.  ;1дварса в Одессе. В 1 909-1И 1 гг. ) чи.1ся в парижс�;оii Академии И:'IЯ:ШНЫХ 

нс�;усств. Не�;оторое время работа.1 в мастерской Бурде.1я (1911  !' .), с чем свя;iано ero 11ос.1ед) ЮШее 
ув.1ече11ие apxaиi;oit. Входи.1 в ОРС. 

2 Рынд;iюнс�;ая Марина ;Т авыдовна (1877-19.i6). /! о 1 91 1  года учи.1ась в мосБ()ВСБом }'чи.1и:ше живо
шн· п ,  ваяния и ;iодчес1 ва (мастерс�;ая С. Во.111ухи11а). Входи.1а в ОРС. 
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С. Бу лщ•оаскиil .  ДевJ шка, стриzущая барана. Це.11епт. 1 937 �од. 

Гос. ТретьяRОВсRав rа.1.1ерев. 

нрощшедения вновь уводи.1и ску.1ьптора в 06.1асть сти.1щ1ации. В нача.1е 30-х годов 

Рынд;:1юнскан со;:1да.1а д.1л Му;:1ел народов СССР серию бюстов - лкут, туркмен, 

таджик и т. д. Она ра6ота.1а с натуры. Ее ;:1ахватыва.1и непосредственные n11ечат

.1енин от встреч с .1юдьми, яркие характеры, необычные костюмы, но пристра

стие к примитиву, к �к;ютикс ока;:1а.1ось си.1ьнее чувства жи;:1ни. И « Хакасска» 

(1932 1 ' . ;  стр. 427), и «Якут» (1931 -1933 ГГ.), и другие прои;:1веденил �тoii серии 

сомают впечат.1ение, будто ;:1адуманные автором обра;:1ы еше скованы инертной 

массой материа.ш. 

Отношение Ii ску.1ьптурным материа.1ам как к фетишу, приемы сти.1и;:1аци11, 

неи;:1бежно отгораживаюwие искусство от современности, характери;:1уют в �то 

в ре мл и творчество Д. Цап.1ина. Работы Цап.1ина (« Песня весны», 1921 г . ,  
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« Страж» ,  1925 г . ,  «Гру;3чик» ,  1926 г.) с их то нодчер1шуто уд.шненны:ми, 

то утрированно гру;3ными формами и с их декадентской симnо.шкой бы.ш осо

бенно да.1екп от советской действите.1ьности. 

Ску.1ьпторы-импрессионисты, как мы уже nиде.1и, стоя.1и б.1ю1iе к новой 

жи;3ни, находя много точек соприкосновения с ней, но и они приходи.1и к ре

шению новых ;3адач искусства отнюдь не прямым путем. 

В f}TOM отношении особенно поучите.1ьны творческие искания А.  Шервуда. 

Сторонник художественных принципов Родена и Трубецrюго, Шервуд с бо.н.шоii 

настойчивостью проводи.1 f}ТИ принципы и в своем творчестве, и в педагогиче

ской деяте.1ьности. В то же время он нс мог не видеть, что принuипы f}ТИ не 

всегда сог.1аСJЮТСЯ с ;3адачами монумента.1ьной ску.1ьптуры. Впрочем, f)СКИ;3ность 

.1епки, ВО;3веденнал в манеру, приб.1и;3пте.1ьность формы, расчет на живописную 

игру света и тени противоречи.1и требованиям реа.1и;3ма и в станковых прои;3ве

дениях Шервуда. 

Пос.1е первой попытки преодо.1еть импрессиони;3м в работе над памятникш1 

А. И. Герцену у Шервуда nо;3ник.1а I\Iыс.1ь о во;3можности «у.1учшить» импрес

сионистский метод посредством « с.1ияния» его с конструктиви;3мом 1• Шервуду 

r>а;3а.1ось, что он обретет в конструктиви;3ме сто.1ь необходимую ему отчет

.швость средств выражения. Но, ра;3умеется, он не мог прийти ни к чему иному, 

rшк к геометрически упрошенным фигурам и схемати;3ированным портретам 

откровенно f)к.1ектического характера. В частности, f}TO прямо ска;3а.1ось в 

нортрете Р. Аюксембург (1927-1928 гг.), компо;3ИUИЯ которого по.1учи.1а, как 

выра;3и.1ся сам автор, « почти режушую форму трехуго.1ьника» 2• 

Иных ре;3у.1ьтатов Шервуд доби.1сл в работе над бюстом П. А. Войкова 

(1927 г.) - советского по.1преда в По.1ьше. В f)том портрете, хотя и сохраняв

ше.l\1 еше импрессионистскую фактуру, искания сходства сочета.1ись с иска

ниями характера, живое чувство дета.1и - с обобшенным пониманием це.1ого. 

В пос.1едуюwие годы, когда мыс.1ь мастера вновь устрем.1яется к проб.1емам 

монумента.1ыюй ску .1ьптуры, он уже считает необходимым подвергнуть критике 

свои импрессионистские ув.1ечения. « . . .  Свойственная моему творчеству импрес

сионистическая форма,- говори.1 Шервуд,- не может выра;3ить впо.1не це.1ьно и 

органично. постав.1енные временем l\юнумента.1ьные ;3адачи. Гepo11;3.l\I нашей f)Похи, 

широта тем, СВЯ;3Ь ску.1ьптуры с архитектурой требова.1и новой синтетической 

1 .JI . Ш е р  в у .l(. Путь ску.rьnтора, стр. 66. 
2 Там же, стр. 63. 
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М. Ры п д з ю п с кая.  Хакасска. Гипс. 1 932 �од. 

Местонахождение неи,3вест110. 

формы, простой, четкой и обобwенно:й» 1• И в самом де.1е, отка;iываясь от 

импрессиони;iма как от творческого метода, Шервуд находит f)ту форму д.1я 

выражения бо.1ьших тем и обра;iов современности. 

В 1933 году, на выставке, посвяwенно:й пятнадuати.1етию Красной Ар:шш, 

бы.1 пока;шн «Часовой» Шервуда, а год спустя ску.1ьптор нача.1 работать над ста

туей под на;iванием «Тяже.1ая промыш.1енность» 2• Первая И;i �тих работ бесспорно 

1 А. Ш с р в у )(. Путь ску.1ьптора, стр. 64--65. 
2 В11ос.1едствии, на протяжении 1934-1937 rо)(ов, Шерву.4 со;цает варианты ;iтoit стат:уи, известные 

ПО.4 названиями: «Маmиностроите.1ы, «Крановwию>, «Юны.li титан)). В окончате.1ьвом варианте �эта статуя 
под названием «Тяже.1ая индустрия» бы.1а показана на выставБс «Индус·rрия соuиа.1изма». 
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входит в гаJI.1ерсю типических обра�ов нашего времени. Необходимо отметить, 

что CCJIИ скуJiьлтура переходного периода в 11eJioм еше нс охватывает всего богат

ства типических черт, характеров, индивидуаJiьных особенностей нового, совет

ского че.ювска, то в отдсJiьных всшах, в частности в « Часовом » Шервуда, она 

вес же прпб.ш жаетсл J\ соманию ;этого обра�а. 

Статул « Часовой )) (стр. 1129) принадлежит I\ ччшим нрощшедснпнм совстсrюii 

ску.н.нтуры. И�брав н ростоii и уже нс ра;� новторнвшиiiсн сюжет, lllcpв,vд 

рас1\рывает в cвocii статус тему воинсrюго до.�га - слу жснпн Родине. Фиг.ура 

со.1дата, охраннюшсго рубс ш Coвcтcr.;oii страны, полна с1юкойного со�нанин СИJIЫ.  

Одетый в тлжсJiый туJiуп, он стоит, согнув одну ногу и СJiегка опираясь на 

винтовку, ство.1 которой охватывают его r.;рснко сжатые руки.  И�-под ш.1сма 

буденновки выступает мужественное мщодое .1иuо с ре�ко очерченными ск,v.1ами, 

с пJiотно сомкнутым ртом и с настороженным в�гJiядом гчбоко посаженных 

г.ш�. Обра�, со�данный Шервудом, от.1ичаетсл своей конr.;ретностью, и вместе 

с тем он �ак.1ючаст в себе гчбокое обобшснис. с точки �рснил сти.ювой , 

работа Шервуда о�нача.ш решите.1ьный: отход от « жи вописной ску.1ыпуры >> 

шшрессиони�ма. Исr.;анил простоты и лсностп обра�а сосдиняютсн в ;этом прои�

ведении с искашшми отчетливой сr.;у.1ьптурной формы - обшсii выра�итсJir.ности 

силу;эта, от ношснюr основных пластических масс, констру r.;тивного нача.ш. 

Иначе говорн, от принuипов импрессиони�ма Шервуд во�врашастсн I\ традиuинм 

рсаJIИСТИЧескоfi скуАьптуры. 

Здесь сАедует подчеркнуть, что др3той Аснинградский мастер, А. Матвеев, 

} же давно по1шJJ:, наскоАъr.о важны д.ш даJiы1ейшего ра�витин сr.;у.�ыпуры ;эти 

традиuии. Нек оторые наши исс.1едоватеАи не бе� основанин с6.1ш1шJiи прои�ве

денил Матвеева с прои�веденилми франuу�сr.ого сRу.'Iы1тора А. Майом1, гJiавы 

так на�ываемой неоr.АассичссБой шко.1ы. Но Матвеев отнюдь нс принадАсжит 

к чисJiу ;эпигонов ;этой шкоJiы и его в�гАнды на скуJi ьптуру, скJiадывавшиесл 

в свн�и с традиuинми русского ваннин, имеют самостолте.:�:ьнос �начсние. 

В период, о к отором идет речь, Матвеев сома.1 сравнитеJiьно нсбоJiьшое 

коJiичество вешсй. В конце 20-х - начаJiе 30-х годов он выстунаJI на конкурс

ных выставках с проектами памятников Тарасу Шевченко дJiл Харькова, бой:uам 

Особой Красно�наменной даАьнсвосточной ар:мии дАл Даурии, В. И. Ленину дАя 

памятника-малка в Ленинграде. Однако ни один и� ;этих проеиов не 6ыJI осу

шсствАсн. Г Аавнал JIИHIOI ис1шний Матвеева пoJiyчиJia выражение в его ;этюдах 

обнаженного тсАа, отчасти в портретных стату;этках (портрет ви0Аонче.1иста 

БJдрина, 1928 г.) и особенно отчет.шво пролвишсь в ску.1ьптурной группе 
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J/. Шерв�·д .  Часовой. Гш�с. 1 933 �од . 
Гос. Третьяковская 1·а.1.1ерея. 
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« Октябрь» (1927 г. ;  стр. 4з1), которую он выпо.ши.1 д.1я юби.1еiiной выставки 

к десятиАетию Советской вАасти. 

В ртюдах Матвеева не бы.10 ничего с.1учайного. В каждом Ир них ску .1ьптор 

решает впо.1не опреде.1енную художественную радачу. Материа.1ом ему с.1ужит 

фарфор, дерево, бронра. Все мгновенное, рыбкое он остав.1яет в стороне, и его 

уси.1ия направ.1ены на то, чтобы покарать свою м оде.1ь, так скарать, в г.1авном, 

раскрыть в ней устойчивое, постоннное. 

Знакомство с рТюдами Матвеева порво.1яет проникнуть в .1абораторию его 

творчества. Придавал особое рНачение моментам :конструктивным, Матвеев бо.1ь

шое внимание уде.1лет радачам построения че.1овеческого тыа в пространстве. 

« Каждая вешь в природе есть в то же время органическая часть пространства. 

Реа.1ьный мир порнаетсл в способности представ.1ять веши в пространстве; надо 

почувствовать объем, вес, массу как реа.1ьные рJ:ементы uе.1ого; д.1л ртого нужно 

просто и широко смотреть на натуру; д.1я натуры не надо придумывать пор; 

натура ожив.1летсл искренним и непредврлтым отношением I\ ней - такова 

конuепцил Матвеева)) 1• 

Этой своей конuепuии Матвеев придержива.�сн и в работе над группой 

« Октябрь» ,  которая может с.1ужить примером порарите.1ьного соединенин 

современной темы с традициями к.1ассицирма в русской ску .1ьптуре. Группа 

« Октнбрь» во многих отношенинх яви.1ась дАл Матвеева ртапным проир

ведением. Прежде ску.1ьптурнью группы встреча.1ись у него очень редко, и уж 

во всяком сАучае среди них нет ни одной компориции на историческую тему. 

Теперь он как бы синтерирует свои порнания, свой творческий опыт в работе, 

которая впервые свярана с боАьшим идейным �амысАом и которая выводит его 

даАеко iJa предеАы камерной ску Аьптуры. 

В свое время проиiJведение Матвеева вырва.10 много споров. Вправе .1и 

советский ску.1ьптор ВОiJврашать нас к системе обраров Кор.1овского и Мартоса, 

к их художественным приемам? Допускает АИ Ирбранный Матвеевым сюжет 

ИiJОбражение обнаженного те.1а? Где проходит та грань, которан отде.1яет новыii 

рСтетический идеа.1 от к.1ассических идеа.1ов? Один ИiJ критиков в своих рас

суждениях об ртом iJaшe.1 так да.1еко, что даже усмотре.1 в работе Матвеева 

попытку « соединить iJНаком равенства рабочего и Ахи.1.1еса, крестьянина и 

мике.1ьандже.;1овс:кого «Моисея» ,  красногвардейца и Патрок.1а>> 2• 

1 Г. П р е с н о  в. Путеводите.1ь. Государственныii Русский иy�eii. Ску.1ьптура. .1.- М.,  f94(), 
стр. 109-1 10. 

2 С. И с а к о в. Мон�·мент и документ.- «Жи�нь искусства», 1927, .№ lf7, стр. 3. 
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А. Матвеев. Группа «Октябрь». Гипс. 1927 �од . 

Гос. Русскиit :мy�eii. 

Однако сут1, де.1а не в ;этих внешних ана.1оrипх и даже не в традиuиях 

к.1ассиuи�.ма, ока�авших сто.1ь �аметное в.1илние на ску.1ьптурную группу Матвеева, 

а в том реа.1ьном историческом содержании, которое в ней выражено. При всем 

сходстве с и�вестными обра�uами прои�ведение Матвеева не бы.10 сти.1и�а

торским. Аюди, которых он и�обра�и.1, - рабочий с мо"ютом, юноша в красно

армейском ш.1еме, сжимаюwий винтовку, и пожи.1ой крестьянин с ок.1адистой 
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бородой, - не античные герои. Напротив, в ;этих мужественных фигу

рах, в их сдержанной си.1е, в их вс.1ичавом снокоiiствпи 1шствсшю выступает 

героическая тема наших дней. В прощшедении Матвеева нет ни одной неверной 

ноты, ни одной .1ожной черты. Его подход к ску.1ьптуре в нринuинс иск.1ючаст 

всякий внешний пафос - приподнятость по;зы и.1и тсатра.1ьность жеста. Вс.1и

чавый а.1.1сгори;зм прои;звсдения Матвеева покоится на стрсм.1сн11и ныра;-шть 

существо исторических событий Октябрьской ревщюции и в то же врсмн рас

крыть их широкий обшсче.1овсческий смыс.1 .  И вес же а.1.1егор11чсс1юс нача.10 1 1р11-

обрс.10 в ;этой компо;зиции преоб.шдаюшсе ;значение, что вносит в нес нс1>оторыii 

;э.1смснт ОТВАСЧСННОСТИ. 

Между стату;этками Матвеева и его ску.1ьптурной группоii нет 11р11нu1111 11а.11,-

11ых ра;з.1ичий. Они - 11.1од единой и проду!\шнной до мс.ючсii художествснноii 

системы, осншюii 1юторой лвлшотся нростота и уравновешенность ком11о;·шuи11 , 

спокойная ясность 11остроен11н, гармошш частсii , чувство внутреннего ритма. 

Многие 11раю1.1а, ;заимствованные :Матвеевым щ� Блассического пСБJССтва, И!\tе

ют нормативный характер.  Но в от.1ичие от с1>у.�ыпоров аБадемпчсского на11ра

в.1сния, Матвеев соединяет (1ТИ 11рави.1а с неносрсдствснным ЩJучснием натуры. 

Черты, характери�уюшис творческий метод Матвеева, пронви.шсъ и в его 

педагогической дсятс.1ьности. Будучи с первых .�ст рсволюuии руководитс.1е!\1 

одного и� ску.1ьптурных Rлассов прсобра�ованной А1шдемии художеств, Матвеев 

сомает нечто вроде своей творческой « шко.1ы)) .  Но, ес.1и Матвеев умы �авоевать 

1юпу.1ярность, прив.1еRая внимание !\10Аодежи R проб.1смам п.1астической формы, 

то, с другой стороны, его « п.1астическая система)) ока;ш.1асъ д.1л неRоторых 

его учеников и�вестным препятствием на нути R самостонте.1ьному творчеству. 

Да.1ьше других по пути при.1оi1>снин художественных прпнuинов Матвеева 

к требованиям исRусства наших дней пошс.1 В. Синайский. Внрочсм, Синайский 

прояви.1 свою творчесRую самостояте.1ьность даже в самых ранних нрои�веде

нинх - в памятнике Ласса.1ю (1918 г.), в 1шмнтниRс В. Рентгену (1927 г.) и т. д. 

Правда, ни ;эти, ни другие работы, выпо.шенныс им на нротнжении 20-х годов, 

еще никак не свидете.1ьствова.1и об окончатс.1ьном выборе пути. 1\ратковремен

ное ув.1еченис ;эRсперимснтами кубистов смсю1.1ось тяготением к имнрессиони;зму, 

1\. приемам сти.1и�ации в декоративных компо�иuинх . •  �ишь в нача.1с 30-х годов, 

вернувшись к « п.1астической системе)) Матвеева, Синайский обрс.1 то непосред

ственное чувство жи�ни и тот художественный я�ык, 1шторыс опреде.1и.1и 

его место в истории советской ску.1ы1туры не как мастера монумента.11,но-дс

коративнеfi п.1астики, а как автора жанровых станковых прои�ведсний. 
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В ;этом отношении особенно инте

ресен «Осоавиахимовеu» (1933 г.; стр. 433) 
Синайского -юноша-рабочий, щюбражен

ный в свободной и естественной по;зе, с 

винтовкой, ;закинутой ;за п.1ечо. В фигу

ре «Осоавиахимовца)) подкупает не то.1ь

ко простой и ясный мотив движения, не 

то..tько бо..tьшая б.1и;зость к натуре и не 

то..tыю сочная ..tепка формы; фигура ;эта 

свидете.1ьствJет об острой на6.1юдате.1ь

ности художника, ЧJВСтве времени, 

ЧJВСтве нового. Именно 6.1агодарл ;этим 

пос.1едним качествам работа Синайского, 

несмотря на ее ;этюдный характер и не

отде.1анность в дета.1лх, приобретает под

.1инно ти11ическ�ю выра;зите.1ьность. 

Ра;зумеетсл, «Осоавиахимовеu» не

сопоставим по ;значению с такими мону

мента.1ьныl\ш прои;зведениями, как «Се

;юнник» Шадра и.1и «Часовой» Шервуда. 

Но он 6.1и;зок им по своей реа.шстиче

ской тенденции и бесспорно принад.1е

жит к ччшим нрои;зведениям жанровой 

СI\)'АЬптуры переходного периода. 

Очерк советской сБу.1ы1Туры ;этого 

времени бы.1 бы непо.1ным, ес.1и бы мы 

не останови.1ись на прои;зведениях ани

ма.1истического жанра. Его наибо.1ее вид

ныl\ш представите.1ями яв.1яются И. Ефи

мов 1 и В. Ватагин 2• 

В. Син аilский.  Осоавиахимовец. Гипс .  
1 933 �од . 

Гос. Р усскиil мpeil. 

1 Ефимов Ива н Семенович (ро.11 . в 1878 г.) .  }"чи.1ся в московском }'ч11.11цuе ж11вописи, ва111111я 11 ;10.11-

чества (1906-1908 rг.). Участвова.1 .110 рево.1ю11ии в выстав11ах «МосRовскоrо товаrиwества». Вхо.1tи.1 
в ОРС. 

2 Ватаrин Васи.�иИ А.1ексеев11ч (род. в 1883 г.). ОRончи.1 Московскиit университет по факу.1ьтету 
естество;�нания. Рисовать и писать акваре.1ью нача.1 под руRово.1tством ху.11ожниRа Н. Мартынова. В 1 903 го.11у 
поступи.1 в СТJ'д11ю К. Юона. Входи.1 в ОРС. 
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1\руг обра;-юв животных, СОрданных ;этими с1\у .tыпорам11, широк 11 много

обрарен. ..Iучшие работы Ватагина ;этого времени: « 1\ошка)) (1925 г.), « С.юю) 

(1 926 г.), « Тигр)) (1925-1926 гг. ;  стр. 435), « БСАЫЙ медведь)) (1930 г.). Ир проир

ведений .Ефимова особенно вырарите.tьны « Вепрь)) (1926 г.), «Медведица>) 

(1927 г. ;  стр. 437), <(,Зебра)) (1927 г . ), «ИндЮI О) (1927 г.), « ..lань С Ааненr\Ом >> 

(1929 г.), « Петух)) (и.tи « Утро)) '  1 932 г . ;  стр. 438) . 

Свяранные обшностью художественных интересов, стрем.tением правдиво пере

дать обрары рар.tичных животных, Ватагин и Ефимов подходят к своей це.ш 110-

рарному. Творчество первого основано на г.1убоком рНании природы животного, 

психо.югии рверн, выраженной в его поведении, в его повадках. Объективныii 

иссJедоватеJь натуры, Ватагин Иручает ее серьерно и вдумчиво. Работы Ефимсва, 

напротив, Jишены такого рода поJноты и обстонтеJьности Ирображения, но он 

острее передает ту ИJИ иную опредеJенную черту характера рВеря, его своеоб

рарие. Ефимов никогда не с.1едует ра натурой так прямо и непосредственно, 

как Ватагин, он Jишь оттаJкиваетсн от нее, и его обрары животных яв.1яютсн 

синтером многих рарновременных на6.1юдений. 

Таково же рар.1ичие между Ефимовым и Ватагиным и в приемах Ирображенин 

животных. Работы Ватагина от.,�ичаютсл множеством тwате.1ьно рар_rаботанных 

дета.1ей, которые уг Jуб.1яют обрар. Ефимов часто, не ;�адумываясь, жертвует 

дета.1ями ради декоративной яркости uе.1ого, 011ус1шст подробности ради уси.ю

ния обwего впечаиения. Батагин в своих проирведениях стремитсн к четг.ой 

уравновешенной: стру1аур�, к ;шмкнутым об'lемам, Ирбегает СJишком рерпих и 

СJишпом опруг.1ых форм. Ефимов - мастер широпой декоративной манеры, 

и его работы подчас несвободны от ;эJементов сти.1ирации. ЕсJи творчество 

Ватагина основано на объептивном анаJире натуры и ее неоспоримо 110Jном 

и точном воспрощшедении, то метод Ефимова ведет к боJее широпим, но часто 

неожиданным обобwениям. 

Начиная с середины 20-х и на протнжении 30-х годов, творчество Ефимова 

и Ватагина опарывает вJияние на рарвитие анима.1истического жанра в советспом 

искусстве 1• В п.1е11ду анима.1истов, наряду с ними, входят и другие мастера 

старшего поко.1ения: А .  Кардашев, Н. Чуrаков, а в даJьнеИшем - мо.1одые 

художнипи: Д. Гор.1ов, П. Ба.1андин, А .  Сотников, П. Кожин и другие. Анима-

1 Оба ску.1ьптора выступают одновременно как представите.1и аниА1а.шстическоrо жанра в ста 11ков0Аr 
рисунке, в книжноii и.1.1юстра11ии и отчасти в декора,·ивноii живописи. Ефимов, кроме того, 11.1одотвор110 
работает и в об.1асти куко.1ьноrо театра.  
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В. Ват а� и н. Tuip. Бронза. 1 925- 1926 �оды. 

Гос. Третьяковская rа.1.1срся . 

.1истическан тема широБо раснространяется не то.1ько в CI\)'.IЫIТJpe ма.1ых форм , 

но также в станковой и монJмента.1ьно-де1юративноl1 п.1астике. СБрьптурныс 

прои13ведения анима.шстического жанра по.1учают свое постоянное место на 

выставках, в му13елх, в садах и парках, с.1улшт соманию новых мотивов орна

мента. Здесь можно ука13ать на естественнонаучный uик.1 работ Ватагина д.1я 

Государственного дарвиновского мрел в Москве, нача.10 которых относится 

еше к дорево.1юционному времени, и на его анима.1истическую ску.1ьнтуру, де

корирующую г.швный вход в Московский 13оопарк (1931 -1932 гг.). В анима

.п1стических прои13ведениях Ефимова находят и13вестнос место се.1ьскохо13лй

ственные мотивы (декоративнан статул « Бык» на Се.1ьскохо13яйственноii вы

ставБе 1923 г.), мотивы охоты («Охота на .1ося»,  1933 г.) и т. д. 

В тесной свя13и с жанровой п.шстикой ра;.iвиваетсл ску.1ьптура ма.1ых форм, 

к которой относятсл насто.1ьные стату;этки, и13ображения животных, декоративно 

ра13украшенные .1ампы и ва13ы, пепе.1ьниuы и черни.1ьницы - все то, что при-
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над.шжит в первую очередь художественной промыш.11енности, но где вес же 

ску.11ьптура играет ведущую ро.11ь .  В ;этой, ка;ш.1ось бы, второстепенной об.11асти 

борьба с приспособ.11снчеством и пош.11остью, с пережитками .модерна и форма

.11щ�ма име.11а особое �шачение. По.11ожение искусства ма.11ых форм в годы щша 

характери�уетсл появ.11ением огромного ко.11ичсства бытовой ску.11ы1туры, и�го

тов.11енной по старым, буржJа�но-мешанским обра�Ца:t\1. В пс•шти 20-х - начала 

30-х годов много писа.11ось о такой массовой рыночной продуrщии, которая ста.11а 

спнонимом мещанской пош.11ости: о налдах, купидонах, пастушках и марr>и�ах, 

11рои�водимых кустарными артс.11лми . « По на�начснию - ;это мс.11кий « наrюмод

ниrо> , по.11уукрашение-по.11уигрJШКа с по.11уути.11итарным, по.11уде1>оративным 

характером. Например, к стату;атке приде.11ываетсл с.11учайно форма 11с11с.11ьнщ1ы, 

черни.11ьниuы. Сама ску.11ьптура часто преврашастсл в копи.11r\у - вешь самого 

по11у.11ярного испо.11ь�ованил. У�кие ше.11и д.11л монет понв..1лются в спинах и го..10-

вах животных, рыб, птиu, в ча.11мах «арапов)) ,  в густой раститс..11.ности негри

тянских �аты..1ков. Кошечки с бантиками, ангс..1очки и дсвочr•и, подобные ангс

.11оч1.шм, оппраюшиесл пух.11ыl\IИ ручками на подушки, го.ювы Мсфистофс..1я с 

отr.;рытой насп.ю д.11л папиросных окурков, пепе..1ьнщ1ы с томными красавиuами 

в рискованных по�ах . . .  >> 1, - такова бы..1а ;эта .швина бе�вкусил и пошлости, д.н1 

борьбы с которой совстскал ску..1ьптура до.окна бы.11а сордать совершенно новые 

l\IO,J.e.11и, новый жанр, с принципиа.11ьно иным идсйньи1 и художественным 

строем. 

В и�вестной мере ;этой це.ш с.11ужи..1и фарфоровые фигJрки А. Матвеева 11 

нсбо.п.шис ;этюды обнаженного женского те.11а С. J:ебедевой, которые полв.11я.11ис1. 

на выставках ОРС. Но, отвечая трсбованилм высокого художественного вкуса, 

они по содержанию своему бы.11и все же да.11еки от современной жи�ни. 

То же можно ска�ать и о прои�веденилх И. Фрих-Хара 2, чьи интересы бы.11и 

сосредоточены почти uе.11иком на ску..1ьптурс ма.11ых форм. Мотивы его лрко 

расцвеченных фаянсовых компо�иuий - «Шаш..1ычник )) (1926 г.), «Старый го

род>> ( 1926 г.), «Па.11ьма>> (1927 г.), «У�бек-носи..1ьшик))  (1927 г.) - почерпнуты 

и� быта старого Востока. 

Искренний примитиви�м Фрих-Хара, своеобра�ная декоративная выра�итс.11ь

ность его нсбо..1ьших керамических работ, выдумка и художественный вкус -

сс.�и и выде.11л.11и их на фоне массовой продукции художественной промыш.11сн-

1 А.  Б ы с т р  о в. Ма.1ые формы ск_у.1ьптуры.- «Искусство», 1933, .J\1' 5, стр. 66. 
2 Фрих-:Хар Ilсидор Грш·орьrвич (род. в 1 893 г.). Специа.1ьного художественного обра;ювания 

нс 110.1учи.�. С 1 913 года �анимается ску.sьптуроii как самоучка .  Входп.1 в ОГС 
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И. Ефи.л1ов. Медведица. Дерево. 1 927 �од. 

Частное собрание. МосRва.  

ности, все же не де.ш.ш их автора СО;iдате.1ем прощшедений нового бытового 

жанра. 

Борясь с пережитками буржуа;iного модерни;iма, с распространением анти

художественных «накомодников» ,  с пош.1ым меwанским вкусом, советские ску.1ьп

торы постави.1и своей uе.1ью сомать совершенно новые обра;iцы п.шстики l\Ш.1ых 

форм. В противовес пастушкам и наядам, вереницам го.1ых и по.1уго.1ых женщин 

в ;ia.1ax выставок и в витринах l\tаГа;iинов появ.1яются И;iображения советских 

.1юдей - шахтера и тексти.1ьwицы, пионера и рабфаковца, красноармейuа и 

красноф.1отuа, .1ыжника и футбо.1иста. В жанровой ск,у.1ьптуре намечается не-. 
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И. E!fi u .11 oв. Петух. Кованая Аtедь. 1 932 �од. 

Гос. Третьяковская rа.1.1ерея. 

сБо.1ько сюжетных цик.1ов: индуст

риа.1ьные сюжеты, сюжеты И;i кo.1-

xo;iнoit жи;ши, И;i жи;iни Красной 

Л рмии, сцены нового быта, мотп

вы фи;iБу.1ьтуры и спорта. 

В сомании моде.1ей д.1я мас
сового репродуцирования ску.1ьп-

торы А ХР к концу 20-х годов 

объедини.1и свои уси.1ия с уси.1и

ями ску.1ьпторов ОРС. И;i прои;J

недений ;этого рода �южно на;iвать 

«Рабочего с пневматическим мо

.ютом>> В. Андреева, « Свер.1и.11,

щи1ш>> М. Страховской, «Матроса» 

и «Осоавиахимовку» Н. Ши.1ьни

Бова, « Ко.1хо;iницу » и « Комсомо.1-

ку» О. Таубер, «Красного парти;iа

на» и «Пионера» Н. Крандиев

ской, «Детский сад» А .  Степаняна 

и другие. 

Особый раме.1 в ску.1ьптурс 

��а.1ых форм состав.1я.1и при;Iы 

д.1я частей Красной Армии и 

фи;iку.1ьтурных ко.1.1ективов: ком

по;iиции с И;iображениями совет

ских конников, саперов, арти.1.1е-

ристов, .1етчиков, мастеров спор

та и т. п .  

Нссмотрн на то, что мu.1ая 11.1астика тех .1ет дает нема.10 примеров ;э.-емен

тарных решений 11 ненонимания спеuифических особенностей ;этого вида ску.1ы1-

т.rры (когда черн11.1ьниuы и 11епе.1ьниuы не.1епо 06.1екаются в формы парово;iов 

11.ш нефтяных uистерн), не.1ь;iя не оценить всю важность поворота к реа.1и;iму, 

1\оторый намет11.1ся н жанровой ску.1ыпуре в свя;iи с обнов.1ением ее тем и сюжетов. 

В ра;iвитии станковой п.1астики и ску.1ьптуры ма.1ых форм прояв.1яетсл та 

;1ic ;·шкономерность, которая отмеча.шсь выше в ра;iвитии монумента.1ьной ску.1ьп

туры. ,Завоевание нового, утверждение принuипов реа.1и;iма сопровождается 
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борьбой с пережиткаl\ш старого. В ходе ;этой борьбы ста.1киваются не то.tыю 

ра�.1ичные художественные течения, но и ра;i.шчные тенденuии в творчестве 

отде.1ьных мастеров. 

Пуп, пройденный советской ску.11,птурой ;ia первое 11птнад.uати.1етие ее 

ел.uествованип, путь Н. Андреева, И. Шадра, В. Мухиной, А. Матвеева, 

М. Мани�ера, С. Меркурова, J. Шервуда, С. Jебедсвой, В. д;омогацкого, 

В. Аишева, как и многих других ску.1ьпторов, при всех индивидуа.1ьных ра;i

.шчиях отражает основную ;3акономерность ра;3вития советского искусства -

борьбу �а новую тему, борьбу ;ia реа.1и;iм. Суть реа.1и;3ма нередовые советские 

художники видят в г.1убоком по;iнании и верном отображенин действите.1ьности. 

Реа.1и;iм вытекает И;3 самого сушества отношения советских .1юдей к мир)' ,  Н;3 

всестороннего интереса к окружающей жи�ни, к ее яв.1ениям, ко всему T OMJ , 
что формирует нового, советского че.1овека. И ес.1и в ус.ювипх переходного 

нериода советская ску.1ьптура, постоянно сrа.1киваясь с пережитками упадочного 

буржуа;iного искусства, обращается к творчеству ве.1иких реа.1истов прош.юго, 

то она не просто повторяет их решения, а одновременно утверждает реа.ш;iм 

нового типа - социа.1истический реа.1и;iм, на по;3иции которого к середине 

30-х годов переходит подав.1яюшее бо.1ьшинсrво советских художников . 

• •  



КА РИ КА ТУР А И ПАА КА Т  

Р. С. Н а у фма п и А. А. С и д ор о в  

"" 

с 01;_ончанием гражданской войны актуа.1ьност1. 1ю.1итической графики 

отнюдь не ста.ш меньше, однако ведушая ро.1ь переш.1а от п.1аката к 

карикатуре, что объясня.1ось ус.1овиями мирного времени и вытекав

шими отсюда новыми ;Jадачами агитационной и пропагандистской работы. 

Тесно свя;Jанный с жи;Jнью всего нашего искусства, сатирический рисунок ;Jаня.1 

важное место на страниuах советской печати. Неустанная ;Jабота партии о ра;J

витии печати, об ориентации ее на .массового читате.1л, о доходчивости, простоте 

11 ясности ПJб.1иr•Jе.мых .материа.1ов ока;Jа.1а в.1ияние на ра�витие карикатуры. 

«У с.1овия ЖИ;JНИ» сати ричесБоrо р11сунrш на га�етной по.1осе, на странице мас

сового журна.ш требова.1и от художника-карикатуриста, чтобы он сатирически 

�аостренными графическими обра�ами: отчет.1иво выража.1 отношение советского 

че.ювека к тому и.1и иному яв.1ению. 

В га;Jете, где основные темы карикатур опреде.1я.1и:сь внешне110.1итическими 

событиями, художник до.1жен бы.1 И;JО дня в день раскрывать истинный смыс.1 

агрессивной по.1итики империа.1истов, предостерегать об опасности, которую она 

представ.1яет д.1я Советской страны и д.fя трудяwихся всех стран, бороться ;ia мир. 

Художникам, работавшим в га�ете, необходимо бы.10 об.1адать по.1итической чутко

стью, �оркостью и бдите.1ьностью, умением быстро ориентироваться в международной 

обстановке. Надо бы.10 бе� ошибки догадаться о том, что скрыва.1ось под внешней 

бе;Jобидностью вражесБого дип.1омат11ческого маневра, и точно, в опредР.1енный мо

мент, нанести врагу удар, сорвать с него маску. К выпо.1нению �той ответственной 
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i3адачи мастера поАитической графики ока�аАись хорошо подготовАенными, 6Аа

годаря пройденной в предшествующие годы шкоАе ревоАюционного пАаката. 

Рисунок в га�ете стаА вскоре одним и� действенных средств выраженин 

общественного мнения. По сАовам Е. ЯросАавского, « нередко на первой же стра

ниuе наших серье�ных по.штических органов - «Правды» и « И�вестпй ЦIIl\ >> -

по.штическая карикатура конкурирует с передовой статьей»1• С конца 1 921 года, 

когда в «Правде>> появиАсл первый рисунок Б. Дени, когда Д. Моор и �атем 

Б. Ефимов стаАи регуАнрными сотрудниками центраАьных га�ет, пыитичес1шя 

1шрикатура поччиАа широчайшее распространение во всех боАее иАи менее 

�начитеАьных га�етах. 

Круг интересов мастеров га�етного сатирического рисунка расширлАсн. 

Естественно во�никАа необходимость испоАь�овать сатиру ДАЛ борьбы с щшманом 

11 куАаком, ДАЛ осмеяния пережитков прошАого в быту, дАя борьбы против бюро

крати�ма и всего отжившего, враждебного новому строю. Га�етные по.юсы ста

нови.шсь тесными дАл ра�нообра�ных прои�ведений сатирической графики, что 

побуждаАо редакции выпускать время от времени специаАьные приАоженил к 

га�етам. 

Еше в апреАе 1921 года, по иниuиативе Б. Маяковского, быА выпущен 

первый номер сатирического художественного журнаАа БОБ («Боевой отрлд 

весеАьчаков» ). Среди сотрудников БОБ, наряду с Б. Маяковским, быАи Д. Моор, 

М. Черемных, И. МаАютин и другие. Однако быА выпущен Аишь единственный

первыii - номер журнаАа. Но уже чере� год и� ин:юстрированных приАожений 

К га�етам обра�оваАСЛ рлд сатирических журнаАОВ. И� ПрИАОЖеНИЛ К « Рабочей 

га�ете)) в июне 1922 года родиАся « КрокодиА», и� приАожения к « Рабочей 

Москве)) - « Красный переu)) ,  в .ilенинграде и� приАожения к «Про.1етарскому 

пути)) - « Бегемот» .  Во�никАи и другие сатирические имания. 

В журна.1ьной сатирической графике прои�ведения, посвлwенные междуна

родным событиям, часто отходи.ш на второй п.1ан, уступая место рисункам на 

темы внутренней жи�ни страны. Б 43-м номере журна.1а « Крокоди.1 »  �а 1926 год 

быА помещен рисунок, как бы и.1.1юстрировавший iЭТО и�менение в тематике 

сатирической журнаАьной графики. Он и�обрааш.1 « l\рокоди.1а)) ,  который говорит 

анг.1ийскому министру Че:мбер.1ену: «.Зайдите в один и� с.1едуюwих номеров, 

сегодня я �анлт внутренними бо.1е�нлми)) .  Журна.1ы от�ыва.1ись на все то, что 

1 Еи. Я р  о с .1 а в с к и .И. О по.1итических карикатурах Дени.- В кя. :  В. Д е  я и • .lиuo иеж.-;уяаро.4яоrо 
иеньшеви;iиа. [М., 1932]. 
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йо.шова.ю советс1\Их J.iOдe:ti. В них неJась своеtо род.а художесi'веннан хрони1\а 

того, чем жиJ.а страна в годы восстановJ.енин народного хо�нйства, индустриаJ.и

�ации, ко.1.1ективи�аuии се.1ьского хо�нйства. Пуб.1иковавшиеся в ;этих журнаJ.ах 

рисунки с.1ужи.1и как бы наг.1ндными комментариями к переменам, повседневно 

совершавшимся в жи�ни. Сатирические прои�ведения, со�дававшиесн художниками 

;этих журна.1ов, станови.1ись ;эффективным оружие�� критики и самоттритики, 

орудием борьбы �а построение нового обшества. 

Ра�.1ичие между га�етной и журна.1ьной карикатурой не псчерпыва.юсь тем, 

что в га�етах преоб.1ада.1а внешнепо.1итическая тематика, а в журна.1ах - темы 

жи�ни Советской страны. Журна.1ы распо.1ага.1и средствами по.1играфии, по�во

.1нвшими применять в рисунке uвет и испоJ.ь�овать ра�нообра�ные методы и 

приемы графики. В журна.1е рисунок мог сJ.ужить и.1.1юстрацией к тексту и мог 

иметь самостонте.1ьное �начение, игран роJ.ь графического расска�а иJ.и фе.1ье

тона. ;3десь широко испо.1ь�ова.1ся тот метод чередования рисунков-кадров, кото

рый и�давна практикова.1ся в журна.1ах и который в годы гражданской войны даJ. 

стоJ.ь �начите.1ьные ре�у.�ьтаты в « Окнах сатиры Роста)) .  

Ра�.1ичия между га�етными и журна.1ьными рисунками не наруша.1и единства 

основных художественных принuипов советской сатирической графики. Эти ра�

.1ичин не приве.1и карикатуристов к у�кой специаJ.и�ации, что не иск.1юча.10, 

ра�умеетсн, инд.ивидуаJ.ьного своеобра�ин почерка, манеры, а порой и сушествен

ных расхождений в творческо�1 методе отде.1ьных мастеров. Кроме на;3ванных 

уже художников, на первом же ;этапе ра�витин советской карикатуры ее масте

рами ста.1и старый сатириконец А. Радаков, Б. Антоновский, Н. РадJ.ов, 

.J. Бродаты, нескоJ.ько по�днее - К. Е.1исеев, Ю. Ганф, К .  Ротов, А. Каневский. 

К 1 926 году с.1ожи.1сн ко.1.1ектив Кукрыниксов. В то время под сатирическим 

рисунком, напечатанным в журнаJ.е и.1и в га�ете, нередко можно бы.ю увидеть 

подписи А. Дейнека, Б. Иогансона, Н. Купреннова, П. Шухмина и других ху

дожников, не нв.1нвшихсн собственно карикатуристами. 

Боевые карикатуры встреча.1и в народе одобрение и поддержку. Выходив

шие повсюду стенные га�еты сде.1а.1и сатирический: рисунок одной и� самых 

распространенных форм художественной самоденте.1ьности масс. Среди участ

ников ;этой самоденте.1ьности uентраJ.ьные и местные органы печати стаJ.и вер

бовать так на�ываемых « художественных корреспондентов>> .  « КомсомоJьская 

правда» и « Крокоди.1)) устраива.1и конкурсы на .1учшие рисунки, испо.щенные 

читатеJ.ЯМИ. И� среды «художественных корреспондентов)) «КомСОМО.IЬСКОЙ прав

ды» выш.1и ПО;iднее такие даровитые мастера, как Б. Пророков и .J. Соiiфертис. 
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В сатирической графике, как и в других об.шстях искусства рассматрива

С!\юго периода, выступа.ш художники ра�ных поко.1ений; соответственно ра�.1ичны 

бы.ш и истоки творчества каждого и� рТИХ художников. В си.1у того, что сати

рическая графика по сравнению с другими видами искусства стол.1а 6.1иже 

к народным массам, в рТОЙ 06.1асти меньше почвы бы.10 д.1л антиреа.нrстичес

кпх тенденций. Однако бы.10 бы неправи.1ьным отриuать на.1ичие в карикатуре 

20-х - нача.ш 30-х годов таких пережитков дорево.1юuионной юмористи

ки, как погоня �а смешным ради смешного. Им отдава.1и тогда дань многие 

художники, среди них один и� видных мастеров Н. Рад.юв. Строгий рисова.1ь

шик, автор ряда интересных портретных обра�ов, он в об.1аст11 карикатуры как 

прави.ю ограничива.1сл и�ображением �абавных бо.1ьшего.ювых фигурок, хотя и 

способных вы�вать у.1ыбку �рите.1л, но чаше всего бесси.1ьных раскрыть сушность 

щюбражаемого. В то же врQМЛ в журна.1ах можно бы.10 увидеть рисунки (напри

мер, А. Радакова), испо.1ненные в нарочито огруб.1енной рКсriрессионистской 

манере, придававшей сатире оттенок мрачности . 

Журна.1ьную карикатуру �атрону.10 также ув.1ечение примитиви�мом, подра

жанием неуме.1ому детскому рисунку. К такой « инфанти.1ьной» манере в конuе 

20-х годов обрати.1сл И. Ма.1ютин - соратниR Маяковского по « Окнам сатиры 

Роста)) . При ртом его карикатуры утрати.1и бы.1ую остроту, а художник ста.1 те

рять �авоеванную ранее попу.1лрность. А. Брода ты - одаренный и хорошо подготов

.1енный мастер, сумевший по�днее найти свой путь к реа.1и�му,- в рТИ годы 

работа.1 в .1енйнградских журна.1ах в неско.1ько схематической манере. Наконеu, 

В творчестве МНОГИХ Карикатуристов, особенно МО.IОДЫХ, В те ГОДЫ OWJ'.IJa.ICЯ 

недостаток мастерства. Порой .1ишь одни надписи придава.1и их бана.1ьным, 

вя.1ым рисункам видимость остроты и �.1ободневности. 

Ведушее направ.1ение советской сатирической графики с.1ожи.1ось в упорной 

борьбе с подобными недостатками, в пос.1едовате.1ьном их преодо.1ении . Советская 

карикатура ра�вива.1ась как искусство реа.1истическое. Га�етному рисунку при

над.1ежа.10 в ртом ра�витии неоспоримо ведуwее место. Широко испо.1ь�ул 

оружие смеха, традиционные средства сатирического �аострения, преуве.1ичения, 

карикатуристы стреми.1ись сде.1ать свои рисунки конкретными и понятными 

каждому читате.1ю. Неистошимые на выдумку, они черпа.1и содержание своих работ 

и� жи�ни, добиваясь жанровой, почти житейской достоверности сомаваеъ1ых ими 

сцен, придавал новый смыс.1 обwепринлтым в карикатуре симво.1ам и фанта

стическим иноска�анилм. Правдивость обра�ов, г.1убина идейного содержания 

ттере,гщ�ой соретской карикатуры СО;iда.1и ей прочную с.1аву как внутри стра-
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ны, так и �а ее преде.1ами.  Га�етная и журна.1ьная карикатура испо.шя.1а 

теперь во многом ту ро.1ь, которую в период гражданской войны игра.1 п.1акат. 

В годы восстановите.1ьного периода деяте.1ьность п.шкатистов бы.1а сосре

доточена на ра�работке по�итивных тем - оборонных, предвыборных, прамнич

ных, историко-рево.1юционных и.1и свя�анных с кампаниями помоwи рабочим и 

рево.1юuионерам, томившимся в тюрьмах капита.1истических стран, - и тем, рож

денных необходимостью ра�ъяснять и пропагандировать новую ;;шономическую 

по.1итику советской в.1асти. 

П.1акатные .1исты 20-х годов дают  дово.1ьно ра�нообра�ную хронику жи�ни 

страны тех .1ет. Однако, по сравнению с п.1акатами гражданской войны и.1и 

карикатурой восстановите.1ьного периода, ;эти .1исты ма.ювыра;ште.1ьны, .1ишены 

идейного обобwения и крайне ра�нородны по своим художественным тенденциям. 

Это, видимо, объясня.1ось отчасти тем, что и�дание п.1акатов, сосредоточенное 

в 1919  году в ПУР и в Роста, бы.10 распы.1ено теперь по многим имате.1ьствам. 

Те мастера, которые в предшествуюwий период бы.1и ведушими п.1акатистами, 

теперь работа.1и г .1авным обра�ом в сатирической графике, п.1акатом же �аня

.1ись художники, ма.10 свя�анные с ним в прош.1ом. В их прои�ведениях нараста

ет тенденция к повествовате.1ьности. При�ывная, ударная си.ш п.1аката в свя�и 

с ;этим ос.1абевает .  Продукция и�дате.1ьства АХР бы.1а наибо.1ее характерна в ;этом 

отношении, хотя и месь В. Сварогу, Н. Никонову, помнее П. Соко.1ову-Ска.1н 

и другим иногда удава.1ось сомать сравните.1ьно бо.1ее це.1ьньrе и выра�ите.1ьные 

.1исты. В п.шкатах, выпускавшихся суwествовавшим еше в те годы Про.1етку.1ь

том, прео6.1ада.1и абстрактные схемы.  Широкое распространение поччи.1 торго

вый п.шкат, воскрешавший нередко антихудожественные приемы бJржуа�ной 

рек.1амы. 

Несмотря на то, что в 1921 -1928 годах бы.10 выпушено п.1акатов бо.1ьше, 

чем в годы гражданской войны, и по.1играфическое качество их бы.10 бо.1ее 

высоким, они сыгра.1и гора�до меньшую ро.1ь в ра�витии советского искусства. Ес

.1и в 1918-1 920 годах п.1акат ока�ыва.1 си.1Ьное nо�действие на другие виды ис

кусства, то в пос.1едуюwие годы он сам находи.1ся в �ависимости от ра�вития 

историко-рево.1юционной живописи и.1и га�етно-журна.1ьной карикатуры. 

Таково бы.10 состояние ;этого вида искусства в те годы, когда с нача.1ом 

ве.1иких социа.1истических преобра�ований в народном хо�яйстве во�ник.1а на

стояте.1ьная потребность в ожив.1ении и подъеме агитационного п.1аката. Наста.ю 

время, когда по.1итическая графика га�ет и журна.1ов, обя�анная своими быстрыми 

JСпсхами в.1иянию п.шката периода гражданской войны, в свою очередь стаАа 
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ока�ывать во�действие на ра�витие искусства п.Iаката. Не прекращая своей 

работы в га�етах и журна.Iах, Моор, Дени и Черемных, а вс.Iед �а ними Ефимов, 

Кукрыниксы, Дейнека, Каневский начинают вновь систематически работать над 

п.шкатом. У си.Iиваетсн приток новых мастеров в п.Iакатное искусство. ,Значение 

его во�растает, тематика становится бо.Iее ра�нообра�но:й, де.Iаютсн попытки 

во�родить опыт « Окон сатиры Роста» («Окна И�оги�а» ,  «П.Iакат-га�ета))) и всн

чески приб.Iи�ить п.Iакат к жи�ни страны. И все же коренного пере.Iома в 

ра�витии ;этого вида искусства не прои�ош.Iо. Идейно-художественные недостатки 

п.Iюшта, имевшие место в предшествуюшие годы, бы.Iи еше очень �аметны и 

теперь. Художники еше ма.Iо �на.Iи жи�нь, в частности конкретные нв.Iенин 

ожесточенной К.Iассовой борьбы в деревне. Это приводи.Iо к тому, что очень 

многие прои�веденин художников-п.шкатистов ока�ыва.Iись Аишенными дейст

венной си.Iы. Часто и�-�а ос.Iаб.Iенин бдите.Iьности и сниженин требовате.Iь

ности выпуска.Iись П.Iакаты, насто.Iько неправи.Iьные по трактовке нв.Iений 

жи�ни, что они ока�ыва.Iись объективно вредными. Обра�ы рабочих и крестьян 

искажа.Iись, испо.Iь�ованные мотивы тру да не дава.Iи никакого представ.Iенин о 

героике соuиа.Iистического строите.Iьства. 

В постанов.1ении ЦК ВКП (б) от 1 1  марта 1931 года «0 п.Iакатной Аите

ратуре» все ;эти ошибки бы.Iи вскрыты и осуждены .  

Вен работа по  и�данию п.Iакатов бы.Iа сосредоточена в И�оги�е. В цеАнх 

повышения качества прои;3ведений п.Iакатного искусства бы.Iо со�дано Объеди

нение работников ревоАюционного П.Iаката (ОРРП), которое и�бра.Iо своим пред

седате.Iем Д. Моора. К п.Iакату бы.ю прив.1ечено внимание печати, уси.Iи

Аась научная ра�работка вопросов истории и теории ;этого вида искусства. 

В 1932-1933 годах творчество пАакатистов отмечено некоторыми успехами. 

Продо.1жан совершенствовать сатирический п.Iакат, художники иска.Iи убе

дите.Iьного воп.Iоwенин поАожитеАьного обра�а, со�дава.Iи выра�ите.Iьные прои�

ведения, �овуwие к новым подвигам на фронте труда. У с.Iовные, схематические 

и�ображенин рабочих и крестьян бы.Iи вытеснены реа.Iистнческими обра�ами 

ударников прои�водства и КО.IХО;3ников, строите.Iей-;энту;3иастов, во;3водщuих 

индустриа.Iьные гиганты, перестраиваюwих весь жи�ненный ук.1ад деревни. 

По.1ожите.1ьный обра� �аня.I теперь в П.Iакате �начитеАьное место. 

Когда перед мастерами агитационного искусства бы.Iа постав.жена �адача 

со�дать убедите.Iьные щможите.Iьные обра�ы, первыми, кто реши.I iЭТУ проб.Iему, 

ока�а.Iись карикатуристы, т. е.  худовшики, привыкщие· и�о дин в .день во.спро

И;iВОДИТJ> одни .шшь отрицате.1ьньщ яв.Iенин. Этот факт не щжажетсн парадок-
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Д. Моор. Забастов1(а ani.tu1�cкux �орплков. Тушь. 1 926 �од. 

са.1ьным, ес.1и вспомнить, что под.1иннал сатира нево;iможна бе;i твердых идей

ных принципов, бе;i по.южите.1ьного идеа.1а. Карикатуристы, как уже говори

.1ось, 6.1И;iКО СТОЯ.IИ к ЖИ;iНИ и ;iНа.1и в ней не ТО.IЬКО ТО п.1охое, что под.1ежа

.10 осмеянию, но и то хорошее, во имя чего га;iеты и журна.1ы ве.1и борьбу. 

На московской выставке «Художники РСФСР ;ia XV .1ет» в отде.1е кари

катуры и п.1аката, открытом в 1933 году в ;ia.1ax Государственной Третьяковской 

га.1.1ереи, оба iЭТИ вида по.1итической графики бы.1и представ.1ены как единое и 

бо.1ьшое искусство. Об их В;iаимодействии, продиктованном самой жи;iнью, 

свидете.1ьствова.10 и то обстояте.1ьство, что одни и те же мастера игра.1и веду

щую ро.1ь как в га;iетно-журна.1ьном рисунке, так и в п.1акате. 

В;iаимообогаwение обеих форм боевого искусства характерно в iЭТИ годы 

д.1н творчестщt. Д. Моора. Рево.1юционную ст:растцость? которую воп.1QТИJ 
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Д. Моор. Картинка с 11еПиже.11 . Гуашь, ту111ь. 1922 �од. 

художник в своих ПJакатах периода гражданской noitны, он суме.1 сохранить 11 

в своих га;iетных и журнаJьных рисунках. Их 6Jи;iость к п.1акату почти всегда 

очевидна. Вместо контурного рисунка, которым Моор по.1ь;iоваJся до ревоJюuии, 

он ра;iработа.1 теперь дово.1ьно СJожную систему черно-6е.1ой графики, в которой 

строго очерченному пятну отведена не меньшан ро.(ь, чем Jинии. 

ДаJеко не все прои;iведения художника, опубJикованные в Га;iетах 11 жур

IШJах, бы.1и сатиричны. Характерно, что в творчестве Моора рядом с отриuа

теJьными обра;Jами капита.1истов, социа.1-сог.шшатеJей и других поJити

ческих врагов советского народа ;iначите.1ьное место принадJежит по.1ожите.1ь

но�1у обра;iу рабочего, по.1ному f)нергии и си.1ы. Таков, например, рисунок, 

испо.шенный Моором в свя;Jи с при;iывом ВЦСПС ко всем советским рабочим 

и с.1ужаwим принять участие в сомании фонда помоwи бастуюшим анг Jий

ским горнякам (стр. 446). 
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Д. 111 оо р. Рокфел.1ер. Т) шь. Из альбома 
«Кто они такие ?». · 1 930- 1 931 �оды. 

В сатиричес1шх рисJнках Моор неред

ко добива.1ся широких идейных обобше

ний. В 13-м номере «Крокоди.ш» �а 1922 год 

бы.ш помешена карю:ш:rJра: «Картишш с 

пей�ю1tем» (стр. 447), и�ображаюшая гиганта

рабочего, держашего на Jадони крохотного 

щшмана и гро�яшего el'fiy паJьuем. Зтот 

рисунок характери�оваJ поJожение буржJ

а�ии в начаJе 20-х годов. Высмеивая бJр

жуа�ию, оживившуюся в начаJе щша, он 

всеJяJ уверенность в конечную победу 

деJа рабочего KJacca. В 1926 году в свя�и 

с �абастовкой анг Jийс1шх горняков га�ета 

« Правда» пш1естиJа риСJНОК Моора, явив

шийся в своем роде обра�цоl\1 поJитиче

ского анаJи�а. На рисунке и�ображена про

цессия. Впереди движется маJенькая груп

пка жестикрирJюших Jейбористских Jи

деров, �анятых ра�говорами и не обора

чиваюшихся в сторону рабочих, которые 

идут в протиnопоJожном направJении. 

Ра�обшенность между ними подчеркнута 

не тоJько компо�иционными средствами, но 

и контрастом фигур сог JашатеJьских Jиде

ров, очерченных тонкой к.онтурной Jинией, 

и черных сиJу;�тов рабочих, нарисован

ных ;�нергичны:ми сиJьными у дарами кисти. 

Крупным достижением Моора как ма-

стера карикатуры явиJась его серия поJи

r.ических шаржей на виднейших деятеJей капитаJистического мира. Все ;�ти 

цшржи, пубJиковавшиеся по мере их со�дания в га;:�етах и журнаJах, �атем быJи 

Qбъединены в аJьбо�1 под на�ванием «Кто они такие?» (1930-1931 гг.). Сто 

помешенных в аJьбоме Rарюштур 6ыJи ра�деJены на три группы: хо�яева, при

ка�чики и сJуги. ;3десь быJи и�ображены капитаJисты, поJитические ;:�аправиJы 

буржуа�ных государств и Jидеры правых социаJ-демократов. Каждый и� �тих 

шаржей Моора не бы.1 кариRатурой то.1ько на одного опре,11,е.1енного че.1овека. 
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Д. ,Jlo op. _По В.�адилирке. Тушь. 1932 �од . 

Они бы.ш си.1ьны своим о6о6шением, будучи прежде всего о.1ицетворением тoft 

и.1и иной по.1итической си.1ы. Внешний об.1ик какого-нибудь конкретного капи

та.1иста бы.1 д.1н художника .1ишь поводом сомать сатирический обра;:1 старого, 

обреченного на гибе.1ь, но ;:J.1обного и вредоносного хиwника (стр. 448). 
С 1923 по 1928 год Моор работа.1 в качестве художественного руководи

те.1н журна.1а «Бе;:1божник у станка» .  Качество печати, в особенности uветноii 

.1итографии, ;:Jаметно выде.1н.10 «Бе;:Jбожни:к у станка» среди других журна.1ов 
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20-х годов, 11 f)Тим он 6ы.1 несомненно о6яран своему г.1авному художнику, 

считавшему, что весь путь рисунка от первого рамыс.1а художника до появ.1енюr 

проирведения в печати есть единый творческий процесс. Отсюда - неустанные 

поиски приемов совершенствования печати, новаторство Моора в по.1играфии. 

Прекрасная печать «Бербожника у станка» не мог.ш, правда, искупить серьерных 

ошибок редакции журна.1а в методах ведения антире.1игиорной пропаганды. 

Бо.1ее того, неверные пропагандистские методы редакции неирбежно отража.1ис1. 

на идейно-художественных порициях его графиков 1 •  С такого рода ошибками 

свяраны худож ест венные недостатки, хара�перные д.1я многих, в особенности 

антире.1игиорных, проирведений Моора, - рационаJ:Ирl\1 рамыс.1ов, надуманность 

построений, сухость испо.1нения. 

Эти черты, однако, не преоб.1ада.1и в его творческом l\1етоде. Д.1я творчества 

Моора бо.1ьшое рначение име.10 его одновременное сотрудничество в «Правде» .  

Да и среди рисунков Моора, напечатанных в «Бербожнпке у станка» ,  нема.10 

можно найти проирведений правдивых, г .1убок11х. Достаточно напомнить о таком 

шпроко Ирвестном рисунне, 1шк «По В.1адимирке» (стр. 449) 2, 11.1и о по.1ных 

настощuего народного юмора ииюстраuиях к « ;3анимате.1ьному еванге.1ию» 

Такси.1я, к « Богос.1овскому с.1оварю» Го.1ьбаха и другим иманиям. Нема.10 

рисунков Моора пос.1е их полв.1ения в журна.1е выпуска.1ось в виде п.1акатов, 

ибо рисунки f)ТИ об.1ада.1и всеми данными, необходимыми д.1л п.1аката (стр. IJ51 ). 

В 1ю1rue 20-х годов Моор все бо.1ьше внимания уде.1я.1 f)TOl\1y виду искус

ства, широко испо.1ьрул и перерабатывал темы и обрары своей гаретной и 

журна.1ьной графики. Среди его п.1акатов 1929-1932 годов наибо.1ее рНачите.1ь

ным проирведением яви.1сл .1ист «Черные вороны готовят рарбойничи:й набег 

на СССР» (1930 г.), рароб.1ачаюwий « крестовый поход» реакuионных ;iападных 

церковников против страны социа.1и;iма. Характерной д.1л Моора шпротой идей

ного обобwенил, пафосом к.1ассовой борьбы про.1етариата проникнут художест

венный обра;i бо.1ьшого (напечатанного на двух .1истах) п.1аката « Против к.1асса 

f)ксп.1оататоров . . •  » (1931 г.) .  Вместе с другими карикатуристами Моор участвова.1 

в « Окнах И;iОГИ;iа» ,  в « п.1акатах-га;iетах» ,  раррабатьша.1 другие формы агита

uионного искусства. 

1 Кроме Д. Моора постоян:ными сотрудюп;ами «Бс�божн:ика у стан:ка» бы.ш художники А. Лсiiне1;а, 
М. Доброковски.lt, Н. 1\оrоут. 

2 ртот рисунок Моора и�вестен в двух вариантах. Первый 11ояви.1ся в «Бе�божнике у станка» 
в 1924- rоду как и.1.1юстраuия к расска�у о моро�овско.lt стачке. Второй вариант бы.1 испо.шен в 
1932 году д.1я выставки по истории партии в к.1убе Обшества старых бо.1ьшевиков. 
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1 

Д. Л оо Р· Pe.tuiuя на защит3 кат111:а.1а. Т3 щь. 1 926 �ол . 

В iЭТИ годы деяте.1ьность Моора ста.1а особенно ;iначите.1ьной и п.1одотвор

ной. Он много сде.1а.1 д.1я обобwения опыта советской 110.штической графики, 

выступа.1 с док.шдами, писа.1 статьи о п.1акате и карикатуре, с ув.1ечением ;iа

нима.1ся педагогической работой. Ни отде.1ьнь�е его отк.1онения от pea.1и;il\ta, 

ни кратковременное пребывание в форма.1истической группировке «Октябрь» 

не мог.1и суwественно покОJебать партийную направ.1енность его искусства. 

В его творчестве, в его страстной преданности де.1у рево.1юционных преобра;iо

ваний, в той боевой готовности, которую он постоянно поддержива.1 в себе, 

в своих товариwах и учениках, бь1.10 нечто родняwее его с Маяковским. 

Художественные традиuии его боевых прои;iведений бы.1и подхвачены и 

широко ра;iвиты советскими графиками. От;iвуки iЭТИХ траАиuий АО сих пор 

,1;ают себя �нать, в особенности в п.1акатах и рисунках, посвяwенных борьбе 

;ia :ашр. 
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В. Дени .  «Марксиз.ю> К. Каутско�о. Тушь. 1 925 �од. 

Другой художник, часто пуб.шковавший свои рисунки в «Правде)), 

также хорошо. И;iвестный советским .1юдям со времен гражданской войны, -

В. Дени многими чертами своего метода от.шча.1сн от Моора. Там, где Моор 

гневно бичева.1 врага, Дени высмеива.1 противника. Смех - самое си.1ьное орJ

жие Дени-Барикатуриста. 

В га;iетах Дени помеша.1 преимуwественно контурные рисунки. Их п.1авная 

. .шнин, ясно выражавшая обшее и г .1авное, не ;iадержива.1ась на дета.1ях и И;iбе

га.ш всего, что мог .10 ос.1ожю1ть восприлтие основного ;iамыс.1а. Дени стреми.1сл 

быть простым, понятным д.1я каждого, он не чужда.1сн приемов, уже давно при-

1\tеннвшихсн карикатуристами, оставаясь при f)том самим собой. Графическим 

приемам Дени бы.10 свойственно некоторое однообра;iие, но .1учшие прои;iведенин 

художника своей леностью и .1акони;iмом выгодно от.щча.шсь от работ многих 

его товариwей, ув.1екавшихсн ус.1ожненной искусностью приемов. Он редко 

рисова.1 многофигурные компо;iиции; шарж бы.1 И;i.1юб.1енным жанром f)того по

пу .1ярного мастера. Генуf);iскан конференция 1922 ГОАа, которая бы.ш широко 

освешена в советской печати, ,11,а.1а Дени пово.11. сомать це.1.ую серию по.1ит11-

ческих шаржей на представите.1ей капита.1истических стран, остроумно ра;iоб.1а

чит� .1ицемерие и фа.1ьшь буржущшой по.1итики. С наибо.1ьшим успехом ,11,остига.1 

он своей це.1и, 1юг да надо бы.10 вскрьпь сытую меwанскую ограниченность 

4.52 



Г Н УС 
Вот ом, �нwа, .llY"TYPIЮ-8l>Ontilcнм", 
8 DТ1411WТot llOAJIO(ТM, 8 nptДITl!AloCТle НМОМ, 
k•l!ICOIМA rкус CНllOllМ С1оА fPllJНыli фnar nакtАсН14 

перед �W11СТtж1м canoroм. 

В. Дени .  «ГN'JC.» П.1,акат. 1 931 �од. 

буржуа;:ши и ее приспешнююв. Во всей советской по.штической графике бьi.10 

ма.10 рисунков, по.1ных такого 1ю.1итически верного и меткого остроумия, как 

рисунок Дени « «МаркСИ;iМ» к. Каутского» (1925 г. ;  стр. 452), И;iОбражаюwий 

пух.1ого старичка, устроившего себе И;i тома сочинений Кар.1а Маркса .1оже, 

на котором можно бы.10 бы мирно спать под пение :мешанской канарейки1• 

Иногда д;ени уме.10 испо.1ь;iова.1 в своих компо;iИJ!ИЯХ обра;iы старого искус

ства, применяя их д.1я пародийных uе.1ей. Так, и;iвестная картина В. Максимова 

«Все в прош.1ом» пос.1ужи.1а ему д.1я осмеяния контррево.1юuионной :Эl\IИ

rраuии. 

Характеру дарования д;ени не бы.1 чужд и не;i.1обивый мягкий юмор, нахо

дивший себе выход в традиционном жанре дружеского шаржа. В журна.1ах 

20-х годов часто воспрои;iводи.1ись его дружеские шаржи на д;емьяна Бедного, 

А. В. Ауначарского, А. М. Горького и других. 

1 Как в3вестно, ,11.ени нспо.1ь;iова.1 месь •еткое опреАе.1евве Р . .lюксе•бурr, ска3авшеit, что правые 
со11иа.1-Ае•ократы нг сто11т, а .tежат ца по;iв11вях марксв3111а. 
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Б. Еф и .11 о в .  В тесноте tt в обиде. Т� 111ь. 

1928 tO, f .  

Работу над; п.1аrштоl\1, прос.1авившую 

его Иl\IЯ в годы гражд;анской войны, Дени 

не прерыва.1 и помнее. В тот период, 

когд;а п.1акатное искусство достиг.10 

некоторых успехов, Дени снова у да.1ос1. 

со;iдать неско.1ько ;iНачпте.1ьных прои;i

вед;ений. Работая над своими п.1акатами, 

Дени, как и Моор, порой обраша.1ся к 

компо;iиuиям, ранее испо.шенным д.1н 

га;iеты, внося при ;этом и нечто новое 

в уже pa;i найденное решение. Так, в 

1931 году Дени повтори.1 компо;i1щию 

своего рисунка 1924 года «При;iрак 

бродит по Европе» в бо.1ьшом п.1акате 

«Дорогу мировому Октябрю» .  На .1исте 

И;iображены сидяшие ;ia сто.юм то.1стяки 

в uи.1индрах, обсуждаюшие « 11.1ан Гуве

ра» . « При;iрак»  восстания, ;iапечаТJенный 

в раннем рисунке, преврати.1ся месь 11 

гро;iного рабочего, ;iанесшеrо над капи

та.1истами свое оружие. Одним И;i выс

ших достижений художника лви.1ся сати-

рический 11.1акат « Гнус» (1931 г.), убий

ственно ра;iоб.1ачаюший не.меuких правых 

соuиа.1-д;емократов (как и;iвестно, об.1егчивших приход Гит.1ера к в.1асти), уго/l,

.шво ск.юнившихся перед фашистским сапогом (стр. 453). 

В простом, ·доходчивом искусстве Дени много oбwero с 1ю;э;iией Демья

на Бедного, что давно уже бы.10 отмечено критикой. 

Третий И;i выдаюwихся мастеров га;iетной нарикатуры 1921 -1934 годов -

Б. Ефимов 1, постоянный сотру дни к « И;iвестий» ,  бы.1 в нача.1е ;этого периода 

еше совсем мо.tодым че.1овеком и начинаюwим художником. Его творчество 

ск.1адыва.1ось под несомненным в.1иянием обоих его старших товаришей. Само-

1 Ефимов Борис Ефи111ов11ч (роА. в f!IOO r.). Учи.1ся в Киевсхов университете. Спеuиа.�ьноrо высшеrо 
хуАоаествеп ноrо обра;зования не по.1учи.1. Его первые по.1итичесхие рисунхи появи.1ись в га;зете сКрасная 
А рмпа• в 1919  ro4y, В 4а.1ьиеltше111 работа.1 в О4ессе, в сЮгроста•. С 1922 roAa живет и ра ботает в !\fос:кве, 
сотру4нпчаа, r.1авпыв обра;зом, в сll;звестиа:�:., а тахже в аурна.1ах сКро:ко4и.1t и 4р)·rих. 
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К Р ЕСТ и ТРА К Т О Р 

И. Чере;11 п ы:r. «Крест и трактор)> . ПАакат . 1930 �од. 

учка, как, впрочем, многие карикатуристы, он бы.1 тогда еше СJаб в рисунке, 

но, учась у других, ше.1 самостояте.1ьным ПJтем, не поддаваясь обаянию мооров

ских приемов, построенных на игре черного и бе.юго, не копируя .1аконичныii 

штрих Дени. Очень скоро ста.1а опредеJятьсн творческая индивидуа.1ьность 

Ефимова. В письмах, которые он по.1уча.1 от читате.1ей «И�вестий» ,  де.1ившихся 

своими впечат.1ениями от рисунков художника, постоянно попада.1ись такие 

опреде.1ения, как « чтение iЭТОГО шаржа», « карандашные те.1еграммы» ,  «и�обра

жение-статью) 1 •  Ефимов - мастер повествовате.1ьной, расска�ываюwей карикату-

1 Б. Е ф и м о в. ПоJитические карикатуры. t924-t934-. АJьбом [М.], t 935, стр. t3, HI. 
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ры. Неистоwимый на выдумку, он умеет находить смешную сюжетную �авя�ку 

дАя передачи .1юбого события международной жи�ни, и�обра�ить его «героев» 

в виде действуюwих .1иц жанровой сценки, �абавной и остроумно вскрываюwей 

суwность ртого события. Например, в�яв утверждение буржуа�ной прессы о том, 

что «ангАо-американская дружба крепнет с каждым днем» ,  Ефимов нарисоваJ 

бочку с нефтью и на ней Америку в виде «Дяди Срма» и Анг .1ию в виде 

«Джона Бу.1я» ,  стараюwихся спихнуть друг друга. Остроумная подпись под ри

сунком: « В  тесноте и в обиде» - до конца раскрывает его смыс.1 (стр. 454) . Ефи

.мову часто удава.1ось уже в то время поражать врага в его самое уя�вимое 

место. Не с.1учайно так бо.1е�ненно воспринима.1и рисунки Ефимова враги Со

ветского Сою�а �а рубежом 1• 

Ес.1и основная черта работы в га�ете - оперативность, а г .1авное качество 

сотрудника га�еты - умение немед.1енно отк.1икнуться на тоJько что по.1ученное 

И;3вестие, то Ефимов, бе� сомнения, прирожденный «га�етчик>> .  По выражению 

самого художника, га�ета требует от карикатуриста постоянного «мыш.1ения 

обра;3ами» на текуwие по.1итические темы 2• 

Ефи!\юв неустанно совершенствова.1 свое мастерство. В ранних работах 

Ефимова смыс.1 карикатуры подчас опреде.1еннее раскрыва.1ся в подписи, чем в 

И;3ображении. Как художник га�еты, Ефимов бо.1ьше всего �аботи.1ся о по.1итиче

ско:й ;3Аободневности своих рисунков. Они бываJи часто недоJговечны, не так ярко 

;3апомина.1ись, как иные рисунки Моора и.1и Дени. Но Ефимов не стоя.1 на ме

сте. На;3ванная выше карикатура, а также ряд других его работ второй по.1ови

ны 20-х годов, пока�а.1и, что он способен СО;3давать выра�ите.1ьные сатирические 

обра;3ы,  не нуждаюwиеся в пояснениях и обJадаюшие поАитической остротой 

содержания и своеобра;3ием и�обра�итеАьного я�ыка. И есАи Моор и Дени по

чти по.1ностью «выска�а.1ись» в �ти годы, то Ефимов бы.1 еше то.1ько на пути 

к своим высшим достижениям. 

Как уже говори.t;ось, деяте.1ьность бо.1ьшинства карикатуристов протекаJа 

преимуwественно в сатирических журна.1ах тех .1ет. Среди художников, сотруд

ничавших в ртих журна.1ах, �начите.1ьное место �анимает М. Черемных. В его 

творчестве традиции агитационного искусства гражданской войны прос.1ежи

ваются особенно ясно: многие его рисунки и п.1акаты нача.1а 20-х годов непо

средственно напоминают « Окна Роста» .  С годами, однако, от прямого с.1едова-

1 В 1927 rоду в ноте аяг.1иlсхоrо .министра иностраяяых де.1 О. Че.111бер.1ена упо.111ина.1ся рисунок 
Б. Ефимова «На .1итовсхоl граниuе)). 

2 «Журна.1ист», 11129, № 2, стр. 46. 
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Б. А н тоно вский.  «Не осенний ,,1елкий дождичек . "».  

Об.ложка журнала «Бeie.11om». 1 927 tод. 

ния «Окнам» Чере�шых отходит. Его графический Я;JЫК становится ра;Jнообра;J

нее. Его прои;Jведения свидете.1ьствуют о той свободе во в.1.адении рИСJНКОм, 

которую да.10 Черемных систематическое художественное обра;Jование. Неисто

шимое остроумие прирожденного карикатуриста воп.1щ.uается в его рисунках 

при помоwи самых ра;J.шчных приемов: то он рисует тонкие прерывистые и 

нарочито небрежные очертания фигур и предметов, то ;энергично .{епит их 

объемы, то прибегает к чисто живописным переходам и нюансам тонов. Че

ремных широко по.1ь;Jуется приемом сатирического преуве.1ичения. В его кари-
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катурах капита.шсты,  церковники, ку.шки не то.1ько а.1чны, �.1обны, коварны, 

но прежде всего бе�обра�ны, отвратите.1ьны. В бытовых карикатурах художник 

и�девается над бюрократами, .1одырями, пьяницами, �.10 высмеивает своих «героев» .  

В антире.1игио�ной сатирической графике 20-х - нача.1а 30-х годов Черемных 

бы.1,  нарлду с Моорш1,  крупнейшим мастером. Как ни ра�.1ичны бы.1и графи

ческие приемы и самый характер творчества обоих мастеров, ошибки их в �той 

об.1асти бы.1и одинаковы. Однако .1учшие антире.1игио�ные работы Черемных, 

относящиеся к периоду конективи�ации, - п.1акат « Крест и трактор» (1930 г . ;  

стр. 455) , а.1ьбш1 « Антире.1игио�ная а�бука» (1932 г.) - несут в себе от�вуки 

напряженной к.1ассовой борьбы тех .1ет. 

В сатирических журна.1ах Ленинграда, в которых участвова.1и некоторые 

и� бывших сатириконцев, реа.1истическое направ.1ение советской карикатуры 

бы.10 наибо.1ее ярко представ.1ено творчеством Б. Антоновского. Превосходно 

в.1адея пером, карандашом, акваре.1ью, он .1егко находи.1 графическую форму, 

.1аконичную и убедите.1ьную д.1я воссоiJдания .1юбого че.1овеческого oбpaiJa и д.1н 

ИiJображения самых ра�.1ичных неодушев.1енных предметов. Бытовал карикатура 

бы.1а его родной стихией, но и на внешнепо.1итические теl\1ы им бы.10 со�дано 

множество остроумных рисунков. Его сатиру неJ:ЬiJЯ на�вать ни страстной, 

ни гневной, однако средствами своего весе.1ого юмора он уме.1 вскрывать суть 

антисоветских �амыс.1ов Иl\1Периа.1истов. Об �той неповторимо своеобраiJНОЙ 

способности Антоновского дают хорошее представ.1ение такие содержате.1ьные 

и остроумные рисунки, как « На �адне�1 дворе Европы» и.1и « Не осенний 

ме.1кий дождичек . . . )) (стр. 457 ). 
В.1ияние �того Jенинградского мастера, вероятно, испыта.1 один и� наибо.1ее 

одаренных мо.1одых москвичей-крокоди.1ьцев - К. Ротов, чьи �.106одневные быто

вые карикатуры ста.1и к концу 20-х годов приобретать все бо.1ьшее �начение в 

ведущем сатирическш1 журна.1е. В работе д.1я журна.1а « l\рокоди.1 » в �тот же 

период ск.1адыва.1ось творчество К. Е.1исеева и Ю. Ганфа. Пос.1еднему уже в те 

годы удава.1ось порой со�дать обра�ы весьма си.1ьноrо сатирического �вучания 

(«В черни.1,ьной бе�дпе», 1927 г.) .  

Работа в сатирических журна.1ах дава.1а многим мо.1одым художникам тот 

опыт, который они не мог .1и по.1учить в ху дожественно:й шко.1е. Об �том сви

дете.1ьствуют биографии Дейнека, Каневского, Кукрыниксов. Бе� шко.1ы по.1и

тической графики, которую Дейнека проше.1 в « Бе�божнике у станка»,  он 

вряд .1и суме.1 бы со�дать такое ярко� боевое и правдивое прои�ведение, 

как п.1акат « Китай на пути освобождения от и.мпериа.ш�ма» (1930 г .; стр. 459). 
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А.  Деilнека. «Китаil на пути осообожденил от и.л�периаАUЗАlа>>. П.шкат. 1 930 аод. 

А. Каневский 1 с.южи.1ся как карикатурист еше в бытность студентом 

ВХУТЕМАС, но вряд АИ в его работах можно обнар.vжить очевидные черты ВАИ

яния институтских учитеАей. Рисунок Каневского, чаше всего контурный, отАи

чаАся какой-то бесхитростной простотой. Все, что деАаА ;этот художник, 11ачиная 

с весеАых, щюрных рисунков, испо.1нявшихся Каневскиъ1 совместно с будушими 

Кукрыниксами · еше дАЯ стенной га;1еты во ВХУТЕМАС, и кончая его ;1анима

теАьными ИААюстрациями к детским книжкам и.1и его по.штической графикой 

в «КомсомоАьской правде», бы.10 проникнуто своеобра;1ныъ1 чувством юмора, 

по.1ного 6е;1удержной фантастики, ув.1екавшей нередко их автора ;1а предеАы 

правдоподобия. Однако именно �тот прирожденный карикатурист сумеА сомать 

1 Каневс.квlt Аиинодав Мовеее1µ1ч (род. в 1898 r.). В 1921 году поетупв.1 на рабфак ВХУТЕМАС, 
в Н!ЗО году о.кончи.1 графичес.квlt фа�tу.1ьтет ВХУТЕИН. С 1925 года работа.1 в «Бе;iбожнв.ке у став.ка•, 
поцнее - в «Ком:сом:о.1ьс.коlt правде&, «Кро.кодв.1е» в Аругвх журна.1ах. 

459 68• 



Ку к р ы пиксы.  Всево.1ол Иванов. Карандаш. 
1 932 �од . 

И;� книги «По•1ти портреты�. 

в нача.1е 30-х годов в своих п.1акатах 

впо.1не жщтенные и свободные от гро

теска по.1ожите.1ьные обра;:iы рабочих и 

KO.IXO;:iHИKOB. 

В 1926 году, когда почти все на;:i

ванные выше мастера сатиры бы.1и уже 

хорошо И;:iвестны читате.1ям советских 

гарет и журна.1ов, выдвину.1сл ко.1..1ектив 

Кукрыниксов 1.  Их совместная работа, как 

уже упомина..1ось, нача.1ась ewe в студен

ческие годы, в институтской стенноii 

га;:iете. Отсюда принес.1и они в журна.1ы 

и га;:iеты конкретность своих сатириче

ских обра;:iов, умение поднимать на ма

териа.1е частного и даже ме.1кого САучал 

важные вопросы ЖИрНИ. С 1926 года 

подписанные их ставшим впос.1едствии 

сто.1ь Ирвестным псевдониъюм карика

туры печата.шсь в журнаАах «Комсомо-

..1ия», « Смена»,  « На .1итературном посту», 

«Прожектор» .  Творчество Кукрыниксов 

уже на том раннем ртапе ока;:iа.1ось одним 

и� ;:iначите.1ьных и оригина..1ьных яв.1ений советской сатирической графики. 

Важным бы.1 самый факт органично с..1итого ко.1..1ективного творчества, ориги

на.1ьным - сатирический метод Кукрыниксов. Новое в нем рак.1юча.юсь отнюдь 

не в бе;:iудержной гипербо.1щшuии, как ка;:iа.1ось многим. В ртом они ниско.1ько 

не превосходи.1и Каневского. В их приемах, подчиненных радаче смешить ;:iри-

те.1я, попада.1ись черты, напоминавшие приемы других, старших советс1шх кари

катуристов. Как они сами потом прщшаваАись, они много учи.шсь у КАассика 

1 Кукры никсы - ко.1.1ективныit псевдоним работаюших втроем художников: Куприянова М11ха11.1а 
Васи.�ьевича (род. в f903 r.), Кры.1ова Порфирия Никитича (род. в f 902 г.), Со.ко.1ова Нико.1ая А.1е.кса11дро
вича (род. в f903 г.). Кры.1ов о.кончи.1 ВХУТЕИН в 19'>-8 году по живописному фа.ку.1ьтету, Куприянов и 
Соко.1ов - в f929 году по графическому факу.�ьтету. Кры.1ов с Куприяновым печата.1и совместно выпо.1-
ненные карикатуры уже с f924- года (Крыкуп). Первые втроем нарисованные .карикатуры ;ia подписью 
Кукрыниксы бы.1и напечатаны в журна.1е «Комсомо.1ия» в f926 году. С f933 года - сотрудники «Правды)>. 
С f932 года выступают с совместно выпо.1нениыми картинами и .книжными и.1.1юстра,иия11щ , а т11кже с ttц:-
4и11иду1.1ьво !IЫП01'1Je1JBЫJJИ рисунками и живописными ;�тюдами. 
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Нукрыпиксы .  Jlапевры па станции Со.�пцево. h"арандаш. 1934 io,{ . 

А.1ьбю1 «Горячая 11ро:11ывка». 

по.штической графики Опоре Доъ1ье. При всем ртом Кукрыниксы сохраня.1и 

свою ориrина.1ьность. Их творческие индиви,11,уа.1ьности с.южи.1ись на основе 

достижений советской сатиры 20-х го,11,ов, но они никого не повторя.1и. Г .1авное 

в их методе ;шк.1юча.1ось в умении ВЫ;iывать у ;iрите.1я чре;iвычайно богатые 

и ра;iносторо�ние ассоциации. В неожиданной форме их рисунков с ее, на пер

вый В;iГ .шд, беспорядочным нагромождением штрихов и капри;iных росчерков 

неи;iменно проr"1ядыва.1а прониuате.1ьно увиденная жи;iнь, натJра" 

Прои;iведения Кукрыниксов той поры - iЭТО в бо.1ьшинстве с.1учаев примеры 

искусства, еше весьма не;iре.1ого, несовершенного; в ранних рисунках Кукры

никсов действите.1ьно быва . .ю много .1ишнего,- неправдоподобно д.1инные руки 

и.1и носы, распухшие уши, кривые рты и т. д., в ;этом бы.ю что-то от физио . .ю

ги;iма. Но реа.1истический с�1ыс.1 можно бы.10 найти почти в каждой их карика

туре. У�шое, испо.1ненное идеи и правды искусство Кукрыниксов не ;iна.10 ;iа

стол, оно рос.10 стремите.1ьно, менл.1ось на г .1a;iax, освобождаясь от с.1абостей 

п ощибок. ;3щ1чите.1ьную ро.1ь игра.1а ;iд;есь самап: спсте.щ1 пх сщщестной работы, 
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В основе каждого проирведенил .шжа.1 оби.1ьный l\laтep11a.1 натJрных рарисовок, 

испо.1ненных каждым Ир художников в отде.1ьности .  Ирбрав и.ш ПО.IJЧИВ тему, 

трое друрей обсужда.1и ее, ратем .:шбо каждый, .1ибо один и� них де.1а.1 ;эски�ы, 

и�бира.1ся .1учший, который потом дорабатыва.1сл тремл, двумя и.1и одним и� 

Кукрыниксов. Решаюшим моментом в ;этом ко.1.1ективном методе бы.10 творче

ское обсулtдение, самокритика, высокал требовате.1ьность ко всему - к идее, 

к штриху самого рисунка, к испо.1ь�ованию каждой ме.1очи. 

В работах Кукрыниксов 20-х - нача.1а 30-х годов преоб.1ада.1а одна тема: 

.1итературная жи�нь. Писате.ш, борьба .1итературных группировок, их интересы, 

споры - все ;это дава.10 оби.1ьную пишу д.1я сатирика. В борьбе �а реа.1и�м, �а 

.1итературу, доGтойную ве.шких делний сове.тского народа, Кукрыниксы �ани

ма.1и передовую по;шuию. Они яв.1н.1ись 1шк бы рупором нового читате.1л. К их 

умению у .1ав.1ивать сходство присоединя.1ось непременное стрем.1ение отра�ить 

в найденном ими обраре обшественное .1ицо данного че.1овека, характер его 

деяте.1ьности, творчества . .Литературные шаржи и .1итературно-бытовые карика

тJры Кукрыниксов впос.1едствии неоднократно объединя.1ись и имава.1ись в виде 

а.1ьбомов (стр. 460). 

Хотя .1итературная тема и преоб.1ада.ш в работах художников, они не �амк

ну.1ись в урком кругу профессиона.1ьных писате.1ьских интересов. Жщшь �ваш 

Кукрыниксов к расширению сферы их деяте.1ьности. Время от времени ко.1.1ек

тив участвова.1 в той борьбе с бюрократирмом, которую непрестанно ве.1и совет

ские сатирики. Новой по теме бы.1а серия карикатур « Старая Москва» ,  испо.1-

ненная в 1931 -1932 годах, т. е. в период, когда ра�вертыва.1ись реконструк

тивные работы в сто.1ице. Эта серил своей бержа.1остной сатирой подорва.1а 

нема.10 привл�анностей и симпатий к привычному об.шку старого купеческого 

города, с теснотой его кривых у.шu ,  со смешными и кич.1ивыми капри�ами пх 

бы.1ых �астройщИ:ков. 

Первая « персона.1ьнал» выставка Кукрыниксов «Шесть .шт работы>> (1932 г.) 

яви.1ась интересным событием в художественной жи�ни, пока�авши�1, что с твор

чеством Кукрыниксов советская сатирическая графика подня.1ась на новую 

ступень. А. М. Горький тогда высоко оцени.1 их искусство, но, вместе с тем, 

выскара.1 ряд строгих критических рамечаний в их адрес. Прежде всего, 

он прирва.1 художников выйти �а рамки .штературных споров, теснее соприко

снуться с жирнью 1• Их участие в обwем ожив.1ении по.1итического п.1аката 

t М. Г о р  ъ R и й. Собрание сочинений, т. 26. М., 1953, стр. 233-235. 
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пока,за.ю, что « та.шнт.швал троица» впо.ше со.зре.ш д..1л решенил 60.1ее ответ

ственных ,зад.ач. 

Приг.щшение Кукрыниксов в «Правд.у» ,  гд.е они Сl\tени.1и ветеранов совет

с1юй пОJ:итической графики - Дени и Моора, свид.ете.1ьствова.10 о широком 

при.знании их обwественностью и о вере в их творческие во.зможности. 

В качестве худ.ожников-корреспонд.ентов «Правд.ы» КJкрыниксы в 1933 год.у 

соверши.ш рлд. пое,зд.ок по стране. Испо.1ненные ими в пути и на стан

uилх карюштуры, посвлwенные же.1е,знод.орожному транспорту, печата.шсь 

в «Правд.е» .  Помнее они бы.1и объед.инены в а.1ь6ом «Горлчал промывка» .  

Рисунки ;этой серии от.1ича.шсь ред.кой д.ейственностью. По.1ь,зуясь приемами 

острого гротеска, д.обивалсь ра.зите.1ьного сход.ства, Кукрыниксы и,зобража.111 

реаJьных виновнИI\ОВ вскрытых нед.остатков. Перед.ко худ.ожники прибега.ш к 

соманию своеобра.зных сатирических «пей,зажей» с исковерканными парово.зами, 

,захJам.шнными вок,за.1ами, ,забитыми д.ено и т. п. (стр. 461). Нет сомненил, что 

вел « же.1е,знод.орожная» графика Кукрыниксов бы.1а новым с.1овом в советской 

сатире. Под.писи под. рисунками, на,зывая точные имена и,зображаемых J:Иl!, пре

тенд.ова.1и на совершенно конкретное .значение. Не с.1учайно рисунки Кукры

никсов неред.Бо быJи пред.метом обwественного обсужд.енил на ряд.е пред.прия

тий, в аппарате же.1е,знод.орожного транспорта. На основании таких ·обсужд.ений 

принима.1ись постанов.1енил, имевшие впо.1не практическое .значение. « Кукры

никсы, обрушиваюwиеся на негод.ное со всей си.1ой своего та.1ант.1ивого каран

д.аша, д.е.шют д,еJо партии» ,- так г.шси.10 пред.ис.1овие к их а.1ьбому, под.писан

ное ред.акцией «Правд.ы» 1 • Стремите.1ьное совершенствование творчества 

1\укрыниксов как бы о.1ицетворл.10 постоянное д.вижение вперед. всей советской 

по.1итической графики. 

В рассматриваемый период. г.1убокой и ра.зносторонней перестройки всех 

вид.ов и форм ху д.ожественной д.елте.1ьности по.1итическая графика сыграJа важ

ную ро.1ь в oбwel\1 ра,звптпи советского и,зобра,зите.1ьного искусства. Ставя акту

аJьнейшие вопросы современности, мастера по.штической графики с.1ужи.ш д..1л 

всех д.елте.1ей советского искусства примером активного участия худ.ожника в 

ве.1иком труд.е своего народ.а. 

I «Горача.я промывка». А.1ьбои сатиры спеl!иа.1ьных корреспондентов «Правды» на транспорте худож
ников Кукрыниксы. [М. ,  1 934]. Ilредис.1овие. 
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К Н ИЖ Н А Я 11 С Т А Н К ОВ А Я  Г Р АФ ИК А  

в 

Р. С. Кау ф м а н,  и А. А. Си д о р о в  

". 

ра,з.н1чных обJастпх графики 20-х - начаJа 30-х годов ра,звитие 

реаJи,зма протекаJо неравномерно. ЕсJи га,зетнап и журнаJьная кари

катура, опиравшаяся на боевые традиuии поJитической графики граж

данской войны, ера.зу же ,занлJа передовые идейно-хJдожественные 

по.зиuии, то станковая и в особенности книжная графика доJжна быJа пройти 

доJгий путь, прежде чем ,задачи, поставJенные перед ней еше при и.здании 

« Народной биб.шотеки» ,  мог.1и быть решены. Тесно свя,занная с поJиграфией 

и во многом ,зависевшая от нее графика испытаJа в годы щэпа в.1.ияние чуждых 

соuиа.шстической куJыуре сиJ. Настроения отрешенности от передовых обше

ственных интересов нахО,IJ.ИJИ свое выражение в стиJи,заторстве и формаJи,зме, 

которые ПОJJЧИАИ распространение в свл,зи с открытие�� частных и,здатеJьств. 

При наJичии неоспоримых достижений реаJистической книжной и станковой 

графики, ее ра,звитие тем не менее отставаJО от ра,звития живописи и СКJАЬП

туры. В 20-х годах в ней не бы.ю четкой группировки противоборствуюших си.1, 

какая быJа, например, в живописи. В АХР графики быJи не�шогочисJенны. 

И. ПавJов и Б. Кустодиев яв.1л.1ись ,здесь наибоJее видными мастерами. Ни с 

одной и,з группировок прочно не свя,зыва.1и свою деятеJьность Е .  Лансере и 

Д. Кардовский. На выставках тех художественных объединений, в которых 

преоб.шда.1а форма.1истическая живопись, нере.J;ко выступаJи графики реаJисти

ческого направJенил. Так, например, вместе с живописцами и,з об1.единения 

«Четыре искусства» выстав.1я.1и свои работы А .  Остроумова-Лебе,J;ева, Н. У JЬ-
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янов, Г. Верейский. На выставках Обшества станковистов f)Кспонирова.шсь 

рисушш Н. 1\упреннова. 

В графике крайние пронв.юнин бе�ыдейности и воинствующего форма.н1�ма 

встреча.шс1, реже, чем в живописи. Сушественным недостатком многих прои�

ведений графиrш бы.ш непос.1едовате.п,ность в отражении жи�ненной правды: 

нарпду с обращением к советской тематике проuвета.1а отв.1еченная романтика, 

1\у.1ьтивирова.1сн интерес I\ несущественному и второстепенно:иу. ;3десь до.1ьше 

удержива.1ись нежи�ненные теории, и от них нострада.10 не то.1ько творчество 

их сомателсii - В. Фаворского и его приверженuев, но и таких художников, 

как А. 1\равченко и.ш П.  Староносов, искавших свои особые пути ра�ви

тип. Форма.1истическпе концепuии, д.1я которых I\Си.1ографин ста.1а г .1авной 

« ;эБ.сперимента.1ьной .шбораторией)) ,  ока�а.1и в.1ияние тогда и на творчество рисо

ва.1ьшиБ.ов. Многие прои�ведения таких та.шнт.1ивых художников, как Н. Купре

янов, В. Лебедев, ll. Конашевич, офортист И. Нивински:й, ока�а"шсъ н 

художественном отношении непо.1ноценными н ре�у.1ьтате форма.шстичесrшх 

ув . .ючений �тпх мастеров. 

В те годы книжная 11 станковая графика рщшива.1ась мед.1енно. И все же 

в кощ1с переходного периода она во l\IНOГOl\I JЖе отлича"шсъ от графики начала 

20-х годов. Советскан деiiствите.1ъностъ способствова.1а TOl\ty, чтобы графическое 

нсr\усство ;-шнп.10 ;-шачите.�ьно бо.1ъшее место среди других искусств, чем то, 

какое оно �анима.ю в дорево.1юuионное времн. 

У в.1ечс1111е гравюрой на дереве, начавшеесн еше в предшествуюшие годы, 

охнатило тепер1. доно.1ыю обширныii круг художников. ;3а период времени, едва 

.1и превышаюшиii одно деснт11.1етие, н кси.1ографии с.1ожи.1ось неско.1ъко напра

в.1ений и местных шко.1. Она �авоева.1а прп�нание, некоторые виде.1и в ней сред

ство продвижения искусства в массы. Однако 1ЭТИ надежды вскоре смени.1ись 

ра�очарованием. Гравюра на дереве, КQторая в годы гражданской войны приме

ня.1ась г"швным обра�ом д.1я со�дания станковых прои�ведений, переш.1а теперъ 

в книгу. Между тем iЭСТетские концепции, утвердившиеся тогда в кси.1ографии, 

ма.10 соответствова.1и нуждам широкого круга читате.1ей и помеша.1и испо.1r,�ова

нию деревннной гравюры д.1я и.1.1юстрирования массовых иманий. ;3ато у тех , 

кто I\у.1ьтивирова.1 книгу д.1я немногих,  кси.1ографическал и.1.1юстрация нашла 

по.1ное при�нание, а iЭТО усугуби.10 у ряда ее мастеров тяготение к темам, да..1е

ким от современности. 

Немногие кси.юграфы, противостонвшие ;ним тенденциям, продо..1жа.1и ра60-

тат1. над станковыми прои�ведениями. Творчество А. Остроумовоii-.!lсбедевоii, 
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А.  О с троул1 о в а - .1Iебе д е в а. С.11одпы11. Гравюра па дереве. 1 924 �ол. 

не прерывавшееся в годы гражданской воiiны, ПОАJЧИ.ю теперь новые импу.1ьсы. 

Новые черты прояви.1ись, например, в .штографиях с видами Петрограда, выпу

шенных а.1ьбомоъ1 в 1922 году. Ес.1и в гравюрах 1919- 1920 годов Остроумова

Аебедева основное внимание обраwа.1а по-прежнему на старую архитектуру города, 

воспевая ве.шкие памятники ;юдчества, то в .1итографиях 1922 года она и�обра

�и.1а современный ей живой Петроград, со с.1едами ра�рухи, но вместе с тем 

с первыми при�наками во�рождения. ;3амечате.1ьна жи�неутверждаюwая красота 

черных и uветных гравюр на дереве в серии, посвяwенной Пав.1овску. Знаме

нате.1ьно, что в ;этой серии старые парки, памятники, пави.1ьоны XVIII и на

ча.1а XIX века в новой интерпретации А .  Остроумовой-Аебедевой почти сво

бодны от ретроспективи�ма ее бо.жее ранних работ. Гравюры 20-х годов, по 

сравнению с ранниъш .1истами художницы, бо.1ее предметны. 

В 1924 году Остроумова-Лебедева выпо.1ни.1а бо.1ьшую гравюру на дереве, 

щюбражаюwую Смо.жьный (стр. 466) . Не нарушая строгой красоты архитектуры 

русского к.жассиuи�ма, художница суме.жа передать в �том городском пей�аже 

настроение романтической щшо.1нованности. Оно сомается беспокойными соче

танияъш черного и бе.юго, ;экспрессивными штрихаъш, рисуюwими об.жачное не

бо, наконеu, коъшо�иuионными средствами. Романтика �того обра�а несомненно 
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А. О с троу мо в а - .lебе д е в а. lllapcoвo поле. Акваре.�ь. 1922 аод. 

Гос. Третьяковская ra.1.1epe.a. 

свя;iывается с воспоминанием о рево.1юuии, о ве.1иких боях Октября 1917 го

да. Новому Аенинrраду - городу рабочих кварта.1ов и новостроек - пос

вяти.1а художница серию черных гравюр 1930 года. 

В ;;>ти годы Остроумова-Аебсдева много работа.1а акваре.1ью. Менее .1ако

ничные и .1инейно строгие, чем ее цветные гравюры, акваре.1и Остроумовой-Ае

бедево:й дава.1и 60.1ее по.1ную картину городского пей;iажа ( «Марсово по.1е» ,  

1922 г.; стр. �67; И др.). 

Гравюра на дереве 20-х годов не богата актуа.1ьными по теме прои;iведе

ниями. Рево.1юционная тема, которой бы.1и посвяшены немногие .1исты, СО;iдан

ные в годы гражданской войны, не по.1учи.1а своего продо.1женин в кси.1ографии 

;;>тих .1ет (пей;iаж и портрет бы.1и основными жанрами станковой кси.1ографии 

в то время). 

На фоне уси.1енил чуждых реа.1и;iму тенденuий выде.1н.1ось творчество та

кого гравера, как П. Ши.1.1инговский, ориентировавшийся на нас.1едие к.1ассиче

ско:й гравюры. Аучшая работа ;;>того мастера - а.1ьбом « Петербург. Руины и во;з

рожденпе», выпущенный в 1923 году,- представ.1нет до сих пор интерес как 
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своего рода документ рПохи. В Петрограде периода ра;-зрухи особенно обостренно 

воспринима.шсь неувядаюwая красота его архитектурного об.вша (стр. 469) . Гра

вированные по тwате.1ьно подготов.1енным еше с 1921 года рисункам деснть 

листов f)того а.1ьбома выпо.1нены в к.1ассически строгой форме, как не.�ь;·ш .1учше 

соответствовавшей характеру воспрощзведенных архитектурных мотивов. В дру

гих работах Шининговского ( небо.1ьших гравюрах с видами Бахчисаран, путе

вых рисунках, со;-зданных в Армении, и др.), тшате.1ьно выполненных, от.1ичаю

щпхсн и;-звестной сухостью графической манеры, меньше ртого единства сюжет

ных мотивов и художественных приемов. 

В те годы выдвину.1ись некоторые ученики Остроумовой-Лебедевой п 

Шининговского по Академии художеств. И;-з них с.�едует вспомнить рано умер

шего Н. Бриммера, посвятившего свои .1учшие работы декабристам. В .1енин

градской группе графиков выде.1я.1ись Л. Хилшнский, приехавший с Украины, 

и С. Юдовин - и;-з Бе.1оруссии. 

С:то.1кновение противоборствующих си.1 советской гравюры ;этого времени 

более определенно обнаружи.1ось в Москве, где уже к нача.t:у 20-х годов дово.1ьно 

четко намети.1ось неско.1ько направ.1ений, во г .1аве которых стон.1и та1ше видные 

художники, как И. Пав.1ов, А. Кравченко, В. Фаворский. 

И. Пав.1ов продо.1жа.1 свою работу над и;-зображениями Москвы; он. со;-зда.1 

в 20-х годах а.1ьбомы:  «Старая Москва)) ,  «Московские дворики)) и « Уго.1ки 

Москвы)) .  Особенно уда.1ись художнику две серии: «Пей;-зажи)) (1923 г.) и 

« Провинцию> (1925 г.). В « Пей;-зажах>> Пав.1ов выступает 1шк продо.1жате.1ь тра

дипий русского .1ирического пей;-зажа (стр. 470). А.1ьбом «Провинuию> в основном 

посвящен Пово.1жью. 

Убежденный реа.1ист, Пав.1ов принима.1 активное участие в денте.1ьности АХР. 

В соответствии с программой Ассоциации, художник обрати.1ся в годы рекон

струкции к индустриа.1ьному пей;-зажу, е;-зди.1 в творческие командировки, ре;-зуль

татами которых яви.1ись многочис.1енные гравюры, nосвяwенные Донбассу, 

нефтепромыс.1ам Баку, Rо.1оменскому ;-заводу, рыбным промыс.1ам Астрахани и 

другие. Правда, .1ишь в немногих .1истах старый мастер достиг под.1инной худо

жественной выра;-зите.1ьности («Астрахань>> ,  1930-е гг . ; стр. 471 ). Бо.1ьшинству f)ТИХ 

работ свойственна протоко.1ьная сухость. Но своей тематикой ;эти прои;-зведе

ния Пав.1ова внес.1и все же освежаюwую струю в ;-замкнутый мир гравюры 

20-х годов. 

Многие и;-з граверов м.1адшего поко.1ения бы.1и обя;-заны начатками своих 
х�дожественных ;щ�ний И. Пав.1ову, но ..1пщь пе:ююrие и� пих, по,11,обнQ 
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П. Tllu.1 . 1 u 11 1 oвcкui1 ,  Ростра.�ьиал ко.1ониа. Гравюра па 1�ереве. 1 923 �ол. 

М. Маторину, ста.ш его посАедоватеАями. Зато И. СокоАов 1 ,  бывший учеником 

не ПавАова, а ФаАиАеева, пошеА по дороге, намеченной первым. ;3начитеАьное 

место среди гравюр СокоАова 20-х - начаАа 30-х годов ;3анимают Аисты, посвя

шенные теме индустриаАьного труда ( «ЭАектромоАот», «Выпуск стаАи», обе 

1925 г., и др.). СокоАов достоверно и точно воспрои;3водиА трудовые процессы. 

Однако обра;3ы Аюдей, и;3ображенных гравером, быАи еше поверхностны, да и 

степень обшей художественной выра;3итеАьности iЭТИХ Аистов ниже той, которой 

он сумвА достичь в индустриаАьной теме ПО;3Же. 

НаправАению, представАенному в ксиАографии :мастерами, в той и..1и иной 

мере тяготевшими к принципам, сформуАированным в программе АХР, противо

стояАа довоАьно многочисАенная группа московских ксиАографов, ВО;3ГАавАяемая 

В. Фаворским. Художник с анаАитическим скАадом мысАи, скАонный к теоре

тическим построениям, Фаворский, ;3аняв кафедру во ВХУТЕМАС, выступиА 

с системой, не Аишенной И;3вестной стройности и ока;3авшейся в си.1у �того 

привАекате.1ьной дАя мо.юдежи. Фаворский сдеАа"' попытку свести в некое 

1 Соко.1ов И.1ья А.1ексеевич (ро.11 . 1890 г.). ;1.о рево.1ю1.1ии работа.1 в иконописной мacтepCJ;o.l'i. В 1919-
1921 rг. учи.1ся 11 стr.11ии Про.1етку.1ьта ПО.11 руково.11ством в. Фа.ш.1ее11а. Уч аствова.1 в выставках А:ХР lf 
•Жар-uвет•, 
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И. ПавАов. Пе11заж. Гравюра иа дереве .  1 923 �од. 

единство и применить в графике приемы и принципы творчества, с.южившиесн 

в �ападноевропейскоl\1 модернистском искусстве. Система Фаворского, яв.1я

ясь итогом д.1ите.1ьных исканий специфических средств выра�ите.1ьности, свой

ственных кси.юграфии, ока�а.1ась, однако, не свободной от �.1ементов форма.1и�

ма. Фаворский во�ве.1 в степень некоего ку.1ьта средства и самый материа.1 

гравюры - торuовую доску, якобы фата.1ьно диктующую художнику ограни

ченные приемы и�ображения и самый художественный обра�. 

Фаворский, его ученики и пос.1едовате.1и нередко применя.1и « систему» 

догматически, теряя при �том свя�и с жи�нью, с прогрессивными традиuиями ис

кусства. То, что ими и�обража.1ось, принима.10 тогда черты «деревянности» ,  наро

читой скованности, превращавшей обра�ы .1юдей в манекеноподобные схемы, 

пей�аж - в абстрактную форму.1у живой природы. Абстрактный техници�м �а

став.1я.1 художника с особым старанием гравировать прави.1ьные спира.ш, концен

трические круги и пара.1.1е.1ьные прямые, которые и вводи.1ись в книгу в каче-
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ll. Паалоа. Астрахань. Гравюра на линолеуме. 1930-е щ . .�ы.  

стве ;мементов ее оформ.1ения, нередко 6е;1 необходимой 1..:вщш с содержанием 

текста. Как 11..1.1юстратор Фаворский в те годы и;16ира.1 г.1авным обра;1ом кни

ги, ,11;а.1екие от современности (трагедия А. Г.106ы «Фамарь» ,  1923 г., « Книга 

Руфь», 1925 г. ,  и другие). Форма.1истические черты системы Фаворского прояви

.1ись особенно си.1ьно в и.1.1юстрацилх к «Домику в Ко.1омне» Пушкина (1922 г.), 

где они вступи.1и в очевидное противоречие с обра;iами и мыс.1ями ве.1икого по;эта. 

Некоторые ученики Фаворского усугуби.ш с.1абые стороны его « системы» 

и в и;1вестной мере скомпрометирова.1и гравюру на дереве. 

Сам Фаворский, будучи г.1убоко одаренным че.1овеком, часто отступа.1 от им 

самим установ.1енных ;iаконов. Обра;iы живые, ;эмоциона.1:ьные и художественно

выра;iите.1ьные можно найти даже в тех его графических uик.1ах, которые в uе

.1ом ;iначите.1ьно пострада.1и от схемати;iируюwих приемов и принuипов. Но 

особенно гчбокой че.1овечности и правды обра;iа Фаворскому уда.1ось достичь 

в портретах писате.1ей, гравированных д.1я оформ.1яемых им книг. Работа 

;эта, требовавшая воссомания исторически верного обра;iа широко и;iвестного 
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В. Фаворский.  J/opmpem Ф. /J'I. Достоевско�о. 
Гравюра на дереве. 1 929 �од . 

че.ювека, нема.ю способствова.ш преодо.1ению пороков « системы)). У же в 

1929 году Фаворский сома.1 г.1убоко содержате.1ьный портрет Достоевского 

(стр. 412). Ни в чем не повторял прижщшенных портретов ве.1икого п11сате.1я, 

гравер представ.1яет Достоевского погруженным в тяже.1ые рармыш.1енип и со

мнения. Гибкость и рарнообрарие применяемых месь графических приемов 

порво.1и.1и художнику достичь не встречавшейся в прежних его работах много

гранности воп.1оwения характера. В iЭТО же время Фаворский щцет выражения 

художественной правды и в и.1.1юстрациях. Необыкновенно простые и ясные 
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В. Фаворскиil. Аку..tа. Гравюра на дереве. 1 929 �од . 

«Расска�ы о животных» J. То.1стого, написанные д.1я детей, вдохнови.ш худож

ника в том же 1929 году на со�дание серии гравюр, в которых г .1убокая жи�нен

ность обра�ов То.1стого наш.1а четкое, по.1ное ;энергии воп.1оwение. Высокими 

качествами п.1.астической передачи формы ОТАичается, например, .1ист, и;:юбра

жаюший аку.1у, стремите.1.ьно рассекаюшую во.1ны (стр 41з). 
В 1933 году Фаворский со�дает примечате.1ьный портретный обра� - на 

;этот ра� своей современниuы - щшестной советской артистки М. И. Бабановой, 

которую художник представи.1 в ол,ной и� ее .1юбимых ро.1ей. В том же году 

по;этическая повесть М. Пришвина «Жень-Шень» помог.1а Фаворскому со�дать 
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одну И;'l Аучших серий: И..J...J.ЮСтрациit. Во всех рТИХ прои;'lведенипх содержание, 

идеп пыностью подчиннют себе технику и материа..J.. Однако с форма..J.и;-ином 

« системы» дa..J.er\O не все еше бы..J.о покончено. Работы, испо..J.ненные жи;·шен

ной правды, в рТИ годы перемежаются с надуманными и, быть может, бо..J.ее 

абстраr\тными чем прежде построениями. Станковые Аисты на ревоАЮ!!ИОнные 

темы особенно пока;ште..J.ьны в ртом отношении. Художник переживает трудныii 

пере..Iом своего творчества, по..J.ный противоречий. 

В Аучших, реа..J.истичес1шх гравюрах Фаворского бо..J.ее ясно и по..J.но вы

ступа..J.и ценные новаторские качества выработанной им еше в 1919-1920 го

дах графической манеры черного штриха по торцовой доске. При помоши pTOii 

манеры удава..J.ось по..�:учать 11.шстически четкое И;'lображенис приятной серебри

стой тона..J.ыюсти, преr\расно гармонируюшей со страниuеii книги. 

Ис1шнин Фанорс1\ого не прош..J.и даром. Несмотря на фетиши;'lацию мате

рпа.ш, на попыпш ограничить творчество кси..J.ографа pa;'l навсегда установ..J.ен

ными схемами, Фаворский Ашого сде..J.а.;1 д..Iп уяснения спеuифических особен

ностей ксиАографии, книжной ИА..J.юстрации, д..J.я понимания книги, как !!САО

стного, единого органщша. Многое и� того, что в практике ртого худож

ншш быАо найдено в течение рассматриваемого периода, по�же по..J.учиАо 

широкое ра;'lвитие и нривеАо к ;'lначитеАьным успехам как самого Фаворского, 

так и некоторых его учеников. Обдуманно и тонко ра;'lработанные Фаворским 

приемы гравировании бы..J.и в 20-х годах приняты и освоены почти всеми со

ветсrшми I\Си"юграфами. ;Это придаАо нашей деревннной гравюре черты и;-J
вестного единства, несмотря на индивидуа.1ьные ра;'lАичин графического Я;'lыка 

отдеА1,ных мастеров" 

По мере того как в творчестве самогQ Фаворского все чаше браАи верх 

реа.шстические начаАа, распадаАась и так на;'lываемая шко.ш Фаворского, кото

рую свя�ываАи воедино рстетические принципы его « системы» .  Подобно своему 

учитеАю, Аучшие и� его учеников (А. Гончаров, Г. Ечеистов, М. Пиков) суме

..J.И найти дорогу I\ реа..J.истическому искусству" 

В те годы, когда Фаворский, окруженный учениками, выступа.1 как г.1ава 

особого на11равJ1ения в графике, в.1ияние ртого направ.1енин испыта.1и не то.1ь

ко мо.1одые, но и не1юторые ;'lре.1ые граверы, например П" Пав.1инов 1" В про-

I П ав.шнов Паве.1 ЛRов"�евич (род. в 1 881 г.).  Учи.жен в художественноft мастерскоft И. Бра;iа. С 1 !Ю3 
rода бы.1 во.�ьнос.1ушате.1ем Академии художеств. Преnодава.1 во ВХГJ'ЕИН, в Московском институте 
И;iоfiра;ште.жьных исRусств. 
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и�ведениях пос.шднего форма.1и

стический и�.Юl\1 остава.1сп, однако, 

чем-то наносным, внешним; в них 

почти всегда можно бы.10 доис-

1шт1.сп до реа.1ьной основы �а!\'1ыс

.1а. Не САJЧайно по;и ому н пору 

господстна форма.ш�ма в гравю

ре во�ник.10 такое искреннее и 

правдивое прои�ведение Пав.1ино

ва, Бак серил и.1.1юстраций к 

« Че.tоnеку на часах» Н. Аескова 

(1926 г.; стр. 475), а n 1928 году -

инюстра!.!ИИ к «;3аговоршюшм» 

Дж. Ру!)1фини, предносхишаюшие 

по выбору сюжетов, по месту, 

отведенному портретам действую

ших АИ!.!, реа.1истическую и.1..1ю

стра!.!ИЮ 30-х годов. Среди кси.10-

графов-и..1..1юстраторов Пав.1инов 

П. Паоли иоо. Иллюстпрацuл к пооеrти /f . . ferкooa 
«Человек иа •t aca.r». Гравюра на ,fepeoe. 1 926 io,f . 

бы.1 едва .1и не единственным, кто пыта.1ся раскрыть соuиа.1ьно-историческую 

сушносп. событий, о которых говорится в книге. Именно ;эта особенност1. 11 вы

де.1п.1а прои�ведения Пав . .шноnа в кси.юграфической иА..1юстрации 20-х годов. 

В ней преоб..1ада.1и ув.1ечения необычайным. Инюстраторы стремн.шс1. «ос

транить» обра�ы книги, порой ма.10 считаясь с ее идейным смыс.1ом. В гравюрах 

Н. Пискарева 1 Ii «Освобожденному Дон-Кихоту» А. Ауначарского (1922 г.) попыт

ки такого р_ода опреде.1и.1ись уже впо.ше ясно. Одним и� самых по�дних, но тем 

не менее наибо.1ее характерных прояв.1ений ;этой тенденции 6ы.1и гравюры то

го же художника к «Анне Каренино:й» А. То.1стого (1931 г.), в которых на.111-

цо почти юве.1ирная отде.1ка миниатюрных и�ображений, но нет ничего от мо

гучего тщстовского реа.1и�ма. И.1.1юстрируя роман, художник явно предпочеА 

ту сюжетную .шнию, которая посвяwена Аевину и Кити, и крайне скупо отра

�и.1 трагедию Анны, Каренина, Вронского, что само по себе свидете.1ьствова.ю 

об односторонности и.1.1юстратора. 

1 П11сRарев Нш;о.1ай Иванович (род. в 1892 г .) .  ОRончи.1 СтрогановсRое учи.шше в 1916 г . 
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АН'••"·�•� 
И3 книr в дс+>А11ИЛЕ Е В  

-

Много и напряженно работа.1 в ;эти годы А. Крав

ченко 1 •  Со;цавая одну и.1.1юстративную серию ;за 

другой, он часто обраwа.1ся также к станковой 

гравюре и не чужда.1ся, как другие кси.1ографы 

u те годы, совре:менной те!\1ы, вопросов жи;зни. 

R си.1у ;этого именно его прои;зведения находи.1и 

бо.1ее широкий отк.шк у ;зрите.1ей, хотя и его твор

чество не бы.ю свободно от тех же с.шбостей, 

какими страда.1а тог да почти вся мо.1одая гравюра. 

В той среде, где с нача.1а 20-х годов так ку.1ьти-

в11рова.1ась кси.1ография, с.1аве Кравченко по.10-

А .  Кра в ч е нко. Яни;нсныд знак. ЖИ.IИ нача.10 его ;экс.1ибрисы (стр. 476). Этим миниа-
Гравюра на дереве· 1 922 �ол · тюрным гравюркам, в которых и;здавна испо.1ь;зова-

.1ись а.1.1егорические щюбражения, он ста.1 придавать 

ло.1ужанровый-по.1уфантастичесю1й xapaiaep. Он .1юби.1 и;зображать в них стран

ного вида фигурки .1юдей в uи.1индрах и старинной одежде, ув.1еченно .1истаю

ших книги и.1и .1юбуюшихся ;эстампами в укромном уго.1ке биб.1иотеки и.1и му

;зея. Подобными же ;забавными фигурками Кравченко ста.1 тогда ;запо.1нять свои 

многочис.1енные и.1.1юстраuии. Исходным пунктом д.1я них пос.1ужи.ш, видимо, 

фантастика Гофмана. В нача.1е 20-х годов она насто.1ько подчини.1а себе вообра

жение художника, что ста.10 трудно от.1ичать его гравюры к « Пове.ште.1ю б.1ох» 

от его же и.1.1юстраuий к прои;зведениям )(иккенса, Гого.1я и.1и нашего совре

менника Леонида Леонова. В « Портрете» Гого.1я внимание и.1.1юстратора при

в.1ек.1и прежде всего фантастические черты фабу.1ы повести, а ее соuиа.1ьный 

смыс.1 ока;за.1ся раскрытым с.1абее. 

В торuовой гравюре Кравченко выработа.1 

п.1астическая ясность кси . .юграфий Фаворского 

свою особую манеру. Строгость, 

бы.1и чужды ему. Его тяготение 

к романтическим сюжетам, повышенная ;эмоuиона.1ьность его обра;зного мыш.1е

ния, доходившая порой до ;эк;за.1ьтаuии, требова.1и иной графической речи, 

ре;зких живописных контрастов и свободных росчерков ре;зuа. Этими средства-

1 Кравченко А.1ексеl И.1ьич (1889-1940). В 1905 roJ(y некоторое вреМJ1 работа.1 в Мюнхене у хулож
ника Хо.1.1оши. Учи.1ся в московском Учи.1ише живописи, ваяuиа и ;iОJ(чества (1905-1910 rг.). Muoro пу
тешествова.1 (Ита.1ия, Иялия, Цей..rов и Япония, пo;iJ(Hee Фраuuия, США и J(pyrиe страны). С 1918 гола 
в Саратове руковоли.1 хуJ(ожественным му;iеев и преноJ(ава.1, с 1 921 гоJ(а работа.1 в Москве. В 1935-
19�0 голах преполава.1 в Московском институте И;iобра;iите.1ьuых ис11�·сств. ВхоJ(и.1 в 061gество �четыре 
искусства». 
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А .  Кр авч е н по. "1а11зо.1еП В. И . .lен:ина. Гравюра на дереве.  

1 933 �ол . 

ми Кравченко пыта.1сп также передать героику рево.1юции (.1ист « 1905 год. Барри

кады» ,  1924 г.), но сти.1и;:шция и внешне декоративное решение художником 

подобных тем приводи.1и к некоторой поверхностности обра;iа. 

Между тем творческий метод Кравченко претерпева.1 очевидные и;iменения 

вместе с обwим ра;iвитием советского искусства. Не отвергая в це.юм роман

тического и даже фантастического преображения действите.1ьности, он по;iдвее 

бо.1ее опреде.1енно выяв.1я.1 реа.1ьную суwность И;iображаемого. У же в 1924 году в 

цветных гравюрах, посвяwенных скорбным дняl\1 похорон В. И. Аенина, патети

ка графического обра;iа приобретает бо.1ьшую содержате.1ьность и г.1убину. В де

коративно-�ффектных .шстах uик.1а гравюр «ЖИ;iНЬ женwины» (1928 г.) худож

ник суме.1 сохранить социа.1ьную суwность теиы и даже придать ей в отде.1ь-
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Б. Ку с т одиев .  ИллюстраtJUЯ " пооести /1. Jlenroвa 
«Jleдu Макбет Мценскоtо JСЗда». Тушь. 1 923 �од . 

ных обра;.iах жщшенную остроту. 

Правда, и в ;�ти годы и пом

нее ск.юнность к внешне-;�ффеп

ному решению нередко де.ш"ш на

думанными его Аисты, ItaI\ ,  на

пример, в серии гравюр «Дне

прострой» (1931 г.). Одна�ю стрсм

Аение быть пранд11вым браАо 11срх 

над ;�стети��юм и привычнымп 

нриемами стиJ:п�а�1ии 11 все чаше 

при1юдиАо ху дожниrш к серье�ным 

достижениям. В стаююnоii гравюре 

r\ таrшм достижениям сАедует от

нести превосходный Анет «Стра

дивариус» (1926 г.) и ве.шчест-

вснный графическиii обра� ман;-ю

.шя В.  И. Аенина (1933 г. ;  cmp. 477); 
в рисунках, испоJ:ненных с на

туры,- обаятеАьный обра� «Ита.;�:ь-

янскоН девочки» (1926 г.) и прав

дивые городские пеИ�ажи Парижа (1926 г .); в и.ыюстраuиях - гравюры к 

«СJ:епому му�ыканту» КороАенко (1927 г.) и рисунки к «Шагреневой коже» 

БаАь�ака (1931 г.). Все ;�ти работы объединены подАинно по;�тическим раскры

тием обра�ов и тонким, подчас виртуо�ным мастерством гравера. 

К современной теме не менее часто, чем Кравченко, обраща..1с11 П. Старо но

сов. Но как ни �начитеАьны бываАи иной ра� �амыс.1ы и.1J:юстраций ИJ:И станБо

вых граРюр ;�того своеобра�ного графика, много емившего по стране, много по

видавшего, они не могАи в то времл претвориться в убедитеАьные художествен

ные обра�ы, буд;учи стеснены у�ким кругом усАовно-схематических приемов. 

К счастью, форма.1и�м и сти.1и�аuия господствоваАи в искусстве ИJ:Аюстра

ции даАеко не 6е�раме.1ьно. Хотл ими бы.ш �атронута не то.1ько кси.1ография, 

но и свобод;ный рисунок, в котором не впо.1не еше бы.1и и�житы остатки ре

троспективи;.iма «Мира искусства» и другие декадентские тенденции, реа.1и�м 

впо.1не очевидно пролви.1сл в книжной графике 20-х годов. Его о�доров.1люwее 

в.111лн11е испыта.1и, как мы виде.1и, и кси.юграфы, но мастерами рисунка бы.1и 

достигнуты �нач11те.1ьно 60.1ее uенные ре�у.1ьтаты. 
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1 

Б. li3 сmоАиев.  Портрет артиста И. В. Ертова. 
Сатииа, цветной карандаш. 1922 �од. 

Гос. Третьяковская га.1.1ерея. 

Д.ш по.шой победы реа.1щша в те годы ус.ювия еше не со;зре.1и. Однако 

среди прои;зведений и.1.1юстраuионной графики 11ояви.1ись тогда и такие работы, 

которые несомненно ее подготови.1и. К ниl\1, в первую очередь, с.1едует отне

сти и.1.1юстрации Б. Кустодиева. Пос.1едн11е годы жи;зни iЭТОГО мастера отмечены 

творческим подъемом, ска;завшимся особенно п�одотворно в его графике. Он 

сомает ряд инюстративных серий, рисунки д.1л об.1ожек, ка.1ендарных стенок, 

Портреты, пей;зажи, жанровые сuены. 
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В .�учших щ� рТИХ работ по.1учают свое пряl\Юе развитие принципы и.1.1ю

стрирования книг « Народной биб.1иотеки» первых пос.1ерево.1юционных .1ет. 

В 1 921 году Кустодиев испо.1ни.1 серию карандашных рисунков к стихотворе

ниям Некрасова, в которой воссозда.1 .1ирические картины pyccкoii природы, 

соответствуюwие портическим образам рТИХ стихотворений. 

1\ нача.1у 20-х годов относятся две .1учшие серии и..r.Iюстраuий Кустодие-

11а: I\ «Штопа.1ьwику» (1922 г.) и «Леди Макбет l\fuенского уема» Н. Лескова 

(нос.Iедння бы.1а выпо.1нена в 1923, а издана в 1930 году, уже пос.же смерти 

художника). 

И.1.1юстрации к « Штопа.1ьшику)) отмечены реа.1истической по.1нокровностью 

и остроумием. В от.1ичие от и.1.1юстраций к стихотворениям Некрасова, выпо.1-

ненных годом раньше, в них бо.1ьше действия. Художник уже не ограничивает

сн пейзажными мотивами. Формы, к которым он обращается, весьма разнооб

разны. То он рщшертывает перед читате.1ем це.1ую сиену водружения вывески 

на новом доме портного, то отде.1ьной дета.1ью метко характеризует обстанов

ку действия и как бы намеком вызывает разнообразные ассоuиации. В резу.1ь

тате в воображении читате.1я возникает мир старой Москвы - с ее закоу.1ками, 

поБосившимися домиками, сонной, мед.1ите.1ьной жизнью окраинных у.1иц. Ку

стодиев старается непосредственно ввести свои рисунки в текст, не вынося их 

на отде.1ьные .1исты. Техника свободного рисунка пером соответствует такому 

принuипу оформ.1ения книги. 

В обраwении Кустодиева к произведениям Лескова бесспорно бы.1а своя 

внутренняя .1огика. Лесковское .1юбование особенностями русского характера, 

.1есковская ирония оказа.1ись созвучными мироошушению художника. Именно 

портому среди и.1.1юстративных работ Кустодиева наибо.1ее удачны « .1есковские)) 

серии. Наибо.1ее значите.1ьная работа Кустодиева 20-х годов - и.1.1юстрации к «Ле

ди Макбет Мценского уездю) . В них художник применяет приб.1изите.1ьно тот 

же принцип, что и в рисунках к « Штопа.1ьшику>) .  Однако в них бо.1ьше дра

матизма. етому способствова.1, конечно, самый сюжет повести. В небо.1ьших 

рисунках пером 1\устодиев воспроизводит почти все бо.1ее и.1и менее значи

те.1ьные рПИЗОды .1есковского повествования, достигал во многих из них г.1убо

кой правды. В рисунке, изображаюшеl\1 сцену возвраwения ;3иновил Борисови

ча домой, художник испо.1ь;iует контрасты света и тени, создавал внечат.1ение 

таинственности и все.1яя предчувствие будуwих трагических событий (стр. 478) . 
По.ша драматизма и.1.1юстрация, изображаюшая момент ,  предшествуюший убий

ству Феди. Выразите.1ен рисунок, изображаюwий группу арестантов, конвоиру-
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емых по iЭТапу. Несмотря на ма.жы:й 

ра;3мер и.1.1юстраuий, художнику уда.жось 

впо.жне ясно наметить характеры дей

ствуюwих .жиu повести. В ра;3витии совет

ской графики 20-х годов iЭТИ рисунки 

нви.жись, пожа.жуй, наибо.жее важным ша

гом к расuвету реа.жистической и.1.1ю

страuии 30-х годов. 

Реа.жистические традиuии ра;3вива

.1ись Кустодиевым не то.жько в об.жасти 

и.1.1юстрацни. ;3начите.1ьные прои;3веде

нил бы.жи соманы им и в об.жасти гра

фического портрета (портреты артиста 

И. В. Ершова, 1922 г.; стр. 479; пианиста 

К. Н. Игумнова, 1923 г.; художника 

Г. С. Верейского, 1924 г., и ,11,р.). Твор

чество Кустодиева представ.жнет собой 

как бы свя;3уюwее ;3Вено между совре

ъ1енной советской графикой и русским 

дорево.жюuионным реа.жистическим искус

ством. 

;3начите.1ьна бы.жа также ро.жь Д. Кар

,11,овского. Помимо ценного вк.жада, ко

торый он внес в советское искусство как 

и.1.1юстратор-реа.1ист, он и как педа

гог непосредственно работа.1 на,11, приоб-

wением мо.жодого поко.жения советских 

художников к традиuиям реа.1и;3ма. И:3 

московской частной студии, где в 20-х 

Д. Кардовскиil. Эскиз ериАtа и костюлtа 
�ородни'Че�о к коАtедии Н. Гozo.ui «Ревизор» . 

АквареАь. 1 922 �од. 

Гос. Третьяковская га.1.1ерея. 

годах преподава.1 Кардовский, выш.1а uе.жал п.жеяда художников, ;3анявших вид

ное место в советском искусстве ПО;3днейшего перио,11,а (В. Ефанов, Д. Шмари

нов и другие). 

;3ас.1уги Кар,11,овского в об.1асти педагогическ�й нес1ю.1ько ;3ас.1они.1и его 

,11,остижения как ху,11,ожника. 1921 -1934 го,11,ы бы.жи наибо.жее п.ю,11,отворными 

в его ЖИ;3НИ. В 1922 го,11,у он оформ.1я.1 постановку «Ревщюра» в Ма.жом театре. 

Вскоре акваре.жьные iЭСКЩJЫ костюмов и со;3,11,анные от,11,е.1ьно четыре и.1.1юстра-
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ции 6ы.ш И;3,1r;аны Госиматом. Ес . .ш в свое время и.1.1юстрации :Кар,11.овскоrо к 

«Горю от ума>> ,  предна;3начавшиеся художником ,11..1я книги, ста.1и богатым ма

териа.1ом д.1я сценического воп.1оwения комедии, то теперь рСКИ;3Ы постановки 

« Реви;3ора» органически вош.1и в книгу как удачные и.1.1юстрации к гого.1ев

скому тексту (стр. 481) . 

Наряду с работой над « Реви;3ором >> Кардовский приступи.1 к работе на,11. 

н;цавна прив.1екавшей его историко-рево.1юционной темой. В 1922 году он на

ча.1 обширный цик.1 рисунков, акваре.1ей и гуашей, посвяwенных декабристам. 

Цик.1 рТОТ отБрывается и.1.1.юстрациями I\ « Русским женwинаl\t » Н. Некрасова. 

Динамическая передача действия в многофигурных ком1ю;3иципх состав.1яет от

.шчите.1ьную особенност1, серии. 

Тема декабристов по.1учи.1а да.1ьнейшее ра;3витие в серии Ир двенадцати 

портретов декабристов и двенадцати компориций, И;3ображаюwих по,11.готовБу 

восстания, события 14 декабря; сцены допроса, ка;3ни 13 ию.1я 1826 года и 

)fШ;3НИ сос.1анных в Сибирь декабристов. На грани между собственно станковой 

графикой и живописью находятся две его акваре.1ьные картины - «На И:сааки

евском !\Юсту» (1927 г.) и « На Сенатской п.1щuади» (1927 г.). 

Кардовский бы.1 строгим рисова.1ьшиком. Счча.1ось, однако, что в стрем.1е

нии к документа.жьной точности в характеристике минувших времен он с.1иш

ком много внимания уде.1я.1 костюму, предметному окружению действуюwих 

J:ЩJ своих прои;3ведений. В передаче че.1овеческой фигуры ему также с.1уча

.1ось ув.1екаться с.1ожными ракурсами и.1и мотивами движения. В и.1.1юстра

циях к «Русским женwинам)) и в станковых работах, посвяwенных декабристам, 

подобные ув.1ечения художника порой мешают ;3рите.1ю уяснить ,11.0 конца со

держание компориции. В це.1ом, однако, обе рТИ серии принад.1ежат к .жучшему, 

что в 20-х годах . да.10 наше искусство на историко-рево.1юционную тему. В на

ча.1е 30-х годов Кардовский попо.1ни.ж свой цик.1 новыми рисунками, в чис.1е 

которых бы.1а испо.1ненная тушью компо;3ЩJИЯ « Пушкин среди декабристов 

в Каменке» (1934 г.) 1 •  
К концу 20-х - нача.1у 30-х годов относится ewe ряд истори�о-рево.1ю

ционных работ Кардовского (инюстрации к книге Артамонова « По Старой Ка

.1ужской дороге» ,  1928 г. ,  и ,11.р .) ,  но наибо.1ее ;3Начите.жьными проирведениями 

ртого, в суwности, ;3ак.1ючите.1ьного ртапа творчества старого мастера бы.1и 

рисунки к роману А. М. Леонова «Соты (1931 г.) и к историческому роману 

1 Первый вариант компо;шuии, вьшо.1ненный пером, относится к 1925 ro)(y. 
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Д. Кардовский. Пьт�ка Шак.1овито�о. 
И.м.юстрацt1я к ро.11ан:у «Петр 1» А. Н. To.1r111020. 

Тушь, сепил. 1932 ю. t .  

Гос. Третьяковская га.1.1ерея. 

А.  Н. То.1стого « Петр 1»  (1932 г.). Г.1убоко рар.1ичные по сюжетам, по отра

женным в них историческим �шохам, ;эти два цик.1а и.1.1юстраций родни.1 дра

мати;:iм сюжетов, их насыwенность действием, сто.1кновением характеров, остры

ми социа.1ьными конф.1иктами (стр. 483). В О,!.ПО!\1 Ир них прямо, а в .ж.ругом 

косвенно отра;ш.1ись те впечат.1ения, которые дава.1и художнику острейшая 

борьба старого и нового, ве.1икий пере.юм, происходивший в Советской стране. 

Тяже.жал бо.rе;:iнь ху.ж.ожника, начавшаяс11 в 1934 году, а в 1935 - 1936 годах 
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.шшившал его ворможности творчества, прерва.ш осушеств.ншие его рарнообрар

ных рамыс.юв как в об.шсти книжной и.1.1юстрации, так и в станковой графине. 

Рарностороннля делте.1ьность одного Ир виднейших представите.1ей старше

го поко.1ения Е .  Лансере - педагогическая, исс.1едовате.1ьскал, художественнал

не порво.1л.1а ему в ;эти годы так сосредоточить свои уси.1ил на и.1.1юстрацион

ной графике, как прежде. Лансере много путешествова.1 по Кавкару, соверши.1 

поердку в Турцию, помнее - во Францию. Путевые рарисовки ста.1и едва .1и 

не основным видом его графической работы. Вышедшая в 1925 году небо.1ьшал 

книга « Лето в Ангоре» (в ней опуб.1икованы путевые наброски 1922 г.) и а.1ь

бом .штографий « ;3ангерур)) (1926 г.) вмести.1и .1ишь небо.1ьшую часть богатого 

графического материа.1а, накоп.1енного ра ;эти годы (стр. 485) . Стрем.1ение быть 

правдивым, ворможно точнее передать увиденное и добиться простоты выра

жения свид;ете.1ьствует о нача.1е нового iЭТапа в творческом рарвитии мастера. 

И.1.1юстрационные работы Лансере 20-х - нача.1а 30-х годов в рначите.1ь

ной мере снова свлраны с « Хаджи-Муратом)) ,  д.1л новых ирданий которого 

художник выпо.1ни.1 ряд рисунков. Перерабатывал часть рисунков иманий 

1916-1918 годов, Лансере готовит два варианта и.1�юстраций: один, испо.1нен

ный почти иск.1ючите.1ьно пером и тушью, второй, состолший Ир прежних и 

вновь сорданных многоцветных и.1.1юстраций. Художник СОрда.1 неско.1ько новых 

портретов пером и переработа.1 неско.1ько прежних сюжетов. Некоторые кон

uовки бы.1и превраwены в страничные и.1.1юстраuии, и наоборот, что наруши.10 uе.1ь

ность первонача.1ьного рамыс.1а; особенно неоправданным бы.1 откар от ряда рар

воротов (в имании Д:етирдата 1 937 г.), сто.1ь обогаwавших компориционные ре

шения первого иманил. Недаром в пос.1едуюwие годы (д.1я Ирданий Гос.1итщ�

дата) Лансере ворврати.1ся к прежней системе и.1.1юстрированил. В 1934 году 

художником бы.1и испо.1нены титу.1ьный .1ист и пять раставок к -роману И. Гон

чарова « О6.1омов».  В том же году он приступи.1 к и.1.1юстрированию расскара 

Л. То.1стого « Пос.1е ба.1а>) .  Работы Аансере от.шчаютсл тонкостью понима

ния сти.1л автора, г.1убоко реа.1истической интерпретацией .1итературных обра

;3ОВ, высоким художественным вкусом и превосходным рнанием раконов книжной 

графики. Работа над книжной и.1.1юстрацией с нача.1а 30-х годов чередова.1ась 

и.1и ш.1а параде.1ьно с работой в театре и ;3анятилми монумента.1ьной живо

писью, которая в творчестве Аансере нача.1а ;3анимать все бо.1ьшее место. 

Как ни интересны рисунки, выпо.1ненные в рассматриваемый период и.1-

.1юстраторами старшего поко.1енил, делте.1ьности одних ;этих художников бы.ю 

недостаточно, чтобы привести к коренному у.1учшению цнuжной графики, 
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И.1.1юстрированная книга остава.1ась ма.1оти

ражной, иск.1ючение состав.1я.1и в первую оче

редь книжки, преднщшаченные д.1я детей. 

В ;эти годы рос.1а и креп.1а .1итература д.1я 

ма.1еньких читате.1ей, .1итература Чуковского 

и Маршака, Житкова и Гайдара. Их та.1ант

.1ивые стихи, ска;3ки, повести, вдохнов.1енные 

стрем.1ением открыть д.1я детей окно в новый 

мир, нужда.1ись в соответствуюwем графиче

ском оформ.1ении. Художнику над.1ежа.10 ;3ача

стую быть не то.1ько и.1.1юстратором, но и 

соавтором; д.1я дошко.1ьника наг.1ядный обра;3 

рисунка и с.1овесный обра;3 стиха, ска;3ки с.1и

ва.1ись в нераме.1ьное uе.юе. 

Советская реа.1истическая графика в те го

ды еше то.1ько ск.1адыва.1ась, она не мог .1а на 

первых порах достойно ответить на ;эти требова

ния. Тем не менее в графике детской книжки уже 

очень скоро скво;3ь пе.1ену ;эстетства и нарочито

го «инфант1ыи�ма» ста.1и прорываться правди

вые обра;3ьt. Сама ЖИ;3НЬ не дава.1а месь худож

никам с.1едовать форма.1истической схеме. 

Пока;3ате.1ьно в ;этом отношении творчество 

Е • .llaнcepe. Рисунок из кни�и 
«Jlemo в Анzоре». 1922 �од . 

одного И;3 интереснейших художников детской книжки, В . .lебедева 1• В детскую 

книгу он перенес п.1акатный схемати;3м своих «Окон Роста» .  Критика ;3ахва.1и

ва.1а ;эти книжки, но сам .lебедев, как че.ювек одаренный, не мог не ;3аметить 

противоречия между своими бе;3душными рисунками и содержанием и.1.1ю-

стрируемых им стихов. 

Нача.1ись поиски выхода И;3 п.1ена схематической графики. Вскоре .lебедев 

выпусти.1 книгу рисунков бе;3 текста - «Охота» (1924 г.; стр. 487), в которой он 

пыта.1ся с некоторой до.1ей юмора испо.1ь;3овать черты первобытного реа.1и;3ма 

1 .Iебе.11ев В.1а.11имир Васи.1ьевич (ро.11. в 1891 г . ) .  В t 9t0-t9t4- го.11ах учи.1ся в Академии ху.11ожеств в 
Нетербурге. Сотру.11нича.1 в журна.1е «Сатири1юн�. В годы гражданской войны участвова.1 в сомании пет
рогра.11ских «Окон Роста�. В 20-х ro.11ax сотру.11нича.1 в .1енивrра.11ских сатирических журна.1ах. Вхо.11и.1 в 
обшество «Четыре искусства� . В течение р11,1111 .1ет бы.1 художественным ре,1111ктором .Jенингра.11ского oт.11e.1�
JIИR /1.етrи�а .  
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анима.шстических прощ1ведений г.1убочайшей древности. Одновременная работа 

в об.1асти бытовой карикатуры (серии рисунков «У .шца рево.1юции» ,  1922 г., 

« Н;эп» ,  1927 г. , и другие) также несомненно содействова.1а его отходу от край

ностей форма.1щ1ма. Лебедев много работа.1 с натуры, со;3дав це.1ые цик.1ы ри

сунков уг.IеМ И акваре.1ей (l\ШОГОЧИС.Iенные рТЮДЫ обнаженной натуры; стр. 489; 

серил « Ба.1ет» и другие). При частых переиманилх детских книг художник 

не ра;3 перерабатыва.1, у.1учша.1 свои и.1.1юстрации («Усатый - по.1осатый>) ,  

« 0  г.1упом мышонке» ,  « Че.1овек рассеянный» ,  и другие), все чаше и чаше 

находя отде.1ьные живые обра;3ы, которые ма.1енький читате.1ь мог бы надо.1-

го ;3апомнить. К концу рассматриваемого периода ;эво.1юцил художника еше не 

;3акончи.1ась; со;3дате.1ь впо.1не реа.1истических и интересных д.1л детей рисун

ков, он нередко О;3адачива.1 своих читате.1ей-;3рите.1ей графическим сумбуром. 

;3а дово.1ьно короткое время рисунок д.1л детской книги преврати.1сл в осо

бую отрас.1ь графики. 

Много работа.1 д.1я детской книжки В. Конашевич 1 •  Его рисунки так же 

часто переимава.щсь, как и .1ебедевские. Нередко они оба и.1.1юстрирова.1и одни 

и те же книги, тог да ра;3.1ичия в творческом методе обоих мастеров станови

.1ись особенно ясными. Конашевич, которого одно время причис.1л.111 к м.1адшему 

поко.1ению « мирискусников» ,  тяготе.1 к сти.1и;3ации. Многие его работы от.1ича

.1ись .1убочностью, хотя отде.1ьные рисунки бы.1и проще и понятнее иыюст

раций Лебедева. В и.1.1юстрированных им ска;3ках (« Красная шапочка)), 1923 г., 

и другие) много выдумки и декоративной яркости. Но есть что-то навл;3чивое в 

ритмике .1иний и пятен его рисунков, страдаюших однообра;3ием и отмечен

ных печатью ус.1овности . По мере ра;3вития реа.1и;3ма в советской графике Кона

шевич отнюдь не отка;3ыва.1сл от выработанных им приемов и.1.1юстрированил. 

Упорно работал, он как бы отстаива.1 право на декоративность, на « СКа;3очность)) 

и;3ображения в книге д.1я детей. 

С.1абые стороны графики Конашевича бо.1ьше обнажаются в его и.1.1юстра

цилх к прои;3веденилм к.1ассической .1итературы. Даже .1учшие работы (и;3яшные 

рисунки к стихотворениям Фета, И;3д. « Акви.1он» ,  1922 г . ,  оформ.1ение «Манон 

Леско)) аббата Прево, 1932 г .) свидете.1ьствова.1и о том, что художник О;3а6очен 

не сто.1ько раскрытием идейного содержания книги, ско.1ько поисками необыч

ных графических решений (вроде черного фона в рисунках к «Мащш .1Iеско»). 

1 Конашевич В.1адимир Михай.1ович (род. в 1888 г.) .  Учи.1ся в московском Учи,шще жщюпиrи, пая
ния и ;зодчества (1908-1913). С 1 923 г. преподает в высших учебных ;заведениях. 
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В . .JебеА ев .  0Jf.Jfna на .11едведя. Авто.1ито1рафия.  
На кни�и «0.roma».  1924 �од . 

В станковых рисунках конuа 20-х - нача.1а 30-х годов (пей;iажи и портреты) 

Конашевич 60.1ее успешно преодо.1ева.1 iЭСтети;iм и нарочитую ус.1овность. 

Графика детской книжки не исчерпыва.1ась в те годы направ.1енилми, пред

став.1енными Аебедевым и Конашевичем. А. Пахомов, живопись которого еше 

остава.1ась тог да форма.шстической, в своих графических работах 6.1иже подхо

ди.1 к ЖИ;iНИ. В со;iданных им обра;iах детей намети.1ись iЭАементы психо.югиче

ской выра;iите.1ьности. Неско.1ько детских книжек и.1.1юстрирова.1 ученик Кар

довского - К. Рудаков. В конuе рассматриваемого периода выступи.1 Е. Чару

шин со своими по.жныъш непосредственной радости ЖИ;iНИ рисунками, и;iображаю-
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шими �верят. Чарушин быстро �авоева.1 как .1юбовь детей, так и при�нание 

в�рос�ого читате.1я. 

Утверждение реа.шстических принципов в графике отчасти свя�ано с орга

ни�ационной перестройкой имате.1ьского де.1а в нача.1е 30-х годов. Ей книжная 

графика обя�ана нача.1ом серье�ных перемен в искусстве и.1.1юстрации. К пят

надцати.1етию Октябрьской рево.1юции бы.1и �ака�аны и.1.1юстрации к и�бранным 

прои�ведениям советсБой .1итературы. Д.1я юби.1ейных иманий книг М. Горько

го, А. Н. То.1стого, М. Шо.1охова, А. Фадеева, Ф. Г.1адкова, Л. Леонова и дру

гих бы.ш прив.1ечены новые художники как старшего поко.1ения, так и мо.1одые. 

Относяшиеся к 1 931 -1932 годам и.1.1юстрационные работы Кардовского, о ко

торых говори.1ось выше, а также Юона бы.Аи испо.1нены в свя�и с юби.1ейными 

�ака�ами и�дате.1ьств. Тог да же появи.1ись первые 60.1ьшие и.1.1юстраuионные се

рии Кукрыниксов, Б. Дехтерева, Д. Шмаринова, Е. Кибрика. К и.1.1юстраторской 

деяте.1ьности бы.1и прив.1ечены живописцы С. Герасимов, Г. Савицкий, П. Со

ко.юв-Ска.1я и другие. И.1.1юстрируя реа.1истические прои�ведения советских 

писате.1ей, рТИ мастера стреми.1ись к тому, чтобы их рисунки uе.1иком соответ

ствова.1и содержанию и.1.1юстрируемых ими книг. Не с.1едует по.1агать, конечно, 

что тем самым победа реа.ш�ма в книжной графике тех Ает бы.1а одержана по.1-

ностью и сра�у. В соманных сериях рисунков бы.10 много противоречий; встре

ча.1ись также явные рецидивы форма.1и�ма и сти.ш�ации. 

При неоспоримо высоком по.шграфическом качестве и.1.1юстрированных книг, 

выпушенных тогда имате.1ьством « Academia)) ,  именно �десь широко представ

.1ены бы.1и ра�.1ичнью тенденuии форма.ш�ма, бе�уд;ержная сти.1и�ация, а неред

ко и просто дурной вкус. Характерными обра�чиками подобных иманий яви

.1ись, например, восемь томов « 1001 ночи)) с рисунками Н. Ушина и.1и «рос

кошное)) и�дание « Ка.1ева.1ы)), и.1.1юстрированное « ко.1.1ективом мастеров ана.1и

тического искусства)) (под рТИМ наименованием выступа.10 одно и� самых край

них течений форма.1и�ма, бо.1ее и�вестное как « шко.1а Фи.1онова>> ). Урод.1ивые 

рисунки « фи.1оновuев)) можно бы.10 скорее принять �а карикатуру на героев 

народного рПоса. 

В и�даниях « Academia )) часто печата.1ись и.1.1юстраuии художников и� быв

шей « группы тринадцати)) 1, ку.1ьтивировавших рСКИ�ный, как бы небрежно вы-

i «Группа тринадuати» - н а�вание небо.1ьшоrо о бъединения художников, с.rоживш�гося внутри 
Ассоuиаuии художников-графиков при Доме печати в копие 20-х годов. 

На единственной выставке i)тoii группы в 1 929 году выстуnи.1и со своими рисунками Д. Ларан, 
Н.  Крьмин, В .  Ми.1ашевский, Б. Р ыбченков и другие. 
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В . .1/ебе д е в. Натурщица. Yio.iь. 1 927 �од . 

Гос. Третьяковская rа.1.1ерея. 

по.шенный рисунок, похожий скорее на бег.жый и сJучайный набросок, чем на 

и.ж.жюстраuию, серье;:�но интерпретируюшую текст книги. Среди работ �тих гра

фиков выде.жя.жся uик.ж рисунков Н.  Ку;:�ьмина 1 к « Евгению Онегину» Пушкина. 

В;:�яв ;за основу бег.жые ;зарисовки пером самого по�та, часто встречаюшиеся на по

.жях рукописей Пушкина, Ку;:�ьмин ;:�аботи.жся, видимо, бо.жьше всего о .жегком, выра

;:�ите.1ьном, остром графическом сопровождении « отступ.жений» в стихотворном пове-

1 Ку;iьмин Нико.1аJt Васи.1ьевич (род. в 1890 г.). В 1912-191"' годах учи.1ся в шко.1е Обwества по
оwрепия художеств (у И. Би.1ибина), пос.1е рево.1юgии в Академи11 художеств у П. Ши.1.1инrовскоrо и 
Е. Круr.1иковоl. 
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/1 .  Iiупрелноо .  J'рок J11узыки. Карандаш. 1927 �од . 

Гос. Третьяковская га.1.1ерея. 

ствовании романа. В ;этой ро.ш мноrочис.юнные, не .шшенные щшwества ме.1Кие 

рисунки Ку;iьмина, ра;iбросанные по страниuам от.шчно напечатанного 

тома и в .1учших своих oбpa;iuax действите.1ьно напоминаюwие рисунки по

рта, :кажутся впо.1не оправданными. Однако испо.1ненные в том же сти.1е бег.ю

го наброска страничные и.1.1юстраuии, сопровождаюшие важнейшие моменты 

романа, вы;iыва.1и серье;шые во;iраженил. Sти наброски не раскрыва.1и г.1убину 

содержания романа. Пос.1е соманил ;этого цик.1а творчество Ку;iышна претер

не.10 сушественные И;iменения, ;iакономерные в период широкого ра;iвития 

рса.1истической книжной графики. 

Реа.шстические тенденuии в советской графике 20-х - нача.ш 30-х годов 

наибо.1ее опреде.1енно прояви.1ись в об.1асти рисунка с натуры. Многим графи

кам ка;iмось, что гравюра неи;iбежно приводит художника к техниuи;iму, отрывает 

его от жщшенной основы художественного мыш.1ения, мешает ему непосред

ственно и ясно передавать во;iникаюшие в его со;знании обра;iы .  Графики 

обрати.1ись к рисунку, ка:к то.1ько осо;зна.1и необходимость настойчивой работы 

с натуры д.1я и;зображения новой жи;зни. Советская действите.1ьность, таким 
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Н. К у п р е л  н, о в .  Железн,одорожн,ые пути. ТJШЬ. 1927 1од . 
Гос. Третья1ювская га.1.1ерея. 

обра.зом, способствова.ш ра,звитию станковой графики, т. е. графики, не свя,зан

ной с книгой и отражаюwей жи.знь непосредственно. 

Один и.з видных кси.юграфов периода гражданской войны - Н. Купрея

нов - в 1924 году прекрати.1 работу в гравюре на дереве и переше.1 к рисунку 

и .1итографии, в которых иска.1 свободного способа передачи .замыс.1а. Переход 

к рисунку не ера.зу и.збави.1 его от тех противоречий, которые бы.1и свойствен

ны прежде его творческому методу. Нас.1едие �этого художника содержит мно

жество рисунков, выпо.шенных бег .ю. Работая кистью и тушью, реже каранда

шом, Купреянов много ра.з во.звраwа.1ся к одному и тому же сюжету, не стремясь 

к окончате.1ьной отде.1ке дета.1ей. Эски.зность становится опреде.1нюwей чер

той его манеры. Однако ему удается со,здать такие прив.1екате.1ьнью своей 

внутренней uе.1ьностью, тонкие психо.1огические �этюды, как жанровый каран

дашный рисунок « Урок му.зыки» (1927 г. ;  стр. 490). 

В том же 1927 году понви.1ась серин рисунков Купреннова «Же.1е,знодорожные 

пути» (стр. 491). По.1ные динамики, �эти рисунки, в которых художник попыта.1сн 
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передать индустриа.1ьную мошь крупного транспортного у�.1а, бы.ш выпо.1нены 

почти так же �эски�но, как и б(м:ьшая часть предшествуюших работ. Они выде

.шАись, о.l(нако, обшей выра�ите.1ьностью намеченных художественных решений. 

На выставке десяти.1етия Октября i')ТИ рисунки бы.1и отмечены первой премией 

по графике. 

В 1931 году Купреянов уеха.1 на Ба.1тику и работаА там над сюжетами и� 

боевой жи�ни военно-морского ф.1ота. Неско.1ько акваре.1ей, поражаюших �экс

прессией и�ображения движения кораб.1н в бурном море и меткостью бегАо 

намеченных характеристик моряков («Подводная .1одка)) ,  1 932 г., и др.), соста

ви.ш один и� .1учших uик.1ов его прои�ведений. Основные черты f)ТОЙ работы 

по.1учи.ш свое да.1ьнейшее ра�витие в самой бо.1ьшой серии его рисунков, аква

ре.1ей и .1итографий, посвященных рыбным промыс.1ам Каспия. 

Купреянов работа.1 также и в об.шсти ИААюстрации. Не ра� переимава.111сь 

его рисунки к стихотворению Н. Некрасова «Дедушка Ма�ай и �айцы)) (1930 г.). 

Наибо.1ьший интерес, однако, представАяют выпо.1ненные им не д.1я книги, а д.1я 

му�ейной �экспо�иции и.1.1юстрации к прои�ведениям Горького. В некоторых 11� 

i')тих рисунков пронви.1ась такал г.1убина соuиа.1ьной характеристики, какой бы

.10 ма.10 в и.1.1юстраuинх тех .1ет. От �этих прои�ведений ве.1 прямой путь к со

ветской реа.1истической и.1.1юстраJ!ИИ 30-х годов. Не с.1учайно компо�иционное 

решение рисунка к повести «Мать)) ,  воссо�даюшего тот яркий обра� начинаю

шегося на фабричной окраине рабочего дня, которым открывается повесть, бы

.10 принято и испо.1ь�овано по�днее и.1.1юстраторами f)той книги (стр. 493). Не 

с.1едует, видимо, считать с.1учайностью и то, что среди Аучших мастеров со

временной советской и.1.1юстраJ!ИИ встречаются ученики Купреянова (М. Ку

приянов и Н. Соко.1ов и� ко.1.1ектива Кукрыниксов, А.  Каневский и другие). 

Ока�а.1и свое в.1инние на формирование нового поко.1ения графиков и не

которые другие мастера 20-х - нача.1а 30-х годов, работавшие с мо.1одежью 

в художественной шко.1е. Это - мастер городского пей�ажа П . .Iьвов; автор 

неско.1ьких выра�ите.1ьных портретов и тшате.1ьно проработанных пей�ажей 

П. Митурич (стр. 494); пей�ажист и и.1.1юстратор М. Родионов; акваре.1ист и гра

фик А. Бруни, чьи прои�веденин прив.1екают своей тонкой .1иричностью; худож

ник Н. Тырса, в нас.1едии которого особый интерес представ.1яют мягко моде.1и

рованные п.1астически выра�ите.1ьные портретные f)Тюды (стр. 495). Все f)ТИ ма

стера - одни в бо.1ьшей, другие в меньшей мере, одни .1ишь в нача.1е обо�рева

емого периода, другие на всем его протяжении - отда.1и дань форма.1и�му, ес.1и 

не в своей художественной практиRе, то во венком с.1учае в своих выска�ыва-
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Н. Ку преяпоо. Ил.иострация к ро.1tану М. Горько�о «Мать». Тушь. 1 931 �од . 

Мрей А. М. Горького. Москва. 

ниях. Однако обшее движение советского искусства все бо.1ее сб.1ижа.10 их 

творчество с реа.1истическим направ.1ением. Вот почему их .1учшие работы 

сыгра.1и нема.1ую ро.1ь в подготовке будуwего подъема реа.1истического рисунка. 

Родственное живописи искусство станкового рисунка бы.ю представ.1ено на 

всех тематических выставках АХР. С рисунками там часто выступа.1и живопис

цы. С.1уча.1ось, что в графике они, например Н. Дормидонтов (стр. 496), В. Сва

рог и другие, достига.ш бо.1ьшего успеха, чем в живописи. Среди мастеров, 

выстав.1нвших там то.1ько рисунки, необходимо отметить Б. ,Зенкевича. 

Говоря о ху дожинках, способствовавших в той и.1и иной мере подъему 

ку.1ьтуры рисунка и внесших свой вк.1ад в укреп.1ение реа.1и�ма в графике, с.1е

дует на;iвать имя Н. У .1ьянова 1 , одаренного ученика Серова, сохранившего и су-

i У.1ьянов Нико.1аit Пав.1ович (1 875-1949). Учи.1ся в московском Учи.шше живописи, ваяния и :ЗОАЧе
ства (1889-1900 гг.) у В. Серова. В советсние годы работа.1 в 06.1асти живописи, графини и театра.1ьио
декораu11он11ого исн� сства. В:�оди.1 в «Мир иснусства», по;зАвее в обшество «Четыре иснусства». Преподава.1 
в Московском rосуларственном художественном институте имени В. И. Суринова. 
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П. Митури ч .  Портрет скрипача. Карандаш, у�о..сь. 1 925 �од. 

Гос. ТретьяковсRая ra.1.repeя. 

мевшего творчески испоАь;ювать драгоuенные традиuии своего веАикого учитеАя. 

НескоАько портретных рисунков, относяшихся к 20-м годам и отАичаюшихся пре

деАьной �кономией графических средств при очень ;3начите.�:ьной содержатеАь

ности и поАноте характеристики модеАи, могут датr) впоАне ясное представ.1е

ние о серовской традиuии в творчестве У .1ьянова. Во второй по.1овине 20-х годов 

У .1ьянов нача.1 свою серию рисунков, посвяwенных жи;3ни Пушк1;1На. Этот боАь

шой труд продо.1жа.1ся ПО;3днее и бы.1 ;3авершен во второй по.ювине 30-х годов. 

Поско.1ьку пробАема автори;3ованной репродукuии графического прои;3веде

ния не перестава.ш быть актуа.1ьной, естественно, что вместе с ра;3витием: ри

сунка по.1учиАа новый стиму.1 .1итография, ПО;3ВО.шюшая при ;3Начите.1ьной ти-

494 



11. Тырса.  Женски'/1 портрет.  Т') ШЬ. 1 928 �од. 

Гос. Третьяковская га.1.1ср€'я. 

ражности сохранять все качества оригина.1ьного рисунка карандашом и.1и уг.1ем. 

А.1ьбомы .житографий бьци выпушены в 20-х годах Б. Кустодиевым, А. Остро

умовой-Аебедевой, К. Юоном, В. Ватагиным и другими. Стрем.жение к объедине

нию отде.1ьных .1истов в серии, обра;iуюwие особое художественно-обра;iное по

вествование, все бо.1ее уси.1ива.жось среди мастеров рисунка. Постепенно выра

батыва.1ось умение так сочетать в них рисунки - бо.1ьше:й частью портреты 

и 1�ей;iажи, реже ;iарисовки жанрового характера, - чтобы каждый отде.1ьный 

.1ист воспринима.1ся как часть обwего �амыс.1а. 
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Н. Дор м и д о н т о в. Днепростроа. Т'J'ШЬ. 1931 �од. 

Гос. Треть.яковская rа.1.1срея. 

В рассматриваемый период интересные портретные и пеii;iашные серии 

авто.1итографий со�да.1 Г. Верейский 1 • Его иСКJССтво, содержате.ж:ьное, правди

вое и доступное, сде.1а.10 художника одним ИiJ самых попу.жирных представите

.1ей советской графики. Г .1убокое и�учение .1учших обра�цов графического порт

рета прош.1ого вместе с неутомимой работой с натуры, обостренный интерес 

к че.ювеку и его духовноъ1у миру помог .1и Верейскому быстро преодо.1еть наме

тившиеся в его ранних работах тенденции орнамента.1ьности и некоторой 

сти.1и�ации. Литографией художник ста.1 �аниъшться с 1920 года. 

1 Верейский Гeoprпit Семенович (ро.11. в 1886 r.). ;заиима.1ся живописью и рисунком в студии Е. Шнеit
.11ера (1900-1� гг.). В свя;зи с активным участием в рево.1юuионном .11виже1ши 1905 ro.11a ;:эмиrрирова.1 ;за 
граниuу (1906-1907 rг.). По во;зврашении окончи.1 юри.11ичесRиЙ фаRрьтет ПетербурrсRоrо университета 
(1912 г.),  ;зани11а.1ся в ху.11ожествеивой сту.11ии по.11 руково.11ством Е . .Iансере и А. ОстроJ·мовоit-.Iебедевоit 
(1912-1915 гг.). Вхо.11и.1 в обшество «Мир исчсства». 1914--1918 го.11ы прове.1 на фронте. С 1 918 по 1 930 rод 
;заве.11ова.1 От.11е.1011 графиRи Государственного iЭрмитажа. 
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Г. Вере i1с киi1. Репетиция в сельском театре . 
.lитоzрафия из цикла «деревня». 1 924 �од. 

Наибо.1ее ценн.ый вк.шд Верейского в советскую графику состави.1и портре

ты выдаюшихся деяте.1ей ку.1ьтуры - художников, писате.1ей, ученых, - объеди

ненныt в серии и пуб.1иковавшиеся в виде а.1ь6омов авто.1итографий. Снача.1а 

(а.1ьбом 1922 г.) характеристики, даваемые Верейскиъ1, 6ы.1и неско.1ько робки 

и неуверенны. Художник останав.1ива.1 свое внимание на внешних чертах, на 

no;'Je, жесте, на аксессуарах. В соответствии с ;ним карандаш художника ;iа

держива.1ся бо.1ьше на дета.1ях, на внешней форме предметов. По;'Jднее г .1а;1 

портретиста становится ;'Jорче, психо.1огическое содержание его портретных 

обра;'Jов - по.1нее и интереснее. Графическая манера приобретает все бо.1ьшую 

.1аконичность, моде.1ировка объемов становится мягче, все графическое мастер

ство сосредоточивается на передаче характера. Об ;этой ;эво.1юuии метода ху

дожника свидете.1ьствуют прои;'Jведения, собранные в а.1ьбомах авто.1итографий 
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Г. Bepeitcкu?i .  В салу P'Jccкoio .tt) Зел. Тушь.  1 925 �од . 
Гос. Трстья1ю11с1н1я rа.1.1ерся. 

1927 -1929 годов. Jучшим прои;:�ведением Верейского-портретиста, ставшим 

как бы вехой на его творческом пути, Gы.1 портрет матери (1930 г.; стр 499). 
Верейский )JНого работа.1 в те годы и в 06.1асти городского пей;:�ажа. Как 

со;:�дате.1ь пей;:�ажей Аенинграда он суwественно от.1ича.1сл от всех тех худож

ников, которых ув.1ека.1а в iЭТОм городе прежде всего его старал архитектура. 

Верейский переда.1 в своих .1итографилх, рисунках и работах сухой иг .1ой со

временную жи;шь у.1иuы, движение .1юдей, смену времен года (например, рисунок 

« В  саду Русского му;:�ел» ,  1925 г . ;  стр. 498). в 1924 ГОД)' Вереtiский еома.1 инте

ресную серию се.1ьских пей;:�ажей (а.1ь601\I «Деревнn>> ). Аюбовно ;:�апечат.1ев п рл

де .1истов характерные мотивы русской природы, художник ;:�ак.1ючи.1 а.1ьбом 

жанровой .1итографие:й «Репетиция в се.1ьс1юм театре», посвлшенной художест

венной самоделте.1ьности (стр. 497). Оr.1ичаюwалсл сочностью г.136оких контрастов 
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Г. Вере11ски11 .  Портрет .11атери. Тушь. 1 930 �од . 

Гос. Третьяковсная га.r.�срся. 

света и тени, ;эта .штографил по праву �анимает видное место в рлду 
жанровых прои�ведений ;этого периода. 

Обшал картина творчества графиков 1920-х годов бы.ш бы не по.шой бе� 

упоминания о мастерах, работавших в об.шсти офорта и его ра�новидностей. 

К реа.шстическому направ.1ению советской гравюры 11ринад.1ежит правдивое ис

кусство старейшего и� мастеров офорта М. ,L1;оброва, продо.1жавшего в те годы 

свою работу преимуwественно в 06.1асти пей�ажа. 

Интерес к новым лв.1енилм, стрем.1ение обрести д.1л них адекватные сред

ства выражения выдвину.1и в среде московских офортистов на первый п.1ан 
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И. l/и в инскиi1. За�эс. Офорт. 1 927 �од. 

И. Нивинского 1 •  Худ;ожник широкого творческого д;иапа;юна, живописец, мону

мента.шст, театра.1ьный д;екоратор, он остави.1, од;нако, наибо.1ее ;iНачите.1ьный 

с.1ед; в графике. Од;ин И;i немногих в стране офортистов, он первый попыта.1сн 

испо.1ь;iовать f'TY труд;ную, но танwую в себе богатые во;iможности технику д;.1н 

воп.юwенин новых инд;устриа.1ьных мотивов, д;.1я раскрытия красоты природ;ы, 

и;iменнемой во.1ей советского че.1овека. В 1927 год;у пос.же пое;iд;ки на Кавка;i 
ilивинский на неско.1ьких .1истах крупного формата И;iобра;iи.1 ;3емо-Авча.1ьскую 

1 Нивииский Игнатий Игнатьевич (1881 -1 933). Окоичи.1 Строгановское учи.1ише (1898). До рево.1ю-
11ии работа.� в архитектурной мастерской И. Жо.1товского и участвова.1 в росписи построенных пос.1е.11нии 
.11оиов (особняк Тарасова и .11р.). И;эучение офорта иача.1 в 1912 го.11у по.11 руково.11ствои Г. Гамака. 
В 1 919 го.11у во;эг.1ави.1 секuию наро.11ныI пра;э.11неств при Моссовете. Мвоrо работа.� в об.�асти театра.1ьво
.1екора11ионного искусства. Препо.11ава.1 во ВХУТЕМАС. 
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гидрщэ�ектростанuию и во;цвигнутую над ее п.ютиной статую В. И. Аенина 

работы И. Шадра . Бо.1ьmие офорты, соманные художником, приб.1ижаются по 

методу компо;шuионного построения к п.1акату (стр. 500) . Однако ррите.1я неско.1ь

ко расхо.1аживает техническое ;экспериментирование офортиста, смешение рар

ных перспективных п.1анов Ирображения, цветные фрагменты, вводимые в одно

тонную гравюру, и другие явно форма.1истические приемы. О том, что Нивин

ский вскоре поня.1 необходимость освободить от них свой метод, свидете.1ьст

вуют его помнейшие работы. 

В рарвитии · всей советской графики сушественные сдвиги намети.1ись к кон

цу рассматриваемого периода, т. е .  в годы первой шпи.1етки. Необходимость 

рапечат.1еть исторические перемены, происходившие в стране, растави.1а худож

ников 60.1ее широко применять свободный рисунок как .1учшее средство ИрОб

рари те.1ьного репортажа и стиму.1ирова.1а СОрдание графических серий актуа.1ь

ного содержания. Совершавшаяся в стране ку.1ьтурная рево.1юция СОрдава.1а 

в ;эти годы все 60.1ее широкие предпосы.1ки д.1я расцвета массовой книжной 

графики. 



А Р Х И Т Е К ТУ Р А  

Н. .Лl. Б а  1t и н,  с н tt й и .Лl. А. И .л. ь и н,  

•• 

ос.1е победы над интервентами и внутренней контррево.1юцией пе

ред архитектурной обwественностью мо.1одого социа.шстического го

сударства вста.111 13адачи огромной важности. Государственное н.1аниро-п ванне народного хо13яйства страны предусматрива.10 строите.1ьство ря

да новых городов, свя13анных с освоением мест добычи промыш.1енного сыры� 

и его переработки. Коренной реконструкции, примените..:ьно к новым ус.ю

виям жи13ни, требова.1и многие старые города и 11осе.1Би. Д.1н решения много

чис.1енных 13адач советского градостроите.1ьства бы.1и соманы спеuиа.1ьныс 

проектные органи13ации, во13ник.1а необходимость в ра�работке научно обосно-

ванного проектирования и строите.1ьства. 

Ес.1и в первый период ра13вития советского градостроите.1ьства 13одчие ог

раничива.1ись преимуwественно строите.1ьство.l\1 жи.1ых домов в рабочих районах 

и некоторыми мероприятиями по городскому б.1агоустройствJ, то в 20-х - нача

.1е 30-х годов советская архитектура постепенно поднимается на бо.1ее высокую 

ступень проектирования uе.1еустрем.1снной комп.1ексной 13астройки, проникаясь 

передовыми принципами советского градостроите.1ьства: советские �одчие 

начинают рассматривать город как uе.1остный органи13м, с единым идейным 

содержанием, единой компо13ицией, которой подчинены отде.1ьныс районы горо

да, ансамб.1и его п.1оwадей, магистра.1ей, кварта.1ов. 

К конuу рассматриваемого периода советские архитекторы убеждаются в 

том, что не частности опреде.1яют красоту города в uе.1ом, рациона.1ьность его 

п.1анировки, «а  прави.1ьное в13аимоотношение составных ;э.1еl\1ентов, единый 

�.1я че.1огg ff ,11;-111 составных частей масштаб, ритмическая органи13аuия городсБо-
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го пространства, гармоническое чередование акuентов, ;:lе.1еные ра;:lрывы)) 1 ,  

парrш, скверы. В то же  время 11.шнировка каждого отде.1ьного жи.1ого района 

ста.1а одной И;:l важнейших градостроите.1ьных проб.1ем, поско.1ьку ра�работка 

проектов таких районов до.1жна бы.1а в первую очередь удов.1етворять бытовые 

11 1.;у .1ьтурные потребности насе.1сния. 

По мере стропте.п.ства и реконструкции городов и посе.1ков рос.1и темпы 

ра;-шитпя городского ХО;:lяйстnа, Боторое расширя.1ось и перестраива.1ось в соот

ветствии с уве.1ичением чис.1енности городского насе.1ения и ростом бытовых 

11 r.;у.1ьтурных ;:lапросов трудщuихся масс. Проведение широких мероприятий по 

б.шгоустройству города бы.10 прояв.шнием ;:lаботы о че.1овеке, его ;:lдоровье, удоб

ствах, о r.;у.1ьтуре города. 

Комп.1ексное решение архитектурно-художественных и инженерных �адач 

состав.111ет одну И;:l особенностей творчества советских градостроите.1ей. 

В рассматриваемый период бы.1а проведена работа по состав.1ению первого 

проекта переп.1анироnки и реконструкции Москвы, начатая еше в первые годы 

пос.1е рево.1юuии по иниuиативе В. И. Ленина. В ра�работке ;этого проекта, как 

уже говори.1ось, принимали участие ведушие советские ;:lОдчие (А. Щусев, 

И. Жоповский и др.), со;�давшие неско.1ько интересных в градостроите.1ьном 

отношении предварите.1ьных вариантов переустройства отде.1ьных районов сто.1и

J.!Ы. В конце 20-х годов бы.111 ра;:lработаны и другие проектные пред.1оженил, в 

которых наш.1и свое отражение форма.1истические искусственные схемы городов

гигантов и городов-сате.1.1итов. Вопреки исторически с.1ожившемусл об.1ику 

Москвы, авторы некоторых И;:l ;этих проектов исходи.1и И;:l .1ожных ;:lадач макси

ма.1ьной концентрации насе.1енил в « домах-коммунах» и по.1ного обобwеств.1енил 

быта. Антинародная сушность подобного проектирования бы.1а осуждена Комму

нистической партией. 

Одновременно с П;:lменением об.1шш городов Советского Сою;:lа начина.1а ме

нятьсн и деревня. С победой ко.1.1ективи;:lации в се.1ьских посе.1ках ста.1и стро-

11ться жи.1ые дома у .1учшенного типа, во�ник.1и совершенно новые виды обwе

ственных ;�даний - се.1ьсовет, к.1уб, щ�ба-чита.1ьнл, детские лс.1и и другие. 

П.1анировочные работы охватыва.1и иногда бОАьшие районы.  При местных 

�ем.1еустроите.1ьных органах и в бо.1ьших городах бы.1и СО;:lданы специа.1ьные 

государственные проектные органи�ации, в ;щ1�;ачу которых входп.10 проектиро

вание новых �даний д.1л се.1ьских местностей, ра;:lработка проектов новых и ре-

i В. С е м е н  о в. Основы п.1анировки восстанав.111ваемы:1 rородов. - В кн. :  «Проб.1емы современноrо 
1·радоrтроите.1ьствю>. Сб. 1 "  М., 1947, стр. 4. 
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конструкuии старых се.1 и деревень. д;.1я подготовки спеuиа.1истов при Се.1ьско

хо�яйственной академии имени В. И. Ленина бы.1 учрежден архитектурно-стро

ите.1ьный факу.1ьтет. Многие архитекторы (И. Жо.1rовский, П. Го.1осов, 

А. д;митриев 1 и другие) самостояте.1ьно работа.1и над проектами отде.1ьных 

ко.1хо�ных сооружений и це.1ых ко.1хо�ов, принима.1и участие в конкурсном про

ектировании. Бо.1ьшой вк.1ад в се.1ьское строите.1ьство внес.1и народные масте

ра - п.1отники, сто.1яры, ре�чики, каменwики. 

КОl\1мунистическая партия и Советское правите.1ьство уде.,:я.1и много внима

ния ра�витию архитектуры и строите.1ьства промыш.1енных, жи.1ых и обwест

венных �даний. Сооружение многочис.1енных жи.1ых домов д.1я рабочих и сч

жаwих осуwеств.1я.1ось государственными учреждениями и предприятиями, при

в.1екавшими к проектированию ведуwих архитекторов страны. Кроме того, 

особым �останов.1ением ЦИК 2 6ы.1и установ.1ены специа.1ьные фонды жи.шwно

строите.1ьной кооперации, ра�вившей �начите.1ьную деяте.1ьность по �астрой

ке жи.1ыми домами городов и пригородов. Бы.10 органи�овано множество жи

.1щuно-строите.1ьных и дачно-строите.1ьных кооперативов, бе�во�мемно поччав

ших участки под �астройку от городских и се.1ьских советов. 

Характерные примеры жи.1иwного строите.1ьства �тих .1ет - рабочие посе.1-

ки в д;онбассе, комп.жексы жи.1ых домов на Тракторной у.1ице в Ленинграде (ар

хитекторы А .  Нико.1ьский 3, А. Геге.1.10 4, Г. Симонов 5, 1925-1927 гг.; стр. 505), 
жи.жые дома на у.1иuе Стачек в Ленинграде (архитекторы А. Нико.1ьский, А. Ге

ге.1.10, Г. Симонов, д;. Кричевски:й, 1925-1927 гг.), кварта.1ы на Ш.1иссе.1ьбург

скоъ1 проспекте (архитекторы П. Рыбин, А .  ;3а�ерский, 1925-1928 гг.), в Мо

скве - жи.1ые дома на Беговой у.1иuе (архитектор Б. Вендеров, 1926 г.), на Уса

чевой у.1иuе (�рхитектор А. Мешков и другие, 1924-1930 гг.; стр. 501), дома

коттеджи на Лмскоl\1 по.1е (1925 г.), доъш в д;убровском посе.1ке (1924-1927 гг.) и 

у Абе.1ьмановской �аставы (1926-1928 гг.) и многие другие. 

1 Дмитриев А.1ександр Иванович (род. в 1878 г.). В 1900 году окончи.1 Институт гражданских инже
неров в Ilетербурге, в 1 903 rоду - Академию художеств, с 1 904 rода преподает в высших учебных ;'lаведениях. 

2 Постанов.1ение ЦllK и Совнаркома СССР от 16 мая 1924- г.-«И;iвестия ВЦИК» 17 мая 1924- г.  
з Нико.1ьскиii А.жекса ндр Сергеевич (1884--1953). В 1 912 году окончи.1 Институт гражданских 

инженеров в Петербурге. Ве.1 бо.1ьшую педагогическую работу. В 20-х годах входи.1 в Объединение 
современных архитекторов (ОСА) . 

4 Геге.1.10 А.жександр Иванович (род. в 1 891 г.) .  В 1921 году окончи.ж Институт гражданских инжене
ров, в 1 923 году - Академию художеств в Петрограде. С 1926 года ведет преподавате.1ьскую работу. 

5 Симонов Григорий А.1ександрович (род. в 1893 г.). В 1 920 году окончи.1 Институт гражданских инжене
ров в Петрограде, состоя.1 с.1ушате.жем Академии художеств. С 1 955 года преподает в Московском архитектур
ном институте. 
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Жилые дo.tta на Тракторной улице в .llенишра�е. 1 925- 1 927 �оды. 

ЖиАые постройки того вре�юни свидете.1ьствова.ш о вдумчивоii работе ар

хитекторов, удеАявших ГАавное внимание бытовыl't1 удобствам. Эти постройки 

от.шчаются хорошо проду��анной ПАанировкой: их авторы, стремясь обеспечить 

во�можно бо.1ьшую часть жиАых помеwений со.шечпым светом, решитс.1ьно от

ка�а.1ись от тесной расстановки корпусов. Однако внешний архитектурный об.1ик 

;этих сооружений имеет чре�мерно упрошенный характер. 

СтроитеАьство жи.1ых домов дАя рабочпх отстава.10 от высоких темпов ра�

вития страны, не обеспечивал но�можности .1иквидаuии жи.1иwного кри�иса. От

мечая ;это по.1ожение, п.1енум ЦК ВКП(б) в апре.1е 1926 года ука�ыва.1: а:Жи

.шwному строите.1ьству на б.1ижайший период партия и государство до.1жны 

придать сугубое �начение ввиду того, что да.1ьнейший: рост промыш.1енности, 

1ювышение прои�водите.1ьности труда и у.1учшение быта рабочих упираются в 

жи.шwныii кри�ис» 1 •  

1 сКПСС в ре;зо.1юuия:1 и решениях съемов, 11:онференuиit и п.1енJмов ЦК», ч. 1 1 ,  стр. f4-f . 
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Этому же вопросу уде.ш.1 бо.1ьшое внимание и ию.1ьский п.1енум ЦК и 
ЦКК ВКП(б) 1 926 года. Отметив основные причины жи.1иwного крщшса, в ча
стности, « бе.зра,з.1ичное отношение в прош.1ом со стороны фабрикантов и ,завод
чиков к удов.1етворению минима.1ьных нужд рабочих в жи.1иwах» 1, п.1енум 
в своих решениях да.1 четкую программу п.1анового ра,звертывания жи.1щыного 
строите.1ьства. Госп.1ану бы.10 дано поручение ра,зработать перспективный п.жан 
жи.шwного строите.1ьства, основанный на типи,зации n индустриа.1и,зации стро
ите.(ьства во,зводимых жи.1ых домов. При iЭТОИ по,11,черкива.1ась необходи
мость максима.1ьно приспособить жи.1ье к нуждам рабочих, сообра,зуясь как с 
к.1иматическими ус . .ювиями данной об.1асти и особенностями жи,зни и быта 
местного насе.1ения, так и с во,зможностью испо.1ь,зования местных строите.1ь
ных материа.1ов. 

Вс.1е,11, ,за февра.1ьским п.1енумом ЦК ВКП(б) 1 927 года, принявшим ре,зо-

.1юцию о ми.1.1иардном капита.1ов.1ожении в крупное промыш.1енное строите.1ь

ство, состоявшийся в октябре того же года объединенный п.1енум ЦК и ЦКК 

ВКП(б) вынес решение об уве.1ичении ассигнований на строите.1ьство жи�ых 

домов, шко.1, техникумов, к.1убов, детских домов и яс.1ей, 6.1агоустройство горо

дов и рабочих посе.1ков. 

Все iЭТО ясно пока,зыва.10 грандио,зные ра,змеры той работы, которую пре,11,

стоя.10 провести советским архитекторам, реа.1и,зуя ука,зания Коммунистической 

партии и Советского правите.1ьства. 

К периоду 1923�1929 годов относится со.здание проектов и строите.1ьство 

многочис.1енных обwественных сооружений, огромного ко.1ичества жи.1ых домов 

и uе.1ых жи.1ых кварта.1ов в старых городах, а также со.здание новых городов 

во вновь освоенных промыш.1енных районах страны. В Москве во второй nо.10-

вине 20-х годов бы.1и построены жи.1ые кварта.1ы в посе.1ке Соко.1, на Усачев

Rе, Ма.1ых Кочках и Шабо.ювке, в Тестовском посе.1ке, в ДангауiЭровском посе.1ке 

и других районах. Появи.1ись новые жи.1ые кварта.1ы в Сверд.1овске, Новоси

бирске, Ста.1инграде, Нижнем Новгоро.J;е, Гро,зном и многих других городах. 

Претворение в жи,знь бо.1ьшой жи.1щ.uно-строите.1ьной программы, отвечаюшей 

интересам трудяwихся масс, бы.10 д.1я того времени фактом огромного принци

пиа.1ьного ,значения. Сооружение 6.1агоустроенных жи.1ых кварта.1ов на местах 

пустырей и трушоб ,знаменова.10 практическое воп.1оwение гуманистических идей 

соuиа.1щ�ма. 

1 «КПСС в ре�о.1ю;uия.х и решениях съе��дов, конференuий и п.1енр1ов ЦК», ч. 11, стр. 167. 
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Жи.�ые до . .на на Усачев011 у.�ице в Москве. 1 924-1930 �оды. 

Новые жи.1ые кварта.1ы �астраива.1ись как многоiЭтажными, так и одноiЭтаж

ными домами. Например , жи.1ые JJ;Oмa на Ямском по.1е и в посе.1ке Соко.1 в Мо

скве пре.1J;став.1яют собой коттеджи с небо.1ьшими при.1егаюшими к ним участ

ками, а жи.1ые корпуса у Абе.1ьмановской �аставы - iЭТО многоiЭтажные, много

квартирные дома-б.1оки, распо.1оженные на б.1агоустроенной и о�е.1ененной тер

ритории. Такие же многоiЭтажные б.1оки бы.1и сооружены на Тракторной у.1иuе 

в .Iенинграде; и�вестное компо�иuпонное однообра�пе iЭТИХ построек смягча.1ось 

не то.1ько ра�реженной расстановкой �даний, но и примененными архитектурными 

дета.1я.ми, напри.мер своеобра�ными 110 форме по.1уарками. 

Ес.1и учесть iЭКОно.мичешше труJJ;ности во�становите.1ьного периода, то тем

пы проектирования и строите.1ьства того времени с.1е.1J;ует прщшать очень высо

ки.ми. Тридuать ми.1.1понов квадратных метров жи.1ой п.1оwади по.1учи.1и совет

сr.пе граждане �а пяти.1етие 1926-1931 годов. 

Интенсивное жи.шшное стропте.1ьство в �начите.1ьной мере �атрону"ю и го

родские окраины. Sто бы.1 решите.1ьныfi шаг к преод;о.1ению нас.1е.1J;ия капи

та.1истического города с его противоречиями между комфортабе.1ьными �даниями 

центра и убоги.ми жи.1иwами окраин, i)TO бы.1 шаг к соманию соuиа.1истическо

rо rород;а. 
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В бо.1ьшинстве своем жи.1ые д;ома тех .1ет бы.1и очень просты и скромны 

по своему внешнему об.1ику. Значите.1ьное внимание уд;е.1л.1ось комп.1ексному 

решению вопросов органщшции новых жи.1ых районов - О;3е.1енению, сооруже

нию теп.1оцентра.1ей, мага;3инов, сто.1овых, к.1убов и т. д.. 
Интенсивное строите.1ьство ра;3верну.1ось по всей стране. Неу;3наваемо прс

обра;3и.шсь многие город;а периферии; бе;3ВО;3вратно уход;и.1и в прош.1ое понлтип 

« г.1ухал провинцию> и «;3ахо.1устье >> .  Од;ним И;3 многочис.1енных примеров такого 

перерожд;енип :может с.1ужить г. Сверд;.1овск (д;о 1924 г. - Екатеринбург). Здесь 

в 20-х годах бы.10 по.1ностью осуwеств.1ено б.1агоустройство города. Нарпду с 

жи.1щ.uны�1 строите.1ьством по проектам местных архитекторов в Сверд.1овске 

бы.1 построен рлд крупных маний: Государственнал фи.1армонил (архитекторы 

К. Бабыкин, ·Г. Ба.1енков, Е. Коротков, 1927 г.), Управ.1ение Сверд.1овской же

.1е;3ной дороги (архитектор К .  Бабыкин, 1928 г.), реконструирован и перестроен 

Горно-мета.1.1ургический техникум (архитектор · r. Го.1убев, 1928 г.) и многие 

другие; по своему архитектурному об.1ику ;эти постройки в И;3вестной мере 

б.1и;3ки русской к.1ассике, представ.1енной в старом Екатеринбурге работами 

та.1ант .1ивого ;3Одчего первой по.1овины XIX века М. Ма.1ахова. 

Не менее ра;3ите.1ьные перемены прои;3ош.1и в Че.1ябинске, нревратившемсл 

И;3 ;3ахо.1устного городка царской России в 60.1ьшой прQмыш.1енный 6.1агоустро

енный город с парками и скверами, с широкими у.1ицами и п.1оwадлми, ;3астро

енными капита.1ьными ;3даниями. 

Рос.1и и перестраива.1ись десятки и сотни других бо.1ьших и ма.1ых городов 

Российской Федерации, ее автономных респуб.1ик и об.1астей. 

У в.1екате.1ьной ;3адачей, постав.1енной перед советскими архитекторами 

жи;3нью, бы.10 сомание новых городов. Магнитогорск , Ста.1ино, Бо.1ьшое Запо

рожье, Ку;3нецк, Д;3ержинск и многие другие города вырос.ш на месте небо.1ь

ших посе.1ков. 

Жи.1иwное строите.1ьство ра�вива.1ось не то.1ько по .1инии государственного 

и муниципа.1ьного строите.1ьства. "Значите.1ьное чис.10 отде.1ьных жи.1ых масси

вов, жи.1ых домов и надстроек бы.10 осуwеств.1ено жи.1иwно-строите.1ьными ко

оперативами трудлwихся, которым государство предостав.1я.10 банковские креди

ты и строите.1ьные материа.1ы. 

С.1едует еще ра;3 отметить, что характерными чертами ;этого строите.1ьства 

яв.1я.1ись свободная, не;3атесненная п.1анировка кварта.1ов, широкие у.1ицы, прос

торные О;3е.1ененные дворы. Дома бы.1и, как прави.10, расстав.1ены таким обра;3ом, 

что иск.1юча.1ось обра;3ование п.1охо проветриваемых дворов-«ко.1одцев» . При п.1а-
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нировке квартир �одчие стреми.1ись к раuиона.1ьному ра�меwению комнат и 

с.1ужебных помеwений, �аботи.1ись об их  хорошей инсо.1лuии и проветривании. 

В годы восстанов.1енил хо�яйства страны архитектура �даний - как внутри, 

таr\ и снаружи, - бы.1а крайне проста и .1аконична. В то время « приходи.1ось 

снижать стоимость каждого кубометра стройки, iЭКОНОl\IИТЬ каждую бочку цемен

та, каждый фунт гвомей)) 1• Но несмотрл на iЭТИ трудности, �одчие стара.1ис1, 

строит�, так, чтобы бы..10 удобно жить и работать в тех домах, которые они во

�води.ш.  Зто убедите.1ьно свидете.1ьствует о т.ом, что советскал архитектура, осо

бенно жи.1ищное строите.1ьство, ра�вива.1ась под �паком удов.1етворения праr\!И

ческих нужд народа. У ти.1итарная, функuиона.1ьная сторона строите.1ьства во 

много:\1 011реде.1я.1а в те годы тенденuии ра�вития советского iЗОдчества . 

• •  

Восстанов.1ение народного ХОiЗяйства, в особенности се.1ьского хо�лйства, 

пос.1е годов ра�рухи и гражданской войны обJс.1ови.10 органи�ацию первой 

Всероссийской се.1ьскохо�яйственной выставки. Постанов.1ение об iЭТОм бы.10 

вынесено Пре�идиумом ВЦИК 19  октлбря 1922 года во испо.1нение ука�аний 

IX съема Советов РСФСР. Выставка до.1жна бы.1а не то.1ько подвести итоги 

достигнутому �а предшествуюwие годы, но и наметить пути да.1ьнейшего ра�ви

тил се.1ьского хо�яйства на основе обwегосу,11,арственных хо�яйственных �адач. 

В нача.1е 1923 года бы.1 органи�ован Г.1авный выставочный комитет, кото

рому поруча.1ось совместно с Московским архитектурным обwеством 2 провести 

конкурс на п.1анировку и сооружение iЭТОЙ первой в истории Советского госу

дарства Всероссийской се.1ьскохо�яйственной выставки 3• Д.1я строите.1ьства бы.1 

выде.1ен участок на правом берегу Москвы-реки у Крымского моста, его терри

тория простира.1ась до Нескучного сада. Другой, меньший участок бы.1 отведен 

по другую сторону Крымского ва.1а д.1я иностранного отде.1а выставки. У точ-

I В. и А. В е с н и н ы  и М. Г и н з б у р г. Проб.1емы советской 11рхитектуры. - «Архитектура С-ССР » ,  1 93�, 
.М 2, стр. 69. 

2 Московское архитектурное обшество (МАО) - старейшая обшественная орrани�аuия Р)"ССКИХ архи
текторов, основанная в 1867 году. Пос.1е Ве.1икой Октябрьской соuиа.1истической рево.1юuии �анима.1ось г.18в
ным обра�ом органи�аuией конкурсов. Име.10 сдой печатный орган «Ежегодник МАО» (1909-1930 гг.) . 
В 1 930 году на основе МАО бы.10 сомано Московское отде.1ение «Всесою�ного архитектурно-научного обше
ства» (МОВАНО). 

8 Об архитектуре се.1ьскохо�нйственноit выставки см. статью: В. К .  О .I т а  р ж е в с к и й. Первая се.1ь.
скохо�нйственная выставка в Москве.- «Ежегодник Института истории искусств. 1956 [АН СССР)», М., 1 957, 
стр. 25�-280. 
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пение �адания по состав.1ению проектов ве.1ось в тесном контакте с представи
те.1ями научно-агрономических кругов 1• Состоявшийся конкурс не удов.1етвори.1 
выставочный комитет. В свя�и с iЭТИМ бы.1 проведен �акрыть1й конкурс между 
архитекторами старшего поко.1ения: И. Го.1осовым, И. Жо.1товским, С. Черны
шевым, И. Фоминым и В. Щуко. Он да.1 бо.1ее uенные ре�у.1ьтаты, испо.1ь�ован
ные при работе над состав.1ением окончате.1ьного проекта. 

Наибо.1ее высокими качествами об.1а,щ.1 проект И. Жо.1товского, .1учше и 
проwе всех решившего постав.1енную �адачу (стр. 511) . Этот проект име.1 ряд 
серье�ных достоинств: четкость и ясность обшей п.1анировки выставки с ее ги
гантским партером, архитектурно-художественное единство �адуманных пави.1ь
онов и остроумное испо.1ь�ование дерева как основного строите.1ьного материа.1а. 

Проект бы.1 принят �а основу и в бо.1ьшей своей части выпо.1нен в трех
месячный срок. И. Жо.1товский выде.1и.1 г.1авный научно-просветите.1ьный отде.1 
в самостояте.1ьную часть выставки, б.1агод;аря чему п.1анировка всего участка 
приобре.1а необход;имый архитектурный и смыс.1овой uентр. Этот пави.1ьон ра�
меwа.1ся непосред;ственно у вход;а со стороны Крымского ва.1а, �анимая одно и� 
наибо.1ее высоких мест выставочной территории. 

Строите.1ьство иностранного отд;е.1а осуwеств.1я.1ось под руковод;ством и по 
проекту В. Щуко. Группа мо.1одых архитекторов под; руководством И. Жо.1Тов
ского ра�рабатыва.1а отд;е.1ьные �адуманные Жо.1товским пави.1ьоны. К проекти
рованию пави.1ьонов сою�ных респуб.1ик, отде.1ов коопераuии, переработки про
дуктов �ем.1еде.1ия бы.1и прив.1ечены многие архитекторы, в том чис.1е мо.1одежь. 

И. Жо.1товс�шй �адума.1 ансамб.1ь выставки в виде монумента.1ьного, ве.1и
чественного комп.1екса �даний. При помоwи к.1ассических компо�иционных 
приемов, простых и ясных форм архитектор стреми.1ся передать идею роста 
социа.1истического госуд;арства, укреп.1ения его се.1ьского хо�яйства и промы
ш.1енности. 

По первонача.1ьному �амыс.1у ( неско.1ько и�мененному в проuессе строите.1ь
ства) г.1авный вход выставки предпо.1ага.1ось устроить со стороны �апроектиро
ванной п.1оwади у Москвы-реки, где 6ь1.1 ра�меwен отде.1 старой и новой дерев
ни. Однако снача.1а �адуманный как небо.1ьшой комп.1екс, iЭТОТ отде.1 при осу
wеств.1ении проекта преврати.1ся в бо.1ьшую группу �даний. Он отв.1ека.1 

1 Си. А. В. Щ у с е в. К коякурсу проектов шаяировки се.�ьскохо;iяйствеяяой выставки. - «Архитек
тура•, 1923, .№ 1-2, стр. 32. Еше во время проектироваяия А. Щусев бы.� на;iначея r.1авяы11 архитектором вьх
ставки. Еиу поручи.�и не то.1ько архитектурный нaJ(;iop наJ( ос�сшеств.1еяиеи oб:u;iero проекта выставки, 
яо и контро.1ь ;i8 ху.�о•ествеввыи качеством во;iводи11ых ;i.1(8ВИЙ. 
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И. Жо.стовский.  Генера.1ыtыi1 п.сан Всероссиi1скоi1 се.съскохозл'йственноп выставки 1923 �ода 
в Москве. 

внимание посетитеJей выставюt . �та п.1аниров1ш 11риво,11,и.1а к тому, что посе

титеJи попада.ш на выставку, МИНJЯ входную арку и внутреннюю п.1:оwадь, от 

которой открываJась г.1авная перспектива на выставку. И�-�а �тих и�менений 

смысJ обwего . компо�иuионного �амьIСJа теря.1ся 1 •  

Наибо.1ьшими архитектурными достоинствами от.1ича.1ись пави.1ьоны, выстро

енные по проектам И. Жоповского (при участии Н. Ко.1.1и и В. Кокорина). 

Sти постройки по.1учи.1и четкие, простые и ясные формы. Автор не маскирова.1 

материа.1 - дерево, а, наоборот, стара.1ся выявить все его качества. В основу па

ви.1ьонов бы.1а по.1ожена каркасная система конструкuий. 

Внимание прив.1ека.1 пави.1ьон ку.1ьтурно-просветите.1ьного отде.1а («шести

гранник»). По суwеству именно �тот пави.1ьон, а не тот, который на�ыва.1ся 

«г.1авным» ,  бы.1 самым �начите.1ьным на выставке. Рассти.1авшаяся перед ним 

п.1оwадь, его простые, но вместе с тем ве.1ичественные формы, триумфа.1ьная 

арка - все �то, вместе в�ятое, при�вано бы.10 воп.1оwать идею моwи мо.1одой 

респJб.tики, стролwей соuиа.ш;iм (стр. 512, 51з). Именно удачное воп.1оwение �той 

идеи ПО;iво.1лет отнести соманный Жо.1товским пави.1ьон к чис.1у .1учших про-

1 К моменту открытия выстав1>и предJожснная И. Ж0Jтовс1>и111 11.1ан11ровочна.1 схема в ряде своих 
частей быJа нарушена и;э-;эа увеJ11ченвя некоторых отдеJов выставки в стровтеJьства пави.1ьонов, не преду
смотренных первоначаJьным проектом. Так, ;uентраJьный вход бы.1 осушествJен непосредственно с 1\ры11-
ско1·0 ва.1а чере;э г.1авный пави.1ьон прямо на uентра.аьную ПJО&Цадь выставки. БJаrоАаря ;этому распо.10-
жение три� мфaJLнoit арки ока;эаJось неоправданным. Мно1·очисJснные вновь по.1в11вшнес.1 пави.аьоны 
также нескоJько наруmиJи стройность первоuачаJьного ;эамыс.аа. 
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И. Жо.1 111 о ас 1> и 1� .  Входная арка и пави.,�ьо11 «Шести�раннию> 
Всероссщ1ско11 се.,�ы·1юхозлiiс111венно11 выставки 1 923 �ода в lloc/iae. 

и;iведений советской архитектуры тех .1ет. Прив.1ечение ску.1ьпrора С. Конен

кова к оформ.1ению пави.1ьона (кариатиды у входа), а также художникон деко

раторов И. Нивинского и А .  Экстер бы.10 продиктовано же.1анием решить ;1ада

чу синте;1а трех искусств. Хотя ряд росписей (например, на Пави.1ьоне по.1евод

ства и ме.шораuии) ока;iа.1ся неудачным вс.1едствие схемати;iма и форма.1истич

ности решений, . тем не менее ;этот опыт ;iастави.1 художников-монумента.1истов 

серье;1но :iаду!\1аться над- путями ,1�;а.1ьнейшего ра;iвития советского искусства. 

Шестигранный объе!\1 пави.1ьона ку.1ьтурно-просветите.1ьного отде.1а ВО;iВЫ

ша.1сл над портиком, сто.1бы которого бы.ш трактованы в виде ску.1ьптур. Пави.1ь

он бы.1 обшит ме.1кими доwечкамп, которые состав.1л.1и рисунок, напоминавший 

шахматную доску. Прием ч.1енения стены крупными квадратами придава.1 ма

нию монумента.1ьный характер. J:егкие ф.1агштоки, распо.1оженные по перимет

ру венчаюwей части, кон:rрастирова.1и с 1\Шссивными формами мания, чем еше 

60.1,ее подчерки,ва.1и его ;1начите.1ьность. 

Напротив «шестигранника» бы.1а постав.1ена монумента.1ьная и одновреl\1ен

но .1егкая, б.1агодаря сноей ажурной конструкuии, двухпро.1етная триумфа.1ьная 

арка, ;iадуманная первонача.1ьно как г.1авный вход на выставку (в ее оформ.1ении 

участвова.1 И. Нивинский). И. Жо.1товский уме.10 испо.1ь;iова.1 месь, как и в па

ви.1ьонах, к.1ассические формы, что помог.10 ему добиться выра;iите.1ьности со-
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И. Жо.�товс киu .  Входная арка Bcepoccuucкoil сельскохозя11стве1tноi1 выставки 1 923 �ода 
в Москве. 

оруженил. Формы к.1ассического ;iОдчества в триумфа.1ьной арке - «русты» ниж

них пи.1онов в виде нашитых брусков-п.1анок, ажурные фронтоны над арками -

11риобре.1и совершенно новый характер. 

Рядом достоинств от.шча.1ся Пави.1ьон машиностроения (дерево, бетон), укра

шенный портиками, выходившими на его внутренний двор (в сомании 1шви.1ьона, 

помимо на;iванных выше архитекторов, принима.1 участие М. Парусников 1). По

строение портиков, с их стройнЫ\fИ опорами, пространственными « метопами» и 

«триг.1ифами»,  а также « сухариками» карни;iа, от.шча.юсь простотой и ясностью. 

Наряду с удачными пави.1ьонами, СО;iданными И. Жо.1товским и архитекто

рами, работавшими с ним, с.1едует отметить появ.�:ение на выставке ряда соору

жений форма.1истическога то.1ка, от.1ичавшихся нарочитой игрой .1ибо ничего 

1 Парусников Михаи.1 Пав.1ович (род. в 1893 г.). В t 99.A году оковчи.1 ВХУТЕМАС, с t93"- года ведет 
преподавате.1ьскую работу. 
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не выражаюwих форм, .шбо форм, имитируюших мета.1.шческие конструкции. 

К таким прои�ведениям до.1жен быть отнесен ресторан иностранного отде.1а, 

выпо.1ненный по проекту В. Щуко, с характерными «супрематистскими >> 

сдвигами конструкций. Пестрая, кричашая раскраска в бе.1ый, синий, же.1тый, 

красный и черный цвета уси.1ива.1а крайне беспокойное впечаТ.Iение, которое 

остав.1п.1а архитектура f}того 1шви.1ьона. Такими же свойствами от.1ича.1ся и 11а

ви.1ьон «Махорка»  с его винтовой .1естниuей и «бункером» на фасаде (вьют

роен по проекту архитектора К. Ме.1ьникова). Схож с ними бы.1 и r1ави.1ьон 

«И�веСТИЛ)) (архитектор Б. г.�адков, художники А .  Экстер и в. Мухина). При 

помоwи форма.1истических приемов бы.1и вьшо.шены художницей А. Экстер 

конструктивные объемные украшения и наружная роспись на Пави.1ьоне по.1е

водства и ме.1иорации, выстроенном по проекту И. Жо.1товского. Однако надо 

от:метить, что подобных сооружений на выставке бы.10 немного. 

Отде.1ьнь�е пави.1ьоны выставки бы.1и посвяшены национа.1ьным респуб.1икаl\1 

(Украинской, Армянской , А�ербайджанской, Кирги�ской и другим). Впервые 

де.1а.1ась понытка испо.1ь�овать в советской архитектуре формы национа.1ьного 

;юдчества. Однако авторы ука�анных пави.1ьонов не суме.111 творчески перерабо

тать f}ТИ формы. Примером может с.1ужить Туркестанский пави.1ьон старейшего 

архитектора, председате.1я Московского архитектурного обшества Ф. Шехте.1я 1. 

Своим генера.1ьным п.шном, компо�ицией центра.1ьной части пави.1ьон напоми

на.1 постройки старых среднеа�иатских городов. Дорево.1юционный «принцип)) 

с.1едовать как можно б.1и же в�ятому �а основу обра�цу прояви.1ся �десь со 

всей очевидностью. 

Лишь г.1убокая переработка национа.1ьных архитектурных форм с учетом 

нового, социа.1истического содержания мог.1а принести соответствуюwие ре�у.1ь

таты. Бо.1ее прави.1ьно испо.1ь;юва.1и национа.1ьное нас.1едие А. IПусев в па

ви.1ьоне Кустарного отде.1а выставки, Г. Тер-Мике.1ов в пави.1ьоне Гр;r;Jинской 

респуб.1ики и другие. 

Необходимо также отметить отде.1 новой Деревни, где впервые бы.1а пред

принята попытка со;Jдать новые типы построек д.1я вступивших на путь социа

.1истической реконструкции се.1 и деревень. 

Всероссийская се.1ьскохо;Jяйственная выставка 1923 года ;Jнаменует важный 

f)Тап на пути со;Jдания по.1ноценных прои�ведений советской архитектуры. 

1 Ше.1те.1ь Федор Осипович (1859-1926). Не имея спеuиа.1ьного архитектурного обра;зован11я, нача.1 
свою деяте.1ьность 1шсова.1ьшиком и декоратором. 
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В ряде ее пави.1ьонов уже намети.1ось новое направ.1ение в рарвитии советского 

родчества, сторонники которого счита.1и uе.1ями архитектурного творчества как 

;эмоциона.1ьное вордействие на массы, так и удов.1етворение многообрарных по

требностей че.1овека, и ;это направ.1ение ста.10 ведуwим в советском родчестве 

на пос.1едуюwем ;этапе его рарвития . 

• •  

В середине 20-х годов, когда интенсивное строите�ьство рарверну .1ось по 

всей стране, архитекторы приступи.1и к СОрданию советских административных 

и обшественных сооружений (маний правите.1ьственных учреждений, дворuов 

ку.1ьтуры, кчбов и т. п .) .  По.1ожите.1ьной стороной ;этой работы бы.1а г.1авным 

обрарОМ рациона.1ьная п.шнировка как комп.1ексных сооружений, так и отде.1ь

ных маний. Внешний об.1ик многих Ир ;этих сооружений от.1ича.1ся простотой 

и ясностью обwего компориuионного построения, хотя ;этим проирведениям и 

присуши некоторые отрицате.1ьные черты конструктивистской архитектуры. 

Среди построек такого типа с.1едует нарвать: в Москве дом Моссе.1ьпрома на 

угч Ка.1ашного переу.1ка и Арбатской п.1оwади (архитектор Д. Коган, 1923 г.), 

дом Госторга на у .1ице Кирова (ныне Министерство торгов.1и, архитектор Б. Ве.1иков

ский, 1927 г.), ;;Jдание редакции и типографии га;;Jеты «И;;Jвестия» на Пушкинской 

п.1оwади (архитектор Г. Бархин, 1927 г. ;  стр. 517) , ;;Jдание Народного комиссариата ;iем

.1еде.шя (архитектор А. IЦусев, 1928-1933 гг.), а также вХарькове-;;Jдание Почтамта 

(архитектор А. Мордвинов 1 ,  1929 г.), Дом промыш.1енности и Дом проектных орга

ни;;Jаций (архитекторы С.  Серафимов, М. Фе.1ьгер и С .  Кравеu, 1 925-1934 гг.) и 

другие. Сюда же надо отнести дом Народного комиссариата .1егкой промыш.1ен

ности - ныне Министерство .1егкой промыш.1енности (архитектор Ае Корбю;;Jье 2, 

1928-1935 гг.) в Москве. 

Формы ;;Jдания Моссе.1ьпрома и корпусов га;iеты «И;;Jвестия» и Госторга 

свидете.1ьствуют об обраwении их авторов к « машини;;Jированной» и промыш.1ен

ной архитектуре. В других сооружениях прояви.1ось пристрастие архитекторов 

к нагро:мождению и сдвига:t\I нарочито асимметрических и геометри;;Jованных 

форм. 

1 Мордвинов Аркадий Григорьевич (род. в 1896 r.). В 1930 rоду окончи.1 Московский архитектурно
строите.1ьный институт. Ч.1ен-учредите.1ь Всесою;зноrо объединения nро.1етарских архитекторов (ВОПРА). 

2 .Je Корбю;зье (псевдоним Шар.1я �дуарда Жаннере; род. в 1887 r.) - франuу;зский архитектор, .1и
дер так на;зывае.мой «Новой архитектуры» - конструктиви;зма .  
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Помимо на.званных .зданий, бы.ш построены и другие крупные сооружения. 

К их чис.1у относятся: .здание Института маркси,зма-.1енини,зма на Советской 

п.1оwади в Москве (архитектор С .  Чернышев, 1927 г.), московский крематорий 

(архитектор Д. Осипов, 1926 г.), Институт имени Карпова на у.1ице Обуха (архи

тектор Б. Иофан 1, 1928 г.), Дом ку.1ьтуры имени А. М. Горького в Ленин

граде (архитекторы А. Геге.1.10 и Д. Кричевский, 1925-1927 гг.) и другие. 

Авторы рТИХ ,зданий, стремясь к бо.1ее четкой компо.зиции фасада, в какой-то 

мере пыта.1ись противопоставить конструктивщзму другие архитектJрные формы.  

Однако достигнуть постав.1енной це.1и им не  уда.1ось и.з-.за отсутствия достаточно 

ясных архитектурно-художественных принципов. Дома по.1учи.1ись уны.1ыми, 

компо,зиционно ма.10 интересными; �это скорее как бы схемы ,замыс.1ов, а не 

по.1ноценные прои,зведения. 

Среди перечис.1енных построек особое место .занимает .здание Центра.1ьного 

те.1еграфа в Москве (стр. 519), во.зведенное в 1925-1927 годах И. Рербергом 2• 

Не поняв, как и другие архитекторы, стоявшей перед ним ,задачи, Рерберг сдс

.1а.1 попытку рК.t:ектически примирить конструктивистские формы с рАемен

тами модерни,зма. 

При всех недостатках на.званных сооружений в них все же можно обнару

жить такие черты, которые свидете.1ьствуют о стрем.1ении архитекторов отк.1иG

нуться на .запросы советского народа. Это стрем.1ение прояв.1яется в систе

ме ра.змешения ,зданий на территории города, в компо,зиции, подчеркиваюwеii 

,значение обwественного сооружения моwью объемов. 

По.южите.1ьные черты можно найти и в тех сооружениях, которые бы.ш 

построены в 20-х - нача.1е 30-х годов в по.шом соответствии с конструктивист

скими принципами.  

Особое внимание архитекторы-конструктивисты уде.1я.1и рациона.яьно по

строенному п.1ану сооружения. ;3одчие не то.яько стреми.1ись к продуманному 

ра.змеwению ,здания на отведенном ему участке. До ме.1ьчайших подробностей 

они продумыва.1и и обсужда.1и график движения; помеwения группирова.1ись 

с таким расчетом, чтобы бы.10 удобно по.1ь,зоваться ими, чтобы они по.1ностью 

отвеча.1и своему на.значению. Функuиона.1ьная, ути.1итарная сторона обшествен

ного, административного, .заводского и.1и жи.1ого ,здания прив.1ека.1а приста.1ьное 

1 Иофан Борис Михаit.1ович (род. в 1891 r.). В 1911  году окончи.1 Одесское художественное учи.шше 
и в 191 6  году - архитектурный факу.1ьтет Высшего института и;1яwных искусств в Р име. 

2 Рерберг Иван Иванович (1869-1932) - инженер-строите.1ь. В 1 896 году окончи.1 Военно-инженер-
11� ю академию в Петербурге. 
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Г. Бархин.  Здание редакции и типографии еааеты «Известия» 
в Москве. 1 927 год. 

внимание архитекторов, что яв.1я.1ось бе�ус.1овно по.1ожите.1ьной чертой деяте.1ь
ности �одчих-конструктивистов. 

Однако поиски новых обра�ов и форм бы.1и, как прави.ю, скованы догмати

ческими принципами конструктиви�ма ( счита.1ось обя�ате.1ьным ставить �дание 

на сто.16ы, применять п.1оские крыши, .1енточные окна и т .  д.). Отриuате.1ь

ные черты констру.ктиви�ма прояв.1я.1ись в «абстрактности» геометрических объ

емов маний, .1ибо в нагромождении их один на другой, .1ибо в подчеркнутом 

ра�де.1ении на кубы, пара.1.1е.1епипеды, по.1уuи.1индры. 

Некоторые крайние конструктивисты отриuа.1и на.1ичие идейного содержа

ния в архитектурном нрои�ведении и �начение архитектурного нас.1едия. Они 

обруши.1ись, например, на программу архитектурного конкурса по состав.1ению 
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проекта Государственной биб.шотеки СССР имени В.  И. J'енина в Москве, где 

требова.юсь, чтобы проект учитыва.1 характер исторических архитектурных па

мятншiОв, окружавших место будуwей стройки биб.1иотек11 - I\рем.1л, «дома 

Пашкова» ,  Манежа - и не вступа.1 бы с ними в противоречие. Сторонники « но

вого учения» настойчиво объяв.1я.1и свое форма.1истическое направ.1ение « под

.1инно рево.1юционным» направ.1ением в архитектуре. Они проnо;iг.1аша.1и себя 

единственными представите.1ями про.1етарской архитектуры. Прои;iведения край

них конструктивистов наг.1ядно пока;iыва.1и антинациона.1ьный хара1\тер их твор

чества. ;Эстети;iация упрошенных форм промыш.1енной архитектуры, перенесение 

н архитектуру форм машин и их дета.1ей - вот что характерно д.1л ;этих про

И;iведений. 

Такпе надуманные формы 11рименя.1ись 1шк нечто обя;iате.1ьное, бе;i ра;iбо

ра, во всех проектах, будь то жи.10.й дом и.1и фабрика-кухня, дворец труда и.ш 

бо.1ышца, учебное ;iаведение и.1и автомоби.1ьнал ба;iа 1• При всем ;этом побор

ники ука;iанного направ.1ения по.1ностью игнорирова.1и та�юй важнейший фактор, 

как особенности местных к.1иматических ус.1овий, сто.1ь ра;i.1ичных на огромных 

пространствах Советского Сою;iа. Подчеркнуто бо.1ьшие ;iастек.1енные поверхно

сти проектирова.1ись одинаково д.1я Москвы и д.1я Баку, д.1я Сверд.1овска и д.1я 

Ташкента. 

Примером форма.1истического творчества может с.1ужить архитектура сту

денческих городков в J'ефортове, Соко.1е и Дорогоми.1ове в Москве ( архитекто

ры П. Б.1охин, Б. Г.1адков, А. ;3а.1ьuман, 1928-1929 гг.), урод.1ивых ;iданиН 

рабочих к.t:убов и жи.1ых домов, построенных по проектам архитекторов-форма

.шстов. Таковы к.1Jбы, построенные архитектором К .  Ме.1ьниковым - к.1уб име

ни И. В. Русакова (1928 г. ; стр. 520) , к.1уб фабрики « Буревестник» (1930 г.), 

к.1уб фабрики « Свобода» (1928 г.), к.�уб ;iавода «Каучук» (1928 г.; стр. 521), 

таков к.1уб имени .Зуева, построенный И. Го.1осовым (1929 г.) и другие. 

В ;это же время бы.1и СО;iданы первые проекты « домов-коммун» - урод.1ивые 

порождения пропаганды « обобwеств.1енил» быта, бытовых коммун и тому подоб

ных не.1епостей. 

Мыс.1ь о домах-коммунах наш.1а свое выражение в проектах, в соот

ветствии с которыми предпо.шга.1ось ;iапо.шить 60.1ьшие, много;этажные кор-

1 Яркими примерами тому с.1ужат проекты Народного дома в Иваиово-Во�несенске (И. Го.1осов и 
М. П арусников), Промбанка в Сверд.1овске (М. Минкус), Центра.1ьиоrо те.1еграфа в Москве (Г. Во.1ьфен
�он), университета в Минске (А. ,Зубин),  бо.1ьниuы в Самарканде (А. Грииберr), жи.1ых домов Тексти.1ь· 
треста в Иваново-Во�несенске (А. Гринберr), Дома nравите.1ьства в Ташкенте (С. По.1упанов). 
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И. Ре рбе pi .  Здание Центра.�ьно�о me.ieipaфa в Москве. 1925-1 927 �оды. 

нуса ма.1енькими спа.1ьным11 комнатами (8-10 кв. м) и 60.1ьшими помеwе

ниями «обwего по.1Ь$ования» - сто.1овы!\1И, гостиными, единой фабрикой-кухней, 

обшей прачечной и т. д. 

Ко!\lмунистическая партия вскры.1а антинародную суwность �тих « идей» 1• 

Все же в Москве бы.10 выстроено два таких дома-коммуны: один - в районе 

Шабо.1овки (архитектор Г. Во.1ьфен$ОН, 1928 г.), другой - вб.1И$И Ка.1ужской 

$аставы (обwежитие Тексти.1ьного института, архитектор И. Нико.1аев, 1930 г.). 

1 «К таким попыткам некоторых работников, скрываю:w.их пол «.1eвoii фpa�oii» свою оппорт)·нистпче
скую суwность, относятся появившиеся �а пос.1елнее время в печати проекты переп.1аниров1ш су:w.еств) ЮU!ИI 
rоролов и постройки новых исR.1ючите.1ьно �а счет rосуларс'Iва, с немел.1ен11ым и по.1ныи 0G0Gшес'I в.1е-
11ием всех сторон быта труляw,ихся: питания, жи.1ья, воспитания летеii, с отле.1ениеи их 01· ролите.1еii, 
с устранением бытовых свя�еl ч.1енов семьи и алминистративныи �апретои инливилуа.1ьноrо nриrотов.1ения 
11иwи и лр. Провеление этих врелных, утопических начинаниii, не учитываюw,их иатериа.1ьных ресурсов 
страны и степени полrотов.1енности насе.1ения, приве.10 бы R громалноii растрате срелств и жестокой 
лисRрелитаuии caиoii илеи соuиа.1истическоrо переустройства быта» (Постанов.1ение ЦК ВКП(б) «0 раGоте 
110 перестройке быта» 16 мая 1930 г.- «Партиiiное строите.1ьство)>, 1930, № 11 -12, стр. 86). 
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И. Ие.н н икоа. ИлJ б и.11ени И. В. Русакова в J!оскае. 1928 �од . 

Идеи конструктиви;iъrа-причем в его крайнем прояв.1ении-ока;iа.щ в.1ияние 
на ра;iвитие высшей архитектурной шко.1ы. 

Высшие художественно-технические мастерские в Москве (ВХУТЕМАС), 

преобра;юванные в 1926 году в Высший художественно-технический институт 

(ВХУТЕИН), Архитектурно.-строите.1ьный институт, архитектурный факу.1ьтет Ака

демии художеств, .Iенинградский институт инженеров промыш.1енного строите.1ь

ства, .ilенинградский институт инженеров коммуна.1ьного строите.1ьстnа 11 другие 

спеuиа.1ьные высшие учебные ;iавел;ения выпуска.1и архитекторов и инженероn

строите.1ей, продо.1жавших ошибочную .1инию своих учите.1ей-форма.1истов. В архи

тектурных ву;iах того времени не И;iуча.1ись архитектурное нас.1едие и наuиона.1ьные 

трал;иuии. Вся история искусств, в том чис.1е и история ;iОдчества, рассмат

рива.шсь как дисцип.шна не то.1ько беспо.1е;iная, но и вредная. Зто обстоя

те.1ьство, как и отриuате.1ьное отношение форма.1истов к архитекторам старшего 

поко.1ения, испо.1ь;iовавшим в своем творчестве традиuии наuиона.1ьного и к.1ас

сического ;iОдчества, нема.10 содействова.10 ниги.1истическому отношению к архи-
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тектурным памятникам, что ;1атрудня.10 их охрану, и;1учение и реставрацию и в конце 

концов приве.10 к утрате некоторых uенных прои;1ведений русского ;1одчества 

(Симонов монастырь, Сухарева башня и другие). 

В .1агере конструктивистов непрерывно ш.1и дебаты и дискуссии о программах 

и п.штформах, что не ра;1 приводи.10 к раско.1у и выде.1ению отде.1ьных групп. 

Так, в 1923 году органщюва.1ась Ассоuиаuия новых архитекторов (АСНОВА), 

n 1925 году Обwество современных архитекторов (ОСА), по;1днее Сектор архи

текторов социа.1истического строите.1ьства (САСС) и еше бо.1ее ме.1кие группы: 

конструктивисты-функuиона.1исты, раuиона.1исты и другие. Печатным органом 

конструктивистов бы.1 журна.1 « СА»  («Современная архитектура»), и;1дававшийся 

с 1926 по 1930 год под редакuией .1идеров конструктиви;1ма А. Веснина и 

М. Гин;1бурга 1 .  

В конuе 20-х годов все на;1ванные течения - конструктиви;1м, функuиона.1и;11н 
и другие - переживают ра;1брод. От обшества АСНОВА отходит группировка 

1 Гинзбург Моисей Я�;ов.1евич (1892-1946). Окончи.а Академию художеств в Ми.1ане (1914- г.) и 
ар:�нтектурное отде.1ение Рижского по.1итехнику:иа (1917 r.). Преподава.1 в высшей архитектурной mко.1е 
Москвы. 
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Объединение архитекторов-урбанистов (АРУ). Во;:шикает новое обшество - Всесо

Ю$НОе объединение про.штарских архитекторов (ВОПРА). В 1929 году ВОПРА 

выстJПIIJО против всех старых группировок со своей программой. ВОПР А при

$Нава.10 необходимость идейного содержанин в архитектуре, осужда.10 форма.1щ�м 

и конструктиВИ$М. Однако на де.1е архитекторы ВОПР А продо.1жа.1и придер

живаться форма.1uстических принципов. 

В це.1ом практическая деятс.1ьность �этих группировоБ бы.ш чужда ку.1ьтур
пым и бытовым $апросам советского че.1овека, хотя в творчестве конструкти
вистов бы.1и и по.1ожите.1ьные черты, к сожа.1ению, не получившие ра$вития в 
архитеБтуре пос.1едуюшего периода. 

Передовые архитекторы постоянно ве.ш борьбу против И$врщ.uенин идейно-об

ра$ного содержания $Одчества, $а сомание функциона.1ьно-по.1е$НОЙ и высоко

ху ложественной советской архитектуры. 

В iЭТОЙ борьбе бо.1ьшую помощь архитекторам 0Ба$ьIВа.1и Коммунистическан 

партия и Советс1юе правите.1ьство, которые рядом ука$аний и постанов.1ений по 

вопросам строите.1ьства способствова.1и прео,11;0.1ению недостатков п ошибок в 

теоретических В$Г .111дах и практической ,11;еяте.11,ности архитс1\торов. Еше в 

11останов.1ении ЦК ВКП (б) о работе по перестройке быта от 16  мая 1930 гола 

отмеча.1ись и осужда.1ис1, теории форма.1истов. Июньский п.1енум ЦК Вl\П (б) 

1931 года, наметивший ,11;а.1ьнейшую
_ 

работу по реБонструкции .Москвы, СО$данию 

ее нового генера.1ьного п.1ана, строите.1ьству метропо.1итена, отчеТJиво ука$а.1 в 

своем постанов.1ении на $адачи советской архитектуры. В наибо.1ее яркой и 

четкой форме требованин, предъяв.1лемые к советскому $Одчеству, бы.ш и;ыоже

ны во втором постанов.1ении Совета строите.1ьства Дворца Советов, принятом в 

СВЯ$11 с состоявшимсн межлународным конкурсом на проект ртого мания. 

Освоение и Бритическая переработка архитектурного нас.1едия бы.1и олной И$ 

11редпосы.1ок формирования советской архитектуры. На основе г.1убокого И$учения 

к.1ассичесБQГО нас.1едия ра$вива.1ось творчество мастеров старшего 11око.1енин -

А. Щусева, И. Жо.1товского, И. Фомина и других, 11в.1явшихсн 11родо.1жате

.1ями прогрессивных традиций русского ;Jодчества. С.1едует олновременно ука

;Jать, что их борьба $а мастерство, ;Ja продуманное решение ;Jадач советской ар

хитектуры не всегда бы.1а пос.1едовате.1ьной, порой в ней дава.1и себя чувство

вать некоторые уступки форма.1и;Jму, а художественное нас.1едие испо.1ь$ова.1ось 

иногла некритически . 

Срели мастеров старшего поко.1ения имя А.  Щусева до.1жно быть на;Jвано 

первым. Щусев бы.1 носите.1ем ;Jамечате.1ьных традиций русской архитектуры. 
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В своих дореnо.1юционных прощшедениях (Ка;�анский вок;�а.1 и др.) он .1учше, 

чем «то-.1ибо, испо.1ь�ова.1 национа.1ьные традиции русского ;�одчества, хотя в его 

творчестве можно найти примеры механического перенесения в современные 

построiiки архитектурных форм прош.1ого. 

Первый проег.т переп.1анировки Москвы, состав.1енный lЦусевым, прив.1ек 

.к нему внимание руководите.1ей Советского государства. Опытный ;�од чий бы.1 

на;�начен г.1авным архитектором Всероссийской се.1ьскохо;�нйственной высташш. 

Один и;� ее пави.1ьонов бы.1 во;шеден самим IЦусевым. В нем ра;�мести.1сн 1\устарный 

отде.1 выставки. По существу, ;но бы.1а перестройка старого каменного ;�дания 

;ianoдa Бром.1еii ; однако Щусев настолько переработа.1 фабричный корпус, что рТО 

сооружение по своим архитектурным качествам смог.10 ;�анять соответствующее 

место в ансамб.1е выстав«и. Как обычно, IЦусев и в рТОЙ своей работе испо.1ь;�овал 

мотивы наuиона.1ьной русской архитектуры. Обраwают на себя внимание простые, 

но в то же время оригина.1ьные декоративные приемы, яркая . радостная гамма 

раскраски нави.1ьона 1• 

В 1925 году IЦуссв осушестви.1 постройкJ Центра.1ьного R.1уба жеАе;�но

дорожюшов на Комсомо.1ьс«ой п.1щ.uа;щ (первонача.1ьно - К..:уб Октябрьскоii 

рево.1юuии - 1\ОР). По ;�амыс.1у автора, ;�дание кАуба до.1жно бы.10 органичесrш 

соедJшиться с Ка;�анским во«;-ш.1ом. Естественным портому бы.10 стрем.шине 

архитектора увя;�ать внешний 06.1ик к.1уба с непосредственно примыкавшей I\ не�1у 

частью вок�а.1а. С рТОЙ це.1ью ;�одчий испо.1ь;�ова.1 декоративные мотивы руссБого 

;�одчества конuа XVII века, которые бы.1и положены в основу оформ.1ения Ка;�ан

сБого воr\;1а.1а. Широкая п.1оская .Iента бетонного пояса, с.1едуя ;ia и;�огнутой 

формой всего фасада, по контрасту подчеркивает декоративные дета.1и Jбранства. 

Ряд сравните.:�:ьно часто распо.1оженных входных дверей в к.1у6 также обра;�ует 

своего рода пояс, как бы охватываюwий мание по ни;�у. Выступаюwий вперед 

ба.1кон, опоясываюwий весь фасад, придает ;�данию бо.1ьшую пластичность. Зта 

постройка IЦусева от.1ичается скромностью и и;�вестным .1акони;�мом испо.1ь;�о

ванных архитектурных средств, что объясняется б.1и;�остью вок;�а.ш, яв.1яюwегося 

основным �веном в ансамб.1е Комсомо.1ьской п.1щцади. Обраwает на себя вни

мание удачный п.1ан ;ia.1a к-'уба, от.1ичаюwийсл компо;�иuионной ясностью и 

четкостью. Распо.1ожение ;�рите.1ьных мест удобно, с них хорошо видна сuена 2• 

1 К сожа.1е�шю, 110;1днее, при nревраw;ении территории выставRи в Парк Rу.1ьтуры и отдыха имени 
ГорьRого, нави.1ьо11 А. Щусева бы.1 Rоренным обра;�ом nереде.1ан. 

2 ОднаRо сиена несRо.1ьRо тесна и;i-;ia того, что автор до.1жен бы.1 вписать всю Rомпо;�иuию n.1a11a  
R.1уба в треуго.1ьниR, что бы.�о вы;�вано расnо.1ожением соседних ;�даниii. Оформ.1ение ;ia.1a и Rу.1уаров -
по;�днеiiшее. 
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Одновременно А. Щусев работа.1 над теми частями Кщшнского вок;iа.ш, 

которые оста.1ись неравершенными с 1 915  года. Его внимание бы.ш прежде всего 

направ.1ено на оформ.жение г .жавного ;iaAa д.жя пассажиров и особенно ресторанного 

ра.1а. Щусев ув.1екся декоративной стороной внутреннего убранства высокого 

и просторного помешения ресторана. Он снова испо.1ь;iова.1 декоративные приемы 

русского $Одчества рубежа XVII и XVIII веков. Крупные и сочные формы .1епнины 

обрам.1яют панно свода и .попет, выпо.шенные ПО;iднее Е . .Iансере и его учениками. 

Зти панно расска;iывают о богатстве природы Советского Сою;iа, о вдохновенном 

труде народа. В ;iaJe ресторана господствуют яркие, интенсивные краски (и;iум

рудно-;iе.1еный с бе.1ым). При всем мастерстве, прояв.1енном месь Щусевым, 

декоративные ;э.1ементы архитектуры ;ia.1a по.1учи.ш чре;iмерное ра;iвитие. 

В 1923 году А. Щусевьш бы.ш осуwеств.1ена перестройка портика ка.1анчи 

на Советской п.1оwади, напротив ;iдания Мосс.овета (стпр. 525). В СВЯ;iИ с рекон

струкuией ;этой п.1ошади и сооружением на ней Института маркси;iма-.1ени

НII;iМа А. Щусев пред.1ожи.1 испо.1ь;iовать старый портик сносимого мания 

в качестве своего рода пропи.1еев перед сквером око.10 Института. Этим 

нодчеркива.шсь г.1убинное построение п.1ошади. Здание Моссовета, 06e.111cri 

Советской Конституции, портик-пропи.1еи и распо.1оженный в г чбине п.1оша

ди дом Института маркси;iма-.1енини;iма придава.1и п.1ощади торжественный 

и парадный характер. Портик, перестроенный Щусевым, представ.1я.1 coбoii 

небо.жьшое, но монумента.1ьнос и красивое сооружение1• Распо.1оженные на боковых 

пи.1онах круг.1ь1е окна, обАегчавшие их массивные формы, находи.1и себе соответ

ствие в архитектуре старого ;iдания Моссовета, где также быАи испо.1ь;iованы 

подобные формы. В работе над рассмотренными ;iданиями А. Щусев испоАь;iова.1 

традиции национаАьного ;iодчества, противопоставив их прои;iведениям тех рОдчпх, 

которые ув.жекаАись игрой форм, раимствованных Ир промыш.1енной архитектуры. 

Двадuать первого января 1924 года умер В. И. .Iенин. Необходимо бы.10 

не тоАько выбрать над.жежашее место в сто.жице д.1я его погребения, но и сомать 

мемориа.жьное сооружение - памятник гениа.жьному вождю, сордате.1ю первого в 

мире социаАистического государства. 

Естественно, . что место д.жя Мавро.жея бы.жо выбрано на Красной п.1ошади. 

Она ста.1а форумом социа.жистической Москвы, п.жщuадью,  где у крем.1евской 

I ;это сооружение, украшавшее п.юшадь и ;закрывавшее уны.1ый фасад ;здания Института, по;зднее 
бы.10 снесено.  
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стены погребены борцы, павшие ;ia рево.1юцию, п.1оwадью, где народ в торже

ственные дни встречается с руководите.шми партии и правите.1ьства. Проекти

рование Мав;iо.1ея бы.10 поручено А. IЦусеву. Трудность ;iадачи состоя.1а в то�•, 

что с.1едова.10 не то.1ько вомвигнуть памятник, передаюwий скорбные чувства 

всей страны, но и сомать такое сооружение, в котором бы.1а бы выражена идея 

бессмертия ве.1икого де.1а Аенина. Надо бы.10 найти форму Мав;iо.1ея, выра

жаюшую высокие чувства народа. 

Основная идея ;iамыс.1а Мав;iо.1ея ;iак.1юча.1ась в стрем.1ении сочетать мемо

риа.1ьное сооружение с трибуной. Эта мыс.1ь, как и при;iыв парти.и: «Аенин умер, 

но де.10 его живет», вдохнов.1я.1а Щусева в его работе над l\faв;io.1eeм. Внача.1е 

Щусев ра;iработа.1 проект временного Мав;iо.1ея, который бы.1 сооружен в моро;iные, 

январские дни 1924 года. Этот первый Мав;iо.1ей выстрои.1и lf;i простых .1егких 

пород дерева ;ia четыре дня. В том же году его ;iамени.1и также деревянным, 

но выпо.1ненным И;i дуба. 

Приступая к постройке l\laв;io.1eя, Щусев до.1жен бы.1 одновременно решить 

с.1ожную проб.1е�1у вк.1ючения современного мемориа.1ьного сооружения в исто

рически с.южившийсл ансам6.1ь древней п.1ощади. 
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Краснал 11.1оwад;ь Иl\Iеет уд;.шненную форму (отношение ,11;.1ины к ширине - 2 :  1 ). 

Протяженный характер ее ;-шстройки (крем.1евскал стена с башнями, мание ГУМ), 

распо.1ожение М?НИЛ Исторического му;зея и собора Васи.1ил Б.1аженного, отме

чающих нача.10 и конеu п.1оwад;и, на.1ич1ю широких перспектив в сторону ;3амо

скворсчьл 11 у .1иuы Горького прид;ают eii « проход;ной» хараБтер 1 •  Эти особенности 

Красной п.1ошади при ре1юнструnuии uентра Москвы и расширении ее основных 

магистра.1ей .1егко мог .1и привести к уничтожению п.1ощади как таковой, т. е. 

к утрате ею архитектурно-пространственных свойств, присущих п.1ощадям. 

Красная п.1ошадь мог.1а бы превратиться в отре;зок магистра.ш, свя;зывающиii 

центр с ;3аl\ЮСI\воречьем. 

Щусев уче.1 особенности Красной п.1ощади. Он поня.1, что от архитектуры 

Мав;зо.ilея и его местопо.1оженил на п.1ощади ;зависе.1и и архитектурно-простран

ственные качества пос.1ед;ней. Строгость и. J:аБони;зм архитектуры &рем.1евскоii 

стены во многом опред;е.ш.1и характер Мав;зо.1ен. 

Сенатская башня, де.1ящая крем.11:евскую стену на Красной 11.1ошад;и на две 

почти равные части, ·приобре.ш бо.:�:ьшее ;значение в компо;зиции п.1ошади в свн;зи 

с постройкоii :М. 1\а;заковым мании Сената. Купо.1 ;этого мании, об.1адаюwий 

п.1авной и спо1юйной формоii, одновременно выд;е.1и.1 башню и подчер1шу.1 

uентра.1ьную поперечную ось п.1ощади. Мав;зо.1ей В. И. .Женина с трибунами, 

выстроенный по ;этой же оси, не то.1ько органически свя;за.1сн с архитектурой 

крем.1евской стены, башней и 1\упо.1ом Сената, но и состави.1 ;завершающее ;звено 

центра.1ьной: поперечной оси п.1ошади. Подобным приемом Щусев сохрани.1 прису

щий н.юшади характер, подчеркнув ее архитектурно-пространственные свойства: 

1\раснан п.1ошад;ь оста.1ась п.1щuад;ью, не превратившись в широкую у.1ицу 

про,11;0.1жение реконструированной помнее у.1ицы Горького. Высотное по.1ожение 

п.1ошади (Щусев подия.:�: ее уровень на 1 м) и со стороны Охотного рлда и со 

стороны набережной де.1а.10 п.1ошадь под.1инным форумом советской сто.1ицы, 

прид;авал ей необходимую торжественность 2• Такое решение ока;за.1ось чре;звычайно 

удачным. Щусев пока;за.1 себл месь та.щнт.швым градостроите.шм. Его успех 

опреде.1и.1ся прежде всего тем, что он органичесnи свл;за� свое прои;зведение с 

существовавшей архитектурной компо;зицией п.1оwади. 

Сомавая Мав;зо.1ей, Щусев и;збра.1 простые и в то же времи выра;зи

те.1ьные архитектурные формы. Прлмоуго.1ьный объем, состав.IЯЮWИЙ как бы 

1 См. А. Б у н и н  и М. К р у г .1 о в а .  Архитектурная компо;шuия городов. [М.], 19.Ю, стр. 16�. 
2 Там же, стр. 169. 
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А. Щусев .  Деревлнныit Мавзоле11 В. И . .llенина. 1 924 �од . 

основание сооружения и достигающий трех метров высоты, увенчан ступенчатой 

пирамидой, которая несет ;iавершаюшую, также уступчатую, часть, утвержденную 

на невысоких ко.юНiшх-сто.16иках. .Здесь испо.1ь;iованы древнейшие трад11ц11 11 

надгробных памятников, имеюwих своим прототипом простой курган (о чеА1 не 

pa;i говори.1 Щусев). Два ри;iа.1ита по сторонам входа подчер1швают его и вторят 

ступенчатой формой своего парапета обwему си.1у�ту Мав;iо.1ея . .За ними ра;iме

щаются .1естницы. Они ведут на правите.1ьственную трибуну, которая первона

ча.1ьно бы.1а распо.1ожена на боковых ри;iа.1итах, а теперь находится в uентре над 

входом (с 1945 года). 

У же деревянный дубовый Мав;iо.1ей, построенный .1етом 1924 года, об.1ада.1 

;iначнте.�ьными архитектурными достоинствами (стр. 527) . Щусеву, прекрасно чув-
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ствовавшему материа.1, уда.�ось достичь 60.1ьшого художественного совершен

ства и г.1убокой обрщшости. Автор не маскирова.1 дерева, не стреl\ш.юя к тому, 

чтобы Мав;;ю.1ей кщш.1ся каменным. Наоборот, рядом приемов он подчеркива.1 

дерево как основной материа.1 сооружения 1• Это, прежде всего, наш.ю отражение 

в г.1авной, нижней части Мав;:ю.1ея, обработанной своего рода уг .1уб.1енными 

фи.1енг.ами, в характере профи.1ировки горщюнта.1ьных венчающих частей ри

iЗа.1итов и центра.1ьной пирамиды, в поребрике на ри;:ш.1итах и, на�юнеu, в крон

штейнах, на которые 011ира.1ся вынос над надписью. Крупные ш.шпки 1юваных 

гвомсii вьшв.1я.1и свойства и особенности материа.1ов - дубовых брусьев и 

обшивr\И. 

МавiЗОАей ста.1 под.шнным памятником ве.1икому вождю Октябрьской рево

.1ю11ии. АрхитеБ.турно-обрщшые качества МавiЗо.шя бы.1и насто.1ько ве.1ики, на

сто.1ьг.о iЗапечаие.шсь в СОiЗНании ми.1.1ионов трудщцихся, боровшихся iЗа ве"IИ

кие идеи гениа.1ьного преобраiЗОВате.1я страны, что правите.1ьство реши.10 сохра

нить общую архитектурную 1юмпщшцию деревянного сооружения при iЗамене 

его БВ.МеННЫМ (вклейка) .  

Приступив к перестройБе МавiЗО.t:ея в 1929-1930 годах, Щусев не поше.1 

но пути простого повторения его прежних форм. Ступенчатость пирамиды при-

06ре.1а бо.1ее ус.1ожненную форму, уси.1и.1ось нарастание объемов, что .1учше 

свя�ыва.10 МавiЗо.1ей с распо.1оженной: пщшди него башней; чис.10 ступеней пира

миды и�мени.1ось; прямоуго.1ьный объем приб.1щш.1ся к кубическому; венчаюwая 

часть на сто.1биках по.1учи.1а бо.1ьшую объемность. 

Мав�о.1ей, об.1ицованный п.1итами темнокрасного гранита с траурным поясоl\1 

и� черного .1абрадора, воспринимается Бак моно.1ит; iЭТО впечат.1ение сомается 

б.1агодаря необычайной простоте и .1аконичности его форм, их четкости и ясности. 

Несмотря на свой относите.1ьно небо.1ьшой ра�мер, он об.шдает под.1инной мону

мента.1ьностью. Вс.1едствие ртого Мав�о.жей не то.1ько выдерживает соседство 

таких iЗНачите.1ьных по высоте сооружений, как собор Васи.1ия Б.1аженного и.1и 

1\рем.1евские башни, но и становится по праву центра.1ьным манием Красной 

11.1оwади. 

По обеим сторонам Мав�о.1ея симметрично распо.1ожены же.1е�обетонные 

трибуны, об.1ицованные серым гранитом и частично мраморной крошкой (их 

спроеr\тирова.1 сотрудник А. Щусева архитектор И. ФранцуiЗ). 

1 Здесь по.южите.1ы10 с:ка;за.rась работа ЩJ сева :ка:к г.1авноrо архите:ктора Нсеросси.Иско.И се.1ьско
хо;зяi!стве11ноii выставки 1 923 года, построD:ки кото�;оD бы.1и uе.1и:ко111 выпо.шены и;з дерева. 
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Ман;:ю.�ей Оriружен нп�коII гранитноii оградой. Между нею 11 Ма11;-юлеем 

носажены гоJ:убые е.ш, несколыю отдеJ:нюшие его как мемориа.1ьное сооружение 

от нJ:ощади. ;.той же ueJ:и счжат ни;:iкие ступени, ведушие к входу, обрам.женному 

стуненчатым нерс11шаивны�1 1 1ортаJ:ом . Rнутрн, 11р11 входе, на стене pac1IOJ:Oil>eн 

герб Советс1юго Сою�а, вьшоJ:ненныii И. Шадром н 1930 году. 

Первонача.п,нап архитектура погребаJ:1,ного ;:iа.ш до 11ередс.1ки его 1юс.1е 

Не.ншоii Отечестненноii войны бы.ш вес1,ма нростоii. Перекрытие, вторн наружному 

нирамидаJъному ;3ансршеншо, rюд1-шма.юс1, ступенями к центра.Iьном.r н.Iафону, 

JБрашенно�1у рм6.1емой - серном п моJ:отом.  Стены, 06.Iицованные серым и черным 

J:абрадором, бы.ш расч.1енены тонки�ш, строгими .101rатБами И;:i красного rюрфпра, 

�а 1юторым1 1  ше.1 красный мо�аичный орнамент, напоминавшиii реющие над 

демонстраuипми ;-шамена. Все быJ:о нросто и J:аконично. Ни одна детаJ:r, нс 

нарушаJ:а сдержанного, сурового Н;3ыка архитектуры. 

Работы, 11ро11;3веденные н 1945 году, �ШкJ:ючаJ:ис1, н обрамJ:е�шп uокоJ:н 

саркофага брон�овыми баре.п,ефными И;:iображениями ;3на�1ен, веююв и государ

ственного герба. А наJ:огичные брон;:iовые ;шамена украшают стены нод сводом 1 1  

!JОБо.н, погребаJ:ьного ;:iaJ:a. Помимо рТОГО снаружи быJ:а устроена uентра.1ьнап нра

витеJ:1,ственнан трибуна, что вы�ва.ю не1юторые И;:iмененип в рнтмс уступов. 

Мав;:iоJ:ей - одно и� J:учших нрои;:iведений советской архитектуры. Ему одно

временно свойственны гJ:убокан идейность, простота и высокое архитектурное 

совершенство. 

Мав�оJ:ей открывает новую страницу в истории советского ;3Одчества. Он 

несет в себе новое содержание 11 свидетеJ:ьствует о высоком профессиона.tьном 

мастерстве старых, опытных �одчих, поставивших свое искусство на СJ:Jжбу соци

а.шстическому обшеству. Мав;:ю.1еii Jенина сыгра.I боJ:ыпую роJ:ь в ,iJ,аJ:ьнейшем 

ра;3витии советскоii архитектуры. 

В творчестве 1Цусева, наряду с испо.�ь�овднпем традиций русского �одче

ства наметиJ:ись исканин 6oJ:ee современных архитектурных форм 1• ПреодоJ:евап 

одноо6ра;3ие архитектурных средств, БОторыми , обращаясь к формам конструкти

вистской архитекчры 110J:1,;-юваJ:ся 1Цусев, ;3Одчиii стреми.�.ся оживить фасады не1ю

торых И;3 сооружаемых им маний (ка1\ ,  например, Нарком�ема; стр .  530, 531) 
ри;-ш.штами, расrюJ:ожением ;3еркаJ:1,ных OtiOH и т .  д. ДJ:я ,11,аJ:ьнейшего 

1 Таnов nOHR� рсныii проеnт Це11тра.1ыю1 о Тt'.жеrрафа (1 925 г.),  таnовы его санаториii в Ма!.!есте 
(1�:.!8 г. ) ,  жи.1ые дщ1а в :Мосnв!', Rорнно-транспортнан А nадемил 111, Бо.1ьшоit Садовоii (1 930-1 93� п.)  11 
;цание На рnш1;iема (111.1 11! '  М111111с'Iерства cP.1ьcnoro хо;iяiiства, 1 928-1 933 rг.). 
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А. Щу с е в. Здание Нар1;0.11зе.11а (теперь 
Jlинистерстпва ce.tЫ'h'OlO :roJR.1'/cmвa) в Moch·ae. 

Jl. 1011 перво�о эта;}l('а . 1928-1 933 �о�ы. 

творческого ·ра,звитил IЦусева 

рТИ ОПЫТЫ не Иl\'IeJ.И СКОJ:ЫЮ-НИ

бу дь суwественного .значения. 

Рядом с именем А. lЦусе

ва до.1жно быть на.звано имн 

И. Фо!\'шна 1..а Б  одного и,з на11-

бо.1ее нрnих поборнИiюв испо.1ь

;:юванил в советСБОЙ архитеr\ту

ре к.1ассическоrо нас.1едия .  

l\.1ассичес1шл архитеБтура быJа 

д.ш Фо.ш1на, по его с.1овам, 

«вечным 11деа.1ом » ;  однаrю ;�а

дача применени11 ее в новых 

соuиа.1ьных ус.ювинх ,застави.н� 

,зодчего выдвинуть 1ю.1ожение 

о необходимости ее «рекон-

стрJii!.!ИИ>> ,  ее творчесrюй пере

рабопш. По,зднее Фомин и;�.10-

;1ш.1 свои в,зг.1яды на архитеr\туру в спеuиа.1ьной дек.1араuи11. Он писа.1: «От I\.ШС

сики мы берем .1ишь самое основное и ,здоровое, а именно - построение дома 1ш1> 

uе.1ьного, .законченного и гармонического органи,зма, и ордер, каr\ рJ.емент, 

ннос.нwий в 1юмпо,зицию порядок и дисцип.1ину. Все оста.1ьные р.1ементы к.1ас

сики цод.1ежат коренной переработr;е в п.1ане новых требований социа.1истиче

ского строите.1ьства. Со.здание нового сти.1н, ео,звучного моwи и темпам стро

ите.1ьства социа.1и,з1"tа в нашей стране, во,зможно на ба,зе .1массиБи. Однако не

обходимым ус.1овие!\1 д.1я ртого лв.1яетсн отражение новых требований современ

ности, новых стройматериа.1ов и новой идео.1ог.u:и в новых фор!\tаХ архитек

'l:уры .. Во всех наших работах и .и.зысканинх (.здесь И. Фомин име.1 в виду свою 

мастерскую.- Ред.) рТО стрем.1ение к СQ,зданию нового, единого советсrюго сти.1я 

яв.1нетсн не.пременны!\1 рАементом и краеуго.1ьным камнем наших компо,зиций» 1• 

Прави.1ьность и,збраннQго пути мог .1а быть подтверждена то.1ько практичес1юii 

деяте.1ьностью. Самым ,значите.1ьным в творч.естве .зодчего в тот период бы.1 

проект театра «Корш» (1923 г.), где мастер наибо.1ее ярко осушестви.1 свою 

теорию « новой кiассики» .  Перерабатывал rцассические фор1"1ы, он доб11.1сл .зна-

1 Цит. по к н . :  М. И: .1 ь и н. И:ван А.1ександров11ч Фомин. М" 1946, стр. 32. 
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А .  П(усев .  Здание llapкo.�tзe.1ta (теперь Министерства сеАьско�о хозндства) в ,,Jоскве. 
1928-1933 20,f bl .  

чите.1ьноИ вырщште.1ьности архитеnтурного я;�ыка (стр. 533). Фомин отброси.1 

антаб.1емент в uентра.1ьном портике, СRаты фронтона опусти.1 ниже капите.1еii 

11и.1ястр, оперев их на пи.1лстры ма.1ого ордера. Широкие, неско.1ько при;�еми

стые арочные входы, а также окна обра;�уют вместе с античными театра.1ьными 

масками единое архите1аурное ue.1oe. 

Проекты и выстроенные мания 1 11о;�во.1и.1и Фомину проверить свои теоре

тические по.1ожения. 

Путь, и;�бранный мастером, приве.1 его к сто.1кновению с конструктивистами. 

В 1929 году в Академии художеств Фомин сде.ш.1 док.1ад о це.1ях и ;�адачах 

архитектуры. Дискуссия по ртому док.1аду д.1и.1ась три дня. Фомин критически 

1 В ;эти голы И. Фоминым бы.ш выпо.1нены конкурсный проект Се.1ьс1tохо;3яitственно.lt выстав1ш 
t9'J.-3 гола, по которому у входа прелпо.1ага.1ось поместить лuе мону11ента.1ьные башни (стр. 532), RОНRурсный 
проект лома акuионерцого обшества «ApROC» (1924- г.) в Москве, конкурсный проеRт По.штехническоrо 
инстuтута в Иваново-Во;3несенс�;е, осушеств.1енны.lt в натуре в 1927-19'29 голах, и другие. 
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И. Фо.11 ин.  Проект вJ.·о.�а lla 1Jce poccuilcкJ ю се.1ы·h·о.1х10яitствен11ую выставку 1 923 10.т 
в Jlоскве. 

отнесен I\ nыс1ш;;Jываниям представите.tей крайнего конструктиви;;Jма. Форма.шсты 

11 свою очередь на;;Jва.ш архитеl\турные опыты Фо.юша приспособ.1енчеством, 

.модерни;;Jаuией нкобы и;;Jживших себя фор�� и т. д. 

В 1928 году но ;;Jакрытому конкурсу бы.1 принят проект Фомина дома обше

стна «Динамо» в Москве. Сооружение �того огромного мания (1928-1931 гг.) 

нобуди.ю архитеl\тора нереехат1> И;-J Аенинграда в Москву. 

Дом обшества «Динамо» совмеща.1 н себе жи.юН 1юр11ус, универса.1ьныii 

мага;зин и к.1у6. ,Здание рас1ю.южено на уг.1у у.шuы Д;-Iержинского 11 

Фуркасовского переу.1ка. По мыс.1и архитектора, вся ко!\-1110;-Iицин с огро!\-шоii 

четырнадuати�тажноti башней до.1жна бы.1а повторяться в ;-Iдании, расно.юженном 

на противопо.южном уг.1у Фуркасовсг.ого 11epey.1r>a и у.шuы Д;-Iержинского. 

Таюаr обра;-Jом, две башни, распо.юженные по сторонам 11ереу.1ка, нревра

шавшегосн в 11родо.1жение Ку;шеul\ого .моста, сома.111 бы с1юеобра;шыii 

торжественный въем. В �том решении не то.1ько угадываетсн 1ю..1юбившийсн 

мастеру 11рие�1, в11ервые нашедший свое 11он.1ошен11с в прое1\ТС Се.1ьсrюхо;-Iнiiст

венноii выставг.и 1923 года, но и ясно виден градостроите.1ьный ;-Iамысе.1. 

В компо;-Iиuии �того мания обрашает на себн внимание простота его обшего 

об.шка. О том же свидете.1ьствова.1и и отде.1ьные архитектурные дета.1и, каБ, 

например, г.1ухие ба.1коны на башне. В корпусе универса.1ьного мага;зина и Б.IJба 

;зодчий впервые примени.1 формы но-новому переработанной к.1ассики н ордера. 

Так, во всю высоту фасада поднимаются стройные спаренные ко.1онны, .1пшенные 

ба;-I и ка1111те.1еii. Они несут широкий архитрав с огромными круг.1ыми окнами. 

Однако Фомину не уда.юсь достичь ;-Iдесь по.1ожите.1ьных ре;зу.1ьтатов. Формы 
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J/. Фо.11 ин .  Проект театра <(liopш» в Мосh·ве. 1923 io11 . 

маниJI одновременно 11 г111 1ертроф11рованы 11 и;1.шшне упрошены; �то 11рщшава.1 

впосJiедствии и сам автор. 

Компо;'!ИJ!ИЮ манил «Дина�ю »  Фомин повтори.1 в новом корпусе Московского 

Совета (стр . 535), построенном в 1929 году (перестроен по проекту Д. Чечу.1ина 

в 1946-1948 гг.). Парные башни, не осушествJiенные в проекте дома «Динамо», 

1ю.1учиJiи ;iдес1., на1;онеu , свое воп.1ошение. Но в то же времл недостатки пред

шествуюшего сооруженнн вьшви.1ись тут еше нрче. Схематичность обшей ком-

1ю;шuии, у11рошенность ордерных форм, скудност1. архитектурного я;3ыка ноr;а;-ш

JIИ мастеру, что таким путем нево;i1110жно достичь уснеха 1• 
Фоl\шн осо;iна.1 недостатки перечисАенных сооружений. Пос.1едуюшие прои;i

веденил, начиная с проекта Дворца-111у;3ея транспортной техники в Москве (1932 г.), 

пока;3а.1и, что мастер с новой �нергией приняJiся ;3а поиски бoJiee у дов.1етворяюших 

его решениН. В {)том нроекте с бо.1ьшой яркостью вопJIОТИJIИСь не то.1ько идеа.1ы 

« новой к.1ассики» Фо:мина, но и основные прогрессивные черты его архитектурного 

творчества. В особенности пою1;3ате.1ен uентр ;3дания, где предпо.1ага.1ся ;3а.1 

собраний. Бо.1ьшой И;3огнутый объем с г.1адки111и стенами поднимается над ко.1он

надой нижней части. Ее спаренные ко.1онны выступают вперед, что сомает 

1 ;эту же оuенку 110.жuо отнести 11 к реконстр) ированному Фоминым в f93f 1·оду манию HKllC 
у Красных ворот в Москве. 
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приятную игру света и тени и подчеркивает остроту сочетания ре�ко противо

постав.1енных друг другу частей мания. Г .1адкие поверхности стен Фомин особенно 

JюбиJ. Он говори.1: « ПредеJьная г.1адкость п.1оскостей - достижение, а не недо

статоБ нашей архитектуры» 1 • Помимо п.1оскостей:, д.11я автора име.ш быьшое 

рначение и объемные формы. Массив рдания прив.1екаJ ero внимание. Архитектор 

охотно испо.1ь;;юваJ тематическую ску.1ьптуру и баре.1ьефы, которые помога.ш 

ему раскрыть идею, содержание архитектурного обрара и нарначение мания. 

Вк.1ад Фомина в де.10 творческого освоения русского архитектурного нас.11едпн 

весьма рначите.1ен. Он вве.1 в свое творчество переработанные приемы русского 

I\J:аССИ!!ИрМа XVIII - нача.1а XIX веr\а� Вl\1есте с тем архитектор коренным 

обрарОМ переосмыс.1и.11 ;эти приемы. В ;этом рак.1юча.1ась принципиаJьно важнан 

сторона деяте.1ьности Фомина. Да.1ьнейшие его проекты и выстроенные им рданпн 

да.1и много п_о.1ожите.1ьного д.1я рарвития советсrюй архитектуры. 

По.1ного расuвета творчество Фомина достиг.ю помнее. Лучшие свои нроп;-J

ведения он сорда.1 в 1 934-1935 годах. 

Д.ш истории советсБого рОдчества 60.11ьшоii пнтерес 11редстав.1яют нроирвс

дения старейшего архитектора И. Жо.�тоnс1юго, уже до рево.1юuии обратившего

ся в своем творчестве I< архите1<туре итаАьянского Воррождения. Проекты и 

постройки ;этого мастера неирменно принАе1ш.ш вин.мание COJIOTCI\OЙ обшествен

ности. Основное ;:iНачение творчествн Ж0Атовс1юго, н особенности в рассмат

риваемый период, рак.1ючается в том, что, опираясь на достижения мировой кшс

сической архитектуры, оно противостоя.10 проирведенилм форма.1истов. 

У же в генера.1ьном п.1ане Всероссийской се.1ьскохоряйственной выставБи 

1923 года Жоповский: постави.1 и рарреши.1 одну и;-J трудных ;:iадач - сомание 

uе.юстного ансамбJя, об.1адавшего обшим архите1пурным единством ;:iамыс.1а. 

Проектируя П.IaIJ выставки, Жо.1товс1шй стреми.1ся к переработке к.1ассических 

форм (античности и Ренессанса). В архитектуре пави.1ьонов, сооруженных по 

проектам Жо.1товского, не чувствуется догмати;:iма в испоJьровании к.1ассичсского 

нас.1един. Свежесть и острота архитеБтурного воп.1оwения совершенно очевидны. 

Сомавая павиJьоны Се.1ьскохорнйственной выставки, Жо.1товский стреми.1сн 

покарать, какие ВО;:iМОжности дает применение основного строите.1ьного материа.1а -

дерева< истинными мастерами обработки которого имрев.1е бы.1и русс:rше 2• 

Пави.1ьоны Жо.1товского свидетеАьствова.1и о широких ворможностях испо.Iь-

1 Цит. по БН . :  М. И .1 ь и н .  Иван А.1еБсандрович Фомин, стр. 33. 
2 Мноrочис.Iенные европейские и американские выставки тоrо времени строи.шсь бо.1ьшеii частью 

с 11римецение;"11 гипса, фанеры, картона и тому подобных материа.юв.  
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,зования в арх11те1\'1'уре дерева с его ра.зноо6ра,зной фактурой и богатой тона.1ьноii 

гаммой - от яркого .шмонно-же.пого /f.O густого пепе.1ьно-коричневого, почти 

черного uвета. Вся группа пави.1ьонов от.шча.шсъ 6.1аrородной простотой, будучи 

наибо.1ее интересной: част1.ю выставки. 

Ана.1огичные качества бы.1и присуши и пос.1едуюwим прои,зведениям мастера. 

Здесь в первую очеред1, необходимо на.звать памятник Шаумяну в :Ереване (при 

участии ску.1ьптора С. Меркурова), сооруженный в 1929 году и от.1ичаюшийс11 

высокими архитектурными достоинствами. Ску.1ьптурный монумент вырисовывает

ся на фоне своеобра.зного семипи.1онного портика, сооруженного на ступенчато�� 



стп.ю6ате. Г .шдкие мщuные ни.юны чередуютсн с одинаковыми но ширине всртн-

1ш.н.но вытянутыми проемами. Пос.1едн11с почти доходят до ;3авершаюшего 1.;арни;·ш, 

который яв.1яется единственной профи.1ированноii дета.1ью ;этого строгого и сдер

жанного сооружения. В обшую 1-юм11о;-шцию памнтниrш вБ.ночен 1ro.1y1\pyг.,ыii 

бассейн, своей ;3ерка.1ьной поверхност1.ю подчеркиваюший ..ШБОНИрМ нортюш. 

Памнтник Шаумяну в Ереване может быть с по.1ным нравом прирнан не то.1ыю 

одним и;-� .�учших прои;-Jведениii Жо.повс1>ого �того периода, но 11 одним щ� 

шшбо.юе ;-Jначите.1ьных 11ро11;-Jведениii советсr>ОЙ мемориа.н.ноii архитеr>туры . 

.Зас.tуживает внимания ТаI\ЖС фасад Ботс.п.ноii Могf)с, с11рое1.;т11рованноii 

и выстроенной Жo.ПOI!CI\ Ill\I ]! 1 927 году (стр. :ш). .Здес1., I\al\ )[ 8 нред

шествуюших работах, архнтеr.;тор ис110.1ьрова.1 cвoii опыт 11 г.1у6оr.;ое ;-Jнание 

11ро11орций. Не внося в 11ромыш.1енное сооружение к.1ассичссrшх архитектурных 

форм, Жо.1товский при JIOJ\IOЩИ удачных нропорций, уме.юго распо.1оженин 

ОБОННЫХ проемов и CTeI\JI H H H Ы X  ;эркеров СОрда.1 нроирведенне, рНачите.tънос 

по своей архитеБтурноii выра;3ите.1ьнос·rи. 

Первый вариант 11рое1\та манин Государственного банr•а на Нег.1инноii риuе 

в Москве (1927 г.) таБжс может в Ирвестноii степенн 6ыт1. отнесен 1.; �тoii 

группе проирведений l\ШСтера. В частности , можно у1шрать на 6.шгородную 

нростоту фасадов мания, на оригина.1ьность построения п.шна. ОднаБо ;этот 11ро

ект некоторыми своими чертами свидете.1ьствует об отходе Жоповсr>ого от 1 1реж

них по;шuий. Работая над ним, автор очевидно стреми.1ся по1ш;3ать игру архитеn

турных форм и контрастное сочетание массивных 1шменных стен с бо.1ьшиl\ш 

�асте1иенными новерхностнми. В ;этом проекте l\южно бы.10 таБже раметить с.1с

ды подражания средневековому �одчеству: сооружение наномина.10 своим об.ш

ко.м старинный рамок (В особенности ;это видно на сейфовой башне, 6.111;-Jrюй 

башням города Сан-Джиминьяно). 

Ана.1огичными чертами об.1ада.1 и однн И;i вариантов проекта Дненровской 

гидро;э.1ектростанции 1928 года, где гчхан каменная стена корнуса генераторов 

чередова.1ась с треуго.1ьными в п.1ане ;эркерами, выступавшими внсред е.�овно 

.1едоре;3ы. 

С 1927 года Жоповский от1шра.1сн от выдвинутых им ранее принuщюв 

критической: переработки форм к.шссики в современной советской архитектуре. 

С ;этого времени он работи.1ся бо.1ее всего о прямом внедрении в советское 

;-JО,д.чество к.1ассических нринцшюв компо;3ицш1 и к.1ассических форм. При ;этом 

мастер счита.1 ворможным не то.1ько переносить в свои постройки отде.11.ные 

приемы и дета.111 к.1ассическоii ордерной архитектуры, но и ;-Jа11мствовать обший 
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строй тех и.1и иных маний прош.1ого, ра;:Jрабатывая новые варианты компо;:Jиций, 

при сомании которых он опира.1ся на компо;:Jиционные формы, с.1ожившиеся в 

архитектуре ита.1ьянского Во;:Jрождения 1 •  В таком подходе к архитектурным 

форl\lам к.1.ассики прояви.1ись те тенденции некритического отношения к худо

жественному нас.1едию, которые по.1;учи.1и свое отражение в архитектуре пос.1е

дуюших периодов. 

�дание Госбанка СССР - первое крупное сооружение, соманное Жо.1товским 

в Москве пос.1е Ве.1икой Октябрьской соuиа.1истической рево.1юuии (1928 г . ;  oh·Aeйira). 

Проект мастера осуwеств.1ен не по.1ностью; uентра.1ьная часть ;:Jд;ания, которая 

до.1жна свя;:Jать воедино два кры.1а, оста.1ась не перестроенной, и о его ;:Jамыс.1е 

можно судить тоАъко по боковым частям дома. Построенные части мания 

представ.�яют собою 60.1ьшие объемы с крупными ч.1енениями и 60.1ьшими 

оконны.ю1 проемами, увенчанные си.1ьно вынесенным карни;:Jом. Введя отде.1ку 

1 Так, п.1ан Дома правите.1ьства в Махачка.1а (1926-1927 гг.) напоминает п.1ан виJ.1ы Капраро.1а; 
жи.10.lt дом на Моховой у.1иuе в Москве (спроектирован в 1932 г .  и �акончен строите.1ьством в 1 934 г.) 
сочетает в себе компо�иuионные приемы, примененные Па.1.1адио в его дворuах - пa.1auuo Ва.1ьмарана 
и пa.1auuo де.1ь Капитанио. 
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рустом и ряд ме.ших профи.1ей, гармонически свщшв формы при помщци единой 

системы пропорuий, мастер обеспечи.1 ясность восприятия сооружения крупного 

масштаба. Внутри �дание состоит и� ряда ве.1ичественных �а.1ов. Впечат.1ение 

моши не покидает �рите.1я, осматриваюwего �дание и внутри и снаружи. Однако 

многие примененные месь формы внесены бе� достаточной творческой перера

ботки. Сводчатость помеwений достигнута декоративным путем бе� учета же.1е

;-юбетонной стоечно-ба.1очной конструкuии. 

Среди прои�ведений Жоповского с.1едует особо отметить его конкурсный 

проект Дворuа Советов (1931 г.; стпр . 539). По �амыс.1у автора, Дворец Советов 

до.1жен бы.1 быть подобен Крем.1ю и состав.1ять группу �даний, объединенных 

ко.1оннадами. ;3амкнутость п.1ощадей и « дворов» Дворuа Советов в проекте 

Жо.1товского противоречи.1а требованию со�дания открытой п.1ощади вокруг 

�дания. Однако, б.1агодарл высоким компо�иционным качествам сооружения, 

�адуманного в к.1ассических формах (своеобра�ные пропи.1еи  и башня), б.1агодаря 

свя�и с архитектурой крем.1евских башен, проект по.1учи.1 высокую оценку 

Совета строите.1ьства, и Жо.1товско�1у 6ы.1а присуждена одна и� трех высших 

премий 1• 

Деяте.1ьность Жо.1товского в рТИ годы бы.1а направ.1ена на то, чтобы вос

становить все �начение к.1ассического нас.1едия. Но и�вестная односторонность 

его теоретических в�г.1ядов помеша.ш ему найти прави.1ьный путь испо.1ь�ования 

к.1ассического нас.1едия. 

К чис.1у советских архитекторов старшего поко.1ения принад.1ежа.1 и В. Щуко, 

который со времени работы на Се.1ьскохо�яйственной выставке 1 923 года бол.

шую часть своих проектов и построек выпо.1ня.1 совместно с В. Ге.1ьфрейхом 2 • 

В Ленинграде ими бы.1и сооружены пропи.1еи при въе�де в Смо.1ьный (1923 г.). 

Пропи.1еи представ.1нют собой два пятико.1онных портика, постав.1енных 

один против другого по бокам центра.1ьной а.1.1еи, ведушей к фасаду Смо.п.ного 

(стр. 541) . Пос.1е того как в 1927 году перед �данием Смо.1ьного бы.1 во�двигнут 

памятник В. И. Лени ну, �начение прои�ведения Щуко и Ге.1ьфрейха си.в.но 

во�рос.10; пропи.1еи как бы направ.1яют и ведут к ртому простому и выра�ите.11.

ному монументу, органически свщшнному с ве.1ичественным фасадо:м всемирно 

1 См. А. Щ у с е в. Международный конкурс /1.ворuа Советов. - В кн : «/1.вореu Советов СССР». М. , 
1 933, стр. 74--75; А. Б у н и н  и М. К р у г  .1 о в а. Архитектурная 1;омпо;шuия городов, стр. 101-1Ш!. 

2 Ге.1ьфрейх В.1адимир Георгиевич (род. в 1885 г .). В 1 914- году окончи.1 Академию художес1·в в 
Петербурге. Еше будучи студентом, нача.1 работать с академиком архитектуры В. Щ)КО. ;:ho творческое 
содружество продо.1жа.1ось вшоть до смерти 11ос.1едпего (1939 г.). С 1919 года ведет педаrогичf.'скую 
работу в высших архитект) рных учебных ;�аведениях. 
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11. Жо.нповский. Проект Дворца Советов в Москве. 
Фасад со стороны Москвы-реки. 1 931 �од . 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

И. Жо.�т овскиа .  Проект Дворца Советов в Москве. Л.�ан. 1 931 �од . 

l 

и;:шестного манил - штаба Ве.1ико:й Октябрьской социа.1истической рево.1юuии 1 •  

Портики пропи.1еев выпо.1нены в формах, которые хорошо гармонируют с мо

нумента.1ьным прощшед;ением Д.. Кваренги. .Зд;есь Щуко пiюлви.1 тонкое пони

мание ;3наченил архитектурного ансамб.1л. Впос.1ед;ствии - в 1932 год;у - Щуко 

и Ге.1ьфре:йх выступи.1и в качестве авторов п.1анировки парад;ного двора и 

сада, распо.юженных между пропи.1еями и фасад;ом мания. В ре;3у.1ьтате бы.1 

1 См. С. А .  К а у ф  м а и. В.�а;tимир А.�ексеевич Щуко. М., [1946], стр. 39. 

539 



соман ансам6.1ь, прив.1екаюwий: своей 6.1агородной простотой и торжественно

стью. Однако, несмотря на ;эту удачу, в це.1ом творческий путь Щуко и Ге.1ь

фрейха в ;эти годы не от.1ича.1ся прямо.1инейностью. У ступки « новым» формам 

архитектуры часто приводи.1и к неоправданным решениям и схематическо�1у 

формотворчеству. В ряде с.1учаев архитекторы прибега.1и к сдвигам п.1оскостеii 

и объемов ;Jдания, считая, что ;это нарушение традиционных архитектурных 

;JШ>Онов симво.1и;Jирует рево.1юционный пафос, динамику и романтику ;эпохи. 

Противоречия творчества ;этих мастеров со всей си.1ой прояви.1ись в их двух 

самых крупных по масштабу прои;Jведениях - маниях Государственной биб.1ио

теки СССР имени В .  И. Ленина в Москве (1928 - 1940 гг.) и театра в 

Ростове-на-)l;ону (1930 - 1935 гг. ;  стр. 542 и 54з) . 

Работая над новым манием Биб.1иотеки имени В. И. Ленина, Щуко и Ге.1ь

фрейх предприня.1и неудачную попытку совместить ;э.1еl\1енты к.шссической 

архитектуры (портик и другие дета.1и) с конструктивистскими формами (корпус 

к нигохрани.1ища), что приве.10 к схемати;Jму и упроwению архитектуры всего 

комп.1екса. Ску.1ьптуры на аттике и 6аре.1ьефы, и;Jображаюwие ве.1иких дсяте.1ей 

науки и .1итературы нашей Родины, ра;Jмеwенные над окнами первого ;этажа, 

не спасают по.1ожение. Одним И;3 г.1авных дефектов в работе архитекторов 

бы.10 то, что они не уч.1и требования программы, предусматривавшей сnя;Jь 

нового сооружения с архитектурой прос.1ав.1енного « дшш Пашкова» (ста

рого ;Jдания биб.1иотеки) и распо.1оженным напротив Крем.1ем. :Здание биб.1ио

теки стоит как бы « отвернувшись» от одного И;3 .1учших архитектурных памят

ников Москвы. Огромный объем коробки книгохрани.1ища нависает тяже.1ым 

мертвенным массивом над всеми маниями биб.1иотеки и уродует панораму города. 

Кроме того, с.1едует отметить, что фасад корпуса, выходпщиii на Моховую, 

почти по.1ностью повторяет конкурсный проект ;Jдания )l;непровской гидростан

ции, со;Jданный ;этими же авторами. Очевидно, они счита.1и ВО;31\Южным механи

чески перенести архитектурное решение И;3 одного проекта в другой, от.1ичный 

от первого как по содержанию, так и по на;Jначению. 

Театр в Ростове-на-)l;ону еще менее уда.1ся Щуко и Ге.1ьфрейху; он напо

минает своими формами какую-то причу д.1ивую, с.южную машину. Ростовский 

театр свидете.1ьствует 
_
о том, что авторы совершенно .1ожно понима.1и ;Jадачу со

;Jдания театра.1ьного сооружения, рассматривая все происходящее в его стенах 

как некий « прои;Jводственный процесс» .  

Решение Совета строите.1ьства ,ll;вopua Советов, где с преде.1ьной ясностью 

6ы.1и И;3АОжены принципы советского ;JО,11,чества и намечены пути его да.1ьней-
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В. Щуко и В. Ге. нфреах. Пропиии у Омольно�о в .!Iенишраде. 1 923 �од . 

шего рщшития, помог.ю Щуко и Ге.1ьфрейху вернуться на прави.1ьный путь. 

Они участвова.1и в третьем и четвертом турах (1932 - 1933 гг.) конкурса на 

мание Дворца Советов и сома.1и проекты, 11рив.1екшие внимание советской 

общественности своим высоким художественным качеством. Несмотря на то, 

что авторы iЭТИХ проектов неско.1ько ув.1ек.1ись декоративным убранством, 

обшая компо�иция мания �ак.1юча.1а рациона.1ьное �ерно, которое побуди.10 

Совет строите.1ьства прив.1ечь обоих авторов совместно с Б. Иофаном к выпо.1-

нению окончате.1ьного проекта. С iЭТОГО момента в ра�витии творчества Щуко 

и Ге.1ьфрейха начинается новый iЭТап. 

В 20-х - нача.1е 30-х год;ов не то.1ько такие мастера, как Щусев, Фомин, 

Жоповский, обраша.1ись к к.шссическому архитектурному нас.1едию. К �этому 

времени относится сооружение в Москве ряда ;Jданий, в которых архитекторы 

испо.1ь�ова.1и традиции русской к.1ас.сикп XVIII-XIX веков. К их чис.1у при

на,11..1ежат: 60.1ьница имени Ге.1ьмго.1ьца на Садово-Черногря;Jской у.1ице, вы

строенная архитектором И. Ивановым-Шпц, и мание военной шко.1ы ищенц. 
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В. Щуко и В. Ге. нфре11х .  Здание Государственноа биб.«иотеки СССР и;11ени В. И . .lенина 
в Москве. 1 928- 1 940 1одЬl. 

ВЦИК в Крем.1е, сооруженное по проекту одного Ир старейших советских 

инженеров-строите.1ей - И. Рерберга. Авторы обоих нщшанных маний не смог.1и 

достичь nо.1ноценного художественного решения. Проирведению И. Рерберга при

суw неско.1ько сухой архитектурный ЯрЫК. Особенно iЭТО бросается в г.1ара при обо

ррении боковых фасадов и фасада, обраwенного в сторону Красной п.1ошади. Г.1ав

ный фасад, выходяwий в сторону набережной, об.1адает бо.1ее приятными пропор

uиями. 

•• 

В советском рОдчестве 20-х - нача.1а 30-х годов, наряду с рарвитием архи

тектуры обwественных и жи.1ых Рданий, проирош.1и серьерные Ирменения и в 

промыш.1енной архитектуре. В марте 1920 года состоя.1ся IX съем партии, на 

котором бы.1 постав.1ен вопрос об iЭ.Iектрификаuии народного ХОряйства. Аенин

ский п.ж;ан iЭ.Iектрификаuии страны име.1 огромное рНачение д.1я рарвития совет

ской промыш.1енной архитектуры. К выпо.шению iЭТОго п.1ана бы.1а прив.1ечена 

бо.1ьшая группа архитекторов. Это бы.10 нача.1ом рарвития соuиа.1истической 

промыш.1енной архитектуры. 

В декабре 1925 года на XIV съерде партии бы.10 принято решение о пре

врашении нашей страны в страну индустриа.1ьную. Центра.1ьной Радачей партии 

ста.1а борьба ра соuиа.1истическую индустриа.1ираuию страны. Пос.{е XIV съема 



В. Щуко и В. Гел,ьфре il х. Здание Государственного обл,астно�о драматическо�о театра 
имени А. М. Горького в Ростове-на-Дону. 1 930-1935 �оды. 

партии ра�верну.шсь борьба �а выпо.шение iЭТОЙ основной �адачи советского наро

да, что прив.1ек.ю �начите.1ьньrе архитектурные кадры в промыш.1енное строи

те.1ьство. 

К концу 1927 года 011реде.1и.1ись крупные успехи в 06.1асти ин;1.устриа.1и

�аuии страны, что ;1.а.10 вощ\южность XV съему партии поставить вопрос о 

состав.1енпи первого пяти.1етнего п.1ана. .Значение первого няти.1етнего п.1ана 

народного хо;:шйства д;.1я советской архитектуры бы.10 иск.1ючите.1ьно ве.шко. 

Решение ХУ съема партии о ра�витии тяже.1ой и .1егкой индустрии вы�ва.10 

;1.а.1ьнейший рост промыш.1енного строите.1ьства, появ.1ение первых крупных 

индустриа.11.ных центров. Советским архитекторам нредстоя.10 решить гранд;ио�

ные �адачи - построить огромные промыш.1енные предприятия, посе.1ки при них, 

сомат1. новые города (Магнитогорск, Ку�неuк и т. А·)· 
Как и�вестно, первый пяти.1етний п.1ан советский народ выпо.1ни.1 в четыре 

года. По всей стране бы.10 сооружено огромное ко.1ичество всево;1можных про

мыш.1енных предприятий, фабрик и �аводов. Многие архитекторы и инженеры

С'fроите.жи работа.1и над осуwеств.1ениеи iЭТОЙ гигантской программы про-
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мыш.женного строите.жьства. ;3д;есь нет во;;�можности под;ро6но остановиться 

д;аже на наибо.1ее важных сооружениях, во;;�вед;енных в ;эти год;ы. Но необ

ходимо в обwих чертах пока;;�ать, как формирова.жись своеобра;;�ные особенности 

сопетсБой промыш.женной архитектуры, обус.1ов.1енные соuиа.жистическим харак

тером прои;зводства и яв.жяюшиеся свидете.1ьством ;;�аботы о че.жовеке. СоветсБие 

архитекторы работа.жи над со;;�данием нового архитектурного об.1и1ш промыш.�ен

ных предприятий, боро.жись против не.жепой и урод.живой фетиши;;�ации машин

ных форм, свойственных архитектуре каnита.жи;;�ма, стремясь со;;�дать по.жноценные 

архитектурные прои;;�ведения. 

В ;эти годы советские архитекторы приступи.жи к б.жагоустройству ;;1аводс1шх 

территорий, к о;;�е.шнению ;заводских дворов. То, о чем некогда мечта.жи социа

.жисты-утописты, теперь станови.жось реа.жьностью. Проектирование и строите.жьство 

це.жостных комп.жексов, состоявших и;з промыш.женных предприятий и рабочих 

посе.жков, а подчас uе.жых городов, ста.ю типичной чертой советской архитек

туры. На карте Советской страны появи.жись новые крупные индустриа.жьные 

города - Магнитогорск, Ку;;�нецк (Ста.шнек), Хибины (Кировск), город при 

автомоби.жьном ;;�аводе в Нижнем Новгороде (Горьком), Бо.жъшое .Занорожье, 

Ростсе.жьмаш, рнд городов на Ура.же, в Сибири и Средней А;;�ии. Огромные ;;�адачи 

11ромыш.1енного строите.жьства стиму.1ирова.1и прогресс техники, что, в 1юнечном 

счете, ока;;�а.10 нс менее б.жаготворное во;;�действие и на ра;;�витие советской 

11ромыш.1енной архитектуры,  от.1иЧавшейся жщшерадостным харю.пером, просто

той и ве.жичественностью своих форм. Достаточно сопоставить .жюбой ;;�авод, 

.жюбую фабрику, построенную в наше время, с дорево.жюuионными промыш.жен

ными предприятиями, чтобы убедиться в их принципиа.жьном ра;;�.жичии . .Здесь -

г.жубокая продуманность обшего ;;�амыс.1а, свободная, не стесненная расстанов

ка корпусов, обус.юв.женная стрем.жением архитектора со;здать наи.жучшие 

ус.жовия труда; там - скученность, теснота, гря;;�ь, стрем.жение испо.�ь;зовать 1шждый 

вершок в ушерб удобствам рабочего. 

Советские ;;�одчие хоте.жи выра;;�ить в простых архитектурных формах гран

дио;;�ность п.шна ;э.шктрификации и социа.жистической индустриа.жи;зации страны, 

сто.жь радика.жьно и;;�менивших об.жик советских респуб.жик. 

Бо.жьшое место в промыш.женной архитектуре по.1учи.1и ;энергетические 

соорJжения, среди которых необходимо отметить Во.жховскую гидро;э.жектро

станцию, выстроенную в 1918 - 1926 годах по проекту архитекторов О. Мун

ца, Н. Гундобина и В .  Покровского (стр. м5) . .Здание станции пред;став.жпет собой 

ед;ины:й 6.жок, проре;занный арками бо.1ьших оконных проемов, даюwих свет 
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О. Мупц, Н. Гуп д обип и В. Покровски�l .  Волховская zидроэлектростапция. 1918- 1926 �оды. 

в машинный ;:ia.1. Ясность обшего ;:�амыс.ш, ритм гигантских арочных проемов 

опреде.1яют ту простоту и си.1у выра;:�ите.1ьности архитектурного я;:�ыка, кото

рые сто.1ь необходимы д.1я крупных промыш.1енных маний 1 • 

Среди ;энергетических сооружений особенно видное .место ;:�анимает Дне

провская гидро;э.1ектростанция, выстроенная по проекту В. Веснина (стр. 547) . 

�Закрытый конкурс на мание Днепровской гидрОiЭАектростанuии бы.1 объяв

.1ен в 1927 году. Проекты бы.1и состав.1ены группо� архитекторов во г.1аве с 

В. Весниным, И. Жо.1товски!\1 (два варианта), Н. Троuким, В .  Щуко и амери

канскими инженерами под руководством консу.1ыанта строите.1ьства Купера. 

Бо.1ьшинство представ.1енных проектов не об.1ада.10 необходимой простотой, 

ясностью архитектурного обра;:�а и архитектурной выра;:�ите.1ьностью, сто.1ь не

обходимой ;этому ко.1осса.1ьному сооружению. Авторы в поисках выра;:�ите.1ьности 

.1ибо обраwа.1ись к архитектурным формам и приемам к.1ассшш, месь совершенно 

неуместным (один и;:� вариантов проекта И. Жо.1товского), .шбо ;эстети;:�ирова.1и 

специфические формы промыш.1енной архитектуры (Н. Троцкий). Проект В. Вес

нина cpa;:iy прив.1ек к себе внимание. Он от.1ича.1ся бо.1ьшой це.1ьностью, мону

мента.1ьной выра;:�ите.1ьностью и простотой. 

i В ;1ти же го.11ы бы.1и построены ;3.11ания тeп.:ioueuтpa.1ei в Ногинске, Шатуре, Кашире и т . .11. 
Сооружения ;эти поражают своим масштабом, гран.11ио;3ностью и вместе с тем простотой форм. 
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Работавшая под рJководством Веснина rрупна архитекторов (Н. КоААИ, С. Ан

дриевский, С. Мас.шх, Г. Ор.юв и другие) сома.ш огромное компАексное сооруже

ние САожного гидроу�Аа (мание самой станции с ее гигантской пАотиной , 

шАю� ), жеАе;шодорожные мосты, огромный метаААургический �авод и город. 

Все сооружения Днепростроя быАи объединены общим архитектурным 

�амысАом. При всем Аакони�ме архитектуры Веснин добиАся опредеАенно вы

раженного идейного обра�а, говорившего об огромном �начении ртого рнер

гетического сооружения не тоАько для индJстрии Украины, но и дАя всего 

Сою�а ССР. 

ВеАичественность архитектурного обра�а, умеАое осушествАение проекта 

в натуре с обАицовкой �дания гидро1')Аектростанuии ро�овым туфо}1, хорошо 

найденные пропорции, красота Аиний �асАуженно выдвинуАи рТО прои�ведение 

Веснина на первое .место среди советских промышАенных сооружений. Широ

кий рркер, протянувшийся по всему фасаду станции, подчеркиваАся небоАьшими 

квадратными окнами в нижней части �дания .  Зти окна боАьшого промышАенного 

соорJжения быАи сора�мерны масштабу чеАовеческой фигуры 1 • 

Основное достоинство архитектуры сооружений, соманных группой �од

чих под рJководством Веснина, �акАючается в том, что они своими про

стыми монументаАьными формами раскрывают идею веАикой СИАЫ и рнту�иа�

ма народных масс, как бы симвоАи�ируя гигантское строитеАьство, ра�вернув

шееся в стране. На строитсАьстве Днепровской гидрорАектростанции В. Веснин 

пока�аА себя боАьшим мастером промыш.1енной архитектуры. Именно в рТОЙ об

Аасти ярче всего пропвиАсн таАант выдаюwегося �одчего. 

В течение ряда Ает братья Веснины быАи сторонниками конструктиви�ма. 

Некоторым прои�ведениям, со�данным ими, быАи присуши отрицатеАьные чер

ты, характерные дАя конструктиви�ма в цеАом 2• С другой стороны, архитек

торы сумеАи испоАь�овать то раuионаАьное �ерно, которое содержаАось в ртом 

течении. 

Среди �даний, со�данных Весниными, САедует отметит�, Двореu куАьтуры 

авто�авода имени И. А .  Лихачева, выстроенный на территории бывшего Симо-

1 ;здание станции пос.1е ра;iрушений, нанесенных войной, восстанов.1сно с введением ряда новы� 
дста.1ей архитектором Г. Ор.1овым при консу.Iьтации В.  Веснина. 

2 ;здание Госу.11арственного института минера.Iьного сырья, построенное в 1 9:М.-1926 годах группой 
архитекторов no.11 руководством В. Веснина, ;iдание R.1уба имени .JI .  П. А.1еRсеева в .Jfихоборах (.Jf . Веснин, 
1928 г.). Дом 110.1иткаторжан на у.1иuе ВоровсRого в Москве (19:10-1933 гг.; теперь Московский дом кино), 
к.1убы в Баку, построенные Весниными в 1928-1931 го.11ах, от.1ичаются И;iвестным схемати;iмом и упрошен
ностью а рх11тектуры. 
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В. B e r. ll и н. Днепровr.кал �илроэ.1ектростанци1t. 19'27-1930 �оды.. 

нова монастыря (1930 - 1934 гг.; вк.1ейка) . Авторы уде.ш"ш бо..1ьшое внимание 

компо�щJии п..1ана ;этого �начите..1ьного по масштабу обwественного сооруже

ния, б..1агодарл чему все его части хорошо и удобно свя�аны одна с другой. 

Одновременно Весниным уда..1ось простыми средствами добиться гармонического 

построениJI как отде..1ьных внешних частей: �дания (фасад театра..1ьного корпуса, 

по..1уротонда, выходяwая в сторону Москвы-реки), так и особенно внутренних 

помеwений: ( театра..1ьный: �а..1 с при..1егаюwим фойе, �имний: сад, ..1естниl!Ы 

и т. д., стр. 549) . .Заботясь об архитектурном качестве �дания, они уде..1л..1и не 

меньшее внимание раuиона..1ьности и простоте конструкuий, ;экономичности 

строите..1ьства. 

Дворец ку..1ьтуры авто�авода имени И. А. Аихачева бы..1 высоко оценен 

архитектурной: обwественностью и по праву �аня..1 одно 11� видных мест в совет

ской: архитектуре 30-х годов. 

Бо..1ьшими архитектурнылш достоинствами 06.1адает �дание .Земо-Авча.1ь

ской гидрор..1ектростанuи11 на Куре (.Заг;эс), построенное в 1927 году по проекту 

архитектора А .  Ка..1ьгина. Важнейшим архитектурно-художественным р..lементом 

комно�иuии гидростанции яв..1яется огромный: монумент В. И. Аенина (ску..1ьп

тор И. Шадр), органически свя�анный: с архитектурой станuии. 
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Много та.шнт.швых и одаренных архитекторов работа.ю в ;эти годы в об

.шсти промыш.1енной архитектуры. Они со;3да.ш нема.10 интересных сооружений1• 

Однако некоторые архитекторы в своих прои;3ведениях стара.1ись осушест

вить принципы крайнего конструктиви;3ма. В ряде предприятий, вопреки 

к.1иматическим ус.1овиям, стены бы.1и почти сп.1ошь остек.1ены, что отрица

те.1ьно в.1ия.10 на ус.1овия труда рабочих 2• Но, несмотря на отде.1ьные примеры 

такого рода, советская промыш.1енная архитектура ;этого периода вправе гор

диться достигнутыми успехами, новыми ;энергетическими сооружениями, новыми 

гигантами индустрии, новыми �даниями комбинатов (стр. 551) . 

Важным ;этапом в ра;3витии советского градостроите.1ьства и архитектуры 

бы.1 июньский п.1енум ЦК ВКП(б) 1931 года. На нем бы.1и подведены итоги 

жи.1ишного строите.1ьстnа и ра;3витин городского ХО;3яйства первой пнти.1етки. 

Ассигнования на жи.1иwное строите.1ьство то.1ько ;3а ;эти пять .1ет достиг.1и 

трех с по.1овиной ми.1.1иардов руб.1ей; построено бы.10 око.10 тридцати ми.1.1ионов 

квадратных метров жи.1ой п.1ошади, что IЮ;3ВО.1и.10 все.1ить в новые дома бо.1ее 

ми.1.1иона рабочих семей. 

Июньский п.1енум ЦК ВКП(б) 1931 года осуди.1 правые и « .1евые» оппор

тунистические « теории» в об.1асти градостро11те.1ьства. 

« В  вопросах органи;3ации нового соц11а.1истического быта, - г.1асит ре;30.1ю

ция п.1енума, - необходима решите.1ьнал борьба как с правым оппортуни;3мом, 

выступаюwим против бо.1ьшевистских темпов ра;3вития социа.1истического хо;3яй

ства, против перестройки ку.1ьтурно-быт0Rого обс.1уживания рабочего и ко.1хо�

ного насе.1енил, так и с ;3агибами « .1ево»-оппортунистических фра;3еров, высту

паюwих со всшюго рода прожектерскими прсд.1ошениями (принудите.1ьная .1икви

дация индивидуа.1ьных кухонь� искусственное на(аждение бытовых коммун и т. д. ) . 

Партия будет давать решите.1ьный отпор 1;ак правым оппортунистам, тяну

wим нас на;3ад и пытаюwимся сорвать наше строите.1ьство, так 11 «.1евым>> 

1 Необходимо упоиннутъ иост в г. Горькои (профессор 11 .  IЦусев и инженер А. Кры.юв), те1:сти.11,
ную фабрику в Ивантеевке под Москвой, построенную в 1927 1 оду (архитекторы Г. Го.1ьu, М. Е прусни
ков, И.  Собо.1ев), Московский автомоби.1ьный ;3авод ииени И. А ,,Jихачева, быв. ;3авод «АМО» (рекон
струКDИН архитектора Е. Попова), пр.яди.1ьно-ткаuкую фабрику 11мен11 Ф. ;1.;3ержпнского в Иванове (1928 г.), 
камво.1ьно-пр.яди.1ьную фабрику имени М. И. Каmнина в Москве (1928 г.), московский ;3авод «Красный 
про.1етарий» (1927-1929 гг.), Краматорский машиностроите.1ьный ;3авод (1926-193'• п.), ;3дание ЦiЭС пер
вой очереди Ку;3неuкого метапургического комбината (1930-1932 гг.), корпуса Харьковского трактор
ного ;3авода (1930-1931 гг.) и другие. 

2 Кориуса Ура.1маш;3авода (архитектор Р. Подо.1ьский), прнди.1ьнан фабрика в Иванове (архитек
торы И. Нико.1аев и Б. Г.1адков, 1927 г.) ,  .1енинградскан фабрика «1\расное ;3Н8111Н» (архитектор �э. Мец-
4е,1ьсон, 1 925 г) , стеко.1ьный ;3/ЧIOJJ «J?е.�ый бычок» (архитектор Н. Тродкпй, t926-f99...8 гг.) и други�. 
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В. и А. Ве с н и н ы . Дворец нуАьтуры мосновсно�о автозавода 
uА1ени И. А • .Лиха'Чева. ЗритеАьный saA. 1 930-1934 �оды. 

фра;iерам, не учитываюшим конкретных JС.юnий настояwего периода и на де.1е 

помогаюwим правым» 1• 

Бы.1и подвергнуты серье;iной критике те течения в советской архитектуре, 

которые меша.ш поступате.1ьному движению нашего ;iОдчества и увщщ.1и его на 

.южный путь. 

На п.1енуме бы.1и впервые с особой си.1ой подчеркнуты град;остроите.1ьные 

нача.ш советской архитектуры. В частности, п.1енум ука;iа.1 на неuе.1есообра;iность 

сосредоточения 60.1ьшого ко.шчества предприятий в городах и при;iва.1 к рацио

на.1И;iаJJИИ строите.1ьства, внедрению новых строите.1ьных материа.1ов д.1я ;iа�1ены 

дефиuитных и применению новых конструкuий жи.1иwного строите.1ьства 

06.1егченного и стандартного типов 2• 
Отметив ;iамечате.1ьные достижения в 06.1асти nосстанов.1енил городс1юго 

хо;iлйства и жи.1иwного фонда, п.1снум ,11,а.1 ра;iвернутую програш1у да.1ьнейшего 

подъема и реконструкции хщшJl:ства городов и в первую очередь Москвы. 

Решения п.1енума проникнуты nе.шчайше11 ;iаботой о тру длwихсл. На не�1 впервые 

1 «KllCC в pc;IO.llOl!llЯX 11 Jl!'lllCllllЯX C1'C�.40D, J\OllфCpClll!llii 11 11.ICUy&IOD ЦI\» ,  ч. 1 1 ,  стр. 6/IK - (;(i!I. 
2 Таи же, стр. 66G. 



бы.ш широrю постав.1ена �ад.ача о�е.1енения городов и, в частности, со�дания 

сети обра�цовых парков ку.1ьтуры и отдыха. 

П.1енум приня.1 решение обя�ать « московские органи�ации приступить 

к ра�работке серье�ного, научно обоснованного п.шна да.1ьнейшего расши

рения и �астройки г. Москвы. При п.шнировке Москвы, как социа.1истиче

ского город.а, в противопо.1ожность 1шпита.1истическим городам не д.о.1жна 

допускаться чре�мерная концентрация на небо.1ьших участках бо.1ьших массивов 

насе.1енил, предприятий, шко.:1, бо.:1ьниц, театров, к.1убов, мага�инов, сто.:1овых 

и т. Д.. » 1• 

Важнейшим реrюнструктивным мероприятием, сыгравшим ве.1ичайшую ро.1ь 

в ра�витии сто.:1ицы Советского государства, бы.:10 решение п.1енума о строите.1ь

стве Московского метропо.1итена и 1шна.:1а Москва - Во.:1га. 

Постанов.1ение п.:1енума можно считать не то.:1ько нача.:1ом уг.:1уб.:1енной работы 

над со�д.анием нового генера.:1ьного п.:1ана Москвы, но и пере.:1омным ;этапом во 

всей архитектурно-град.остроите.:1ьной д.еяте.1ьности советских �од.чих. Состав

.1ение п.1ана реконструкции Москвы на основе принципов, намеченных руково

дяwими органами страны, со�д.а.:10 предпосы.:1ки д.ш четкого опред.е.:1ения г.1авных 

особенностей советского градостроения как при реконструкции старых городов, 

так и при проектировании новых городов и посе.1ков. 

23 апре.:t:я 1932 год.а ЦК ВКП(б) приня.1 решение о перестройке .1ите

ратурно-ху д.ожественных органи�аuий. В свл�и с ;этим постанов.:1ением бы.ш 

.1иквидированы ра�нород.ные архитектурные группировки и обшества и про

ведено объединение всех архитекторов в Сою� советских архитекторов СССР. 

Высокое идейное содержание, простота и красота архитектурных форм, 

профессиона.1ьное мастерство и понимание под.1инно наро.21.ных прогрессивных 

сторон архитектурного нас.1едия постепенно становятся ве.21.уwими чертами твор

ческой .21.еяте.1ьности советских архитекторов. 

К ;этому времени · уже 6ы.1и со�д.аны выдаюшиеся прои�ве.21.ения социа.1исти

ческого �одчества - Мав�о.1ей Ленина, Днепрог;эс и .21.ругие сооружения. 

К 1932 году советская архитектура насто.1ыю творчески окреп.1а, что мог.1а 

n�яться �а ра�работку проекта Дворuа Советов в Москве. Пред.:1ожение 

построить в Москве « на самой красивой и .1учшей п.:1оwади» · Двореu Советов, 

который ста.:1 бы « ;эмб.1емой гря.21.ушего могушества, торжества коммуни�ма» 2, 

1 «KllCC 11 ре;3о.rюuиях и решениях съемов, 11 онференuиИ 11 п.1.енумов ЦК», ч. 11, стр. (i65 . 
2 С. М. К и р  о в. И;3бранные статьи и речи. [М., 1939), стр. 178. 
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П. Голосо в. Здание ко.116ината аазеты «Правда» в Москве. 1 929-1 935 io,.fы. 

бы.ю внесено С. М. Кировым на первом Всесою;iном съе;iд.е Советов в д.екабре 

1922 года. 

Еше в 1922 год.у Московским Советом бы.1 объяв.1ен конкурс на состав.1е

ние проекта Дворuа труд.а в Москве. f)тот конкурс яви.1ся по суwеству первым 

И;i многих пос.1ед.уюwих, ;iнаменовавших самое широкое ра;iвитие соревнова

ния в архитектурно-проектной д.еяте.1ьности �од.чих нашей страны. Новые 

огромные по :масштабам $адачи, поста:u.1енные перед архитекторами, nрив.1ек.1и 

многочис.1енных авторов, ра�ными путями стремившихся к решению �тих 

;iадач. Так например, о своем проекте Дворца труд.а в :Москве А. и В. Веснины 

писа.1и: «Мы". постави.1и себе це.1ью со�дание архитектурного обра�а нового 

дворuа - дворца народ.пых масс. Вместе с тем, мы счита.1и, что обра� �тот 

может быть найден то.1ько чере� верную архитектурную органи�ацию п.1ана, 

путем претворения социа.1ьно-ути.1итарной фуНiщии в архитектуру, выражаюwую 

содержание сооружения» 1• И действите.1ьно, братья Веснины n своем проекте 

1 А. R е с н и  н и Н. В е с н и н. Творчес1ше отчеты. - «Архитектура СССР•, 1935, .м 4-, стр . .W. 
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хорошо ра;iработа.1и п.1ан Дворца труда, от.1ичаюwийся компактностью и тща

те.1ьно продуманным распреде.1ением по!\'1ещений, однако авторам не уда.юсь 

СО;iдать соответствующий нщшачению ;iдания обра�, поско.1ьку они оперирова..111 

формами промыш.1енной архитектуры. 

И� фигурировавших на ртом конnурсе многочис.1енных проектов премией 

бы.ш отмечена работа .1енинградского архитектора Н. Троцкого, представите.1я 

м.1адшего поко.1ения советских ;юдчих. О своем проекте Дворuа труда в Москве 

автор писа.1: «Своеобра�ный романтический характер его архитеnтуры, наряду 

с попытuами ра;iрешить архитектурно-инженерные ;iадачи, выража.1и, 1:шк �ше 

ка�а.1ось, рпоху победы рабочего к.шсса . . . » 1 • Это собственное то.нювание твор

ческого �амыс.1а не наш..10, однако, ясного и общепонятного выражения в проекте 

Н. Троцкого, несмотря на убеждение автора, что его работа быш « сде.1ана на основе 

крепкой к.1ассической традиции» 2• Схематщзация и упрощенность геоl\lетриче

ских объемов верхней части мания, ра;iде.1енных к тому же тройными выступами 

в виде апсид, помеша.1и автору со�дать под.1инный обра;i Дворца труда 3• 
В нача.ш 30-х годов нача.1ась много.1етняя п.шномерная работа над соста

в.1ением проекта Дворца Советов. Д.1я осушеств.1ения ртого грандио�ного �а

мыс.1а необходим бы.1 специа.1ьный авторитетный орган; в СВЯ;iИ с рТИМ 

бы.1 соман Совет строите.1ьства Дворца Советов. 

Первый ;iакрытый конкурс ( февра.1ь 1930 г.) на состав.1ение предварите.1ь

ного проекта Дворца Советов, до.1жен бы.1 внести необходимые коррективы в ;iа

дание и точно опреде.1ить как архитектурную программу, так и чисто техниче

ские требования. 

Программа второго (открытого, всесою;iного) конкурса (ию.1ь 1931 г.) между 

прочими ус.1овиями выдвига.1а требование, чтобы в архитектурном отношении 

1 Н. Т р о ц к  и ii. Творческий отчет. - «Архитектура СССР», 1935, No 4-, стр. 59. 
2 Таи же. 
8 Тема Дворца труда и другие б.IИ;зкие eit архитектурные ;задания еше неоднократно с.1ужи.1и 

объектами архитектурных конкурсов. То.1ъко по РСФСР в период с 1923 по 1926 год состоя.IИсъ конкурсы 
на проекты Народного дома имени В. И . .Iенина в Иваново-Во;знесенске, конкурс на проект Дворца 
труда в .rенинском городке (б. Теиерник) в Ростове-на-Дону, конкурс на проект Дворuа труда в 
Екатеринос.1а11е (ныне Днепропетровск). К ;этому же времени относятся конкурсы на проект Дома Сове
тов в Брянске, конкурс на проект дома �.1ектро в Москве, конкурс на проект П ромыш.1енцого банка 
в Сверд.1овске, конкурс на проект Центра.1ъного института минера.1ъного сырья ВСНХ СССР в Москве, 
конкурс на проект Торговых корпусов в Новосибирске, конкурс на проект Дома тексти.1еft в Москве, 
конкурс н а  проект Центра.1ъного те.1еграфа, радиоу;з.1ов и междугородной те.1ефонноft станuии в Моск
ве, конкурс на проект жи.1ых домов Гостексти.1ътреста в Иваново-Во;знесенске и многие другие. 
�ти архитектурные конкурсы прив.1ек.1и к себе внимание не то.rъко спеuиа.1истов, но и самой широко.И 
советской об:шественности, принимавшей участие в обсуждении проектов. 
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Б. llo!fi aн. Проект Д(/орца Советов. Перспектива. На'Ча,10 1 930-х io,.toв. 

проект соответствова.1 «характеру �похи, воп.штившей: во.1ю трудлwихся к стро · 

ите..1ьству соuиа.шр.Ма»,  и учитыва..1 бы по..1ностью ;·шачение Дворца Советов 

« r.ак художественно-архитектурного памятника сто..1иuы СССР»1• 

На конкурс бы..10 представ.1ено 135 конкурсных проектов, 13 внеконкурсных 

11 12 ракарных; 24 проекта бы..10 прис.1ано рарубежными архитекторами; кроме 

того, со всех конuов Советского Союра поступи.10 бо..1ее ста рщшообрарных 

11ред.1ожений от представите..1ей рар.1ичных с.1оев насе..1ения. 

Совет строите.1ьства Дворца Советов, рассмотрев поступившие на конкурс 

проекты, не наше..1 ворможным ни один Ир них принять к осуwеств..1ению 2• 

Совет постанови..1 продо..1жить проектно-творческую работу нц соманием Дворца 

Советов, отметив, что в проведенном конкурсе «монумента..1ьность, простота, 

uе.1ьность и Иряwество архитектурного оформ.1ения Дворuа Советов, до..1женст

вуюwего отражать ве..1ичие нашей соuиа..1истической стройки, не наш.1и своего 

раконченного решения ни в одном Ир представ.1енных проектов» 3• В ;этом поста-

1 «Программа проектирования ,11,ворuа Советов СССР в Москве&. - В кн.: «.11.вореu Советов СССР)>, 
стр. 123. 

2 Совет постанови.1 наградить высшими премиями три проекта: проекты советских архитекторов -

Б. Иофана и И. Жо.1товскоrо и проект американского архитектора - Г. Гами.1ьтона. Крометоrо, премиями 
бы.1и отмечены еше 13 проектов. 

з «Ilостанов.1ения Совета строите.1ьства ;1,ворuа Советов при Пре;iидиуме ЦИК СССР». - В кн. :  
«двореu Советов СССР», стр. 56. 
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iiов.1ении бы.1и сформу.1ированы важнейшие $адачи, стоявшие перед советской 

архитектурой. 

На с.1едуюwей стадии 1 проектирование осуwеств.1я.1ось пятнадцатью группами 

архитекторов. И$ представ.1енных проектов бы.10 отобрано пят1>, и пяти ко.1.1ек

тивам архитекторов, ВО$Г.шв.1явшихся виднейшими советскими $Одчими, бы.ю 

пред.1ожено принять участие в пос.1еднем туре проектирования. ;3а основу бы.1 

принят проект архитектора Б. Иофана, об.шдавший И$Вестными архитектур

ными достоинствами (стр. 553) . 
В 1933 году Совет строите.1ьства Дворца Советов принл.1 постанов.1ение 

сомать бригаду архитекторов д.1я окончате.1ьной ра$работки проекта, принятого 

$а основу: в рту бригаду, кроме Б. Иофана, бы.1и вк.1ючены архитекторы 

В. Щуко и В. Ге.1ьфрейх. Проект, выпо.1ненный рТИМ ко.ыективом, бы.1 одобрен 

и утвержден. 

Конкурсы на проектирование Дворца Советов в Москве (особенно всесою;i

ный, открытый) име.1и важное ;iначение д.1я ра$вития советской архитектуры. 

Успехи социа.1истического строите.1ьства бы.1и надежной ба;iой ра$витил 

советского градостроите.1ьства и архитектуры. Интенсивные градостроите.1ьные 

работы ра$верну.1ись по всему Советскому Сою$у; осушеств.1я.1ись на практике 

те принципы советского градостроения, которы� с исчерпываюwей леностью 

выражены в п.1ане реконструкции Москвы. 

По поручению ЦК ВКП(б) и СНК СССР московские партийные и советские 

органи$ЩJИИ и архитектурно-п.1анировочные органы в течение 1931 -1934 годов 

работа.1и над состав.1ением нового генера.1ьного п.1ана Москвы. В 1934 году 

ЦК ВКП(б) и СНК СССР СО;iва.1и специа.1ьное совщцание с участием предста

вите.1ей московских органи$аций и бо.1ее чем плтидеслти ведуwих архитекто

ров. На ртом совеwании бы.1и выдвинуты основные принципы реконстру1щии 

Москвы. 

Старая Москва с ее бо.1ее чем дву:мя с по.1овиной тысячами у .1иц и пере

у .1ков, с пятьюдесятью одной тысячью то.1ько жи.1ых ;iданий представ.1л.1а собой 

с.1ожный городской органи;iм с весьма $апутанной системой ;iакоу.1ков, тупичков 

и переу.1ков. 

Необычайно интенсивное строите.1ьство в советской Москве, $адачи освое

ния новых территорий под ;iастройку, ра$витил городского транспорта, расши

рения, выпрям.1ения старых и со;iданил новых у .1иц и п.1оwадей, набережных, 

i Февра.1ь - ию.1ь 1932 года. 
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скверов и парков - все рТО настояте.1ьно требова.10 СОрдания четкого архитек

турно-градостроите.1ьного п.1ана сто.1ицы Советского Союра. 

Огромные капита.1ов.1ожения в перестройку сто.1ицы не мог.1и прово

диться бе;i обычного д.1я социаАистического хо;iяйства обоснованного рКОноми

ческого пАана, который в свою очередь требоваА пАана градостроите.1ьного. 

В процессе ра;iработrш схемы п.1ана реконструкции Москвы во;3ника.1и 

оживАенные дискуссии о принципах реконструкции, причем вносиАись предАо

жения самого ра;iнообра;iного характера. ПредАагаАось, например, оставить су

wествуюwую ;3апутанную пАанировочную сетку и предоставить под новостройки 

то.1ько свободные участки, дворы и т. п. Бы.1и пред.1ожения сохранить нетрону

той всю Москву, а новое строите.1ьство вынести ;ia город, растянув его на 

двадцать - тридцать и даже на сеl\1ьдесят - сто ки.1ометров ;ia преде.1ы ны

нешней Москвы. Все рТИ крайности в п.1ане реконструкции Москвы бы.1и 

отвергнуты. 

Весьма суwественной становится пробАема прироста территории города. 

Sтот прирост осуwествАяется гАавным обра;iом ра счет ра;iумного испо.1ь;3ования 

набережных Москвы-реки, которая тянется в преде.1ах города на двадцать пять 

киАометров. В процессе ра;iработки пАана реконструкции Москвы бы.10 решено 

испо.1ьровать набережные дАя растройки многортажными жиАыми и обwествен

ными маниями. В старой Москве огромная п.1ошадь набережных, по суwеству 

.1учшая в городе, бы.1а ;3астроена нека;iистыми, по бо.1ьшей части однортажными, 

домами и находиАась вообше в ;3апушенном состоянии. В свя;iи же с предпо.1ожен

ным строитеАьством канаАа Москва - ВоАга доАжны быАи преобра;iиться не тоАько 

Москва-река и Лу;iа, но и их берега, которые, по проекту реконструкuии Москвы, 

предпоАагаАось одеть в гранит в течение бАижайших .1ет. 

В основу пАанировочной схемы реконструируемой Москвы быАа поАожена 

исторически сАожившаяся радиаАьно-коАьцевая система, хотя в некоторых других 

проектах предАага.1ись и иные, совершенно новые решения, например ра;i

бивка всей пАошади города на равные квадраты иАи прямоуго.1ьники и т. п. По

мимо сушествовавших ко.1еu, намеча.1ось со;3дание нового по.1уко.1ьuа по Аинии 

Ку;iнецкий мост, прое;3д Художественного театра, у.1иuа Огарева, БоАьшой 

Кис.1овский переу.1ок, Крестово;3движенский переу.1ок, Крем.1евская и Москво

реuкая набережные. С.1едуюшим бы.10 ко.1ьuо бу.1ьваров, ;3атем - ко.1ьuо Са

довых у.1иu, ра ними - ко.1ьuо бывшего Камер-Ко.1.1ежского ва.1а и Окружная 

же.1е;3ная дорога. Sта ;3аконченная система городских ко.1ьuевых магистра.1ей, 

�эффективно содействуя ра;iгрурп.е движения на наибо.1ее ожив.1енных уАицах, 
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д.о.1жна бы.1а упорядочить сквщшые прое,зд.ы по многочис.1енным ме.1киl\1 

у.ючкам и переу.1кам, которыми бы.1а так богата д.орево.1юционная Москва. 

Основные ко.1ьцевые магистра.1и Москвы по генера.1ьному п.1ану реконст

рукции д.о.1жны бы.1и пересекаться .1учами рад.иа.1ьных у.1иц, которые пучком 

расход.и.1ись бы от uентра города к его периферии и свя.зыва.ш бы отде.1ьные 

районы сто.1щ�ы с центром и друг с другом 1• 
Эти радиа.1ьные трассы, наряду с другими магистра.1ями того же на.значе

ния, обеспечива.1и ясную схему внутригородского транспорта, отнюдь не огра

ничивая рост сто.1иuы мо.1одого Советского государства. Необходимо отметип., 

что к основным радиа.1ьным магпстра.1ям по проекту реконструкции прибав.1я

.1ось нема.10 новых у.1иц, которые прок.1адыва.1ись в районах с редкой у.1ич

ной сетью. 

Проект реконструкции Москвы предусматрива.1 со.здание бо.1ьших 1 1 .1щuа

дей на пересечении ко.1ьцевых и радиа.1ьных магистра.1ей, а также прок.1ад;у 

широких проспектов, например проспекта, свя.зываюwего п.1оwадь Ногина с 

п.1щ_цадью J(,зержинского, Охотным рядом, Моховой у.1иuей, Во.1хонкой п 

1\рымской п.юwадью. 

Четкая и ясная схема п.шнировки основных магистра.1ей Москвы по.зво.1ила 

своевременно наметить трассу будущего метропо.штена и провести бо.{ьшпе 

и с.1ожные подготовите.1ьные работы: гео.1ого-ра.зведочные, проектировочно

инженерные и архитектурные, .зак.1адку опытных участков и другие. С январи 

1934 года бы.1и широко ра.звернуты работы по строите.1ьству Московского мет

ропо.1итена, что по,зво.1и.10 в невиданно короткий срок построить и сдать в рКС

п.1уатацию .1учший метропо.1итен в мире. 

Архитектурные ,задачи, вставшие перед советскими ,зодчими в проuессе 

проектирования станций метро и их на.земных вестибю.1ей, бы.1и очень серье.з

ны. Ко.1.1ектив советских архитекторов, прив.1еченных к проектированию, с рН

ту,зиа,змом приня.1сн .за работу и стоявшие перед ним ,задачи ра.зреши.1 успешно. 

Весьма важным ртапом в ра,звитии и органи,зационном укреп.1ении архи

тектурно-проектировочного де.1а ста.ю со.здание в 1934 году ряда архитектур

ных мастерских Моссовета. J(.1я руководства ртими мастерскими бы.1и прив.1е-

1 По п.жану реконструкции г.жавнеiiшими .жучевыми магистра.жями яв.жя.жись : у.жи;uа Горького - Ленин
градское шоссе, Пушкинская у.жиuа - Дмитровское шоссе, Нег.жинная у.жи;uа - Останкино, yJ:Иl!B Jl.;iерж1111-
ского - Лрос.жавское шоссе, у.жи;uа Кирова - Соко.жьники, y.IИ;ua Чернышевского - И;iмай.жовское шоссt' ,  
У .жьяновская у.жи;uа - шоссе iЭнту;iиастов, у.жиuа Соннка - ;iаво.11 имени Лихачева, Б. Ордынка - Варшав
ское шоссе, Б. Якиманка - Ка.жужское шоссе, у.жи;uа J\ропоткина - Девичье по.же, )'.жи�;�а Арбат - Moжafi
Cl\Oe щоссе, у.жи1,1а Герце11п - XopQIПeJICl\Oe шоссе. 
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чены ведушие и опытнейшие архитекторы - А.  Щусев, И. Жо.повский, И. Фо

мин и другие. Подобные же архитектурно-проектные мастерские, органирован

ные в Ленинграде и других городах Советского Союра, объедини.ш высоко

ква.шфиuированные творческие ко.1.1ективы советских архитекторов старшего, 

среднего и м.1адшего поко.1ений. Трудами iЭТИх ко.1.1ективов бы.10 сомано 

нема.10 высококачественных архитектурных проирведений, украсивших как 

Москву, так и другие города нашей страны. 

В короткий срок бы.1и достигнуты успехи в СОрдании новых типов жи.1ых 

и обшественных Рданий, в Ирменении об.1ика наших городов, в преодо.1ении 

основного противоречил капита.1истического города - контраста между его цен

тром и окраинами.  

Ве.1икю1 Октябрьская соuиа.шстическая рево.1юцин откры.1а перед советски

ми архитекторами огромное по.1е творческой деяте.1ьности . Необычайно расши

рившийся диапарон творчества и невиданные ворможности претворения в ЖИрНЬ 

самых широких архитектурных рамыс.1ов сде.1а.1и советского �одчего прямым 

и активным участником ве.1икой стройки страны соuиа.1щ�ма. Важнейшим прин

uипом в деяте.1ьности архитектора ста.1а ;-забота о че.1ове1\е. Этот принцип ру

ководи.1 всеми творческими рамью.1ами архитектора при проектировании и 

строите.л:ьстве сооружений, прирванных обс.1уживать труд и быт, ку.1ьтурныс 

и обwественные рапросы многоми.1.л:ионного ракарчика - народа. 



Х У ДОЖ Е СТD Е Н Н А Л П РОМ Ы Ш .IЕ Н Н ОСТЬ 

С. М. 1'е м ер и н 1 

--

к концу 1924 Года бы.1и восстанов.1ены все наибо.1ее крупные предприя

тия тексти.1ьной промыш.1енности в Москве, Иванове, J:енинграде, 

а также бо.1ьшинство фабрик и ;iаводов фарфоро-фаянсовой про

мыш.1енности. Помимо Государственного фарфорового ;iавода всту-

11и.1и в рксп.1уатацию ,ll,у.1евский, Дмитровский, Ку;iяевский ;iаводы в Мос

ковской 06.1асти, фаянсовый - в Конакове Ка.1ининской 06.1асти, ;iаводы, рас

по.1оженные в Новгородской, Ярос.1авской и других об.1астях. 

О ра;iвитии художественного тексти.1я на протяжении 1921 -1934 годов 

1\1Ожно судить по выставкам, органи;iованным в то время. Особенно пока;iа

те.1ьна бы.1а ретроспективная выставка « Бытовой советский тексти.1ь», устроенная 

в 1928 году в Москве. У строите.1и выставки стави.1и своей це.1ью «объек

тивный по1ш;i не то.1ько достижений, но и недостатков, с.1абых мест, традиции 

и рутины, наряду с биением живой рево.1юuионной мыс.1и, д.1я учета реа.1ьно

го по.1ожения веwей, выяв.1ения тенденций и направ.1ения ра;iвития» 2• 

Выставка «Бытовой советский тексти.1ь» пока;iа.1а, что наряду с сохранением 

традиционных форм (стр. 559) художники, работавшие в тексти.1ьной промыш.1ен

ности, стреми.1ись и к новому оформ.1ению ткани. 

1 Авторов г.1авы испо.1ь:1ованы 11атериа.1ы Б. И. А.1ексеева. 
1 А. Ф е  А о р о в-/1. а в ы  А о в. Смыс.1 и :1а.11:ача выставки. - В кн.: «Первая ху.11:о•естJенва11 JЫCTllJ-

1t11. Бытовой совете.кий тексти.1ь. Ката.1оr выставки•. М., f928, стр. 8. 
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Часто всtреча.1ись на тканпх 

и;юбраженин В. И. Аенина, выпо.1-

ненные ра;i.1ичными способами ( спо

собом механической печати и в тех

нике жаккард:ового ткачества). 

В ;это же время выпуска.1ис�. 

д.1н украшения стен и.1и сто.1ов 

набивные п.штки с сюжетны111и щю

бражениями, яв.1явшиеся своего рода 

д:екоративными тексти.1ьными кар

тинами. Их характерной особенно

стью ста.1а новая тематика, воп.10-

wенная в бо.1ьшинстве с.1учаев в 

старой, трад;иuионной форме. Неред:

ко сохраня.1ась трад:иuионная ком

по;iиuия п.1атка с ра;iмешением И;iО

бражений по к.1еймам, но в старый 

орнамента.1ьный y;iop вк.1юча.1ась 

рево.1юционнан ;эмб.1ематика. И;iоб

ражения в к.1еймах под:робно, хотя 

и неско.1ько наивно, воспроирвод;и.1и 

;iНачите.1ьные события того времени. 

А. Пост иаов .  Yao..i шерстяпо�о пабиам�о п..�атка. 
1930-1 932 �оды .  Старо-Пав..�овская фабрика 

имени Десяти..�етия Краспт� Ap.Atuu. 

Характерными обра;iцами ;этого типа работ могут с.1ужить: пАаток, ;экспо· 

нированный на межд;ународ:ной Парижской выставке 1925 год;а с :коыпО;iИLJИей 

«Рево.1юuин 1917 год;а», п.1атки «Десять .1;ет Октябрю> и «Десять .1ет Красной 

Армии», а также 11.1атки с щюбраженинми рабочих и крестьян. Тема сою;iа ра

бочих и крестьян бьыа од;ной Ир самых И;i.1юб.1енных в первые годы рево.1ю

uии; она ра;iрабатыва.1ась почти во всех об.1астях прик.1ад;ного искусства. 

Декоративные п.1атки с рисунками на темы пионерской жщши («Пионер

ский спорт», «Игра пионеров в шахматы», и т. 11;.) и темы индустриа.1и

рации деревни бы.1и СО;i;1;аны на ивановской Тейковской фабрике худ;ожником 

В. Мас.1овым. 

Перечис.1енные Ир;J;е.1ия худ.ожественной промыш.1енности бы.1и уника.1ь

ными, но и при оформ.1ении массовой продукuии почти на кажд;ой фабрике 

д:е.1а.1ись попытки внести новое в тексти.1ьный рисунок. У же в 1924 го;1;у 

Бо.1Ьшан Ивановская мануфактура выпусти.1а обра;il!Ы ситuев с новыми орна-
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/Jабивиал ткань с .л1отива,11и серпа и ,110.1ота. 
1925 �од . Болыиая Ивановская ,11ап3 фаюшура. 

мента..1ьными у.зорами. Один и.з ;этих 

у.зоров вк.ночаJ 

труда - серпа и 

110.1евых цветов 

и,зображение ;эмбJсмы 

l\t0..1oтa, n ОRружении 

и Бо.юсьев пшениuы, 

.11;pyгoit состолJ и.з сочетания серна и мо

Jота с пятиконечной .зnемой. Обра.зuы 

рТОго ситца рКСnонирова.шсь на Париж

с1юй выставке 1925 года (стр. 560, 561). 

В Москве на текстиJьном комбинате 

Трехгорной мануфактуры имени Ф.Э.Д.зер

;1шнского ;эти попытl\И носиJп иной ха

рактер. Художник О. Грюн, например, вы

IIOJHИJ много орнаментаJьных рисунков 

дJя ситцев и фJанеJей с и.зображением 

ра.з.1ичных рJементов оборудования теr\С

тиJьного прои.зводства - шпуJей, че.1-

ноков, катушек и т. д .  В других проектах 

оформ.жения ткани Грюн пыта.1ся рас

ширить рамки рмб.жематического у.зора, 

вкJючив в орнамент и.зображени:я чеJо-

веческих фигур. 

Первые по.11;обные работы художников-теnстиJьwиков демонстрироваJись 

на выставке « Бытовой советский тексти.1ь» в ра.з.11;е.1е, носившем на.звание «Спе

цифические у.зоры новых исканий». Такие «у.зоры новых исканюсi » .зани:-

1\Ш.IИ на выставке сравните.1ьно не.значитеJьное место и бы.жи представJены 

нреимуwественно в виде рСкщюв. В основной своей массе выстав.1енные ткани, 

предна.значенные .11;.1я широкого потре6.1ения, вырабатываJись по старым рисун

Бам. Выставка « Бытовой советский тексти.1ь» наг.1ядно п0Ба;:ш.1а неубеди

те.1ьность « новых исканий» в о6Jасти тексти.1ьного рисунка, что, естественно, 

вы.зва.10 бо.1ьшую тревогу в кругах советской художественной обwественности. 

« Наши же собственные достижения .за го.11;ы рево.1юции ewe очень не.значи-

теJьны и качественно и, что г.1авное, ко.1ичественно» ,  - писа.1 один и.з органи

.заторов рТОй выставки А .  Федоров-Давы.11;ов 1• 

1 А. Ф е  л о р  о в-/1, а в_ы л о в. Смыс.1 и :�влача выставки. - В кн.:  «Первая художественная nыставБа. 
Бытовоii советский тексти.1ь. Ката.1оr выставки», стр. 6. 
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Органираторы выставки хорошо по

нима.1и, что основное внимание до.1жно 

быть обраwено на массовый, бытовой 

тексти.1ь, ткань широкого потреб.1ения. 

Но пути рарвития оформ.1ения :этой тка

ни 6ы.1и не ясны. Прежде всего вста.1 

вопрос о нас.1едии, о традиuиях художе

ственного оформ.1ения тканей. У стро11-

те.1и выставки придержива.1ись ошибоч

ной точки ррения, отриuавшей какие

.1ибо прогрессивные традиuии в русском 

искусстве ткани. 

Русскан набойБа еше в XVI - XVII 

веках от .1ича.1ась высокими художе-

ственными достоинствами и чертами 

самобытности. В XVIII - первой по.1ови

не XIX века высокого рарвития д;остиг .10 

в России проирвод;ство ше.1ковых и шер

стяных урорчатых тканей - тафты, што

фа, ат.tаса, парчи, бархата, шерстяных 

ша.1ей, шпа.1ер, ковров и т. д., а ратем 

широко рарви.1ось и ситцепечатное про-

Ирводство. В выросшем на народной 

Набивная ткань с .�1отивалtи серпа, л10.юта 
и звезд . 1 925 �од . Большая Ивановская лtа' 

пуфактура. 

основе русском искусстве украшения тканей с.1ожи.1ись свои нац11она.1ьные 

художественные традиuии с характерными особенностями орнамента и средств 

д;екоративной вырщште.1ьности. 

В пренебрежении к трад;ицилм искусства русской ткани скара.1ось в.1ил

ние ошибочных идей Про.1етку.1ьта. Идео.1оги Про.1етку.1ыа, б.1окировавшие

ся с форма.1иста.ми, бь\J.И провод;никами буржуарного в.1ияния в советской ху

д;ожественной промыш.1енности. Наибо.1ее распространенному течению в буржу

арно:й: худ;ожественноft промыш.1енности - мод;ерну - форма.1исты противопостави

.1и так нарываемое « проирвод;ственное иснусство» ,  « искусство веwи» .  Уход; 

в промыш.1енность, в проирвод;ство ста.1 д;.1я живописuев-форма.1истов «вы

ход;ом» Ир сушествовавших в их творчестве противоречий. Именно тогда и бы.1 

проворг .1ашен терис о « смерти живописи» и рамене ху д;ожественного твор

чества техническим «д;е.1анием веwей» .  « Прощшодственное искусство» яви.1ось 
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Б. Кус т о д и е в. Гарл1онист. Фарфор. 
1 924 �од. 

Гос. фарфоровый ;i&во.11 
имени М. В. Ао�1011осова .  

практической программой Лефа. В основу 

«программы» .if eфa .1ег .1а форма.1истическая 

· 1юнuепuия, сведенная к те;Jису: «Вся1юе 

прои;Jведение искусства есть вешь», и.1и: 

с< 1\аждая вешь есть прои;Jведение искус

ства» .  Маскируя свою форма.1истическую 

11рогра!\1му, Боторую они на;Jыва . .ш с<рево

.1юционньш восстанием» против буржуа;J

ного исБусства, .if eф фактически поше.1 по 

пути да.1ьнейшего утверждения форма.1и;J

мn, ;Jамены идео.1огических функuий ис

кусства фую>циями технико-ути.1итарными. 

Хотя .ifeф, а помнее и обwество 

с< Октябрь», исходившее в своей програм

ме И;J .1ефовских по.1ожений, счита.1и основой 

всей своей деяте.1ьности практическое уча

стие в ра;Jвитии художественной промыш

.1енности, на самом де.же они прояви.1и 

себя в ней весьма ма.10. 

Отражением .1ефовских в.1ияний в ис

кусстве художественной ткани бы.1и опыты 

оформ.1ения новых тканей на Первой сит

пенабивной фабрике в Москве худож-

никами .if. Поповой и В. Степановой. Со

манные ими рисунки представ.1я.1и собой .шконичные, броские и;Jображения 

неско.1ышх верт·ика.1ьных и.1и гори;Jонта.1ьных по.1ос, квадратов, кругов и.111 

уг.1ов. Необычная форма ;этого геометрического рисунка воспринима.1ась в то 

время (1924-1925 гг.) некоторыми художниками как протест против дорево.1ю-

uионных рисунков. 

Программа прои;Jводственного искусства .if eфa наш.1а свое отражение во 

многих теоретических работах, выходивших вп.1оть до 1929-1930 годов. Так, 

например, Б. Арватов, l!С.1иком основываясь на «органщшпионной системе» 

Богданова, упорно пропагандирова.1 ее в своих работах, при;Jывая художни1юв 

с<стать на соuиа.1ьно-техническую точку ;Jрения» 1 •  

1 Си. «Советское uск)·сство ;i a  1 5  .1ет. Материа.1ы и .11окуиентаuиа», стр. 300. 
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Естественной реакцией на форма.жисти

ческие тенденuии в художественной про

мыш.женности бы.1а борьба мо.1одых худож

нпков-тексти.1ьwиков ;ia решение новых ;iа

дач. Ведущую ро.1ь в ;этой борьбе сыгра.1и 

художники АХР, стремившиеся поднять 

;iначение художественной промыш.1енности 

до ;iначения станкового и агитационного 

искусства. 

В 1929 году бьыа органи;iована текс

ти.1ьная секцил ОМАХР (Объединение мо

.жодежи Ассоциации художников рево.1юuю1). 

Секuил и;iбра.1а своих представите.1ей д.жя 

непосредственного участия в работе Все

сою;·шого тексти.1ьного синдиката и вырабо-

та.1а д.1л него свою дек.1араuию о том, Ба

ким доJ.жно быть искусство художественного 

оформJ.ения тканей. 

В деяте.1ьности художнююв О.МАХР 

по.1ожите.1ьным моментом бы.1а их борьба 

с абстрактным искусствоl\1 форма.шстон. 

Однако, агитируя ;ia новое содержание ри

сунков, художники-теБсти.1ьwики ОМАХР 

с"шшком упроwенно и наивно понима.1и 

Б. К'J с т о д иев .  ПJ�лсупья. Фap!fiop. 
1 924 �од. 

Гос. фарфороиый ;iавод 
имени М. В . .nомоносова. 

стоявшие перед художественной промыш.1енностью ;iадачи и дово.1ьно скоро 

01ш;iа.1ись в п.1ену тенденций « .1евых» группировок. Упорно насаждал сю

жетный рисунок, они механически переноси.1и в оформ.шние ткани чуждые 

ей и да.1еко не .жучшие художественные приемы п.жаката, распростра

ненные в то время форма.жистические приемы книжной графики и станковой 

Бартины. Свидете.1ьством ;этой ошибочной тенденции лв.1лются, например, на

бойки М. Ануфриевой «�Зимний спорт»,  « А;эростаты»;  К. Щуко - «)(еревенский 

г.омсомо.1» ;  ;эсБИ;iЫ набивных ковриков .JI. Райцер « 10 .1ет комсомо.жа»;  В. По

.ншовой - « Фи;iку.жыура» и т. д. )(аже такие та.1ант.живые художники, каr\ 

М. На;iаревскал, М. Хвостенко, Т. Чачхиани и другие, в ;этот период упрщценно 

понима.жи свои творческие ;iадачи. �Занавесочная набойка :М. На;iаревской «Па

русники» ,  ее же работы « Мюд», «�За книгой», набойка М. Хвостенко «Жатва,> 
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А. Матвеев .  Жепщипа, надевающая туф.tю . 
Фарфор. 1 923 �од. 

Гос. фарфоровый �авод 
имени М. В. "1омо11осова. 

пме.1и те же недостатки - черты прими

т11ви;3ма, грубости. 

Неподходяwая д.1я тексти.1я темати

ка и сопутствовавшие ей схематические 

декоративные формы в.1ек.1и �а собой 

упадок гравирова.1ьного мастерства в сит

uенабивном прои;3водстве, ре;3кое ухуд

шение ко.1ористических решений 1 • 

.Здесь как ра;3 с особой си.1ой 11 об

наружи.1ись вредные пос.1едствия огу.1ь

ного отриuания прогрессивных традиuий 

pJCCкofi художественной ткани. Поборни

ки тематического рисунка ;3ачеркива.1и, по 

суwеству, все по.1ожите.1ьное и uенное, 

что нес.1и в себе прогрессивные наuио

на.1ьные традиuии. Эти художники счи

та.111 прояв.1ением меwанства и консерва

тщ1ма применение .1юбого традиционного 

орнамента. 

К 1931 году вопросы, каким до.1жен 

быть советский тексти.1ьный рисунок, в 

какой степени во;3можен «ра;3вернутый 

сюжет» в тексти.1ьных И;3де.1пях, какое 

место до.1жен ;3анять «;эмб.1ематический 

рисунок» ,  ста.1и самыми насуwными 

и актуа.1ьными среди широких кругов работников тексти.1ьной промыш

.1енности. Редакuия га;3еты «Го.1ос тексти.1ей» уде.1я.1а ;этим проб.1емам 60.1ь

шое внимание. В марте 1931 года бы.10 органи;3овано спеuиа.1ьное совеwание 

по вопросам оформ.1ения тканей. В совеwании приня.1и участие представите.1и 

х.1опчатобумажного объединения и московск.их тексти.1ьных предприятий, проф

сою;3 швейной промыш.1енности, художники-тексти.1ьwики ОМАХР, студенты 

Московского тексти.1ьного института 2• 

1 Опытные товароведы и ко.1ористы не бе� основания отмеча.1и ;эти недостатки; см. «Го.юс теRСТВ· 
.1eit», 24- марта 1931 г. 

2 См. док.1ад Д. Аркина.-«Го.1ос тексти.1ей», 24- марта 1931 r. 
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На совешанип отмеча.юсь, что в проп�водство 

чре;iвычайно мед.1енно продвигаются новые рисунки 

д.1я тканей, что ассортимент тканей очень ;iасорен 

«чуждыми», «ОТЖИВШИМИ» у;iорами. 

Руководство тексти.1ьной промыш.1енностью, 

в свою очередь, справед.1иво ука;iыва.10, что 

советский потребите.1ь не у дов.1етворен носи.1ь

ными тканями с « те:матикой» ,  и требова.10 И;i

менения художественного оформ.1ения ткан11. 

Совешание выработа.10 весьма ;iапутанную 

дек.1араuию, которая не то.1ько не 01ш;iа.1а суше

ственноrо в.1ияния на да.1ьнейшее ра;iвитие тек

сти.1ьного y;iopa, но породи.1а еше бо.1ьшее смя

тение умов у работников ХJдожественной про

мыш.1енност11. Соr.1асно ;этой дек.1араuии, основой 

рисунка в декоративных тканях до.1жна бы.1а стать 

«ра�работка соuиа.1ьно �нач11мых тем». В 11.1атье

вых тканях рекомендова.1ось не применять сю

жетные и�ображения, а « соuиа.1ьно ;шач11мую те

матику» выражать ;эмб.1ематически, ус.1овно 1• 

Таким обра;-юм, дек.шраuия н11ско.1ько не И;i

мен11.1а суwности самого вопроса. Сюжетные И;iоб

ражен11я в Тliани �аменя.111сь ус.1овными иерог .111-

фами, до.1женствовавшими вы�ывать « же.1ате.1ьные 

ассоuиаuии», т. е. носи.1ьная ткань по-прежнему 

до.1жна бы.1а оставаться « трибуной агитаuии»2• 

Борьба против традиuионного текст11.1ьного 

у;-юра продо.1жа.1ась. С 1929 по 1932 год бы.10 сто-

А. Мат веев. О�ородница. 
Фарфор. 1 926 �од. 

Гос. фарфоровый ;iавод 
имени М. В. Аомоносова. 

чено бо.1ее пяти тысяч награвированных медных с11тuенабивных ва.1ов с цветоч

ным орнаментом 11 широко пуwены в прощшодство рисунки на темы: « индустри

а.1и�аuия», « ;э.1ектрифпкаuия»,  «ко.1.1ективи�аuия», « фи�ку.1ьтура» и т. д. Про-

1 «Го.1ос тексти.1ей», 24- марта 1931 r. 
2 Ху.аожнику необхо.аимо «ра;iвернуть советскую тематику . . .  не по п.1акатному принuипу с н ату

ра.1истическими че.1овеческими фигурами, а по принuипу ;эмб.1ематического рисунка, отражаю:w;его наше 
строите.1ьство . . .  Такой рисунок может быть подходяwим к современности при ус.1овии, ес.1и он имеет 
форму не натура.1ьного трактора, а то.1ько намек на трактор, который ;iастав.1я.1 бы ;iрите.1я думать 
о к1цхо;iе и аrитиро11ать ;ia ко.цо;i)>,- «И;iвестия х.1опчатобумажной промыw.1енностю>, 1931 . �-:, 13, стр 57, 
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J/, Д а п ько. Ь'увшип «Х леnо > .  Фарфо.р. 1 927 �од . 

Гос. фарфоровый �авод имени М. В. J:омо11осова. 

веденная в iЭТО время uентра.1и;:�а

uия рисова.1ьных и граверных 

мастерских, где внедря.1ись новые 

принципы художественного офор

м.1ения тканей, способствова.ш 

крайне однобоко:му ра;:�витию тек

сти.1ьного рисунка. Статьи А. Куд

рявцева, Н. По.1у1Эктовой, И. Пе

репе.1ицина, А. Червякова де;:�ори

ентирова.1и художников ву.1ьгар

но-социо.1огическим то.1кованием 

стоявших перед художественной 

промыш.1енностью ;задач . 

..i1;.1я того чтобы внести яс

ность в вопрос о характере тек

сти.1ьного рисунка, потребова.1ось 

снециа.1ьное решение партийных 

органов. В « Правде» бы.1 напечатан 

фе.1ьетон «Спереди трактор - с;:�а

ди комбайн» .  В ре::�ко ирониче

ской форме фе.1ьетон вскрыва.1 

всю не.1епость и пош.1ость та.к 

на;:�ываеl\ЮЙ пропаганды на тканях. 

«Вопрос, как мы видиъ1, - ука

;:�ыва.1а ((Правда», - приобретает 

по.1итическое ;значение. У строена своеобра;:�ная ситцевая трибуна, где по.1учи.ш 

во;:�можность выступать чуждые нам .1юди, профанируя, ву.1ьгари;:�ируя наше со

циа.1истическое строите.1ьство . . .  » .  «Всему свое место» ,  - де.жает вывод «Правда»1• 

Вс.1ед ;Ja статьей в « Правде» Пре;:�идиум МГК ВКП (б) вынес решение 

о недопустимости сомавшегося по.южения в 06.1асти художественного оформ.1е

ния тканей. В пос.1едуюшем постанов.1ении Совета Народных Комис

саров СССР от 17  декабря 1933 года бы.10 ука;:�ано: (<Отмечая недопусти

мость выработки рядом предприятий тканей с п.1охими и неуместными рисун

ками под видом введения новой тематики, обя;:�ать НКJ.егпром обеспечить под-

1 «Правла», 6 октября 1933 r. 
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С. Чехои ии.  Чаilиый сервиз «Три розы». Фарфор. 1 929 zод. 

Гос. фарфоровый ;Jавод и!1ею1 М. В.  Ломоносова . 

. шнно художественное оформ.1ение ткане1'i, отвечаюwих требования.l\1 широrшх 

масс потребите.1ей, установив контро.1ь ;за испо.1нением настояшего постанов

.1ения с прив.1ечением виновных к строгой ответственности»1• 

Таким обра;зом, в конuе 1933 года ;закончи.1ась ву.1ьгари;заторская практика 

испо.1ь;зования тематического рисунка д.1я оформ.1ения ткани. С iЭТОГО момента 

нача.1ся новый iЭТап в ра;звитии советского тексти.1ьного рисунка. 

Бо.1ее г.1убокое и органическое решение советская тема по.1учи.1а в ис

кусстве декоративного фарфора. У спешно освоенная в предыдуwие годы, она 

становится шире и многограннее в период восстанов.1ения народного хо;зяйства 

и соuиа.1истической индустриа.1щ�аuии страны . .Здесь художникам бы.ю предо

став.1ено 60.1ьше во;зможностей д.1я пролв.шния иниuиативы и индивидуа.1ьных 

творческих ск.1онностей. С 1922 года на Государственном фарфоровом заводе 

в Петрограде нача.1 работать Н. Суетин; его деяте.1ьность не име.ш вна

ча.1е 60.1ьшого практического ;значения, но сушественным бы.10 то, что 

государственный ;завод продо.1жа.1 прив.1екать к работе над фарфором все 

новых и новых художников. В нача.1е 20-х годов, Броме штатных мае-

1 «И;Jвестия», 18 .1екабря 1933 г. 
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теров, ;эск11;3ы и моде.1и де.1а.1и многие видные художники-живописuы и ску.1ьп

торы. В ;этот период по ;эскщшм К. Петрова-Водкина, Н. Лапшина, А. Само

хва"юва, Е. Бе.1ухи, Г. Нарбута бы.1и испо.1непы б.1юда, чашки, серви;�ы. 

Б. Кустодиев со;�даА две превосходные фигурки - «Гармонист» и « П.1лсупьл» 

(обе-1924 г.; стр. 562, 563) . В. Ку;�пецов прис.1а.1 в 1921 году ;3аводу четыре 

фигурки И;3 серии <с:Меслuы года» и группу « Кумушкю> - Ткачиха, Повариха и 

Бабариха - И;3 «Ска;3ки о uape Сапапе» .  В ;этих работах ску..1ьптор ше.1 от худо

жественных приемов народной деревянной ре;�ьбы. 

Интересными прои;Jведепил.ми меАкой п.1астики быАи женские фигурки, 

nыпоАненные в 1923-1924 годах дАл ;3авода ску .1ьптором А. Матвеевым («Жен

щина, падеваюwал туф.1ю» ,  стр. 564, «Столwал жепшипа с чашкой» ,  «Сидящая 

жепwина с чашr•ОЙ» ,  « Нак..1онившаяся женwипа»).  Матвеев достиг в ;этих 

обнаженных фигурrшх к.1ассической лености, бо.1ьшой обобшеппости форм, 

11.1астической выра;Jите.1ыюсти. 

На Всемпрной Парижской выставке 1925 года ;эти прои;3ведепил 110.1учиАи 

;3ОJ:отую меда.1ь. В 1926 году .Матвеев сома.1 дАл ;Jавода выра;Jите.1ьпы.е быто

вые ску.1ьптуры - « Тоrшрь», « Огородница» (стр. 565) и другие. 

Н. Дапько, пролв.1лл живой интерес ко всему окружающему, пробуя свои 

си.1ы в самых ра;l.1ичпых жанрах, расширял круг сюжетов и тем, продо.1жа.1а 

в ;этот период вдумчиво работать над обра;lами советских Аюдей, над выра;lи

теАьпостью п.шстического п;Jыка, над соманием содержате.1ьпой и вместе с тем 

красивой красочной фарфоровой стату;этки. Она испо.1пи.1а неско.1ько интерес

ных работ: «Работница, вышивающая ;lпамл» ,  «Матрос со ;lпамепем» ,  «Гру;lчики» ,  

«Работница-агитатор» ,  «Испанский танец» ,  « Гада.1ка>> ,  шахматы «Красные и бе

.1ые» и другие. 

Многие II;J ртих работ бы.1и расписаны ее сестрой Е. Дапько, которая сы

гра.1а ;lаметпую ро.1ь в истории ;lавода и как та.шнт.1ивал художница и как 

.1итератор-историограф ;lавода. 

В 1926 году па ;lавод поступиАи новые художники: А. Воробьевский и 

И. Ри;lпич. По ;laKa;la:м ;Jавода работа.1и ;3. Кобы.1еuкал, Р. О 'КонпеАь, :М. Стра

ховскал. 

Художники уде.1я.1и много внимания рево.1юuиоппой тематике, стремясь 

в росписи упика.1ьпых прои;lведений (г.1авпым обра;lом декоративных ва;l, таре

.1ок, б.1юд) передать пафос борьбы ;la социаJ:И;lМ. К деснтиАетию Ве.1икой 

Октябрьской социа.1истической рево.1юuии па юби.1ейпую выставку искусства 

народов СССР в Москве ;lавод прис.1а.1 новые прои;lведепил: кувшин «Х .1ет» 
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Н. Данько (стр. 566), б.1юдо « Путь к соци

а.1ирму» ;3. Кобы.1ецкой, ва;iу «Всадники» 

Р. о· Конне.1ь, Вару «Красная армия» и. Рир

нича, вару «Юби.1ейная» А. Воробьевского. 

:М. Страховская по1ш;iа.1а на выставке серию 

интересных фигурок пионеров («Всегда 

готов», «Пионер с барабаном» и др.). 

Подъем творческой работы на ;iаводе 

ше.1 пара.1.1е.1ьно с совершенствованием 

техно.1огии прои;iводства. Так, ;iаводская 

Rрасочная .1аборатория (под руководством 

К. Ке.1.1ер) освои.1а в нача.1е 20-х годов 

и;iготов.1ение красок д.1я живописи по 

фарфору, которые до �того И!\шортирова

.1ись. Энтриа;�м, с которым работа.1и со

ветские художники над актуа.1ьными те

мами современности, ОСО;iнание важности 

и по.1е;iности того де.1а, которое они де.1а

.1и, чувство ответственности перед народом 

способствова.1и их творчес1шм успехам. 

Фарфоровые име.1ия �того периода от.1и

ча.1ись ра;шообрарием жанров и индиви-

дуа.1ьных творческих почерков их авторов, 

богатством_ и вырщште.1ьностью и;юбрари

те.1ьных средств ( стр. 567). в них наш.1и про

до.1жение и творческое рарвитие .1учшие 

традиuии русского фарфора периода· его 

расцвета (XVIII - первая по.1овина XIX ве-

Н. Д а н ь  к о. Танцующая крестьянка. 
Фарфор. 1 929 �од. 

Гос. фарфоровый ;завод 
имени М. В . .lомоносова. 

.ка), и вместе с тем они нес.1и в себе 1\IНОГО нового, впо.1не своеобрарноrо, 

характерного д.1л нового мирооwуwенил советского че.1овека. 

д;остижения . советского фарфора вырва.1и живой интерес к нему �а рубе

жом, где оп име.1 бо.1ьшое агитаuионное рначение. Художественные и�де.шя 

.1енинградского равода опроверга.1и не.1епые Ирмыш.1ения о советском 

искусстве, распространяемые буржуарной печатью, и с.1ужи.1и убедите.1ьным 

докарате.1ьством того, что искусство в СССР не то.1ько не �амер.10, но иwет 

новых путей и �а короткий срок со�да.10 много uенного, нового и оригина.1ьного. 
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В марте 1923 года народный комиссар просвеwения А. В. .Jуначарский 

прис.ш.,� ,заводу письмо, в котором писа.,�: «Где бы и как бы в России и.,�и ,за 

граниuей ни говори.,�и теперь об успехах в об.,�асти художественной промыш.,�ен

ности, всегда в самую первую очередь говорят о Государственном фарфоровом 

,заводе РСФСР. Прекрасные и,зде.,�ия его сде.,�а.шсь же.,�анными предметами . . .  

в России и ,за  граниuей» 1 •  В 1923 году и;зде.,�ин ,завода выстав.,�я.шсь в Ренс.,�с 

и в Стоnго.,�ьме, в 1925 году - в Париже и в Бер.,�инс, в 1 926 годJ - в .!ионе, 

в 1928 году - в Париже и т. д. На всех рТИХ выставках прощ�ведения ,завода 

по.,�уча.,�и б.,�естщцие от,зывы, меда.,�и, награды и почетные грамоты. 

Советсnому фарфору, пока,занному в 1925 году на Всемирной художественно

промыш.,�енной выставке в Париже, франuу.зские га.зеты и журна.1ы посвяти.,�и 

спе11иа.1ьные статьи. Жюри выставки присуди.ю Государственному ,заводу имени 

М. В . .Jомоносова бо.1ьшую ,зо.1отую меда.1ь. Персона.1ьно 6ы.1и премированы 

,зо.1отыми и серебряными меда.1ями В. Ку;шецов, Н. Данько, А. Матвеев, 

Д. Иванов, С .  Чехонин, ;3. Кобы.1ецкал, А. Щекотихина-Потоцкая, Р. Ви.1ьде, Н. Суе

тин. Огромным успехом по.1ь,зова.,�ся советский фарфор и на международной 

нрмарRе в Париже в 1928 году. В отчете советского торгпредства о ярмарке 

у1;а,зыва.1ось, что RОJ:.1екционеры просят о попо.шении их коJ:.IеRций «пре-

1\расным русским фарфором » .  Двадцать франuу.зских фирм пред.,�ага.1и распро

странять ртот фарфор 2• 
Громадный успех советс1юго фарфора потребова.1 от ,завода уве.1ичения 

работы на ркспорт. Промркспорт пред.1ожи.1 художникам ,завода уде.1ить бо.,�ьше 

внимания испо.1ь,зованию национа.,�:Ьных народных мотивов. 

Учитывая рТИ поже.1анил, Н. Данько выпо.1ни.1а три статуртки, представ.1яв

шие женские фигурки в народных русских костюмах - «Танцуюwие крестьянки» 

(1929 Г. ,  стр. 569), ску.1ьптор Давтьян СО,зда.1 серию « Восточные ТИПЫ» (шесть 

фигур, 1930 г.), сnу.1ьптор О. Мануй.,�ова - две фигурки на тему «Кавка,зский 

тане11 »  (1930 г.), Р. О' Конне.1ь - ва,зу и серви,зы на восточные мотивы, И. Ри,з

нич - ва,зу « Северная охота» с и,зображение:м сцен и,з жщши народов Севера. 

Художюши творчески реша.1и постав.1енную перед ними ,задачу. Со.зданные 

ими прои,зведенил свидете.1ьствуют о хорошем ,знании ртнографичес1юго мате

риа.,�а; в них нет того ув.,�еченил « рR,зотикой» и работой «под примитив» ,  кото

рые ска,зыва.,�ись во многих и,зде.,�илх предрево.1юционных .1ет. 

1 «Государственныii фарфоровыii ;3авод имени l\f. В . .,lомоносоnа». [:Ката.101· . ]  .,f "  (Н ,38], стр. Зf . 
2 Там же, стр. 33. 
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Работа на рКСпорт, выпо.шение уника.1ьных И;iде.1ий д.1я му.зеев и дворuов 

ку.1ьтуры способствова.1и творческому росту художниrюв и воспитанию ква.1ифи

цированных кадров мастеров-испо.шите.шй. Но выпуск ;этих и,зде.1ий бы.1 неве

.1ик. То.1ько от пяти до пятнадцати процентов оборудования Государственного 

,завода имени М. В . .Jlомоносова бы.10 ,загружено выпо.1нением художественных 

и.зде.1ий. Оста.1ьное оборудование испо.1ь,зова.1ось д.1л выпо.1нения технических 

.зака;iОВ. Недоступны бы.1и широкому потребите.1ю с.южные декоративные и.зде

.1ия и по цене. 

Между тем по .l\1epe роста материа.1ьного 

ку.1ьтурного уровня советский потребите.1ь все 

и красивый фарфор. 

б.1агосостояния и повышения 

настойчивее требова.1 доступный 

Массовый советский фарфор, г.швным обра.зом посуду, вырабатыва.1и фабрики 

в Ду .1еве, Верби.1ках, а фаянсовые и.зде.1ия - на ,заводе в Конакове (фаянсовая 

фабрика имени М. И. Ка.1инина в Ка.1ининской об.1асти). Перестройка на ;этих 

,заводах проходи.1а бо.1ее с.1ожньш путем, чем на ,заводе имени М. В. .Jlомu

носова. 

В период н;эпа в фарфоровой, фаянсовой и стеко.1ьной промыш.1енности уси.1и

.1ись отста.1ые, мещанские тенденции. Традиционные персонажи и сюжеты -мар

ки.зы, пастушки, нимфы, « гашнтные сиены» ,  - проника.1и в продукцию Ду.1евского, 

Дмитровского и других ,заводов. Предметы украша.шсь .1ибо и,зображениями, 

uе.1иком перенесенными и.з фарфора дорево.1юuионного времени, .1ибо ;этими 

же щюбражениями, но с.1егка поднов.1енными, что ewe бо.1ее уху дша.10 и.зде.1ия. 

Так, например, в пей,заж, сде.шнный по старому обра.зцу, вписыва.1ись кран, 

ферма и.1и фабричные трубы; ;это до.1жно бы.10 о.значать « соuиа.шстическое 

строите.1ьство» .  Нередко художники бра.1и старые дорево.1юuионные компо.зиuии 

с « щшшными» персонажами и « 1rереодева.1и» их в советских крестьян. 

Социа.1истическое строите.1ьство, восстанов.1енис промыш.1енности, насту11-

.1ение на капита.1истические ;эАементы в стране, быстрый рост массовой продук

ции и социаАистическая перестройка быта потребова.1и и нового оформ.1ения 

предметов художественной промыш.1енности. Рлд конференций по оформ.1ению ху

дожественных и,здеАий, а также статьи в печати отмеча.1и широкое распростране

ние ни,зкопробных обра,зцов в массовой продукции и стави.1и вопрос о реши

те.Iьной перестройке в ;этой об.1асти. Первая конференция по художественному 

оформ.1ению стек.ш и фарфора в 1 930 году, рассматривая сомавшееся по.1ожение 

как « пролв.Iение." враждебных про.1етариату идео.1огий)) ,  постановиш со.здать на 

всех фабриках ху дожественно-по.1итические советы. Государственная акаде.l\llш 
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искусство;шанил спеuиа.1ьно постави.1а своей �адачей и�учение « проб.1емы худо

жественного оформ.1енил массовой посуды» 1 • 
• 

На �аводах бы.ш со�даны так на�ываемые « мо.юдежные бригады» ,  которые 

сыгра.ш в то время по.южите.1ьную ро.1ь. Их борьба с пассивным, поверхност

ным приспособ.1ением новой тематики к старым, дорево.1юционным обра�пам 

име.1а нема.1ое �начение. Однако художникам « мо.1одежных бригад» не уда.1ось 

осуществить свои �амыс.1ы. Им помеша.1и идео.1оги Р АПХ, которые, объявив 

своей це.1ью « продвижение к массам новой, це.1еустрем.1енной, агитируюшеii �а 

социа.1истическое строите.1ьство» продукции, в действите.1ьности ву.1ьгарно и 

упрщuенно понима.1и решение темы и идейного �амыс.1а в декоративном ис1\ус

стве. Выдвига.1ось, например, требование выра�ить на чашке «диа.1ектическпй 

путь трактора от �авода ДО IIO.IXO�HOГO ПО.IЛ» 2• 

Так же как и в художественном тексти.1е, идео.1оги Р АПХ требова.ш от 

художников, работавших над оформ.шнием• массовой посуды, чтобы фарфоровая 

посуда выпо.1нл.1а функции агитаuионного п.1аката, книжной графики, станковой 

картины. Рассматривал .1юбую не�абудку и.1и ро�у, .1юбой орнамент на фарфо

ровой чашке как прояв.1ение  враждебной про.1етариату идео.югии и даже вреди

те.1ьства, они крайне сужа.ш творческие во�можности художника. 

Вред установок художников РАПХ �ак.1юча.1сл в том, что они отрипа.ш 

весь по.южите.1ьный творческий опыт прош.1ого, а также игнорирова.ш ;эстети

ческое �начение име.1ий художественной промыш.1енности. Художники РАПХ 

не хоте.1и понять, что ус.ювно и�ображенные тракторы, нефтяные вышки, 

домны, схематические фигуры ко.1хо�ников и кривые шрифты .1о�унгов на пос у де 

не достав.1л.1и никакой радости советскому потребите.1ю и отнюдь не аги

тирова.1и �а социа.1истическое строите.1ьство. 

В 1931 году трест Росстек.1офарфор со�да.1 на �аводе имени М. В. Ломо

носова первую художественно-прои�водственную .шбораторию д.1л ра�работки 

обра�цов новых и�де.1ий, в том чис.1е и предметов широкого потреб.1енил. В состав 

.1аборатории вош.1и опытные художники-прои�водственники: Н. Данько, 

А. Скворцов, А. Воробьевский, И. Ри�нич и вновь поступившие в 1929 году 

на �авод живописuь1: Л. Протопопова, Л. Б.1ак, Т. Беспа.1ова-Миха.1ева, 

М. Мох и некоторые другие. С конца 1 932 года .1абораторию во�г.1ави.1 Н. Суе

тин. Перед художниками стоя.1а трудная ;3адача. Сбитые с то.1ку « теориями» 

1 «Художественное офор:м.1ение :массовоit посуды». Сборник. М.-.1. ,  1 932, стр. 95 и 5. 
' «tосударстве1111ыit фарфоровыit завод имени М. В . .Iомоносова », стр. 35. 
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Р АПХ, они не cpa;iy наm.1и свой путь; в первых опытах .1аборатории бы.ю мно

го неудач. Вскоре пос.1е органИ;iаJJИИ художественной .1аборатории на ;iаводе 

имени М. В. .Iомоносова подобные .шборатории бы.ш открыты и на других фар

форовых и фаянсовых ;iаводах. 

Историческое постанов.1ение ЦК ВКП(б) от 23 апре.1я 1 932 года ука;iа.10 

мастерам декоративно-прик.1адного искусства прямой и ясный путь к перестройке. 

Художники встрети.1и ;это постанов.1ение с бо.1ьmим воодуmев.1ением. В 1932-

1933 годах в ра;3витии советского художественного фарфора, особенно в худо

жественном оформ.1ении массовых И;3де.{ий, прои;iоm.1и сдвиги, которые круто 

И;3мени.1и его да.1ьнейmий путь. 

В стеко.1ьной, обойной, мебе.1ьной и других отрас.1ях художественной про

мыш.1енности в ;эти годы не бы.1и еше соманы кадры художников-проеrпиров

шиков, и творческая работа месь ве.1ась по;этому с.1або; ра;3множа.1ись г .1авным 

обра;3ОМ старые обра;3цы, причем трест «Мосдрев)) и другие -органИ;3аJlИИ выра

батыва.1и не!\rа.10 мебе.1и в сти.1е « модерю) .  

Первые серье;3ные опыты сомания новой мебе.1и и осветите.1ьной арматуры 

бы.1и осушеств.1ены в Москве и .Iенинграде (1929-1934 гг.)  в свя;3и с необхо

диl\юстыо оборудования интерьеров крупных общественных сооружений (комби

ната « Правда)) ,  к.1уба мета.1.шстов « Про.1етарий)) ,  гостиницы «Москва)) ,  

станций метропо.штена - в Москве; Дворца ку.1ьтуры имени С. М.  Кирова, 

Дома кино - в .Iенинграде). Проектированием мебе.1и в Москве ;iанима.1ись 

проектная мастерсrшя Моссовета и 12-я мастерская по проектированию 

мебе.1и, в е1Iенинг.раде - проектная мастерская И;3орама. В работе принима.1и 

участие архитекторы, художники, спеuиа.1исты-практики 1 •  И;iде.1ия мастерс..ких 

того времени бы.1и ра;3нохарактерны: некоторые носи.1и с.1еды ув.1ечения худож

ников конструктиви;3мом (12-я мастерская, И;iорам), в других дово.1:ьно удачно 

бы.1 применен п.1оскостный орнамент (мастерская Моссовета под руководством 

.академика А. Щусева). Опыт и ;iнания, по.1ученпые художниками в ;этих мас

терских, пос.1ужи.1и основой д.1я ра;iвертывания творческой деяте.1:ьпости в ;этой 

об.шсти в будушем. 

1 Г. Боров, Г. ;3амскиit, И.  Янг, Е. Гужинская, Н.  Богос.1овскиit, Е. ;3аба.1уев, Ф. Му.1яр-в Москве; 
В. Конова.юв, В. Максимов, Г. Симонов, Б. Р убаневко - в .!енииграде. 
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Х У ДОЖ ЕСТВЕН Н ЫЕ ПРОМ ЫСЛ Ы 

С. Jl. 1' е м е р и н 

--

р а�витие крупной промыш.шнности в дорево.1юuионной России и пере

ход к 1шпита.1истическому товарному прои�водству подрыва.1и ;эконо

мику так на�ываемой « кустарной промыш.1енности», в том чис.1е и 

народных художественных промыс.юв. У си.1ива.1ись ;эксп.1уатаuия труда 

и �ависимость ра�обwенных кустарей от скущцика и ростовwика. Необходимость 

удешевАения продукции, диктуемая 1шпита.1истической конкуренuией, приводиАа 

к тому, что в некоторых промыс.1ах прои�ведения обе�.1ичива.шсь, в них утра

чива.шсь наибо.1ее uенные черты русского народного искусства - художествен

ная uе.1ьность, декоративная выра�ите.1ьность, оригина.1ьность. Каба.1ьная f)коно

мическая �ависимость мастеров-ремес.1еню1ков от скущuиков нередко яв.1я.1ась 

причиной перехода КJСтарных промыс.1ов на выработку продукuии, рассчитанноii: 

на ме.1кобуржуа�ные меwанские вкусы. 

Попытки �емств у.1учшить состояние 11роl\1ьrс.1ов не да.ш ощутимых 

ре;iу.1ьтатов, так же как и ана.1огичные попытки некоторых меuенатов - С. Ма

монтова, М. Тенишевой, С. Моро�ова, М. Якунчиковой. Sти стрем.1ения испо.1ь

�овать и ра�вивать традиuии художественных промыс.1ов бы.1и во многом 

неудачны; они приводи.1и нередко к снижению �начения собственно народного 

творчества, к подмене его ;экспериментами художников-профессиона.1ов, недо

статочно хорошо и�учивших природу народного искусства. Sтот недостаток 

бь1.1 присуш, например, деятеАьности АJрново в Хох.1оме, Бартрама в Богородске, 

Трофимова в Курской об.шсти. Однако ко.1.1екuии ра�нообра�ных предметов 

крестьянского искусства, а также Jустарных художественных и�де.1ий, собран-
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ные Исторически.м, Румянцевским и Кустарным му�еями, пос.1ужи.ш основой 

д.ш да.1ьпейшего, бо.1ее п.1аноl\1ерного и г.1убокого и�учения народного творче

ства. Зти коиеrщии прив.1еrш.1и внимание общественности к народному искусству, 

что нема.ю способствова . .ю поддержанию uенных художественных традиuий. 

Ве.1икая Октябрьская социа.шстическая рево.1юция откры.1а перед художест

венными 11ромыс.1ами совершенно новые ВОiJМожности. Государство рабочих 11 

1:рестьян с первых же дней суwествованпл прояв.1я.10 живой интерес к народ

ным та . .шнтам. «Капита.1и�м души.1, - писа.1 В. И . .!lенин в 1919 году, - подав

.1я.1, ра;�бива� массу та.1антов в среде рабочих и тру дяшихся крестьян. Та.1анты 

f)ТИ гиб.1и под гнетом нужды, нищеты, надрJгате.1ьства над че.1овеческой .1ич

ностыо. Наш до.1г тепер1. JМеть найти f)ТИ ташнты и приставить их к работе))1• 

Руководите.1и Комl\1унистической нарт и и осужда.1и в�г .1яды идео.1огов 

Про.1етку.1ыа, отрицавших ценность нас.1едия народного искус�тва. 

Во�рождение художественных промыс.1ов бы.10 тесно свя�ано с орпши�ацией 

их на основе новой f)Кономики, с объединением ра�ро�ненных кустарей в 

арте.ш и сою�ы 11pol\1ыc.1oвoii кооперации, с открытием специа.1ьных шко.1 и 

подготовкой мо.1одых мастеров и художников. Бо.1ьшое �начение имеш попу.1я

ри�ация народного исnусства, 1101.;aiJ его прои�ведений на внутренних и междJ

народных выставках. Все f)ТИ мероприятия нача.1и проводиться с первых же 

.1ет ВОiJНИкновения Советского государства, однако в �ависимости от специфи-

1ш тех и.1и иных промыс.1ов, от их состояния потребова.1ись ра�ные сроки д.1я 

достижения необходимых реiJу.t:ьтатов. 

Первые промыс.1овые арте.1и по прои�водству художественных ИiJде.1ий 

нача.1и органиiJовываться еше в 1917-1920 годах. В f)ТИ годы во�ник.1и арте.1и 

кружевниц в У сть-Кубенском и Кубено-О�ерском районах Во.1огодской об.1асти 

и нача.1ось кооперирование мастеров Красносс.1ьского юве.1ирного промыс.1а 

( сеш Красное, Подо.1ьское и Сидоровское Красносе.1ьского района Костром

ской: об..асти). В Московской 06.1асти в f)TOT период продо.1жа.10 работать неско.1ь

ко старых арте.1ей: Бабенская арте.1ь то1шрно-по.1ированных име.1ий 1\расно

Пахорского района (основана в 191 1 г.), Загорская арте"1ь игруш1ш, художе

ственной реiJьбы и росписи по дереву (основана в 1913 г.), Ахтырская арте.1ь 

деревянных ре�ных име.шй Загорского района (основана в 1913 г. ;  стр. 57s), 

Федоскинская арте.1ь миниатюрной живописи на и�де.1иях и� папье-маше ( осно

вана в 1 910 г.). 

1 В. И. J: е 11 и 11. Сочинения, т. 30, стр. 54. 
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Дороэ1ека. Вышивка по полотну. 1932 �од . Рязанская область. 

В нача.1е 20-х годов 6ы.1и органи;iованы десятки крупных арте.1ей кружев

ниu в ра;i.1ичных районах Во.1огодской и Ор.1овской 06.1астей. В период с 1923 

по 1927 год; в кооперативные арте.1и и сою�ы объед;иви.1ись д;есятки тысяч выши

ва.1ьwиu Ивановской, Горьковской, Ка.1инивской, Аенинградской, Ря;iанской 

(стр. 576), Смо.tенской, Ту.1ьской 06.1астей, а также ковровшиuы Курской (стр. s11), 

Че.1ябинской и Тюменской 06.1астей. В .1923 году сома.1ась арте.1ь ре;iчи

ков по дереву в с. Богородском ;3агорского района Московсиой об.1асти. 

В 1924 год;у под Москвой органи;iуется Жостовская арте.1ь, И;iГОтав.1иваюwая 

мета.1.1ические расписные подносы. С середины 20-х годов нача.1ась органи;iация 

артеJей камнерщюв на Ура.1е - в Сверд.1овске (1924 г.), в Ординском районе 

(1927 г.) и в городе Кунгуре (1933 г .). Ви,щую ро.1ь в ра;iвитии камнере;iного 

искусства на Ура.1е сыгра.1и в те годы худ;ожники-ску.1ьпторы А. Комаров, 

П .  Ба.1андин, И. Сту.юв 1• 

1 См. Н. К а п .1 а в.  Р уссRая народная ре;-�ьба по мяrRому Rамвю. М. ,  1955, стр. 24--26. 
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Н'урский щветочныil» новер. 1 933 zод . 
Обоянскт1 pailoн Ку рсно'i/, об.исти. 

В нача.1е 30-х годов в с. Борнуково Горьновско:И 06.1асти посе.1ившиИ

ся ;iдесь ура.1ьский художник-ску.1ьптор П. Ша.1ьнов органи;iова.1 И;i местной 

мо.1одежи арте.1ь ре;iчиков по камню, по.жучившую наiJвание «Борнуковскан 

пешера» .  

Арте.1ь ста.1а испо.1ь;iовать ;iа.1ежи местного ангидрита. Так BO;iНIIK 

новый uентр камнере;iного промыс.ш; месь выяви.1ись та.шнт.швые мастера 

и нача.1и ск.1адываться своеобра;iные художественные трад.;иuии. И;i цветного 

камня, от.1ичаюwегося от ура.1ьского бе.1ого ангидрита, мастера Борнукова вы

ре;iа.1и ску.1ьптурные И;iображения животных и бытовые предметы. В ра;iвитии 

искусства «Борнуковской пеwеры» ;iначите.1ьную ро.1ь сыгра.1и и мастера-
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Шкафvик. Резное дерево. 1 920-е �оды. Ахтырскал артель .  
Зторски# ра?)он Московск011 области. 

ре;iчики -П. Егорушин, П. Курышев - и художники-профессиона.1ы - П. Ша.1ь

нов, П. Ба.1андин, С .  Чураков, И. Сту.1ов t и другие. 

В конuе 20-х - нача.1е 30-х годов кооперирование кустарей ста.10 повсе

местным. Многие промыс.1ы нача.1и �кспортпровать свои И;iде.шя в страны ,За

падной Европы, Северной и Южной Америки, Б.1ижнего и Да.1ьнего Востока. 

И;iде.1ия советских художественных промыс.1ов свидете.1ьствова.1и о ярком рас-

1 Сту.1ов выпо.1ня.1 обра;311ы .11.1я промыс.1а, работая в 1\устарвом 11у;3ее. 
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Наб011ка по ХОАСТТl'J'· 1932-1934 �оды. Apme.tь «Экспортнабивткань». Иосковскал об.tасть. 

цвете народного искусства, о росте та.шнтов, об обwем подъеме ку.1ьтуры в ра

боче-крестьянском государстве. Особенно �начите.1ьных ра�меров )(остиг ;экспорт 

вышитых и�де.1ий, кружев, ручной набойки по хо.1сту, ковров ручной выработ

ки, художественных .1аков (.1аковая миниатюра), художественных и�,11;е.1ий и� де

рева и кости. 

В 1927 гол;у в Кировской об.1асти бы.1а органи�ована крупная арте.1ь «Экс

пор!» по прои�водству и�,11;е.1ий и� капо-корня. В серел;ине 20-х годов в Во.10-

годской об.1асти (д. Бер.мятино) при Шемогол;ском л;еревообрабатываюwем пром

ко.1хо�е бы.1 со�л;ан цех по прои�вол;ству деревянных и�де.1ий, отде.1анных про

ре�ной ажурной берестой. Эти и�де.1ия также по.1ь�ова.1ись бо.1ьшим успехом 

�а границей. 

Про,11;0.1жа.1и во�никать промыс.1ы и в совершенно новых районах. В 1931 го

АУ на станции Тарасовка под Москвой во�ник.1а прекрасно обору л;ованная арте.1ь 

ручной ;iапарной набойки по хо.1сту-«Экспортнабивткань» .  Органи�аторы ;этой 
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арте.ш собра.ш много старинных набивных досок («манер» ), прив.1ек.ш к работе 

опытных мастеров ручной набойки и ква.шфицированных художников. Бо.1ьшУ.ю 

ро.1ь ;цесь сыгра.1 художник Н. Юдин. Рисунки д.1л набойки де.1а.1и М. Шатро

ва, О. Эрман-Шабад, Т. Чачхиани, В .  По.1нкова и другие. Б.1агодарл хорошей 

органи�ации де.1а, ква.шфиuированному техническому и художественному руко

водству арте.1ь быстро окреп.1а ;экономически, вырос.1а, 1юJ.учи.1а широкую и�

вестность. К середине 30-х годов она уже выпуска.1а на внутренний и внешний 

рЫНКИ продуК!!ИИ 60.Iee, чем На 18 МИААИОНОВ руб.1ей В ГОД (стр. 579). 

Новые центры художественных промыс.1ов во�ник.1и пос.1е рево.1юции и в 

бывших иконописных uентрах - в Па.1ехе, Мстёре, Хо.1уе. Мастерам иконописи 

приш.1ось преодо.1еть бо.1ьшие трудности; Иl\I надо бы.10 коренным обрщюм пере

строить работу и найти совершенно новое применение своему мастерству. По

иски нача.1ись с первых .1ет рево.1юuии и ш.1и в ра�ных направ.1енилх. 

Первым наше.1 свой путь Па.1ех. Пос.1е д.1ившихсн неско.1ько .1ет неудач

ных попыток расписывать «матрешек)) ,  .1ожки, деревянную посуду, дешевые де

ревянные коробки, пос.1е упорных опытов росписи .1аковых и�де.1ий и� папье-ма

ше, 1ю.1учаемых и� Федоскина, мастера Па.1еха выработа.�и, наконеu, свою осо

бую технику росписи ;этих и;це.1ий, от.1ичную от техники Федоскина, а �атем 

освои.1и и прощшодство поJ.уфабриката (и�де.1ий и� папье-маше), .1акировку и 

по.1ировку готовых и�де.1ий. Во�l\южность по.1ь;·юватьсн вместо l\ШС.1лных красок, 

применявшихся миниатюристами Федоскина, традиционными темперными крас

ками способствова.1а расцвету па.1ехской миниатюры. Техника темперной жпво

писи по�во.1н.1а достигать тонкости и про�рачности красочного с.1он и допуска.1а 

применение тончайших иконописных кистей. Бо.1ьшое �начение сыгра.1 также 

удачно найденный па.1ешанами способ применения в темперной живописи тво

реного �о.юта. Все ;это, вместе в�нтое, по;;Jво.1и.10 мастерам Па.1еха испо.1ь�о

вать традиционные навыки живописного мастерства д.1н выпо.1ненин очень тон

ких по рисунку ярких, красочных миниатюр. Па.1ешане ста.1и выпо.1ннть свои 

работы на черном фоне, прибегая к обводке и ра;це.1ке дета.1ей твореным �о

.1отом, испоJ.ь�ун пос.шднее д.1н орнамента.1ьного обрам.1енил сюжетной росписи 

и украшения боковых стенок расписываемых предметов. 

В 1923 году мастера ПаJ.еха, часть которых работа.1а в то время в Москве, 

выпо.1ниJ.и по �ака�у Кустарного му�ел ;экспонаты дJ.л Се.1ьскохщшйственной 

выставки, поJ.учившие много хороших от�ывов и дипJ.ом первой степени. Этот 

успех воодушевиJ. 1ш.1ешан и способствова.{ спJ.очению коJ..1ектива. В декабре 

1924 го,11,а бьца со;:Jд,ана (( Па-tе�с1щл арте.1ь древней живописю) (с 1932 г. -
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И. Голиков.  Троаки. Перчаточпица. Роспись по папье-.,tаше. Те.лtпера. 1924 �од . 

Музей народного искусства. Мос1ша. 

«Па.1ехское товариwество художников))), в которую вош.1и И. Го.1иков 1, И. Ба

канов 2, А. Котухин 3, В. Котухин, А. :Зубков, И. :Зубков, И. Маркичев 4• Вско

ре в арте.1ь вступи.1 И. Вакуров 5, начавший работать над миниатюрой вместе 

с И. Го.1иковым и А. Котухины м  еше в Москве, ;iатем - А.  Ватагин 6, Н. :Зи

новьев, А. Дыдыкин, Д. Буторин 7, П. Баженов 8• 

Бо.1ьшую помошь па.1ешанам в 11х творческих поисках ока;iа.1 А .  Бакушин

ский - один И;i первых советских ученых, серье;iно в;iявшихся ;ia и;iучение на

родного творчества и начавших п.1аномерно работать с мастерами художествен

ных промью.1ов. Его систематическая работа с па.1ешанами нача.1ась с 1923 года. 

Помога.1и па.1ешанам в первые годы суwествования Па.1ехской арте.1и 

А. В. Луначарский и В. Д. Бонч-Бруевич. В да.1ьнейшем 60.1ьшой интерес к 

Па.1еху прояв�п.1 А.  М. Горький. 

i Го.1иков Иван Иванович (1887-1937). Мастер па.1ехской миниатюры. Работа.1 также в об.1асти 
книжной графики п росписи фарфора. 

2 Баканов Иван Михай.1ович (1870-1936) . Мастер па.1ехской миниатюры. Один из веду:ш;их 
преподавате.1ей па.1ехской живописи. Работа.1 также в об.1астн книжной графики. 

8 Котухин А.1ексапдр Васи.1ьев11ч (род. в 1886 г.). Мастер па.1ехской миниатюры. Один из организа
торов па.1ехской арте.1и. Работа.1 также в об.1асти книжной графики, росписи фарфора, монумента.1ьноit 
живописи и реставраuии 

t Маркичев Иван Васи.1ьевич (1883-1955). Мастер па.1ехсRОЙ миниатюры. Работа.1 таRже в uб
.1асти книжной графики, монумента.1ьно.й живописи и реставраuии. 

6 Вакуров Иван Петрович (род. в 1886 г.). Мастер па.1ехско.й миниатюры. Работа.1 таRже в об.1аст11 
Rнижной графики и монумента.1ьноА живописи. 

8 Ватагин A.ieкceit Иванович (1881-194-7). Мастер па.�ехской миниатюры. Работа.� также в об.1асти 
книжной графики и монумента.1ьной живописи. 

1 Буторин Дмитрий Нико.�аевич (род. в 1891 г.). Мастер па.�ехско.й миниатюры. Р абота.1 также 
в об.1асти росписи фарфора и монумента.1ьноit живописи. Преподает в Па.1ехском художественном учп.1и:ш;е. 

8 Баженов Паве.� Дмитриевич (1904--194-1 ).  Мастер па.�ехско.й миниатюры. Работа.� также .в об.1асти 
театра.1ьно-дскораuионной живописи и принима.1 участие в создании 11у.1ьт1ш.1икаuиониых фи.�ьмов. 
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Первые шаги бы.1и трудными д.1я мо.юдого ко.1.1ектива. Арте.1ь жи.1а с.1у

чайными раКарами и рависе.1а от сто.1ь же с.1учайного сбыта, несмотря на
. 
то, 

что не то.1ько в 1 923 году на Се.1ьскохоряйственной выставке, но и в 1925 го

ду на Всемирной Парижской выставке проирведения па.1ешан бы.1и отмечены 

высокими наградами 1• В 1926 году Па.1еху бы.1 дан специа.1ьный правите.1ь

ственный ;iакар, успешное выпо.1нение которого вырва.10 бо.1ьшой творческий 

подъем у па.1ешан. Органирация рКСпорта па.1ехских Ирде.1ий, пос.1едовавшая вс.1ед 

ра рТИм, окончате.1ьно укрепи.1а ркономику арте.1и. С 1926 года бы.10 введено 

индивидуа.1ьное ученичество, и арте.1ь ста.1а 1юпо.1няться мо.1одежью. В 1929 году 

Советское правите.1ьство выде.1и.10 па.1ехской арте.1и крупные средства на под

готовку Rадров, и с 1930 года в Па.1ехе бы.1а органирована профессиона.1ьно

техническая шко.1а. В 1934 году в Па.1ехе бы.1 соман мурей, а в 1935 году 

Па.1ехская шко.1а преобрарова.1ась в Государственное художественное учи.1ише. 

Одновременно с раррешением органирационных вопросов в арте.1и ш.1а на

пряженная творческая работа. Мастера Па.1еха жи.1и интересами всего совет

ского народа. Со;шание того, что они участвуют в грандиорном строите.1ьстве 

нового, соuиа.1истического обшества, помога.10 па.1ешанам напо.1нять свои про

Ирведения пафосом рево.1юционной романтики, придавать им необычайную рМО

циона.1ьную вырарите.1ьность. Па.1ешане быстро расширя.1и круг сюжетов и 

тем, их прив.1ека.1и сuены крестьянского труда и отдыха пос.1е работы. ;3начи

те.1ьное место в проирведениях па.1ехских мастеров раня.1и фо.1Ьк.1орные и .1и

тера турные сюжеты. В основу многих па.1ехских компориuий бы.1и по.1ожены 

СIШрКИ, пормы, стихотворения Пушкина. Прив.1ек.1и внимание па.1ешан и 

проирведения J'ермонтова, Некрасова, нема.10 работ посвяти.1и мастера Па.1е

ха тем проирведениям Горького, которые ув.1ек.1и их своей романтикой. 

У же с 1925 . года в искусстве Па.1еха, наряду с традиционными темами, 

1юяви.1ись проирведения, отражаюшие советскую действите.1ьность, а также по

свяшенные рево.1юционным событиям прош.1ого. 

Среди .1учших проирведений па.1ешан, сорданных в 20-х - нача.1е 30-х го

дов, с.1едует нарвать такие работы, как «Ирба-чита.1ьня» (1925 г.), «Реконструк

ция се.1ьского хоряйства» (1930 г.), «Ужение» (1930 г. ;  стр. 583) И. Баканова; 

« Крестьянское восстание» (1927 г.) И. Маркичева; «Тройки» (1924 г. ; стр. 581), 
о:С1ШрIШ о рыбаке И рыбке» (1925 г.; цветная вк.1еt'iка), « КарНЬ РарИНа>> (1926 г.)  

И. Го.1икова; «.Заседание се.1ьсовета» (1925 г.), «Жар-птица» (1930 г. ;  стр. 584) А. Коту-

1 На Всемирной Парижской выставке .4Ип.10111ы по.1учи.1и И. Го.1иков, И. Баканов, А. Котухин, 
И. Маркичев. �о.1отую 111е,4а.1ь и АИп.10111 по.1учи.1 И. Вакуров. Арте.1ь по.1учи.1а серебряную 111еА1ць. 
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И. Ба капов .  Ушсепие. Коробо'Чка. Роспись по папье-.11аше. 
Темnера. 1 930 �од. 

My�eit наро.11вого искусства. Москва. 

хина; «Гибе.1ь Чапаева» (1930 г.) Д.  Буторина; «Три девиuы под окно}Р> 

(1930 г.; стр. 585) А. Буторина и другие. Таким обра;3ОМ, па.1ешане прояви.1и себя 

художниками с широким кругом интересов. В 1927 году А. М. Горький, еше 

И;3-;3а границы внимате.1ьно с.1ед;ивший ;3а творческими успехами народных ху

дожников, в том чис.1е и па.1ешан, в од;ном и� своих писем на род;ину писа.1: 

«Стоит сравнить работу «богома;3ОВ» Па.1еха, Хо.1;уя, Мстёры до рево.1юции, с 

тем, что они дают сейчас, и мы, поистине, будем и;3ум.1ены прыжком, который 

сде.1а.1и кустари. Во;3можно, что [�то] один и� наибо.1ее пока;3ате.1ьных прыжков 

от « необходимости» поднево.1ьного труда к « свободе» творчества» 1. 

Искусство па.1ешан быстро �авоева.10 мировое при;3нание. Па.1ехские ми

ниатюры теп.10 встреча.1а широкая советская обwественность, они высоко це

ни.1ись на международных рынках. Об �том свидете.1ьствуют многочис.1енные 

отк.1ики в печати (статьи А. В . ...lуначарского и специа.1ьные искусствоведче

ские исс.1едования 2), еше бо.1ее многочис.1енные ;3аписи в книгах от;3ывов и, 

1 Цит. по кн. :  И. Г р  у �  .11 е в . Горь:��;ий и его время. Т. 1 .  И�.11. 2-е. М. (1948), стр. 4-53-4-М. 
' А. В. Б а  к у ш и  н с  к и й. Искусство lla.1exa. Ilре.11ис.1овие А. В . .lуначарского. М. , 1932. 
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А .  К о т у х и п. Жар-птица. Коробо•цт. Роспись 1t0 папье-А1аше. Тешtера. 1930 zод . 

My�eit народного искусства. Москва. 

наконец, быстро ворраставший спрос на па.1ехскую миниатюру. И iЭТО не уд11-

вите.1ьно. Беwи, сордаваемые па.шхскими художникаl\lи, - шкату.1ки, портсигары, 

пу дрениuы, .шрuы и т. д. - подкупа.1и и рнатоков и .1юдей, вовсе неискушен

ных в вопросах исБусства, своей декоративной , вырарите.1ьностью. Миниатюра 

рассматрива.1ась па.1ешанами как составная часть сомаваемого ими художе

ственного Ирде.1ия, в котором суwественную ро.1ь играют и его форма, и г.1у

бина черного фона, и б.1еск отпо.1ированных поверхностей, и орнамента.1ьный 

убор как самой миниатюры, так и боковых стенок предмета. 

Декоративное решение живописных радач помога.10 мастерам Па.1еха дости

гать архитектоничности компориций, рамечате.1ьной графической тонкости и 

ИрЩ,1Jества рисунка, необы,чайной остроты сочетания красок. Искусство Па.1еха 

бы.10 проникнуто оптиъшрмом. И именно ПОiЭТому оно неирменно радова.10 и 

во.шова.10 ;iрите.1я. 

Мастера Па.1еха в 20-х - нача.1е 30-х годов начинают пробовать свои си.1ы 

не то.1ько в 06.1асти миниатюры, но также И в книжной графике, в росписи 
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А. Hom 11 i u 11 .  Ii1ier111ыme и. ре1;а. Hopoбo•th'a . Роспись на папье-.11а111е. Те.11 1ее11а. 1 931.l zo, 1 .  

Myзefi народного 11с�;усства.  i\loci;вa 

JJ. Го . 1 11 1т 11 . Ch·a.11.-a о рыбаh·е и pыfih·e. Норобо•пт . Роrпиrь на 11апье-.11тие. 
Те.1111ера . 1 .925 io11. 

Myзl'ii 11apnд11oro 11с�;усства. Мос�;в а. 



Л .  Бj 11t о р и и .  Три девицы 1юд ок110.1t. Лоробочда. Роспись по папье-.��ате. 

Темпера. 1 930 �од. 

Му;зей народного искусств а. Москва. 

фарфора, а ilатем в монумента.1:ьноii: живописи и в театра.1ьно-,11;екораuионном 

искусстве. 

Не все суме..1и прави..1ьно понять искусство Па..1еха и по достоинству оце

нить его. В нача..1е 30-х го.11.ов в печати появи..1ись статьи, в которых па.1ехское 

искусство рассматрива..1ось как прояв..1ение «реакuионных» ,  « сти..t:Иilаторских» 

форм фео.11.а..1ьного искусства 1• 

Критике в печати и на диспутах под;верга..1ись и па..1ешане, и те, кто руково.11.и..1 

ими, в частности, А .  В. Бакушинский. От па..1ехских мастеров требова..1и, чтобы они 

peilкo порва..1и со всем тем, чем бы..1и обус.1ов.1ены неповторимые черты их проиilве.11.е

ний, - с Иilвестной .11.о..1ей ус.1овности Иilображений, с их яркой декоративностью. 

Зто бы.1и первые попытки направить Па..1ех на ..1ожный путь, поставить пере.11. 

1 Е. Ж у р а  в .1 е в  а и В. Ч е о е .1 е в. Па.1ех в ;зако.1дованном кругу.- «Бригада художников)), 1932, 
.№ �-5, стр. 38-43; А. В и н  н е  р. Преобра;зование па.1ехских мастерских. - «Аитература и искусство)), 
1931 , .№ 7-8, стр. 93-101 . 
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ним нс свойственные ему ;задачи, перенести в искусство миниатюры принuипы 

станковой живописи. В то времл �ти попытки еше не ока;за.ш сушественного 

во;здействия на ра;звитие па.1ехского искусства, но в да.1ьнейшем они принес.1и 

e.i\1y бо.1ьшой вред. 

Трудным ока;за.1сл органи;зационный период и д.1л иконописuев Мстёры 

и Хо.1уя. Зти мастера уже с 1918 года пробова.1и расписывать деревянные 

и;зде.1ил (игрушку, бытовые предметы), же.1е;зные подносы, коврики; их первые 

опыты по росписи и;зде.1ий и;з папье-маше не по.1учи.1и широкого ра;звитип. 

Бе;зуспешны по�тому бы.1и и попытки органи;зовать самостолте.1ьные арте.1и. 

На первых порах мастера Мстёры - ;знатоки древнерусской живописи, ;знаме

нитые реставраторы 1 - вынуждены бы.1и объединиться снача.1а с вышива.1ь

шицами (1919-1921 гг.), ;затем со сто.яярами (1924-1931 гг.) .  Лишь в 1931 го

ду Ц{}Х миниатюристов выде.1и.1ся в самостояте.1ьную арте.1ь «Про.1етарское 

искусство)) ,  в которую вош.1и .1учшие живописцы Мстёры. 

Наибо.1ее ;значите.1ьную ро.1ь в с.1ожении живописного сти.1я мстёрской ми

ниатюры сыгра.1и Н. К.1ыков 2, А. Котягин 3 и А. Брягин 4• К чис.1у крупных 

мастеров, работавших в первой по.1овине 30-х годов, принад.1ежат В. Овчин

ников, И. Моро;зов, Е. Юрин, И. Серебряков 5• 

Приступив к работе над миниатюрой по;зже па.1ешан, некоторые живописцы 

Мстёры нево.1ьно начина.1и с подражания Па.1еху. Однако дово.1ьно скоро 

Н. К.1ыков, А. Котягин, А. Брягин, а ;затем и другие живописцы Мстёры суме.ш 

найти свой собственный путь ра;звития, и к середине 30-х годов мстёрскал ми

ниатюра приобре.л:а впо.ше своеобра;зный об.1ик. Наряду с обшими чертами, 

свойственными мстёрской миниатюре в це�ом, у каждого крупного живописца 

Мстёры, так же как и у .Jучших живописцев Па.1еха, с.1ожи.1ось свое лрко вы

раженное индивидуа.1ьное .1ицо. Художники Мстёры в своих миниатюрах отка

;за.1ись от черного фона, суwественную ро.1ь в их прои;зведениях ста.1 играть 

пей;заж. Фигуры .1юдей, животных и архитектурные сооружения и;зобража.1ись 

в миниатюрах Мстёры бо.1ее ме.1ким п.1аном, чем у па.1ешан; в манере письма, 

1 Живописuы предрево.поuионноil: Мстёры, так же как и па.жешане, бы.жи бо.жьшими :�патоками 
древнерусского искусства, с.1ави.1ись умением подражать «новгородскому», «строrановскомр>, «московско
му» письму; широкую и:�вестность 110.жучи.жо их реставраторское мастерство. Некоторые и:� них жи.1и 
в Москве, работая в спеuиа.жьных реставраuионных мастерских. 

2 К.жыков Нико.жаil: Прокопьевич (1861-1944). Мастер мстёрскоil: миниатюры. 
3 Котягин А.жександр Федорович (1882-194-3) .  Мастер мстёрскоil: миниатюры. 
4 Бряrин А.жександр Иванович (1888-1948). Мастер мстёрскоil: миниатюры. Работа.1 также в об

.1асти реставраuии древнерусскоil: живописи. 
5 См. А. Б а к у ш и н с к и il: и В. В а с и .1 е н к о. Искусс'IВО Мстёры. M .-.I . ,  1 934-, стр. 37-41. 
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Н. К.1 ы ков.  Охота. Коробо'Чка. Роспись по папье-маше. Темпера. 1933 аод . 

Myiseit наро.«ного исRусства. Москва. 

бо.1ее мягкой и сдержанной, отсутствова.1а графичность Па.1еха, подчеркнутость 

контуров, оби.1ьная обводка твореным ;iО.1отом. Живописная трактовка И;iобра

жаемого приобре.1а черты орнамента.1ьности, однако в от.1ичие от па.1ешан жи

вописuы Мстёры ста.1и строить миниатюру, стремясь не сто.1ько к контрастам, 

ско.1ько к гармоническому единству тона. 

Мстёрские мастера выработа.1и свой особый ко.1орит, в котором в ;швиси

мости от индивидуа.1ьных ск.1онностей художника ста.1и преоб.1адать .1ибо не

яркие �е.1еные, го.1убые, о.1ивковь�е и рыжевато-коричневые тона (К.1ыков ), .1ибо 

�о.1отисто-охристые и киноварно-красные (Моро;iов), а иногда сочета.1ись и те 

и другие (Котягин, Брягин, Овчинников). Гармоничность и мягкость ко.1орита 

с преоб.1адаюwими в нем теп.1ыми тонами сочета.1ись у живописuев Мстёры 

с яркостью отде.1ьных красочных пятен, что и придава.10 бо.1ьшую ;эмоциона.1ьность 

их прои;iведениям. Небо.1ьшие фигуры .1юдей, контрастируюшие с основной гаммой 

«примиренных» ;iе.1еных, го.fубых и коричневых тонов, горят порой в миниатюрах 

Мстёры как яркие самоuветы, приковывая к себе внимание и становясь г.1ав

ными компонентами Бомпо�иuии. Таковы миниатюры Н. К.1ыкова «Охота» 

(1933 г.; стр. 5в1), «Рыбак» (1933 г.), «Гро;iа» (1933 г.), А. Котягина « Крестья-
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не и река» (1934 г . ;  цветная вк.ш'iка), А. Брягина «Добрынл Никитич» (1934 г. ; 

стр. 589) и д;ругие. 

К серед;ине 30-х год;ов, в ре�у.1ьтате бо.1ьшой творческой работы ко.1.[еr.;тп

ва, искусство Мстёры, так же как и искусство Па.1еха, по.1учи.10 широБое нри

�нание. Мстёрские миниатюры f)кспонируются на многих внутренних и между

народ;ных выставках. В нача.1е 30-х год;ов в Мстёре быш органи�ована 11рофес

сиона.1ьнал техническал шко.1а, и арте.1ь с серед;ины 30-х год;ов нача.ш попо.1-

нпться мо.1од;ежью. 

Хо.1уй неско.1ько .1ет работа.1 на правах фи.1иа.1а мстёрс1юй арте.111 «Про

.1етарское искусство»,  и .1ишь в 1 934 год;у там органи�ова.1ась самостоятс.11,ню1 

арте.1ь. Од;нако в бо.1ьшинстве своем мастера Хо.1уя росписываJIИ весьма посред;

ственные рыночные коврики, так как не  бы.1и д;остаточно подготов.шны д.1п 

творческой: работы. То.1ько три мастера - К.  Костерин, С. Мокии и В. Пу�а

нов-Мо.1ев, окончившие перед; рево.1юцией Хо.1уйскую шко.1у д;ревнерусской iIШ

вописи академика Е. ;3арина,- приня.1ись упорно работать над; миниатюрой. 

С 60.1ьшими труд;ностлми бы.10 свл�ано во�рождение хо.1могорскоii и тобо.,�ь

ской ре�ьбы по кости в с. Ломоносове Арханге.,�ьской об.1асти и в г. Тобо.,�ьске 

Тюменской (б. Омской) об.1асти, а также чернение по серебру в г. Ве.шком 

Устюге Во.1огод;ской: обшсти. 

Лишь пос.1е того, как работы хо.1могорских мастеров появи.шсь на выстав

ке «Искусство народов СССР» (1927 г.)  и прив.1ек.1и внимание советской обше

ственности, бы.1и пред;приняты меры к во�рождению промысла и отпушены спе

uиа.1ьные средства на подготовку кадров. В 1929 году в с. Ломоносове органи

�ова.1ся учебный пункт художественной ре�ьбы по кости; д.1я обученил мо.1одежи 

бы.ш приг.шшены маст�ра, сохранившие традиции косторе�ного де.1а, - В. Гурь

ев, Г. Петровский, В.  У�иков1• Чере� год; f)тот учебный пункт бы.1 преобра�о

ван в профессиона.1ьно-техническую шко.1у, которая в 1933 году выпусти.1а 

тридцать мо.юдых мастеров. В f)том же году �десь бы.1а органи�ована арте.1ь 

имени М. В. Ломоносова, основное ядро которой состави.1ось и� окончившей 

шко.1у мо.1одежи. 

В 1934 году Пре�идиум ВЦИК вынес специа.1ьное решение о мерах по 

ра�витию хо.1могорского косторе�ного промыс.1а. Мастера по.1учи.1и поддержку 

центра.1ьных и местных обшественных органи�аuий, их и�де.1иям бы.1 обеспе

чен сбыт на внутреннем и внешщ�м рынках. Твердая f)Кономическая ба�а, по-

1 См. В. М. В а с и .1 е н к о. Северная ре;,�ная кость (Хо.1могоры). М. ,  1936, стр. 98-101 . 
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А. Бря � и н. Добрыня Никитич . Коробочка. Роспись по папъе-лrаше. Телrпера. 
1 934 �од. 

Му;iеЙ народного искусства. Москва. 

явившаяся у хо.оюгорского промыс.ш, по;шо.ш..1а. мастерам ра�вернуть творческJЮ 

работу. Видную ро..1ь в во�рождении промыс..1а сыгра..1и старые мастера - В. Гурьев 

и В. У�иков. 

В. Гурьев - инициатор сомания шко..1ы в Jомоносове, - начинал с 1925 го

да, упорно и много работа.1 над соманием самых ра�нообра�ных прои�веденш'i . 

В конuе 20-х - нача..1е 30-х годов он мастерски испо..1ня.1 ue.1ьie ску ..1ьптурные 

группы, и�ображаюwие сuены щ� жи�ни ненuев, - «О..1енья �апряжка» ,  « Север

ные о.1ени»,  - ре�а.1 ножи, украшенные ре.1ьефной ре�ьбой, броши с ажурной 

( скво�ной) ре�ьбой и т. д. (стр. 590 ). У же в 1926 году он первым сде.1а.1 попыт

ку сомать прои�ведения на современную советскую тему и выре�а.1 и� кости 

ста ту;этки « Фи�ку .1ьтурник, бросаюwий диск»,  «К расноармееu » .  

В от.1ичие о т  Гурьева, В .  У�иков бы.1 не сто..1ь восприимчив к новому, 

крепче держа.1сл �а старину. Он ве.1ико.1епно в.1аде.1 техникой токарных и 

ажурных работ. Бо.1ьшал наб.1ю,1J.ате.1ьность художника чувствуетсл в испо.1нен

ных им фигурках медведей и других животных Севера, украшаюwих �щн:па� 
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В. Гу рьев .  Брошь. Г. /lетровс1;и11. Брошь. 
Реаьба по кости. 1920-е �оды. Резьба по кости. 1920-е �оды. 

Му;эей народного иск) сства. Муэей народного искусства. 
Москва. Москва. 

тюрные коробки, мундштуки, броши и т. д. У�иков, как и Гурьев, ока�а.1 бо.1ь

шое в.жияние на да.жьнейшую судьбу промыс.жа. 

Два других мастера - М. Перепе.1кин и Г. Петровский (стр. 590) - вс.жед

ствие прек.1онного во�раста не смог.жи ока�ать бо.жьшого непосредственного 

в.1иянил на мо.1одежь. Мастерство Перепе.1кина - старейшего мастера промыс.1а -

переда.1и мо.жодежи его ученики Гурьев и У �иков, которые обогати.1и воспри

нлтую традицию .жичным творческим опытом. 

Важную ро.1ь в во�рождении хо.1могорской ре�ьбы по .кости сыгра.1и ху

дожнию1-профессиона.1ы М. Раков 1 и С. Евангу.жов 2• У каждого и� ;этих худож

ников - свое индивидуа.жьное творческое .1ицо. Раков бо.жее .1иричен, неже.жи 

Евангу.1ов; острал наб.1юдате.1ьность сочетается в его миниатюрах с мягкостью 

и и�яwеством. Евангу.жов мужественнее, ск.жонен к бо.жее сме.1ым и решите.1ь

ныl\1 обобwенилм, иногда к 60.1ьшей гротескности. Но при всем ра�.1ичии твор

ческих почерков у ;этих художников много обшего. Оба они - типичные пред

ставите.1и советской художественной ку.1ьтуры, мастера, сумевшие г.1у601ю по

нять природу и особенности народного творчества, основанного на вековых 

традициях, на острой наб.1юдате.1ьности и высоком техническом мастерстве. 

И тот и другой - превосходные ре�чики, в совершенстве в.1адеюwие �на-

1 Раков Михаи.1 /1.митриевич (род. в 1892 г.) .  Художественное образование по.1учи.1 в студии 
А .  Шервуда и М. Бернштейна (1914--1918 гг.). 

2 Rва11гу.1ов Сергей Пав.1ович (род. в 1893 г.). Око11ч11.1 в 1927 г. ску.1ьnтурный факу.1ьтет ВХУТЕИН. 
С 1931 г. преподает ре;эьбу по кости, камню и дереву в Московском ху.-ожественно-11ромьщ1.1енно111 учи.111-
ще имени М. �· Ка.1инина. 
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М. Раков. Белки. Вставка. 
Резьба по кости. 
1932-1934 �оды. 

My;3eil: наро.11ного искусства . 
Москва. 

М. Ра1.-ов.  Воробьи. Вставка. 
Резьба uo кости. 
1932- 1934 �олы.  

Mpeii наро.11ноrо 11скусства .  
Москва. 

нием п.1астических свойств материа.1а и техникой ре;iьбы. По;этому СО;i.IЩ

ваемые ими обра;iUЫ успешно осваива.1ись в промысJе. Особенно много 

обра;iцов д.1я хо.1могорских ре�чиков да.1 в первой по.1овине 30-х годов 

Раков, и;iучивший сти.1ь северной ре;iьбы по кости периода расцвета ;этого 

искусства (XVIII - первая по.1ов1ша XIX в.) и установивший тесную 

свя;iь с ВО;iрождаемым промыс.1ом. К чис.1у .1учших веwей Ракова, со;iданных в 

;эти годы, относятся: фигурная компо;iиuия на Брышке коробки «Охота на Се

вере» ,  в которой скво;iная ре;iьба сочетается с цветной гравировкой, ре;iные 

вставки - «Охота с острогой», «Аов.1я о.1еня», ре.1ьефные вставки - «Бе.1к11» ,  

«Воробьи» (стр. 591), «Промыс.1ы Северного края» .  

С .  Евангу.1ов не  сто.1ь непосредственно бы.1 свя;iан с хо.11\юrорским про

мыс..;ом, но также содействова.1 его ра;iвитию, обучал ре;iчиков по кости в Мо

сковс1юм художественно-промыш.1енном учи.а:иwе 1• Его ученики с середины 30-х 

годов начинают работать и в с. Аомоносово, и в г .  Тобо.а:ьске. К чис.1у .1учших 

обра�uов, соманных в ;этот период Евангу.1овым д.1я хо.1могорского промыс.1а, 

относятся: круг.1ая ску.1ьптура «Охотник ;ia пушным ;iверем» ,  ре.1ьефные встав

ки - «Сушение рыбы ненцами», «Кит», «Арктика» (стр. 592) . 
Тобо.1ьские ре;iчики по кости в первые годы пос.1е рево.1юuии также испы

тыва.1и ;iатруднения. Всего три мастера-П. Терентьев, В. ,ll,енисов, Т. Песков - оста-

1 iЭто учебное :�аве.11ение по.11 на;3ванием Московский техникум: кустарной пром:ыm.1енности бы.10 
орrани:�овано еше в 1921 ro.11y. В насто.ашее время на;3ываетс.а: Московское ху.11ожественно-11ромыш.1енное 
учи.1ише имени М. И. Ка.шнина. 
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С. Еааиz улоа .  Арктика. Встаака. 
Резьба по коrти. 1932- 1934 zоды .  

Частиое с0Gра11ие. l\foc1шa. 

ва.шсь ре;зчиками-профессионаА·ами; 

они работа.ш на с..1учайных ;заrш;з

чиков, с трудо!\1 доставал материа..1. 

В 1929 году тобоАьсrше косторе;зы 

объедини..1ись в uex ре;зьбы при артеАи 

«Кустарь» .  НаАади..1ось снабжение 

ре;зч1шов мамонтовой rюстью, добывав

шейся в Сибири, бы.ш органи;зована 

IJOДГOTOBRa МО..IОДЫХ J\адров. :И;з года 

в год уве..1ичива..1ось чис..10 ;затта;зов. 

В тобо..1ьской ре;зной l'lшниатюре 

20-х - нача..1а 30-х годов г.швное место 

;занимают крJг.1ые ску.!'ьптурнью про-

и;зведенил, нередко представ..1люшие 

собой многофигурные компо;шuии -

«Остяцкие хо;злйства», « Пое;здБа на о..1енлх» и другие, - а также бытовые 

предметы - шкату.1ки, мундштуки, шпи..1ыш и т. д. 

Выде.1лются работы старейшего мастера П. Терентьева: «Остяк с рыбой, 

ребенком и собакой», «Лось)) .  Они ;замечате..1ьны по мастерству испо..1ненил и 

обобwенно!\1у реа..1истическому воспрои;зведению натуры. 

В 1932 году цех ре;зчиков в свл;зи с ростом ;зака;зов на продукцию органи

;зова.{ самостояте..1ьную арте.1.ь « Коощэкспортсбыт», в которую вош..1и ..1учшие 

старые мастера - В. Денисов, Т. Песков и подготов..1еннал ими мо.1одежь, 

среди которой быстро выде.1и..1ись В. Лопатин, С .  Трегубов, Г. Ки.шн, 

П. Бщшн. 

К концу 1934 года в арте..1и работа..10 уже 16 мастеров; им бы..1и со;зданы 

все необходимые ус.1овия д..1л да.1ьнейшего творческого ра;звитил 1 •  

Искусство чернения серебра в Ве..1иком Устюге ко времени Ве..1икой 

Октябрьской социа..1истической рево..1юции приш.10 в упадок. Единственным 

мастером, в..1адевшим искусством гравирования и ;знавшим способ приготов..1е

нил черни, бы.1 1\1. Чирков. 

В 20-е годы Чирков вместе со своим единственным учеником В. Батиным 

выпо..1ня.1 отде..1ьные частньiе ;зака;зы. Лишь в 1929 году Всекопроl'l�советом бы-

1 См. И. 1\ р ю к о в а .  Русскав народная ре;эьба по кости. М., :1 956; И. ,!\ а  в ы  д о  в. Тобо.1ьские 
косторе;эы. Тюмень, :195%. 
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Са.1фето•n11ие кольца. Серебро, чернь. 1 933 ид . Артель «Север!lая чер1tь». 
BeлuкU?l Yrmюi . 

. ю принято решение об органи�аuии в Ве.шком Устюге а: Экспортной мастер

ской».  В первые годы в мастерской под руководством Чиркова работа.ю всего не

ско.1ько че.1овек. :Затем нача.1ся набор учеников. В 1933 году мастерская бы.1а 

реоргани�ована в промыс.1овую арте.1ь « Северная чернь» ,  и ее состав попо.1ни.1-

сл мо.1одыми мастерами. Имел сырье и обеспеченный сбыт своих и�де.1ий 

(стр. 593), арте.1ь а:Севернал чернь» быстро ;экономически окреп.1а. 

Органи�ационное укреп.1ение арте.1ей, осуwеств.1енное в Ве.шком Устюге, 

Тобо.1ьске, Хо.1моrорах, Хо.1уе, Мстёре, Па.1ехе, бы.10 проведено в ;эти годы и в 

других uентрах художественных промыс.1ов: в Абрамцево-Кудрине, :Загорске и 

Богородске, в Федоскине и Жостове, в Ростове-Ярос.1авском и Красном Се.1е, 

в Хох.1оме, Семенове Кировской об.1асти и на Ура.1е, в многочис.1енных райо

нах таких массовых про.мыс.1ов, как вышивка, кружевоп.tете":ие, ковроде.1ие. 

Помщuь кустарям приноси.1а свои п.юды: сомава.1ись ;экономически крепкие 

кооперативные арте.1и и сою�ы, на.1.ажива.юсь снабжение промыс.1ов сырьем и 

материа.1ами, ра�реша.1ась проб.1ема сбыта продукции, органи�овыва.1ось бригад

ное ученичество, открыва.1ись профессиона.1ьно-технические шко.1ы.1 Все ;это 

1 Кроме тех шко.1, о которых уже уnо11вна.1ось, в ;эти rоды бы.1и открыты с.1едуюwие профессио
на.1ьnо-техnические шко.1ы: по вышивке - в Торжке, в с. Васи.1ьевскои б.1и;э Шуи Ивановскоl об.1асти, 
в Крестnах .Ленинrрадской об.1асти, в Мстёре; no круае11оп.1етен11ю - в г. Со11етске 1\и�;оЕской об.1асти, 
Во.1оrде, Е.1ьuе; по художественной обра ботке иета.1.1а - в КJ]асвои Се.1е на Bo.1re и Мстёре; по художест
венной обработке каина - в rороде Кунrуре и в Сверд.1овске; по художественной обработке дерева - в 
г. Семенове Горьковскоl об.1асти, Богородске, ,Заrорске, Хотькове; по .1аковой миниатюре - в  Федоскине 
и Хо.1уе. Крове тоrо, в Краснов Се.1е бы.1 орrани:зован техникум по подотовке иастеров-юве.1иров, 
а в Москве - ху дожественно-проиыш.1ецный техникум по подrотовке ху дожников-техно.1оrов по всеи 
основным спеuиа.1ьностям:. 
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Л .  Л ё з н о в. Pacm1cнoii тю,1нос. 1 930 �од. Жостово. 

со�дава.ю твердую 6a;iy не то.1ько д.1я во;iрождения, но и д.1я да.1ьнейш�го ра;:i

вития художественных промыс.юв. 

Одновременно с бо.1ьшой органи;iаuионной работой в художественных про

мыс.1ах ш.1а напряженная идейная и творческая перестройка. Надо �аметить, 

что, несмотря на ;эксп.1уатаuию, бесправие и творческую �ависимость кустарей: от 

предпринимате.1ей: в капита.1истической: России, .1учшие традиuии народного твор

чества никогда не умира.1и. Старейшие художники - храните.1и ;этих традиuий -

передава.1и свою .1юбовь к искусству и навыки мастерства мо.10,11;ежи 1• 

1 Помимо уже упоминавшихся, к чис.1у таБих мастеров прина.11.1ежат: в Боrородске - А. Чушкин, 
Н. Ерошкин, И. Рыжов, К. Боб.1овкин, М. Пронин; в Абрамuево-Ку.11рине - В. Ворносков; в Федоскине
И. Семенов, В. Бородкин, А. Круг.1иков, В. Лавров, Н. Петров; в Жостове - А  . .Iё;энов (стр. 594), И . .Jе
онтьев, А. Гоrин, Г. К.1едов; в Хох.1оме - С. Краси.1ьников, Ф. Бе.11ин, П. Распонин, С. Ю;эиков, И. Тю
ка.1ов, И. Смирнов, братья А .  и Н. Подоrовы; в Ростове-Лрос.1авском - А. На;эаров, Н. Дубков, /f.., Евдо
кимов; в Красном Се.1е - М. Во.1ков, А. Мет.1ин;  в с. Бермятино Во.1огодской об.1асти (mемоrодская про
ре;эвая береста) - Н.  Вепрев. 
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Зти художники старшего поко.шния, участники ра�.шчных местных, всесою;'!

ных и международных выставок, об.шдате.ш многочис.шнных почетных грамот, 

бы.ш не то.1ько мастерами-виртуо�ами, но и художниками-новаторами. На при

мере ра�вития их творчества видно, какие г.1убокие сдвиги происходи.1и в со

�нании iЭТИХ мастеров, как неудержимо проника.1и в народное прик.1адное искус

ство новые обра�ы. 

Бо.1ьшую помоwь мастерам художественных промыс.1ов в их творческой пе

рестройке ока�а.1 Кустарный мy�eii, который с 1 922 по 1 927 год именова.1сн 

Центра.1ьной опытно-пока�а.те.1ьной станцией ВСНХ РСФСР, а с 1 927 года во

ше.1 в состав Научно-исс.1едовате.1ьского института кустарной промыш.1енности 

Всекопромсовета как один и� его отде.1ов. 

Не�ависимо от того, в чьем ведении находи.1ся Кустарный му�ей и какое 

он име.1 наименование, он всег,11;а игра.1 важную ро.1ь в творческой жи�ни самых 

ра�.1ичных промыс.1ов. Во�.1е него группирова.1ись художники и искусствоведы, 

тесно свщшвшие свою ,11;енте.1ьность с творческой практикой народных мастеров 1• 

Денте.1ьпость Кустарного му�ен, а �атем Института художественной про

мыш.1енности бы.1а направ.1ена на ока�ание помоwи народным мастерам путем 

консу.1ьтаuий, со�д;анин обра�uов, органщшuии просмотров, выставок, конкурсов, 

iЭКСnеримента.1ьных работ. В денте.1ьности Кустарного му�ея бы.1и отде.1ьные ошиб

ки, ска;3ыва.1ись пережитки порочной практики предрево.1юционных .1ет. В рабо

тах А. Во.1ьтера, В. Го.1иuына, А.  Карандкова - много над;уманного, иду

wего порой от схемати�ма и упрошенчества форма.1истических течений стан

кового искусства тех .1ет, порой от витиеватых сти.1и�аuий в духе псевдорус

ского сти.1я. Однако iЭТИ ошибки бы.1и iЭПИ�одичны. В uе.1ом работа Кустарного 

му;3ен с народными мастерами име.1а бо.1ьшое по.1ожите.1ьное �начение. 

Те мероприятия, которые бы.1и проведены в 20-х - нача.1е 30-х го,1J.ов Со

ветским государством в це.1нх во�рождения и подъема художественных промыс

.1ов, да.1и такие ре�у.1ьтаты, которые �начите.1ьно превосход;лт то, чего доби.шсь 

�емства и меценатские кружки в пре,11;рево.1юuионные годы. Советская в.1асть 

со�да.1а прочную iЭКОномическую ба�у д.1я практической ,11;еяте.1ьности художест

венных промыс.1ов и откры.1а народным мастерам бе�граничные во�можности д.1л 

творческого ра�вития. 

1 ,З. Кашкарова, А.  Бакушинский, В.  Воронов, В .  Васи.1енко, Е.  Те.1Яковскиi1:, Н. Собо.1ев, М. Раков, 
С .  Еванrу.1ов, П. Ба.1ан.11ии, Е. П рибы.1ьская, И. Сту.1ов, С. И.1ьинская, М. На:заревская, В. Яков.1ева . 
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оветское искусство, тесно свя;iанное в своем ра;iвитии с историей с народ;а, ярко отра;iи.ю все основные сд;виги, происшед;шие в Совет

ском госуд;арстве в 20-е год;ы и первую по.ювину 30-х год;ов. В годы 

щэпа, когда неско.1ько ож11ви.1ась буржуа;iная идео.югия, уси.1и.1ась де

яте.1ьность ра;i.1ичных художественных объединений, многие И;i которых откры

то пропагандирова.1и ;эстетские В;iг.1яды и пыта.1ись сохранить принuипы форма

.1ист11ческого искусства. 

Пос.1е 1929 года - года ве.1икого пере.1ома, года перехода к сп.1ошноfi ко.1-

.1ективи;iаuии - нача.1ось широкое наступ.1ение соuиа.1и;iма по всему фронту. 

С.1ожившиеся к нача.1у 30-х годов кадры мо.1одых советских худ;ожников в сою

;iе со старыми мастерами-реа.1истами :Jакрепи.1и побед;у реа.шстического направ

.1ения. Форма.1истические группировки распа.1ись, так как д;.1я их ра;iвития уже 

не бы.10 ско.1ько-нибудь б.1агоприятной почвы. Восстанов.1ение в 1932 году Ака

демии художеств яви.1ось крупной вехой на пути во;iрождения художественной 

шко.1ы, способной выпускать живописцев, ску.1ьпторов и ;iодчих, органически 

усвоивших ве.1икие идеа.1ы Советского государства. К 1933 - 1934 годам, когда 

бы.10 ;iавершено построение фундамента соuиа.1истической ;экономики, советское 

искусство приш.10 с крупными побед;ами, отра:Jившими обшеку.1ьтурный подъем 

нашей страны. 

К ;этому времени бо.1ьшинство художников сде.1а.1ось активными участни

ками советского строите.1ьства. Творческие командировки сб.1и;iи.1и художников 

с жи;iнью народа и по;iво.1и.1и им собственными г Аа;iами увидеть новых .1юдей, 

их новое отношение к труду, их новый быт. Соприкосновение с советской 
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жщшью во всех ее многогранных пронв.1енинх способствова.10 творческой пере

стройке старых художественных кадров. К 11тому времени ста.1и ск.1адываться 

и мыодые кадры советской художественной инте.1.1игенции как в Российской 

Федерации, так и в сою�ных респуб.111ках. Перед ними уже не стон.1 вопрос 

о серье�ной идейной перестройке, ибо они име.1и во�можность гора�до бо.1ее 

органически, чем художники старшего поко.1енин, воспринять новые идеи. Этим 

мо.1одым кадрам суждено бьt.ю в да.1ьнейшем сыграть решаюwую ро.1ь в процессе 

формирования реа.1истического искусства, социаА:истического по содержанию 

и национа.1ьного по форме. 

В об.1асти и�обра�ите.1ьных искусств наибо.1ее суwественные и�мененин 

прои�ош.1и в живописи. На 11том ;этапе она �анима.1а ведуwее место. В xo.1J;e 
борьбы ра�.1ичных группировок, �авершившейсн в 30-х годах объединением ху

дожественных си.1 вокруг �адач социа.1истического строите.1ьства, ск.1адыва.1ись 

жанры и криста.1.1и�ова.1ись характерные черты советской реа.1истической шко.1ы. 

На первый п.1ан выдвига.шсь тематическал картина, в с.1ожении которой 

весьма �начите.1ьную ро.1ь сыгра.1и историко-рево.1юционные, бытовые и бата.1ь

ные темы, особенно темы гражданской войны, по�во.1нюwие ярко обрисовать 

герои�м советского че.1овека и раскрыть народный характер гражданской войны. 

В бытовом жанре центр тяжести перемести.1сн: вместо пока�а частной жи�ни 

ма.1еньких .1юдей, с их небо.1ьшими радостями и горестлми, советские художни

ки сосредоточи.1и свое внимание на теме тру да, на сценах и� обwественной 

жи�ни, на раскрытии новых в�аимоотношений между .подьми страны социа.1и�

ма. Художники постави.1и перед собой �адачу - отра�ить в своих картинах жи�нь 

советского че.1овека во всем ее многообра�ии. 

Рядом с тематической картиной ведуwее место в живописи конца 20-х -

нача.1а 30-х годов �анн.1 портрет. В портретном жанре ранее всего вста.1а проб

.1ема соманин обра�а нового, советского че.1овека, борца �а передовые идеи, 

строите.1н социа.1истического обwества. В об.1асти портретной живописи особен

но хорошо прос.1еживается по.1ожите.1ьнан ро.1ь художников старшего поко.1енин, 

выступавших храните.1ями реа.1истических традиций. 

По новым путям ра�виваетсн и пей�ажная живопись. Советские .1юди ста.1и 

смотреть на природу не то.1ько как на натуру, не тронутую рукой че.1овека, но и 

как на об.1асть при.1оженил че.1овеческой ;энергии . По;это.му во�ник новый тип 

так на�ываемого индустриа.1ьного пей�ажа, пока�ываюwего преображенную тру

дом природу. Одновременно в пей�ажах продо.1жа.1а ра�виватьсн и другая тен

денuин - в пока�е « чистой природы>> стрем.1ение �апечат.1еть такие мотивы� 
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которые особенно типичны д.1я нашей страны и которые от.1ичаются г.1убоко 

национа.1ьным характером. рто бы.1 решите.1ьный ра�рыв с абстрактной, бе�жи�

ненной трактовкой природы, сто.1ь типичной д.1я се�аннистов и остовцев. 

Крупные успехи бы.1и достигнуты и в об.1асти графики. Особый расцвет 

пережива.1 сатирический рисунок, который сыгра.1 огромную ро.1ь как в борьбе 

с врагами Советского Сою�а, так и в переде.1ке со�нания трудяwихся, в .1икви

дации пережитков капита.1и�ма. По.1итическая карикатура по.1учи.1а широкое рас

пространение в га�етах того времени.  Она бе�жа.1остно ра�об.1ача.1а поджигате

.1ей войны и всех тех, кто строи.1 ко�ни против мо.1одой социа.1истической 

респуб.1ики. рти рисунки об.1ада.1и ра�яшей си.1ой, их виде.1и десятки м и.1.1ио

нов .1юдей, д.1я которых они в наг .1ядной и обра�ной форме поясня.1и то, о чем 

говори.1ось в советской печати. В сатирических журна.1ах нреоб.1ада.1а г.швным 

обрщюм бытовая карикатура, но и международные темы �анима.1и нема.1оважное 

место. Бюрократи�м, ра�ги.1ьдяйство, прояв.1ение меwанства, непо.1адки в совет

ских учреждениях, прорывы в прои�водстве, вредите.1ьская деяте.1ьность ку.1ака, 

преступ.1ения поджигате.1ей войны и агрессоров - вот что в первую очередь би

чева.1и наши та.1ант.1ивые карикатуристы, обнаружившие острое по.1итическое 

чутье и пора�ите.1ьно богатую выдумку. 

Работа над бо.1ьшими тематическими по.1отнами способствова.1а творческой 

перестройке советских художников. Не.1ь�я бы.10 при помоши бег.1ых набросков 

строить монумента.1ьные компо�иции. Д.1я f)того необходимы бы.1и предварите.�:ь

ное тшате.1ьное штудирование натуры ,  многочис.1енные дета.1ьнь1е �арисовки, 

иначе говоря, необходим бы.1 во�врат к реа.1истическому методу работы старых 

русских и �ападных мастеров. Так нача.1 входить в свои права реа.1истический 

рисунок, к которому форма.1исты относи.1ись с нескрываемым пренебрежением. 

Ра�витие f)Того реа.1истического рисунка стиму.1ирова.1ось творческими команди

ровками, ставившими художника .1ицом к .1ицу с натурой. В f)том процессе ут

верждения реа.1истического рисунка весьма по.1ожите.1ьную ро.1ь сыгра.10 старшее 

поко.1ение советских мастеров, бережно сохранивших реа.1истические традиции 

русского дорево.1юuионного искусства. 

Ку.1ьтурная рево.1юция приобши.1а широчайшие круги трудяшихся к совет

ской книге, причем требования к ее оформ.1ению рос.1и и� года в год. Восста

нов.1ение по.1играфической ба�ы по�во.1и.10 широко и.1.1юстрировать прои�веде

ния к.1ассиков, и�дававшиеся во все бо.1ьших тиражах и широко расходившие

ся по стране. Среди и.1.1юстраторов нача.1и выдвигаться мо.1одые художники, 

со;цавшие ряд неп.1охих JI.1,.цостраuий, в частности, R сочинениям Горького. 
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:Книги советских писате.шii также сtа.1и все чаше сопровождаться жщшенно 

правдивыми и.1.1юстраuиями. ;3начите.1ьные успехи бы.1и достигнуты в оформ.1е

нии детской книги, где появи.1ись своеобрщшые та.1ант .1ивь1е советские мастера. 

В рщшитии ску.1ыпуры рассматриваемого периода бо.1ьшую ро.1ь сыгра.1и 

два крупных объединения - Обшество русских ску.1ьпторов и АХР. Оба ;эти 

объединения в ходе ра�вития советского искусства сб.1и�и.1ись друг с другом в 

постановке и решении обших художественных �адач. Ску.1ьптурная секuия АХР 

не име.1а такого �наченип, как ее живописная секция. Ее основная �ас.1у1·а �а

к.1юча.1ась в том, что она боро.1ась �а расширение круга советских тем. Путь 

представите.1.ей Обшества русских ску.1ьпторов к реа.1и�му быJ с.южным и про

тиворечивым в си.1у на.1ичия в его рядах художников, находившихся под в.1ия

нием форма.1истических шко.1. В течение деяте.1ьности ;этого обwества входив

шие в него ску.1ьпторы дово.1ьно быстро перестраива.1ись, всячески стремясь 

отк.1икнуться на �апросы дня. Особенно ве.1ика бы..t:а потребность в прои�веде

нипх монумента.1ьной ску.1ьптуры, которыми все чаше ста.1и украшать п.1ошади 

городов. В свя�и с установкой памятников устраива.1ись многочис.1енные кон

курсы, способствовавшие консо.1идаuии си.1 советских ску.1ьпторов. 

Одной и� г.1авных тем советской ску.1ьптуры 20-х и особенно нача.1а 30-х го

дов сде.1а.1сп портрет. Ра�витие портретного жанра бы..10 в одинаковой мере важ

ным как д.1я монумента.1ьной ску .1ьптуры, так и д.1я станковой. В станковых пор

третах ;этого времени �апечат.1ены обра�ы выдаюwихся представите.1еii русской 

дорево.1юuионной ку.1ьтуры, деяте.1ей рево.1юции и .1юдей первой пяти.1етки. 

В архитектуре 20-х - первой по.1овины 30-х годов наб.1юда.1ось особое ожив

.1ение в об.1асти промыш.1енного строите.1ьства. В нем участвуют почти все 

крупнейшие мастера. Бо.1ьшое внимание уде.1яется типовым проектам. Над их 

соманием работают наибо.1ее выдаюwиеся советские архитекторы, способствуя 

повышению качества массового строите.1ьства. В центре внимания �од

чих стоит п.1анировка новых городов и переп.1анировка старых (в том чис.1е и 

l\fосквы). С невиданной быстротой растут такие моwные промыш.1енные центры, 

как Сверд.1овск, l\fагнитогорск, Ста.1ино, Б. �Запорожье, Ку�нецк, Д�ержинск, 

Харьков, Баку, Ту.1а, Иваново-Во�несенск, город Горький, Днепропетровск, 

Ростов, где не то.1ько во�водятся промыш.1енные сооружения, но и ра�верты

вается грандио�ное рабочее посе.1ковое строите.1ьство, удов.1етворяюwее бытовые 

�апросы рабочих. 

Деяте.1ьность форма.1истов нанес.1а бо.1ьшой вред советской архитектуре 

20-х годов. Она то.1кну.1а ряд та.1ант.1.ивых мастеров на .1ожный путь, на путь 
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6е;зыдеiiного, упадочного искусства. Однако к концу рассматриваемого пери

ода основные антиреа.1истичес1ше тенденции в советской архитеnтуре бы.1и 

преодо.1ены. 

Существенные сдвиги наб.1юдаютсп в 30-х годах также n художественной 

прш1ыш.1енности и в искусстве художественных промыс.юв. 

Рассматриваемый: перио,11; бы.1 временем бурного роста наuиона.1ьных ку.1ь

тур братских респуб.1ик, вхо,11;1Iщих в состав Советского Сою�а. С.южение совет

ской художественной: ку .1ьтуры, национа.1ьной по форме, социа.1истической по 

со,11;ержанию, бы.ю ,11;.1ите.1ьным 11 с.1ожным процессом, потребовавшим от пере,11;0-

вых художников Украины, Бе.1оруссии, Гррии, Армении и ,11;ругих советских рес

пуб.1ик упорной принципиа.1ьной борьбы против антиреа.1истических течений, 

нринимавших �ачастую буржущшо-национа.1истический характер. Ве,11;уwую ро.1ь 

в· ;этой борьбе суж,11;ено бы.10 сыграть ху,11;ожника}1 старшего поко.1ения, многие 

и� которых по.1учи.ш высокую профессиона.1ьную подготовку в петербургской 

Ака,11;емии ху ,11;ожеств и московском У чи.1иwе· живописи, ваяния и �о,11;чества. 

Многие мастера живописи, графики, ску.1ьптуры и архитектуры братских 

респуб.шк со;з,11;а.1и �начите.1ьные прои�ве,11;ения, бе� которых картина ра�вития 

советского искусства бы.1а бы ,11;а.1еко не по.1ной. Архитектор А. Та}tанян, рабо

тавший: в Ереване, гру�инский ску.1ьптор Я. Нико.1а,11;�е, украинские и бе.1орус

ские живописцы А. Шовкуненко и Ю. П;эн, украинский график В. Касиян, ар

мянский ху ,11;ожник М. Сарьян - вот краткий перечень имен тех мастеров искус

ства, которые в 20-х - нача.1е 30-х го,11;ов внес.1и �начите.1ьный вк.1а,11; в ра�ви

тие советской ху,11;ожественной ку.1ьтуры. О,11;нако рассмотрение их творчества 

яв.1яется �а,11;ачей самостояте.1ьного исс.1е,11;ования и выхо,11;ит �а рамки настояшего 

TO}ta, посвяw;енного и�учению русского советского и�обра�ите.1ьного искусства. 

К моменту �авершения построения фун,11;амента социа.1и�ма советское ис

кусство приш.10 с серье�ными ,11;остижениями. Критически перерабатывая миро

вое ху ,11;ожественное нас.1е,11;ие, советские ху ,11;ожники стреми.1ись ра�вивать про

грессивные тра,11;иции на качественно новой основе. 

Опре,11;е.1ение мето,11;а социа.1истического реа.1и�ма яви.1ось важным творче

ским стиму.1ом, так как оно помог.10 ху,11;ожникам выработать новые ху,11;ожест

венные принципы, необходимые ,11;.1я прав,11;ивого воп.1щ.uения в искусстве жи�ни 

советского наро,11;а, нового отношения к тру,11;у, новых качеств социа.1истического 

че.1овека. 
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J. е н и  н В. И. Две тактики социа.1-демократии в 
демократической рево.жюции. - Сочинения. Т. 9 ,  
стр. 1-119. 

J. е н и  н В. И. П артийная органи;зация и партий
ная .штература. - Сочинения. Т. 10, стр. 
26-31 . 

J. е н и  н В. И. Материа.жи;зм и рМпирио1tритиuи;зм.
Сочинения. Т. 14, стр. 5-346. 

J. е н и  н В. И. Отста.rая Европа и передовая 
А;зия. - Сочинения. Т. 19,  стр. 77-78. 

.J[ е н и  н В. И. Критические ;заметки 110 нацио-
на.1ьному вопросу. - Сочинения. Т. 20, 
стр. 1 -34. 

J. е н и  н В. И. О .1о;зунге Соединенных lllтатов 
Европы. - Сочинения. Т. 21 , стр. 308-31 1 .  

.J[ е н и  н В. И .  Империа.1и;зм,  1шк высшая стадия 
капи1·а.ш;зма. - Сочинения. Т. 22, стр. 173-2!JO. 

J. е 11 и н  В. И. Военная программа про.же·rарской 
рево.жюции. - Сочинения. Т. 23, стр. 65-76. 

J. е н и  н В. И. Речь при открытии памятника 
Марксу и рнге.жьсу 7 ноября 1918 г.  - Сочине
ния. Т. 28, стр. 146-147. 

J. е н и  н В. И. Р ечь при открытии мемориа.жьной 
доски борцам Октябрьской рево.жюции 7 ноября 
1918 г. - Сочинения. Т. 28, стр. 148-149. 

.11 е н и  н В. И. Успехи и трудности Советской 
в.1асти. - Сочинения. Т. 29, стр. 37-69. 

.11 е 11 и н  В. И. Речь с J.обного места на открытии 
памятника Степану Ра;зину. - Сочинения. Т. 29, 
стр. 304. 

.11 е 11 и н  В. И. О про.1етарской ку.жьтуре. - Сочи
нения. Т. 31 , стр. 291-292. 

.-1 с н и 11 В. 11 .  Новая pKO!IO)IИ'lec1taя ло.111т1ша 11 
;з адачи ло.штнросвстов. - Со•шнения. Т. з;J , 
стр. 38-56. 

.J с 11 и н В. 11. О �;оонерапии. - Сочине1шя. Т. 33, 
стр. 4:.!7-43(). 

.11 е 11 и 11 ll. 11. О нашей: рево.поuии. - Сочинения. 
Т. 33, стр. 436-439.  

«.Ленинский сборник». X X I .  М., 1 933, стр. 204-215. 
«.lенин о ку.1ьтуре 11 ис1•усстве». - ( Сборни�; статеii 

11 отрыв�;ов J. М., 1 956. 

Общие труды 

С т  а .1 и н  И. В. Вопросы .1е11ини;зма. И;зд. 1 1 -е, 
1\1" 1 947. 

«Пропаганда и а1·итаuия в решениях и документах 
НКП(б)». М. , 1 947. 

«КПСС в ре;зо.1юциях и решениях съе;здов, 1tонфе
ренuий и 11.1енумов ЦК». Ч. 1 и JI .  М" 1 953. 

«0 партийной и советской печати». Сборни1• доку
ментов. М. , 1 9М. 

Т у г е 11 д х о .1 ь д Л. llскусство Октябрьской 
pllOXИ . .JI . ,  1930. 

«Советское искусство ;за  15  .1ет.» Материа.жы и до
ку�1ентация. М.-Л., 1 933 . 

,;J у н а  •1 а р  с к и ii А .  Статьи об искусстве. М.- J. . ,  
1 941 , стр. 448-631 .  

«Тридuать .1ет советского и;зобра;зите.жьного искус
ства». М., 1 948. 

«Русское советское искусство (живонись, ску.1ы1-
тура, графика). 1 917-1950». М., 1 954. 

К ч а с т и  п е р в о й  
Первые .11ероприлтил Советской в.�асти 

в области ис1сусства 

"f у и а ч а р с к и ii А. J.ожка лротивоядия. - В сб.: 
«Статьи об искусстве». М.- .11 . ,  1 941 , стр. 466-
647 • 

• 1 у н а ч  а р  с к и fi А .  
В сб. : «Статьи об 
стр. 492-496. 

Рево.IЮl!ИЯ и 11с1tусство. -
искусстве». 1\1 . - .:I . ,  19\.1 , 
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«Работа в Государственных свободных художест
венных мастерских в 1918 г.»  - «Искусство ком
муньн>, 7 декабря 1 918 г.  

«Отчет о деяте.жьности и;зо НКП Д. Штерен
берга». - «И;эобра;ште.жьное искусство», 1 91!1, 
Jlo'i! 1 ,  стр. 50-81 . 

С и д о р о в  А. Два года русского искусства и ху
дожественной деяте.жьности. - «Творчество», 
191 9, .№ 10-1 1 ,  стр. 38-i5. 

«декрет СНК об упра;эднении Академии художеств, 
реоргани;эации Высшего художественного учи
.жи:ша и др. » - «Справочник отде.1а :и;зо Нар
компросВ>>. М.,  1920. 

Г р а б  а р  ь И. О му;эейных де.жах. - «Художествен
ная жи;эны>, 1 920, .NO 2, стр. 2-5. 

Г р а б  а р  ь И. Вопросы реставраJ!ии на ;западе и 
у нас.  - «Художественная жи;энь», 1920, .№ 3,  
стр. 4-6. 

С м и р н  о в И.  И;э истории строите.жьства социа
. шстической ку.жьтуры в первый период совет
с1;ой в.жасти (октябрь 1 917 г. - .1ето 1 918 г.) . 
llздание 2-е. [М. ], 1 952. 

.] е б е д  ев lI . Советское искусство в период ино
стра нной военной и нтервенции и гражда нской 
войны. М.- .11., 1 949. 

Jfeнuнcкuit план «.монументальной пропаzатtды» 
и первые скульптурные па.,tлтнитш 

«Список .шu, коим пред.жожено поставить монумен
ты». Постанов.1ение СНК. - «Искусство», 1918, 
.NO 2 (6), стр. 16. 

J1 у н а ч а р с к и й  А.  Монумента.1ьная агитация.
В сб. :  «Статьи об искусстве». M.- JI. ,  19�1 . 
стр. 464-465. 

J1 у н а ч а р  с к и й  А.  Jlенин о монумента.1ьной 
пропаганде. - «Jlитературная га;эета», 29 янва
р.я 1 933 г. 

Т е р  п о  в е 1! Б. XV .1ет советской ску.жьптуры. -
«Искусство», 1 933 , .№ 3 ,  стр. 149-176. 

Б е с  к и н О .. Монумента.жьная пропаганда .
'
- «Твор

чество», 1 938, .№ 1 1 ,  стр. 2 - 5.  
Ш е р в у д  .Л . Воспоминания о монр1ента.1ьной 

пропаганде в .Jlенинграде. - «Искусство», 1939, 
.1\'о 1 ,  стр. 50-53. 

В 11 11 о г р а д  о в Н. Воспоминания о 111онумента.1ь-
11ой пропаганде в Москве. - «Искусство», 1 939, 
.№ 1, стр. 32-49. 

Н е й  м а н М. К истории открытия первых совет
ских памятников. - «Сообmения И нститута ис
тории искусств [ А Н  СССР)», .№ 1 .  M.-JI " 1951 , 
стр. 13-24. 

Н е й  м а н М. И;э истории советского искусства 
(мемориа.жьные доски и н адписи 11ос.1ерево
.1юuион11ых .1ет). - «Искусство», 1 955, .№ 1 ,  
стр. 69-75.  

ltлакапt 

М о о р /1. . ,  К а у ф  111 а н  Р .  Советский 110.житический 
11.1акат 1 917-1 933 гг. - «Искусство», 1 933, .м 4, 
стр. 20.З-244. 

К а у ф м а н  Р.  ;1. . Моор. М. ,  1 937. 
М а я  к о в с к 11 й В. Гро;эный смех. [«О1ша сатиры 

Роста»]. М.-.Л . , 1 938. 
Б е с  к и н О. ;заме•1·ки об ;Jстетических взг.1ядах 

Маяковского. - «Ис1;усство», 1940, .М 3, стр. 
5-26. 

«В.жадимир Маяковский (1893-1930). Воспоминания 
художников». - «Ис1tусство», 1940, Jlil! 3, стр. 
27-59. 

Э в  с н т о  в И. Маяковс1шй п.1акат11ст. JI .  - 1\1. ,  
1940. 

И о ф ф е М. Виктор Нико.1аевич .�ени. 1\1.- .Л . ,  
1 947. 

П о в о .1 о 1! к а я Е . ,  И: о ф ф е М. Тридцать .жет со
ветского п.жаката. М.-.1 . ,  1948 . 

ф е д  о р о в  - jl, а в ы  д о  в А. llскусство советс1;ого 
11.1аката и по.житическая карикатура в совет
ском и;эобра;эите.1ьi1ом искусстве. - В 1ш . : 
«Тридuать .1ет советского 11;эобра;э11те.1ьно1·0 ис
кусства», стр. 149-182. 

11 о ф ф с М. ;1.митрий Стахиевич l\Joop. 1\1.-.11 ., 
1 948. 

И о ф ф е М. Миха11.1 Михаii.1ович 
M.-.JI ., 1949. 

Черемных. 

Книшснал и статтовая �рафшт 

«Отчет о деяте.1ьности .1итературно-и;эдате.1ьского 
отде.1а Народного комиссариата по просвеше
нию». М" 1918. 

«Ката.1ог .,'1итературно-и;эдате.1ьского отде.1а Нар
компроса», .№ 1 ,  ию.1ь, 1919. 

С и д о  р о в  А. Русская графика ;эа годы рево.по
l!ИИ (1917-1922). l\f. , 1923. 

Р о м  а н  о в Н. В. Фа.1и.1еев. М.- Пг.,  1923. 
Э ф р о с  А. В. Фаворский и современная кси.10-

графия. - «Р) ССКОе ИС1'� ССТВО», 1 923, Jlil, 1 ,  
стр. 37-54. 

В о и н  о в В. Б .  М. Кустодиев . .11 ., 1 925. 
«Мастера современной русской гравюры и графи

IШ>» Сборник материа.1ов. Редакция Вяч. llо.жон
ского. Статьи В.  Адарюкова,  М. Бабенчикова, 
Е. Данько, К. Ку;зьминского, .il. Ро;зента.1я, 
А. Сидорова, 1\. Тихоновой, М. Фабриканта , 
А. Федорова-/1.авыдова. М.-.11 ., 1 928 . 

Б а  к у ш и  н с  к и ft А. Н. А. А ндреев. 1873-1 932. 
м" 1939. 

.11 о б  а н  о в В. Книжная графика Е. Е. .Jlaпcepe. 
М.-.11" 1 948. 

П а  в .1 о в И. Моя жи;энь и встречи. Ред. М. Со-
1ю.1ьникова. М. ,  1 949. 

О с т р  о у м  о в а - .11 е б е д е  в а А. Автобиоl'рафи
ческие ;эаписки. Т. 111. М., 1 951,  стр. 5-29. 
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П о д  о б е д  о в а О. Дмитрий Нико.1асвич Кардов
скиfi. М. , 1 957. 

Живопись 

Общие труАы 

М а ш  к о в и с в Н. Первая всенародная выставка.
«Рабочий мир». 1918, .№ 18, стр. 34-36. 

К е р ж с н 1! е в  В. Пос.же пра;здника. - «Искусство», 
1 918, .№ 6(10) , стр. 3-5. 

Ката.1оги государственных выставок [в Москве}. 
1-VI, VIIl-X, XII. М., 1919; XIX-XXI. М" 
1920. 

«Ката.1ог 1 -й Государственной свободной выставки 
прои;зведениil: искусства». Пг" 191 9. 

П у м  п я н с  к и lt JI .  Искусство и современность. 
Выставка ;!ски;зов на темы ве.1икой русской ре
во.1ю,1.!ии. - «П.1амя», 1 919, .№ 57, стр. 6-8. 

М е .1 ь н и  к о в Д. По поводу «.1евой» живописи 
на XIX Государственноfi выставке. - «Творче
ство», 1920, .№ 7(10), стр. 42-44. 

.11 о б  а н  о в В. Художественные группировки ;за 
ПОС.lСДНИе 25 .!СТ. М" 1 930. 

Б у ш  М. и � а  м о ш к и  н А. П уть советской жи
вописи (1917-1932). М., 1933 . 

.11 у н а ч  а р с I\ и it А. Искусство. - В сб. : «Статьи 
об искусстве». M.-JI . ,  1 941 , стр. 468-4-82. 

Н и  R и ф о р о n Б. Советское исRусство. Живо
пись. КратRий очерк. М.-.11 . ,  1 948. 

«Мастера советского и;зобра;зите.1ы1ого искусства. 
Прои;зведения и автобиографические �черки. 
Живопись». Составите.ш П. Сысоев и В. Шква
риRОn. М" 1 951 . 

К а у ф  м а н  Р. СоветсRая тсматичссRая Rартина. 
1!Н7-1941 . М.,  1 951 , стр. 39-52. 

Т о .1 с т  о fi В. Матсриа.1ы к истории агитаuион
ного ис!\усства в период гражданской воil:ны.-
«Соо6шсния Института истории искусств [АН 
СССР]», .№ 3, М "  1 954, стр. 26-68. 

Труды об отдельных xyдo;JJCnщcax 
А р х н п о в А. 

Р о ж д  с с т  в е н  с к а я Н. Народный художник 
А. Е. Архипов. 1\1. , 1 930. 

Б р о д с к 11 й  11. 

Б р о д  с R и й И .  Мой творческий путь. Jl.-M" 
1 940. 

Б р о д с к и й  И. Исаак И;зраи.1евич Бродский. 
м., 1 9i>6. 

Г р е к о в  М. 

«Посмертная выставка прои;зведениfi художншш 
М. Б. Грекова .  1882-1934». Ката.юг.  М" 
1 935. 

Т 11 х о  JIJ и р о в  А. М. Б. Греков. [М.], 1937. 

Г р е к  о в а Т. М. Б. Греков. Воспоминания. Р остов
на-Дону, 1 955. 

Х а .1 а м и н с  к 11 it Ю. Митрофан Борисовпч Грс-
1\Ов. J\1" 1 956. 

К о н 11 а .i о в с к 11 it П. 

Н 11 1\ о .1 ь с I\ 11 it В. Петр Пстров1!'1 К 011'1 а.ювскиИ. 
l\f. , 1936. 

1\ у 11 р и 11 А.  

Н и  к о .t ь с к и И В .  А.шксандр Васи.1ьевич Куп
рин.  М., 1 935. 

К у с т  о д и с в Б. 

В о и 11 о 11 В. Б. М. Кустодиев . •  1 "  1 925. 
«Ката.1ог посмертцой выставки прои;:�ведениil: Б. М. 

Кустодиева.  1878-1927». [Вступите.1ьная статья 
М. КоноJI.Iевой]. JI" 1 928. 

М а .I /О Т И Н  С .  

«Выставка прои;звсдсний 
.1ог. [Вступитс.1ьные 
А. С.]. М. , [ 1934]. 

С. В. Ма.1ют1ша». R ата
статьи И. Грабаря и 

С а р  а б ь я н о  в ;1.. Сергей Васи.1ьевич Ма.1ютин. 
м. , 1952. 

l\I а ш к  о в 11 
Д р у ж  и н  и н  С. И.1ья Машков. - «Искусство», 

1 !156, .№ 4, стр. 23-29. 
«Машков И.1ья Иванович. Выстав!\а прои;:�всде

ний». I\ата.1ог. М., 1 956. 

П е т р  о в - В о д  к и н  К. 

Г а  .1 у ш R и н  а А. 1\. С. Петров-Водкин.  М" 1 9:!6 . 
«К. С. Петров-Водкин». Ката.юг выставки. М .-.11 " 

1 937. 

11 О .I е Н О  В В. 

�1 а .1 ь !! с в а Ф.  Русскиii пей;:� аж в творчестве 
В. ,I. .По.1енова.-«Ежегодник И нститута истории 
искусств [АН СССР}.  1 956. Ску.1ьптура, живо
пись, архитектура». м" 1 957' стр. 1 63-200. 

р ы .I о в А.  

Р ы .1 о в А. Воспоминания. [Вступите.1ьные статьп 
l\1. Нестерова,  А. Остроумовой-Jlебедевой, 
Н. Р ад.1оваJ. "f ,-:--M.,  H J40. 

«А. А.  Ры.1ов. 1870-1939». Ката.1ог посмертной 
выставки. [Вступите.1ьная статья М. Несте
рова]. "1 " 1 940. 

Ю о н  К .  

А п у ш к  и н Л. Константин Федорович Юон 
(жи;:�нь и творчество). м" 1 936. 

«Конс'l·антин Федорович Юон. К 75-.жетию со дня 
рождения». Ката.1ог выставки. LВступите.1ы1ая 
статья Г. Жп.11кОJ1а]. М. , 1950. 
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С 11 д о  р о в  А. Творчес1шй путь К. Ф .  Юона.  -
«Ежегодник Института истории искусств [АН 
СССР]. 1954». М., 1954, стр. 29-52. 

Архитектура 

«П.1ан работ Архитектурного отде.1а НКП». -
«Художественная жи;3НЬ», 1919, .№ 1 ,  стр. 
27-28. 

«0 съеме Архитектурного подотде.1а и ;зо НКП».
«Искусство коммуны», 2 марта 1919 г .  

«Архитектурные конкурсы (1919 г .)». - «Художест
ве1шая ЖИ;3ВЫ> ,  1919, .№ 1 ,  стр. 29. 

<(Конкурс н а  «/1.вореu рабочих», объяв.1енный От
де.1ом . просвешения Петергофского районного 
Совдепа». - «Иск\·сство RОММУНЫ» 19 января 
1919  г. 

. . ' 
«Ипформаuия об архитеRтурном Rонкурсе по ра

бочему посе.1ковому строите.Iьству и др.». -
«Художественная ЖИ;31iЫ>, 1920, .Jlt!'! 4-5, 
стр. 24. 

«Лекрет СНК об охране памятников природы, са
доп и парков». - «И;3вестия ВЦИК», 11 ок
тября 1921 г .  

«150 .1ет архитектурного оfiра;3ования 1 1  Москве». 
м" 1940. 

С о к о .1 о в Н. А. В. IЦусев. М" 1952. 
l\I и н R y c  l\I.,  П е к а р е в а  Н. 11 . А. Фомин .  

М . ,  1953. 
О Ш е п к о в Г. И. В. Жо.повс:киii. Прое:кты и по

стройки. м" 1955. 

Х J .�0J1сествениал п ро.11ы ие.zе1tностпь 

«Государственный фарфоровый ;>авод» . - В :кн. : 
«Художественный труд». Вып. 1. Пг" 1919. 

«Первая Всероссийская Rонференuия по х\·дожест
венной промыш.1енности. Август 1919 · Г . >> .  :М" 
1920. 

«Искусство в прои;3nодстве». Сборник. М., 1921 . 
Г о  .1 .1 е р  б а х  ;3. Фа.рфор Гос у дарственного ;3аво

да. м" 1922. 
«Русский художественный фарфор». Сборник ста

тей о Государственном фарфоровом ;3аводе. 
.л." 1924. 

«Советский фарфор». Сборник. М" 1927. 
«Художественное оформ.1ение массовой посуды». 

Сборник. М.- Л "  1932. 
«Государственный фарфоровый ;3 авод им. М. В. 

.1омоносова». К ата.1ог. (Вступите.1ьная статья 
Е. Даны10]. Л" 1938 .

. 

iЭ м м  е Б. Путеводите.1ь по Отде.1у прик.1адного 
ис:кусства Гос у дарственного Русского му;3ея. 
Л .-М., 1940. 

iЭ м м  е Б. Р усский Х,У дощественный фарфор. 
J\1.-.I " 1950. 

К ч а с т и  б f!t о р о й  

Борьба ко.1tмуllистическоil партии 
за социалистическую культуру и искусство 

«0 по.штике партии в об.1асти художественной .1и
тературы». (Ре;30.1юuиn ЦК РКП(б) от 18 июня 
1 925 г.  ). - В кн. : «0 партийной и советской 
пе•шти» , стр. 343-347. 

«0 11.1акатной .1итературе». (Постанов.1ение 
ЦК ВКП(б) от 11 марта 1931 г.). - В  кн. : 
«0 партийной и советской пе•1ати», стр. 
407-408. 

«0 перестройке .1итературно-художественных орга
НИ;3аций». (Постанов.1евие ЦК ВКП(б) от 
23 апре.1я 1932 г.) - В кн. :  «0 партиitной и со
ветской печати», стр. 431 . 

.11 е б е д е  в П .  11;3 истории советского искусства 
(мероприятия бо.1ьшевистскоit партии и совет
ского правите.1ьства в об.Iасти искусства в пе
риод восстанов.1ения н ародного хо;3яйства. 
1921-1925).-«Искусство». 1952, .№ 4, стр. 50-60. 

Живопись 

Общие труды 

«Ката.101· 47 передвижной выставки картин». :М. , 
1922. 

«АХРР.  Ката.1ог выставки ;1тюдов, ;1ски;3ов, рисун
ков и графики И;3 жи;3ни и быта Р.-К. Красной 
Армии. Открыта с 23 июня по 10 ИЮ.IЯ 1922 г.». 
м" 192'2. 

сАХ Р Р .  Ката.1ог выставRИ Rартин, рТЮДОВ, рСКИ
;30В, рисунков, графики и ску.1ьптуры . Жи;3нь 
и быт рабочих" . Открыта с 17 по 24 сентября 
1922 г.». м" 1922. 

«Ката.1ог художественноii выставки .Красная Ар
мия" . 1918-1923». м" 1923. 

Щ е к о т  о в Н. О старых и новых «передвижни
ках». - «Красная нива», 1923, .№ 17, стр. 
13-14. 

«АХРР .  Ката.1ог VI выставки картин . Рево.Iюuия, 
быт и труд"».  М., 199....4. 

«YII выставка АХР Р'а  . Рево.1юuия, быт и труд"»· 
м" 1925. 

Р о г  и и с к а я Ф. «Рево.1юuия, быт и труд» (вы-
ставка АХРР). - «Правда». f5 февра.1я 
1925 г .  

С и д о  р о в  А. Седьмая выставка картин АХРР . 
«ll i;aвдa», 21 февра.Iя 1925 г .  

«Восьмая выставRа картин и ску.1ьптуры АХРР. 
. Жи;3НЬ и быт народов СССР"». СправочниR-ка
та.Iог. М., f926. 

р о г и н с к а я Ф. Новыit реа.tи;3М в живописи. -
«Красная новы>, 1926, .J\e 3, стр. 236-244. 

«4 года АХР Р .  1922-1926 г .» Сбо_рник. М" 1926. 
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«IX выставка А:ХРР». Ката.1ог �ски;�ов, �тюдов и 
ску.1ьптуры Московской органи;�аuии А:ХРР. 
м. , 1927. 

«десятая выставка А:ХРР при участии художни
ков других об'Ьединений, посвяш;енная десяти
.1етию Рабоче-крестьянской Красной Армии». 
м., 1928. 

«Ассоuиаuия художников рево.1юции». Ката.�ог 
:XI выставки. М. , 1929. 

«НОЖ (Новое обш;ес1·во живописцев). 1-я выставка 
картин». Ката.1ог. М., 192'2. 

«Московские живописuы». Ката.1ог. М. , 1925. 
«ОСТ (Обш;ество станковистов)». l\'ата.1ог первой 

выставки. М. ,  1925. 
«ОСТ (Московское обmество ху дожников-станко

вистов)». Ката.�ог 2-й выставки. М. , 1926. 
«ОСТ. 3-я выставка картин, рисунков, ску.1ьпту

ры». Ката.1ог. М., 1927. 
«ОСТ. 4-я выставка картин ,  рисунков, ску.1ьпту

ры». М" 1928. 
«4 искусства». R ата.1ог выставки. М., 1925. 
«Ката.1ог выставки живописи, графики, ску.1ы1-

туры и архитектуры Обш;ества художников 
.4 искусства"». М., 1926. 

«Ката.1ог выставки Обш;ества художников .4 ис
кусства"»  . .Л" 199...8. 

«Ката.1ог выставки живописи, �·рафики, ску.1ы1ту
ры и архитектуры Обmества художников .4 ис
кусства"».  м" 1929. 

Ката.�оги выставок ОМХ (Общества московских 
художников). 1-й - М. ,  1927; 2-й - М" 1928; 
3-ii - м., 1929. 

«Искусство в СССР и ;�ада•ш художников». ;1.испут 
в Коммунистической академии.  l\I" 1928. 

.11 о б  а н  о в В. :Художественные группировки ;ia 
пос.1едние 25 .1ет. М. , 1930. 

«Соuиа.1истичес1ше строите.1ьство в советском ис
кусстве». Ката.1ог выставки. М . ,  1930. 

«Сою;� советских художников». Ката.1ог 1-й выстав
ки. м" 1931 . 

«Гиганты Ура.1а». Ката.1ог отчетной выставки 
вые;�дноit бригады художников. М. , 1931 . 

«Выставка работ художников, командированных в 
районы индустриа.1ьного и ко.1хо;�ного строи
те.1ьства». Вступите.1ьная статья Н. Мас.1енни
кова. М" [1932]. 

«Художники РСФСР ;ia X V  .1ет». Ката.1ог юби.1ей
ной выставки. Живопись, графика и ску.1ьп
тура . .,f" 1932. 

«Художники РСФСР ;ia :XV .1ет (1917-1932)». Ка
та.1ог выставки. Живопись. М.  1933. 

Э ф р о с  А. Вчера,  сегодня, ;�автра.- «Искусство», 
1933, .№ 6, стр. 15-64. 

Б е с  к и н  О. О «Не;�аинтересованности» �стетичес1ш
го суждсния.-«Искусство», 1933, .№ 6, стр. 65-76. 

Б у ш  М. , ;з а м  о ш к  и н  А. П уть советскоii живо
писи (1917-1932). М. , 1933. 

Щ е к о т  о в Н. Советские живописцы. Выстав11а 
«Художники РСФСР ;ia 15 .1ет». - «Искусство», 
1933, .№ 4, стр. 51-142. 

Б е с  к и н  О. Форма.ш;�м в живописи. - «Искус
ство», 1933, .№ 3,  стр. 1-22. 

«:Художественная выставка .:XV .1ет РККА "».  Ката
.юг. М., 1933. 

Р о м  о в С. Красная Армия в живописи. Юби.1сii
ная выставка «15 .1ет РККА». - «Искусство», 
1933, .№ 4, стр. 23-50. 

К а у ф м а 11 Р .  О советской исторической кар
тине. - «Искусство», 1939, .№ 3 , стр. 11-27. 

С и т н и  к К. Советский портрет. - «Искусство», 
1947, .№ 4, стр. 3-20. 

С и т н и  к К. О жанре в советском искусстве. -
«Искусство», 1947, .№ 5 ,  стр. 22-35. 

С и т н и  к К. Об историческом жанре. - «Искус
ство», 1948, .№ 1, стр. 37-49. 

С и т и и к К. Советский ней;�аж. - «Искусство», 
1948, .№ 3, стр. 13-37. 

Н и  :к и ф о р  о в Б. Советское искусство. Живопись. 
Краткий очерк. М.-.Л" 1948. 

Б р о д с к и it В. Советская бата.1ьная живопись. 
М.-Л. ,  1950. 

К а у ф  м а н Р .  Советская тематическая картина. 
1917-1941 . м., 1951 . 

«'1°астера советского и;�обра;�итеJ.ьного искусства.  
Прои;�ведения и автобиографические очерки. 
Живопись». Составите.1и П. Сысоев и В. Шква
риков. М., 1951 . 

Л е б е д е  в П .  И;� истории советского искусства.  
(Борьба ;i a  идеiiно-реа.1истическое искусство 
в 1921-1925 годах) .-«Искусство», 1953, .№ 4, 
стр. 37-50. 

J) о г о р о д  с к и ft Ф .  А:ХР.  (И;� воспомиианий ху
дожника).- В кu . :  «Академия художеств СССР.  
Вопросы и;�обра;�ите.1ьного иску.сства .  Сборни11». 
Вып. 2. М" 1955, стр. 117-151 . 

Труды об отдеАьnых худо:нспиках 

А в  и .1 о в  М. 

И с а к о в С. М. И. Ави.1ов. Л .-М., 1941 . 
«М. И. Ави.1ов и И. Г. Дро;�дов. Двадuать пять .1ет 

ху дожественноit деяте.1ьности. К юби.1еitной 
выставке». [Ката.1ог. Вступите.1ьная статья 
С. Исакова] . .Л" 1935. 

Б р о д с к и й  В. Михаи.1 Иванович Ави.1ов. М. , 

1956. 

А р х и п о в  А. 

«Абрам Ефимович Архипов. :XL•. [Сборник ста
тей]. М. , 1927. 

Р о ж д е с т в е  и с к а я Н. Народный художни1i 
А .  Е. Архипов. М., 1930. 

сКата.1ог выставки прои;�ведец:ий А. Е. Архипова», 
м" 1949. 
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Д м и т р и е в  а Н. Абрам Ефимович Apxlfnoв. 
l\f., 1952. 

Б а к ш е е в  В.  

«Ката.1ог выставки произведений Васи.шя Нико
.1аевича Бакшеева». L Вступите.1ы1ая статья 
О . •  lf азаревой]. М. , 1 94-7. 

Т 11 х о м и  р о в А. Васи.шii. Нико.1аевич Бакшеев. 
м., 1950. 

П о  .1 е в  о fi В. Васи.1ий Нико.1аевич Бакшеев. 1\1.,  
1952. 

Б о г  а е в  с к и й  К .  

«Константин Федорович Богаевский [очерки твор
чества: М. Во.1ош1ш, С . .Jiобанов, П. Ду.1ьский, 
П. Корни.1ов и ката.101' выставки]». К азань, 
1927. 

«Московское об:шество художников .Жар-цвет • .  Выс
тавка 1928 г. ХХХ. К. Ф. Богаевский». М. , 1928. 

Б о г о р о д с к и ii.  Ф .  

Б о г о р о д с к  11 ii Ф .  Автомопограqшя. [Всту1111-
те.1ьная статья И. Грабаря}. М . ,  1 938. 

П о  .1 е в  о ii. В. Федор Семенович Богородский. М. ,  
1 956. 

Б р о д  с к и i1: И. 

11 с а к о в С. Исаак Бродс1шfi. - «llскусство», 1934-, 
;м 5, стр. 3-27. 

Б р о д с к 11 ii.  И .  Мой творческий путь . •  1 .-:\1 . ,  
1940. 

Б р о д  с I> 11 ii 11 Исаю> Изра11.1евич Бродс1шй. l\I. ,  
1 9:>6. 

Б я .1 ы н и !.! к и ii: - Б и р у .1 я В. 

«Ката.1ог выставки произведений В.  ·к . Бя.1ы11щ1-
кого-Биру.1я». [ Всту11ите.1ы1ая статья Г. Я\ид1>0-
ваj. М., 1 94-7. 

Ж 11 д к  о в Г. В11то.1ьд Ка;этановпч Бя.1ы1111u1шй
Б11ру.1я. l\I. , 1 953. 

В Ii .1 Ь Я 31 С ll .  
С ы р  к 11 11 а Ф .  Петр В.1ади�шров11ч Ви.1ья�1с. М . ,  

1953. 

Г е р  а с и м  о в А. 

«А. М. Герасимов. XXV». (Ката.1ог выставки). М . ,  
1 936. 

• lf о б  а н  о в В. А. М. Герасимов. M.-.lf . ,  19.\-3. 
«Выставка произведений А. М. Герасимова. К 50-

.�етию творческой деяте.�ы1ости» .  Ката.юг. М. , 
1956. 

Г е р  а с 11 1\1 о в С. 

Р а з  у м  о в с 1; а я С. С. В. Герас1шов. М.,  1936. 
Щ е к о т  о в Н. Сергей Васи.�ьевнч Герасимов. 

M.-..lf . ,  19.\-4-. 

«Выставка произведениii Сергея Васи.1ьевича Гера
симова к 70-J.етию со д11я рождения и 50-.�етию 
творческоii. дея'Iе.1ьности». Ката.1ог. [ Вступи
теJ:ьные статьи И. Грабаря и Н. Соко.1овой}. 
м., 1956. 

С о к о .1 о JI а Н. Творчество Сергея Герасимова. -
«Искусство», 1956, .№ 3, стр. 29-Зt.. 

Г о  р е .1  о в Г. 

11Гаврии.1 Никитич Горе.юв». Ката.юг выставки 
[50 .1ет творческой деяте.1ыюсти. Вступите.1ь
ная статья М. Соко.�ьникова]. [M.J ,  1950. 

С о п  о l! 11 н с  к и й  О. Гаврии.1 Никитич Горе.1ов . 
м.,  1951 . 

Г р а б  а р  ь И.  

«Выставка произведений Игоря i::)ммануи.ювича 
Грабаря (XLV .1ет художественной и научной 
деяте.1ьности)». [КатаJ:ог. Вступите.1ьная ста1-ья 
А. :Замошкина]. М. ,  1 936. 

Г р а б  а р  ь 11. Моя жизнь. Автомонографпя. M.-Jl . , 
1 937. 

С и д о  р о в  А. Игорь ;3ммануи.1ович Грабарь. l\I., 
1951 . 

Ж и д  к о в а Е. Игорь ;3ммануи.1ович Грабарь. М., 
1955. 

Г р е к  о в М. 

:1. м и  т р и е в  Н. Памяти бата.1иста М. Б. Греко· 
ва. - «ИскусстFо», 1 934-, .М 6, стр. 87-90. 

«Посмертная выставка произведений художника 
М. Б. Грекова. (1882-1934-)». Ката.1оr. М. , 
1935. 

Т и х  о м  и р о в  А.  l\I. Б. Гре�;ов. М., 1937. 
Л 1; о в .1 е в  В. Митрофан Борисовпч Гре1юв. -

«Искусство», 1949, № 6, стр. 29-34-. 
Г р е к  о в а Т. М. Б. Гренов. Воспоюшашш. Рос

тов-на-/1.ову, 1955. 
Х а .1 а м и н  с к и й  Ю. l\111трофа11 Борисович Гре

ков. м. , 1956. 

Д е й н е к а  А. 

К а у ф м а н Р .  А.1енса ндр Jl.ейнена.- «Ис1;усство», 
1936, № 3, стр. 85-100. 

Н и к и ф о р о в  Б. А. ,1.eiiнeкa. l\1.-.JI . ,  1937. 
«Выставка прои;зведеннii. А. А. Деftнека». Ката.1ог. 

м., 1957. 

l\I о р г  у н о  в н .  
М и х а й .1 о в  А. 

М.-.11 . ,  19.\-5. 

И о г а  н с  о н  Б . 

Б. В. Иогансон. М., 1939. 
Борис В.1адимирович Иогансон ,  

Н и  к и ф о р  о в Б. Борис В.1ад11мирович lfогансон. 
м., 1950. 

С 11 т 11 11 к К. Мастер советской сюжетной �;артины. 
(К 60-.�етшо со дня рождения Б. В. Иогансо
на). - «Искусство», 1953, .№ 5, стр. 12-2'4. 
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t\ а р  п о  в С. 
11 с р с .1 ь n1 а н  Н. С. М. Карпов. (К 25-.�стию со 

дня сn1срт11 . ) . - «llci;yccпio», 1 954, ;м 4 ,  стр. 
43-44. 

К а с а т  R 11 н Н. 
«Юfiи.1еiiная выставRа Rартип Н .  А .  К асат1;и-

11а». К ата.юг. [Всту1111те.1ьная стат1,я С. Горо
деuкого]. М. , 1 929. 

Ж у р а  в ·' е в  ы В. 11 Е. H11i;o.1aii А.1е�;сеевич К а
сатR1111. Народный худож ник. М.-.д ., 1 945. 

С 11 т н и 1> К .  Н1шо.1ай Л.1сRсесв11ч 1\асатю1 11. 
Жи;шь и 1·ворчсство. :\1., 1 955. 

K a u n1 a н  Е. 

«Евгений К аuман». К ата.1ог выстав1ш. [Вет} 1111-
те.1ьная статья 1 1 .  Гpafiapяj. М., 1 947. 

Г р  а 11 с б е р  г А. Евгений А.1сRсандро1111ч Каuман . 
M.-J1 . ,  1 950. 

К о 11 ч а .1 о 11 с 1> 11 ii 11 . 

Х в о ii н и  1; И .  Высташ;а 11 . 11. Конча.ювс�;ого. 
«ИсRусстно», 1 933, .М 1 -2, стр. 21 1 -218. 

Н и  R о .1 ь с 1\ и й В. llcтp llетрович Конча.ювсю1ii .  
м.,  1 936. 

Н а б  е н ч и к  о в М. П .  П .  Конча.1овсRиii. М . ,  1 950. 
«lleтp Петровнч К онча.ювсRиЙ:. К 75-.�етию со дня 

рождения». К ата.1ог выставки. LВсту11ите.1ьная 
статья Вс. Иванова]. М. ,  1 951 . 

«ВыставRа прои;�ведепп.И ll . ll . Конча.1овс1;ого». 
К ата.1ог. l\I., 1 956. 

Ч с г о д  а е в  А. ll. ll . Конча.ювский - «Ilскус
ство», 1 956, .М 7, стр. 1 9-25. 

К о т о в  ll . 

«К ата.юг выставю1 прои;�ведениii художни1;а Петра 
Котова. К д11адuати11яти.1етию художественной 
деяте.1ьности». LВступите.1ьпая статья А. CRвop
uoвaj. M.-Jl . ,  1 937. 

А 11 д р с е  в а r. Петр llванович Котов. l\1.-.1 . ,  
1 948. 

К р а й н е в  В .  

М а .1 ь l! е 11 а Ф. Васи.шй Васи.�ьевич :Крайнев. 
М.-.11 . ,  1950. 

К р  ы n1 о в Н .  

Р а ;i у м  о 11 с к а я С. Hикo.iaii llетро1111ч Крыn1ов. 
м . ,  1952. 

«1\рымов НиRо.1ай llстроnич. Выстаю;а про11;зnеде
ниii». К ата.1ог .  М.,  1 954. 

1\ у ;i 11 е 1!  о в 11 .  
«Выс·rавка карти н llaв.1a :Ку;�неnова». [Вступите.1ь

пыс статьи: А . •  J уначарсRого, 11. Нов11n�;ого, 
А .  НаRушинсRоrо, В. l\lид.1ера ] .  М., 1 929. 

« ll .  В. 1\ у;�неnов. 75 .1ст со дня рождения, 55 .�ст 
1·ворчсской деят<>.�ыюсти». :К ата.1ог. М.,  1 956. 

К у п р и н  А .  
Н и  1\ о .1 ь с 1\ и ii В .  А.1еl\сапдр Васи.1ьев11ч l\y11p1111. 

l\I. , 1 935. 
Г у р ь е в  а Т. А.1е�;сандр В аси.1ьевич Куприн. 

l\1.-.д ., 1 950. 
«Выставl\а про11;1ведениii А. В .  :Куприна 11 Г.  11. 

Мотови.1011а». :К ата.юг. М., 1 956. 

.J с н т у .1 о в  А .  

«Высташ;а прои;�всдений худож ника А риста рха 
В аси.1ьс1шча .денту.1ова .  1 882-19'�3. Ката.1ог». 
М. , 1 956. 

М у р  и н  а Е. А. В . .денту.1оn.-«llс1;усство», 1 957, 
.М 2, стр . 35-38. 

l\I а .I 1О Т И 11 С. 

«Выстав�;а 11 rо11;1ведениii С. В. Ма.1ютина». К а
та.юг [Встуш11·е.1ьпые статьи 11. Грабаря 11 А. С . ]  
l\J . ,  [1934]. 

С а р  а б ь я н о  11 ,1" Сергей Васи.11.евич l\Iа.нотип .  
l\1.,  1952. 

�I а ш к  о 11 11. 

Д р у ж и н и н  С. :И.1ья Маш.1\ОВ.- «ИсRусство», 1 956, 
;N!! 4, стр. 23-29. 

<i\laшRoв И.1ья Иванович. Выстаю;а прои;�веденпii». 
:К ата.1оr. l\I. ,  1 956. 

М е 111 R о в В. В .  

«�1ешRОВ В аси.шii В аси.1ьев11ч. Выстаю>а прои;�всде
ниii». М . ,  1 953. 

Р а ;i у м  о в с 1\ а я С. В аси.1иii Васи.1ьевич Мепшо11. 
м., 1 954. 

М е ш R о в  В .  Н .  

« В .  Н .  Мешков. К ата.юг 11ыста11ки. :К пятидесяти
.1стию художественной деяте.1ьностю>. [Вступ11-
те.1ьная статья В . .i1 обанова]. M.-.it . ,  1 937. 

11 " о 11 .! е в  В. В аси.шii Никитич МешRОВ. м" 
1 951 . 

М о р а в о в  А .  

Е n1 с .1 ь я н 1!  с в а И .  А.1сксандр Викторович Мо
равов . М.,  1 951 . 

Н е с т е р о в  :М. 

Н е  с т е р  о в М .  Давние дни. Встречи и вос11ом11-
нания . М. ,  1941 . 

:К о в а .1 е н с  R а я Т .  Портреты М. В .  Нестерова .  -
«Творчество», 1 941 , ;м 1 ,  стр. 8-10. 

Л у р ы .1 и н  С. Нестеров-портретист. М. - .i1 "  
1 949. 

М 11 х а  ii .1 о в А .  М. В.  Нестеров. - « Ис1;усст110», 
1 952, ·м, 6, стр. 71-79. 
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ll е т р о в - В о д к и н  R .  

.11 е 6  е д е  в а Ю .  К .  С.  Петров-Водкин . - йlсБус
ство», 1 935, .№ 6, стр. 55-86. 

Г а  .1 у ш к и  н а  А. К .  С. П етров-Водкин. М.,  1936. 
«К. С. Петров-Водкин». К ата.юг выставки. М.-.11 . ,  

1 937. 

II и м  е н о  в Ю. 

А .1 м о с в а В. Ю. И. Пименов . .11 .-М., 1950. 

Р о ж д е с т в е  н с  Б и ii В. 

Т р е т ь  я Б о в Н. Васи.шii Вас11.1ьевич Рождест
венский. М., 1956. 

«Выставка прои;iведениii художника В аси.1ил В а
си.�ьевича Р ождественско1·0. 50 .1ет творчесБоii 
деяте.1ьностю>. К ата.юг. 1\1., 1957. 

Р ы .1 о в  А .  

Р ы .1 о в А .  Воспоминания. [Вст�упите.1ьные статьи 
М. Нестерова, А. Остроумовоii-.11 ебедевоii и 
Н. Рад.1ова] . .11 . - М.,  1 9.Ю. 

«А . А. Р ы.1ов. 1870-1 939». :К ата.юг посмерт-
ной выстав1ш. [Вступите.1ьная статья М. Не
стерова] • .11 . ,  19-iO • 

.11 е 6  е д е  в Г. А ркадий А.1еБсандровпч Ры.�ов. 
м. - .11 . , 1949. 

Щ е 11 о т о в  Н .  
Ж у р а в .1 е в  В.  

М. ,  1952. 

Р и ж с к и й  Г.  

Г. Ряжский . .11 ., 1 935. 
Георгий Георгиевич Ряжскиii. 

Р я н г и н  а С. 

К а у ф  !I а н  Р. Серафима Васи.1ьевна Рянгина. 
М. - .11 . ,  1 9.t-8. 

«Серафима В аси.1ьевна Рянгина. К 6О-.1етию со 
дня рождения и 30-.1етию творческоii деяте.1ь-
1юсти». [Ката.1ог. Вступите.�ьная статья Ф .  Ро
гинскоii]. М. , 1 951 . 

Ж и д  к о в Г. Выставка прои;iведениii С. В. Рянги
ноИ. - «ИсБусство», 1 951 , .№ 4, стр .  37-40 

С а в и u к и ii  Г. 

С о к о .1 ь н и  к о в М. Гсорг11ii Константинович Са
вицкий. м., 1950. 

«Выставка 11рои;iведениii Георгия Константиновича 
СавицБого». К ата.1ог. М . ,  1954. 

Н и  11 11 ф о р  о в Б .  ВыставБа 11рои;iведениii Г. 1\ . 
Савицкого. - 11Искусство», 1954, Jlll! 4, стр.  
31 -35. 

С а м о к и ш  Н. 

lJ о р т н о  в Г. Ню,о.1ай: Семенович Са:1101шш. М. ,  
1953. 

С а м о х в а .1 о в А .  

С т р у г  а J! к 1 1  й Н .  А.1е1tсандр Самохва.1ов . .11 .-М. , 
1933. 

С в а р  о г В .  

«Васи.1иii Семенович Сварог. 1883-1946». Ката.1ог 
выставки. М.,  19""8. 

К .1 и м  о в а М. Васи.1иii Семенович Сварог. М. ,  
1 952. 

Г р  а 6 а р  ь И. Васи.1ий Семенович Свароr. М., 
1955. 

С о к о .1 о в - С к а .1 я 11. 

.11 о 6  а н  о в В. llaвe.1 Петрович Соко.1ов-Ска.ш. 
М. - .11 . ,  1940. 

С у ;i д а  .1 е в  ll. Паве.1 llетрович Со110.юв-Ска.1я. 
м . . 1950. 

Т е р п с и х о р о в  Н .  

�К ата.1ог выставки прои3веден11й Нюю.1ая Борисо
вича Терпсихоровш>. М. ,  1953. 

С о с е д  о в а М. Нико.1аii Борисович Тернсихоров. 
М. ,  1954. 

Ч е 11 ц о в Е. 

Е м  е .I ь я н ц е в  а 11. Ефим Михаii.1ович Чепцов. 
м. - .11 . ,  1948. 

Ш е г а .1 ь  Г. 

Г е р  ;u е н 6 е р  г В .  Г. М. Шега.1ь. - «Искусство», 
1935, .№ 2, стр. 1 5-42. 

«К ата.1оr выставки нрои3ведениii художника Гри
гория Михаii.1овича Шега.1ы>. М., 1 949. 

Р а ;i у м_о в с к а я С. Григорий l\lихай.1ович lllc
гa.1ь. М. - .11 . ,  1 950. 

Ш т е р е н б е р г  Д .  

«Ката.1оr выставки прои3ведс11ий ху дожнюш Д. 11. 
Штеренберга». М.,  1927. 

Ю о н  К .  

« Выстаю;а картин К .  Ф .  Юона». Ката.юг. [Всту-
11ите.1ь11ая статья Н. Машковuева). М., 1926. 

Ю о н  К . . Автобиография. М., 1926. 
А п у ш к  11 н Л .  Константин Федорович Юон (ж11311ь 

11 творчество). М . ,  1936. 
«Константин Федорович Юон. К 75-.1етию со дня 

рождения». Ката.1оr выставки. LВступите.1ы1ая 
статья Г. Жидкова] М., 19!Ю. 

С и д о  р о в  А. Творческий путь К. Ф. Юона. -
«Ежегодник Института истории искусств [АН 
СССР]. 1954»>. М., 1954, стр. 29-52. 
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Я к о в .1 е в  Б .  

Н и  к и ф о р  о в Б. Б .  Н. Яков.1ев . .1 "  1 938. 
К а у ф  м а н  Р .  Борис Нико.1аевич Яков.1ев. М.-Л . ,  

1 950. 
«Борис Нико.1аевич ЯБов.1ев. К 6О-.1етию со дня 

рождения» .  К ата.1ог выставки. [Встуnите.1ьная 
статья Г. Жидкова]. М" 1950. 

Я к о в .1 е в  В .  

С и д о  р о в  А.  Васи.1ий НиБо.1аевич Яков.1ев. 
М.-.11 .,  1950. 

Скульптура 
Общие труды 

«1-я выставка ску.1ьптуры. Ака.l(емия ху.l(ожеств».  
Ката.1ог. Пг" 1 9'22. 

Т е р н  о в е 1.1 Б. Русские ску.1ьnторы. М" 1 924-. 
Г о р о д е  u к и ii С. СкуАЬптура и рево.1юnия. -

«Искусство трудяmимся», H i24, .№ 2, стр. 3---4 .  
Х в о ii н и  к И.  Ску.1ьптура и монументы рево.1ю

nии. - «Советское искусство», 1925, .№ 8, стр. 
36-ft.1 . 

«Государственная художественная выставка совре
мен.ноii ску.1ьптуры». [Ката.1ог 1-й выставки 
Обwества русских скрьпто�:ов]. М., 1926. 

Т е р н  о в е u Б .  Выставка ску.1ьптуры.- «Искусст
во трудяwимся», 1926, .№ 17-18, стр. 5-6. 

«Ката.1ог 2-й выставки ску.1ьnтуры Обwества рус
ских скрьпторов. ОРС». М. ,  1 �27. 

Б а  к у ш и  н с  к и il: А. Современная русская ску.1ьп
тура. - «Искусство», 1927, .№ 2-3, стр. 73-99. 

Ф е д о р  о в - /1. а в ы  д о  в А. Ску.1ы1тура. -«Печать 
и peBO.IIOIJИЯ», 1 927, кн. 7, стр. 1 83-201 . 

А р  а н  о в и ч /1.. /1.есять .1ет искусства. - « Красная 
новы, 1927, кн. 1 1 ,  стр. 209-238. 

«Выставка художественных прои;1ведений к J(есяти
.�:етнем} юби.1ею Октв:брьской рево.1ю:uии». Ка
та.1ог. М., 1928. 

«Ката.1ог 3-il: выставки сБу.1ы1туры Обwества рус
ских ску.1ьпторов . ОРС». М. ,  1929. 

«Ката.1ог 4-й выставки ску.1ы1туры Обmества рус
ских ску.1ьпторов. ОРС. 1 929-1931». М. - Jf "  
1 931 . 

Б а н .l( а .1 и н г" П а в .1 о в  В .  А.1.1ея ударников в 
П а рке ку.1ьтуры и от.l(ыха .  - «Бригада худож
ников», 1931 , .№ 5-6, стр. 22-23. 

Ф е  .1( о р о в  - Д а в ы  д о  в А. Арабы no.I( nа.1ь-
мами. - «Бригада художников», 1 931 , .№ 5-6, 
стр. 24-26. 

Ч а й к о в И. Ма.1ые формы сБу.1ьптуры.- «Бри
гада ху.11ожников», 1 931 , .№ 5-6, стр. 26-27. 

Б а  к у ш и  н с  к и й  А. Ску.1ьптура Всекохудож
ника. 1929-1 932. м" 1932. 

«Художники РСФСР ;ia XV .1ет (1917-1932)». Ката
.1ог выставки ску.1ьптуры. Вступите.1ьные ста-
1ъи А. Бубнова и М. Арка.l(ьева. М" 1933. 

Г р  а 6 а р  ь И. А1пуа.1ьные ;iадачи советской 
сБу.1ы1туры. - «Искусство», 1 �33, .№ 1-2, стр. 
1 55-157. 

«Первая встреча архитекторов со ску.1ы1торами». -
«Искусство», 1933, .№ 1-2, стр. 158-1 60. 

Б ы с т р  о в А. Ма.1ые формы сБу.1ьптуры.-«Искус
ство», 1933, .№ 5, стр. 59-75. 

Т е р  11 о в е :U Б. XV .1ет советской сБу.1ьптуры. -
«ИсБусство», 1933, .М 5, стр. 131-160. 

Р о м м  А .  Ску.1ьпторы старшего поко.1ения. -
«ИсБусство», 1 933, J\o 4, стр. 185-200. 

Х в о ii н и  к И. Мо.1одые кадры советской ску.1ы1-
туры. - «Искусство», 1 933, .№ 4, стр. 1 59-
184. 

Т е р н  о n е :u Б. .llенинские памятники. - «Архи
тектура СССР», 1 934, .№ 1 ,  стр. 12-15. 

Г р а б  а р  ь И. Р астет советская ску.�:ьптура. -
«Строите.1ьство МосБвы», 1 934, .№ 3, стр. 26-
29. 

Н .  С. Ску.1ьптурное оформ.1ение новых маний. -
«ИСБУССТВО», 1934, .№ 4, стр. 76--87. 

И с а к о в С. о1Iенинградские ску.1ьпторы. «Искус
ство», 1 935, .№ 3, стр. 35-42. 

Р о м м  А .  Основные тенденuии нашей ску.1ьп
туры. - «ТворчеС'fВО», 1 935, .М 10, стр. 3-13.  

Н е  ii м а и  М. СоветсБая сБу.1ьптура. - «Юный 
художник», 1 941 , J\o 1 ,  стр. 7-12. 

И с а к о в С. .ilенинградские сБу.1ьпторы . .1 . ....... м., 
1947. 

� о т  о в А. О монумента.1ьно.й сБу.1ьптуре. - «Ис
кусство», 1947, .№ 5, стр. 7-21 . 

Труды об отдеАъnы:v :vуАожпиках 

А н д  р е е в  Н. 

Б а  к у ш и  н с  к и й  А .llениниана Н .  Ан.l(реева. -
«Искусство», 1934, .№ 1 ,  стр. 23-46. 

� а м о ш к и н  А . .llениниана ску.1ьптора Н. А . 
Ан.l(реева.  М .  - .11 . ,  1936. 

Б а  к у ш и н с  к и it А. Н. А. Андреев. 1 873-1932. 
м" 1 939. 

� и м е н  к о В .  Нико.1аii Андреевич Ан.l(реев (11;73-
1 932). м" 1 951 . 

Б у .1 а к о в с к и й  С. 

Б у .1 а к о в с к и ii С. Ску.1ьпторы о себе. - «Твор
чество», 1 935, .М 10, стр. 1 9-20. 

Н е  ii м а н  М. Ску.1ьптор С. Ф.  Бу.1аковс1шй. 
«Искусство», 1 937, .№ 4, стр. 169-170. 

В а т а г и н  В .  

Б а к у ш и н с  к и й  А "  М о .1 о д  ч и к о в А. Васи.1ий 
А.1ексеевич Ватагин. М" 1 933. 

В а т а г и и В. Ску.1ьпторы о себе. -«Творчество», 
1933, .М 10, стр .  1 5-16 . 

Р а ;i у м  о в с к а я С. В аси.�:ий А.1ексеевич Ватагин. 
м" 1956. 
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t о .1 у б к и 11 а  А .  
Г о  .1 у б к и н а А. Неско.1ько с.1ов о ремес.1е 

скрьnтора.  М. ,  1 923. Им. 2-е. M.-.JI., 1 937. 
«Анна Семеновна Го.1убкина (1864--1 927)».  К ата

.1ог. [П редис.жовие Ф. Кона. Встуnите.1ьная 
статья Е. Цуберби.1.1ера]. М., 1 935. 

Н и Б о .1 а е в  Б. Анна Семеновна Го.1убкина. -
«Ис�;усство», 1 939, No 3, стр. 1 17-121 . 

1\ о с т  и н  В. Анна Семеновна Го.1убкина. М. -.1 . ,  
19\.7. 

JI. о м  о г а n к и й  В.  

�выставка ску.1ьптуры В. Н. )1.омогаuкого. К 30· 
.1етию творческой деяте.1ьности». Ката.1ог. М. ,  
1 935. 

J) а к у ш и н с к и й  А. В.1адимир Ни�;о.1аевич ;1.омо
гаuкий. М., 1 936. 

Т е р н о в е 1.! Б. Творчество В. Н. Домогаuкого. -
«Искусство», 1 935, No 1 ,  стр. 55--83. 

Е ф и м  о в И .  

:Х в о й н и к И.  Ску.1ьnтор И.=С. Ефимов. М.,  1 934-. 
Е ф и м  о в И. О моих работах. - «Искусство», 

1 935, No 4-, стр. 1 61-169. 
Н е й м а н М. Иван Семенович Ефимов. М.,  1 951 . 

К е n и н  о в Г.  

К е n и и о в Г.  Ску.1ьnторы о себе. -«Творчество», 
1935, No 1 0, стр. 1 7. 

К е .1 .1 е р Б. О творчестве А .  Куприна и Г. Ке
пинова. - «Искусство», 1 9.t8, J\\o 4-, стр. 57-60. 

к о ;'!  .1 о в в. 
11 с а Б о в С.  Памяти В. В .  Ко;з.1ова. - «Творче

ство», 1940, ;!','О 10. 

К о н  е н к о в С. 

Г .1 а г о  .1 ь С. С.  Т. Коненков. Пг. ,  1920. 
«Выставка произведений сБу.1ьптора Сергея Тимо

феевича Конен�;ова. К tО-.1етию со дня рож
дения и 6О-.1етию творческой деяте.1ьности». 
К ата.1ог. [Встуnите.1ьная статья К.  К рав
ченко]. [М.], 1954-; 

С а р а б ь я н о в Д. Выставка работ С. Т. Ко
ненкова. - «Ис�;усство», 1955, No 1 ,  стр. 33-39. 

Н е  it м а н  М. С. Т. Конен�;ов - «Ежегодник Ин
ститута истории ис�;усств [АН СССР].  1 956 . 
Ску.1ьптура, живопись, архитектура». М., 1957, 
стр. 5-26. 

К о р о .1 е в  Б. 

С и д о р о в А. Борис Дани.1ович Коро.1ев. М., 
1 934-. 

1\ о р о .1 е в Б. Ску.1ьпторы о себе. - «Творче
ство», 1935, No 10, стр. 1 6-17. 

.1 е б е д е в а С. 

Т е р н  о в е n Б. Сарра Jlебедева. М. - .1 . ,  1940. 

«Сарра .1lебедева. Выставка художественных ttро
и;зведений». Ката.1ог. [Вступите.1ьная статья 
П .  iЭттингера]. М. - .,1 "  19-И . 

«Выставка nрои;зведений А . /1.. Гончарова, В. Н.  
Горяева, К .  Г. Дорохова, С. А . ;3ас.1авской, 
С. ,11. • .lебедевой, И . .JI .  С.1онима» 1\ата.1ог. 
[Вступите.1ьная статья И. Шмидта]. М., 1956. 

.JI и ш е в  В. 

К р е с т  о в с к и й  И. Всево.1од Всево.1одович .lи
mев . .,1 . ,  1 94-8. 

С о б о .1 е в  с к и й  Н .  Всево.10.1( Всево.1одович .lи
шев. М., 1951 . 

М а н и  ;з е р  М. 

М а н и  ;з е р  М. Скрьптор о своей работе. [Т. lj.  
.,J . - M.,  1940. 

И с а к о в С. Матвей Генрихович Мани;зер. 
м. - .1 . ,  1 9-"1'). 

«Матвей Генрихович Мани;зер. (К 6О-.1етию со дня 
рождения и 35-.1етию творческой деяте.1ьности)1> .  
К ата.1ог выстав�;и. [Вступите.1ьная статья 
В. Ермонскоii]. М.,  1951 . 

М а т в е е в  А .  

Б а  с с е  х е  с А .  Творчество А .  Т. Матвеева и про
б.1емы ску.1ьптуры.-«Искусство», 194-0, No 3, 
стр. 61-74-. 

М е н .l( е .1 е в и ч  И .  

П а р  а м о н  о в А .  Исаак Абрамович Менде.1евич.  
м. , 1955. 

М е р  к у р о в  С. 

С и т н и к К .  С. /1.. Меркуров. М .  - .JI "  1 94-4-. 
А б о .1 и н а Р. Сергей Дмитриевич Меркуро11 . 

м. - .,, " 1950. 
М е р  к у р о в  С. ;записки ску.1ьnтора. М.,  1953. 

М о т о в и .1 о в  Г.  

М о т  о в и .1 о в Г. Ску.1ьпторы о себе. - «Творчt.>
ство», 1935, No 10, стр. 1 9. 

Н е й  м а н М. Георгий Иванович Мотови.1ов. 
1\1.,  1954-. 

«Выставка произведений А. В. Куприна и Г. И. 
Мотови.1ова». К ата.1ог. [Вступите.1ьная статья 
М. Неitмана] . М.,  1957. 

М у х и  и а В.  

Т е р н о в е ;u Б. В.  И .  Мухина. M. - .lf . ,  1937. 
;з о т о в  А . В. И. Мухина . М. - .1 . ,  1 941 . 
А б о .1 и н а Р. Вера Игнатьевна Мухина. М. , 1 954-. 
«Выставка произведений Веры Игнатьевны Му-

хиной». К ата.1ог. [Вступите.1ьные статьи В. Ке
менова и И .  Шмидта]. М. , 1955 . 

А р к и н  ;1,. Вера Мухина . - «Искусство», 1 955, 
No 2, стр. 35-43. 
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Н е  И м  а н  М. В. И. Мухина.-«Сообшения Инсти
тута истории искусств [АН СССР])), No 8, М., 
1957, стр. 3-27. 

Н е р о д а  Г. 

«Выставка прои;зведений Е. Ф.  Бе.1ашовой, А.  М. 
Каневского, Н. В.  Кирсановой, 11 .  М. Кожина, 
А. В. Кокорина, Г. В. Нерода>>. К ата.1ог. 
[Вступите.1ьная статья М. Неi\мана]. М., 1956. 

Р ы н д ;з ю н с  к а я М. 

Р ы н д  ;з ю н  с к а я М. Ску.1ьпторы о себе. - «Твор-
чество)), 1935, No 10, стр. 24-. . 

А .1 е к с е  е в  Б. М .  /1.. Р ынд;зюнская. - .творче
ство», 1946, .№ 3, стр. 24-. 

Т а  в а с п е в  С.  

Р о м  м А .  Ску.1ьптор Тавасиев ;за работой. -
«Творчество», 1934, No 4, стр. 6-7. 

Ф р и  х-Х а р И. 

Ф р  и х-Х а р И. Ску.1ьпторы о себе. - tТворчество», 
1935, No 10, стр. 18. 

«Выставка прои;зведениii А. Н. К ардашева, В. А. 
Фаворского, И. Г. Фрих-Хара, Н. М. Черны
шева». К ата.1ог. [Вступите.1ьная статья Е.1. 
Тагер]. М., 1956. 

Ч а ii к о в И. 

Р о 111 м А. О творчестве Иосифа Чайкова. - «Ис
кусство», 1933, No 3, стр. 109-126. 

«Кliта.1ог выставки ску.1ьптуры И. М. Чайкова. 
35 .1ет творческой деяте.1ьности•. [Вступите.1ь
ные статьи К. Юона и А. :Зотова]. М.,  19�. 

Ч .1 е н о  в А. Иосиф Моисеевич Чаiiков. М., 1952. 

III а д  р И. 

Т е р н  о в е u Б. Творчество ску.1ьптора И. Шад
ра. - «Искусство» ,  1934, No 3, стр. 71-99. 

;з о т  о в А. Иван Дмитриевич Шадр. М. - .IJ. . ,1944. 
«И. /1.. Шадр». [Ката.1ог выставки прои;зведений 

Ивана ;1.митриевича Шадра. Вступите.1ьная 
статья Б. Федорова]. М., 1947. 

Т у п  и u ы н И. Материа.1ы к биографии И.  ;1.. 
Шадра. - «Сообшения Института истории ис
кусств [АН СССР/», .№ 3. М., 1953, стр. ff5-120. 

К о .1 п и  и с к и И: Ю. Иван ;1.митриевич Шадр. М., 
1955. 

Ш е р в у д  .11 . 

Ш е р в у д  .11 . Ilуть скрьптора . .11 . - М., 1937. 
..l а т т  .11 • .IJ. . B. Шервуд. - (\Искусство», 1951 , .№ 4-, 

стр. 41-44. 
«Выставка прои;зведений .11 . В. Шервуда». Ката.1ог. 

[Вступите.1ьная статья .IJ. • .J атта ] . ..1 . ,  1952. 
Р о г  а ч е в  с к и it В . .!еонид В.1адимирович Шер

вуд. М., 1955. 

Карикатура и п.�акат 
Общие труды 

Р а д  а к о в А. Карикатура . .IJ. . ,  1926. 
Б о г а ч е в  А. II.1акат . .11 . ,  1926. 
В а р  ш а  в с к и ii .1J.. Наша по.1итическая карика

тура. М., 1930. 
К о с т  и и В. Jlицо ху дожкоровского движения. 

:м., 1930. 
«Карикатура на с.1ужбе соuиа.1истического строи

те.�ьства». Ката.1ог выставки. Вступите.1ьные 
статьи :М. Мануи.1ьскоrо и Б. Никифорова. М. , 
1932. 

«Художники РСФСР ;з а  X V  .1ет». Ката.�:ог выставки. 
I1.1акат и карикатура. М. , 1933. 

М о о р /1,. ,  К а у ф  м а н  Р .  Советский по.1итиче
ский п.1акат. 1917-1933. - «Искусство», 1933, 
No 4-, стр. 203-24-4-. 

И о ф ф е М. Художественная агитация и ;задачи 
и;зоискусства в деревне. - «Искусство», 1933, 
No 1-2, стр. 178 - 186. 

П о в о .1 о u к а я Е. ,  И о ф ф е М. Тридцать .1ет 
советского п.1аката. М. - J:.,  194-8. 

«Ката.1ог выставки художников советского п.1ака
та». М. - .IJ.. ,  19.\.8. 

Ф е  д о  р о в-Д а в ы  д о в А. Искусство советского 
п.1аката и по.1итическая карикатура в _  совет
ском и;зобра;зите.1ьном искусстве. - В кн. : 
«Тридuать .1е·г советского и;зобра;зите.1ьного 
искусства», стр. 149 - 182. 

Тру Аы об отде..�ьпых ху до:ж:пиках 

А н т о  н о  в с к и .li Б. 

«Советская харикатура». Вып. 1 .  Б. Антоновский. 
[Вступите.1ьная статья Н. Рад.1ова]. М., 1930. 

Б р о д а т ы  ..f .  

Е .1 ь к о в и ч .IJ. . .IJ. .  Г .  Бродаты.-«Искусство», 1956, 
No 6, стр. 26-28. 

Д е н и  В. 

И о ф ф е М. Виктор Нико.1аевич Дени. М.-..1" 194-7. 

Е ф и м о в  Б.  

С е м е н  о в а Т .  Борис Ефимович Ефимов. М.,1954-. 

К а и е в с к и .li  А. 

И о ф ф е М. А.  М. К аневскиii. М.,  1954. 

К у к р ы н и к с ы  

Г о р ь к и И: М. Кукрыииксы.-Собрание сочиаениii. 
Т. 26. М., 1953, стр. 233-235. 

«Кукрыниксы. Отчетная выставка ;з а  6 .1ет. Кари
катура, по.1итп.1акат, книга, журна.1, га;зета,  
живопись, театр)). М., 1932. 
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К а у ф  м а н  Р .  Кукрыниксы. М. - .II. ,  1937. 
К е м е н о в В. Кукрыниксы. В кн.: В. Кеменов. 

Статьи об искусстве. М., 1956, стр. 99-116· 
Е ф и м  о·в Б. ,  И о ф ф е М .  Кукрыниксы. М.,  1954. 
С о к о .1 о в а Н. Кукрыниксы, М., 1955. 

М о о р  JI.. 

К а у ф м а н  Р .  JI..  Моор. М., 1937. 
И о ф ф е М. Дмитрий Стахиевич Моор. М. - .II . ,  

1948. 

Р а д .1 0  в Н. 

• советская карикатура».  Вып. 11. Н. �- Р ад.1ов. 
[Вступите.1ьная статья К .  Федина]. М. , 1930. 

Ч е р е м н ы х  М. 

И: о ф ф е М. Михаи.1 МихаИ.1ович Чере:мных. М. -
.II . ,  1949. 

Книшсная и станковая �рафика 
Общие работы 

В а р ш а в с к и ii .II. Очер1ш по истории современ
ной гравюры в России. М. ,  1913 . 

Ф а в о р  с к и ii В. Шрифт, его типы и связь и.1-
.1юстраuии со шрифтом. - В сб. «Гравюра и 
книга», No 1 -2 (4--5). М. ,  1925, стр. 3-19.  

«Русская кси.юграфия за  10 .1еп. [Вступите.1ьная 
статья В. Воинова] . .11 . ,  1927. 

«Мастера современ ной русской rравюры и гра
фики». Сборник материа.1ов. Редакция Вяч. 
П о.юнского. Статьи В. АдарюБова, М. Бабен
чикова, Е. )1.анько, К. Кузыиинскоrо, .11 . Р озен
та.1я, А. Сидорова,  К .  Тихоновой, М. Фабри
канта, А .  Федорова-Давыдова. М. - .11 . ,  1928. 

«Русский рисунок за десять .1ет ОктябрьсБой ре
во.1юuии. Ката.1ог приобретений га.;�.rереи. 
1917 - 1927». С вводной статьей А. В .  
Бакушинского и кратБ11ми биографиями ху
дожников. М. ,  1928. 

«Гравюра на дереве». СборниБи. 1-5 . .II. 1927-1930. 
ф а в о р  с к и й  в .  о. КОМПОЗИlИИ.- «ИсБусство», 

1933, Хо 1-2, стр. 1-7. 
«Художники РСФСР за XV .1ет». К ата.юг выстав

ки. ГрафиБа .  М. , 1933. 
С и д о  р о в  А. Советское искусство .  Графика. 

M. - .II . ,  1949. 
Ч е г о  д а  е в  А. Пути развития русской советской 

книжной графики. М., 1955. 

Труды об отде..�ъных худож:никах 

В е р е й с к ий Г. 

. Ката.1ог юби.1ейной выставки произведений ху
дожников Г. С. Верейского и М. С. Родионова. 
60 .1ет со дня рождения». [Вступите.1ьные ста
тьи Н. Машковuева и А.  Чегодаева) .  М. - .II. ,  
1946. 

А м ш и н с  к а я А. Георгии Семенович ВереiiскиИ. 
М. - .11 . ,  1950. 

l(а р д о в с к и й  Д. 

«Jl.митриit Никщаевич КардовскиИ». Текст А. Ба
БушинсБого, А. Григорьева, Н. Рад.1ова. М. ,  
1 933. 

К р а в ч е н к о  К. JI.. Н. К ардовскиit. (К 10-.�етию 
со дня смерти). - «Искусство•, 1953, Хо 5,  
стр. 32 - 38. 

II о д  о б е д  о в а О. Дмитрий Нико.1аевич К ардов
ский. м.,  1957 . 

К р а в ч е н к о А .  

Р а з  у м  о в с Б а  я С. А.  И. Кравченко. М. ,  1935. 
«Выставка произведении А.1еБсея И.1ьича Крав-

ченко». Ката.юг. [Вступите.;�ьная статья 
А .  Сидорова]. М. ,  1956. 

Г_е р u е н б е р  г В. Выставка произведений А. И. 
Кравченко.-«.Искусство», . 1956, Хо 3, стр.35-38. 

К у з ь м и н  Н.  

С о  к о .1 ь  н и  к о  в М. Н. В .  Кузьмин. М. ,  1947. 

К у к р ы н и к с ы  

С о к о .1 о в а Н. Кукрыниксы. М., 1955. 
JI. е м  о с ф е н  о в а Г. Кукрыниксы-и.1.1юстраторы. 

м., 1956. 

К у п р е  я н о  в Н. 

Ф е д о р  о в-;1. а в ы  д о  в А.  Нико.1ай Нико.1аевич 
Купреянов. К азань, 1927. 

К у п р  е я н о  в Н. Дневники художника. [Преди
с.1овие С. Р а ;;�умовсБой]. М. 1937 . 

К у с т  о д  и е в  Б. 

В о и н  о в В. Б. М. Кустодиев . .II . ,  1925. 
«Ката.1ог посмертной выставки произвед�ний 

Б. М. Кустодиева. 1878 .а.... 1927». [Вступите.1ь
ная статья М. Коноп.1евоii] . .II . ,  1928. 

.II а н  с е  р е  Е. 

.II о б  а н о  в В. Книжная графика Е. Е. .IIaиcepe. 
м. - .II . ,  1948. 

Б а б е  н ч и к  о в М. Е. Е . .IIaнcepe. М., 1 949. 
Ш а н  т ы  к о Н. Евгений Евгеньевич .IIaнcepe. 

м., 1952. 

М и т р о х и н  ft.. 

К у з ь  м и н  М. ,  В о и н  о в В. Д. И. Митрохин. М. ,  

1922. 

О с т р  о у :м о в a-.II е б е д е  в а А. 

о с т  р о у :м о в a-.II е б е д е в а А. Автобиографиче
ские записки. Т. 111. М., 1951, стр. 5 - 93. 
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К о р н и  .1 о в П .  Анна Петровна Остроумова-Ле
бедева. М., 1950. 

Г а  н к и н а ;э. Анна Петровна Остроумова-.Jlебе
дева. М.,  1952. 

П а в .1 о в  И.  

П а  в .1 о в И.  Моя жи;шь и встречи. Ред. М. Со
RО.1ьникова. М., 1949. 

К о р н и  .1 о в П. Иван Нико.1аевич Пав.1ов. М. -
.JI . ,  1950. 

С о к  о .� о в  И.  

Х о  .1 о д  о в с к а я М.  И.1ья А.1ексеев11ч Соко.1ов. 
м. , 1952. 

С т а р о н о с о в  П .  

С т  а р  о н  о с о в П .  Моя жи;:�нь. М.  - Л . ,  1937. 

у .1 ь я  н о  в н. 

.,f а в р о в  а О .  Нико.1аft П ав.1ович У .1ьянов. М. ,  
1950. 

У .1 ь я н о  в Н. Мои встречи. Воспоминания. Всту
пите.1ьная статья М. Соко.1ьникова. М. , 1952. 

Р о it т е  н б е р r О. Нико.1аit Пав.1ович У .1ьянов. 
м., 1953. 

Ф а в о р с к и it В .  

К а у ф м а н  Р . ,  М а .1 ь n е в а  Ф.  Творчество В .А. 
Фаворского. - «Искусство» 1937, Jtlo 1 ,  стр. 
87 - 112. 

«Выставка прои::�ведениft А. Н .  К ардашева, В .  А .  
Фаворского, И. Г .  Фрих-Хара, Н .  М .  Черны
шева». Ката.1ог. М ., 1956. 

Ч е г о  д а  е в  А. Выставка четырех мастеров.
«Искусство». 1957, Jtlo 1, стр. 26-31.  

Архитектура 

Общие труды 

«Архитектура». Ежемесячник Московского архи
тектурного обw,ества, 1923, Jtlo 1-2, 3-5. 

«1-я се.1ьскохо;:�яftственная и кустарно-промыш
.1енная выставка СССР. Виды выставки». М. ,  
1923. 

«Конкурсы Московского архитектурного обw;ества.  
1923 - 1926». м .. 1926. 

С е  р к .JI . Архитектура промыш.1енных :зданий. 
М., 1928. 

«Типовые проекты и конструкnии жи.1иwного строи
те.1ьства. (Строите.1ьная комиссия iЭКОСО 
РСФСV)». М., 1930. 

«десять рабочих к.1убов Москвы .  Арtитектура ра
бочего к.1уба». М., 1931 . 

Х и г е  р Р .  Dути архитектурной мыс.ш М., 1933. 
«/1.вореu Советов». Всесою;:�ный конкурс 1932 г. М., 

1003. 

«Генера.1ьный п.1ан реконструк,аии города Моск
вы». Т. 1. М., • 1936. 

«Архитектура Московского метро (первая очередь)». 
Под обшей ред. Н. Ко.1.1и и С. К раве,а. М . ,  
1936. 

М ы  с .1 и н  В. Архитектура прои;:�водственных ,ае
хов . - В кн.:  «Проб.1емы архитектуры». Т. 1 ,  
кн. 2. М., 1936, стр.  39 - 79. 

«;3а соnиа.1истическую архитектуру». Сборник важ
нейших материа.1ов. М., 1937 . 

«Архитектура СССР.  1917 - 19-"7». Сборник Сою;:�а 
советских архитекторов, Jtlo 17 - 18.  М., 1947. 

«Советская архитектура :за ХХХ .1ет. РСФСР».  
Вып. 1 .  [А.1ьбом] . М.,  1950. 

«Мастера советской архитектуры об архитектуре». 
Киев, 1 953. 

О .1 т а р  ж е в  с к и й  В. Первая се.1ьскохо;:�яйствен
ная выставка в Москве.-«Ежеrодник Институ
та истории искусств. [АН СССР). 1956». М., 
1957, стр. 25.t-280 . 

Труды об отде.11ъпЫх мастерах 

В е с н и н ы  .! . ,  В., А. 

И .1 ь и н  М. Братьа: Веснины. - «Архитектура 
СССР», 1940, Jtlo 1, стр. 33 - 49. 

Ж о .1 т о в с к и й  И. 

А р  к и н  Д.  Р а;:�говор о Жо.1товском. - «Архитек
тура СССР», 1940, .NO 5, стр. 54 - 58. 

Б ы  .1 и н  к и н  Н. О теории компо:зи,аии И. В. Жо.1-
товского. - «Архитектура СССР», 1940, Jtlo 5, 

стр. 51 - 53.  
;з а  .1 ь ц м а н  А.  Творчество И.  В .  Жо.1товскоrо. -

«Архитектура СССР», 1940, Jtlo 5, стр. 35 - 50. 
О w; е п к о в Г. И.В. Жо.1товскиft. Проекты и по

стройки. М.,  1955. 

И о  ф а  н Б. 

Ц и п и р  о в и ч Д., 1Э й г е .1 ъ И. Б. М. Иофан. -
«Архитектура СССР», 1940, Jtlo 1 1 ,  стр. 35 - 52. 

Р у д н е в  .1. 

И .1 ь и н  .1 . .I .  В .  Руднев . - «Архитектура СССР». 

19.Щ Jtlo 3, стр. 41 - 49.  

М у н u В., А с с В.  Выдаюw;ийся советский :зод

чий . - «Архитектура и строите.1ьство ·мос

квы». 1957, Jtlo 1, стр. 21-25. 

Ф о м и н  И .  

И .1 ъ и н  М.  Иван А.1ександрович Фомин. М . ,  1946. 
М и н к у с  М., П е к а р е в а  Н. И. А .  Фомин. М. ,  

1953. 
Д ж а н JJ. и е р и  М. Фомин. М., 1954. 
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Щ у х о  В.  

К а у ф  м а н  С .  В.1адимир А.1е.Ксеевич Щухо. М., 
1946. 

Щ у с е в  А .  

Б а б е н ч и к  о в М. А.1ексей Викторович Щусев. 
м. - .л .,  1 947. 

С о к о .1 о в Н. А. В. Щусев. М . ,  1 952. 
Г е о р г  и е в  с к а я-Д р у ж  и н  и н  а Е. и К о р н

ф е .1 ь д Я. :Зодчий А .  В. Щусев. М. ,  1 955. 

Ху дожестаенная про.ttышленность 
«Русский художественный фарфор». Сборник ста

тей о Государственном фарфоровом ;iаводе. 
.л " 1924'. 

«Советский фарфор». Сборник статей. М., 1927. 
Первая художественная выставка «Бытовой тек

сти.1ы. Ката.1оr выставки. М., 1928. 
А р  к и н  Д. Искусство бытовой веwи. М., 1 9Ю. 
А р  R и н  Д.  О мебе.1и. - «Бригада художнихов», 

1932, .№ 1 (8), стр. 19 - 24. 
«Художественное оформ.1ение массовой посуды». 

Сборник. М. - .Л . ,  1 932. 
А р м а н  д Т. Декоративная ткань и внутреннее 

оформ.1ение ;iдания. - «Архитектура СССР»,  
1933, .№ 6, стр .  44 - 46.  

Б ы с т р  о в А .  Ма.1ые формы ску.1ьптуры. - «llс
кусство», 1 933, № 5, стр. 59 - 75.  

Г р а б  а р  ь И .  Н .  Я .  Д анько-А.1ексеенко. М. ,  1934. 
Г у ч  е в  Н., П о п  о в Н. О новой мебе.1и. «Архи

тектура СССР», 1 934, .№ 9, стр. 39 - 44. 
Б о р  о в Н .  Р аботы 12-й мастерской по проек-

тированию мебе.1и. - «Архитектура СССР», 
1 934, .№ 9, стр. 45 - 49. 

Б о .1 ь ш е в  а К. .lенинградский фарфор. - «Ис
кусство», 1 935, .№ 3, стр. 60 - 67. 

Д а н ь  к о Е. ;iаметхи о ку.1ьтуре фарфора. -
«.Литературный современник», 1 936, .№ 1 ,  стр . 
1 39 - 1 55 .  

«Путеводите.1ь по  выставке фарфора» . .Л . ,  1937. 
«Государственный фарфоровый ;iавод им. М. В . 

.Ломоносова». К ата.1ог. [Вступите.1ьная статья 
Е. Данько] . .1.,  1938. 

Э м м е  Б. Русский художественный фарфор. 
М. - .Л . ,  1950. 

Ху до;нсественные про.ttыслы 

В о р о н  о в В. Р усское крестьянское искусство. 
(Выставка в Историческом му;iее). - «Среди 
ко.1.1ек11ионеров», 1 922, .№ 1 ,  стр. 65 - 67 . 

«Обwий ката.1ог Всероссийской се.1ьскохо;iяйствен
ной и кустарно-промыш.1енной выставки•. М.,  
1923. 

«Путевод11те.1ь по Кустарному му;iею ВСНХ». М. ,  
1925. 

В о р о н  о в В. Кустарь-мастер и руководите.1ь-ху
дожник. - «Вестник промыс.1овой коопераuии»,  
1925, .№ 1 - 2, стр. 12-15. 

В о р о н  о в В.  О кустаре-художнике. - «Вестни�; 
промыс.1овоft кооперации», 1 926, .№ 6-7, стр. 
20-22. 

В в е д е н  с к и ft Д. У сергиевскоrо иrрушечника . 
м., 1 926. 

О р ш а  н с  к и ft .Л . Художественная и кустарная 
промыш.1енность СССР . 1917-1927. .Л . ,  
1927 . 

К а м к и н  П. Ре;iьба по кости на Севере. Хо.1мо
горские кустари. Архацrе.1ьск, 1927. 

Ч у ш к и  н А. Ре;iная игрушка и;i дерева. M.-�I . ,  
1 927. 

«Русская народная игрушка». Вып. 1 .  Вятская .1еп
ная г.шняная игрушка. Рисунки А .  /1.еньшина, 
текст А. Бакушинскоrо. М., 1 919. 

;3 у б а  к и н  Б. Хо.1могорская ре;iьба по кости. 
Арханrе.1ьск, 1931 . 

В и н  11 е р  А. П реобра;iование па.1ехских мастер
ских. - «Литература и искусство»,  1931 , .№ 7 -
8, стр. 93-101 . 

Ж у р а в .1 е в  а Е.,  Ч е п е  .1 е в  В. Па.1ех в ;iа
ко.�дованном круг)' . - «Бригада художников», 
1 932, .№ 4-5, стр. 38-43. 

Ц е р е  т е  .1 .1 и Н .  Р усская хрестьянская игрушка . 
(«Вместо предис.1овия» - вступите.1ьная статья 
А . .Jlуначарскоrо]. [М.], 1933. 

Б а  к у ш и  н с  R и й А. Искусство Па.1еха . М.-.Л . ,  
1934. 

Б а к у ш и  н с  к и ii А. и В а с и .1 е н к о В. Искус
ство Мстёры. М.-.11 . , 1 934. 

В а с и .1 е н к о В. Северная ре;шая кость. (Хо.1мо
горы). М . ,  1 936. 

Ж и д  к о в Г. Пушкин в искусстве П а.1еха. М.-.11 ., 
1937. 

«Народное искусство СССР в народкых промыс· 
.1ах». Т. 1 .  (Статьи: А. Бакушинского, В. Воро
нова, В. В аси.rенко, Г. Жидкова,Н. Ши.1.1инга, 
Н. Ми;iинова) .  М., 1 9�0. 

В а с и .1 е н к о В.  Северная ре;iная кость. (Хо.1мо
rоры, Тобо.1ьск, Чукотия). М. ,  1947. 

К а п .1 а н Н. Русская народная ре;iьба по мягко
му камню. М. ,  1 955. 
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У К А :З А Т Е J: Ь 1 

• •  

Або.1и на Р. Н. 610 
Абрамuево 14, 159 
Абрамuево-Кудрпно 593, 59t 
абстрактное (беспредметное ) искусство 46, 48, 98, 

108, 1 10 ,  183, 184', 187, 196, 199, 278, 334-, 356, 
414, 424-

Ави.rов М. И. 189, 211, 605 
аrитпароходы 76, 77 
аrитпоеца 76-78, 101 , 1 10,  162, 167 
Адамович М. 162 
Адарюков В. Я. 602, 612 
«Адскав почта», журна.1 82, 85 
Аiiва;ювский И. К. 332 
А.1ексеев Б .  И. 156, 558, 61 1 
А.тексеев Г. /1.. 31 , 33 , 364 
А.1ешин С. С. 44-46, 350, 364, 400, 417, 422 
А.1.1И.1уева Н.  С. 356 
А.1моева В. А.  608 
А.1ьтман Н. И. 20, 21 , 93, 98, 106, 108 
А.1якринский П. А. 68, 72 
Амшинская А. М. 612 
Андерсен Нексе М. 99 
Андреев В. А. 32, 34, 347, 349, 351 ,  354, 375, 4-38 
Андреев Н. А. 29, 34, 36, 42-46, 50, 95-99, Н9, 

281 , 345, 346, 349, 351 ,  354, 367-377, 382, 384', 
403, 40\., 417, 439, 609 

Андреева Г. 607 
Андриевский С. Г. 546 
Анненков Ю. П. 87 
античность; античные традиuии 36, 4-2, 134-, 213, 

302, 395, 399, 534-
Антоко.1ьский М. М. 40 

Антонов Ф. В. 193 
Антоновский Б. И. 442, 457" 458, 61 1 
Ануфриева М. 563 
Анuиферов Н .  Н. 9t 
«AПO.I.lOH», журна.1 1 2  
Апсит А .  П .  56, 57, 80 ,  87 
Апушкин Я .  126, 603, 608 
Аранович )(. 609 
Арватов Б .  178, 562 
Аркадьев М. 609 
АрБИН /1.. Е. 397, 564, 610, 613, 614 
Арманд т: 614 
Артамонов 482 
архаика 36, 43, 226, 347, 395, 396, .\24 
Арханrе.1ьск 18 
Арханrе.1ьское, подмосковная 14, 143 
Архипов А. Е. 118, 123, 1 32, 186, 189, 230, 243, 

276-279, 282, 333, 605 
Асс В. Е. 613 
Ассоuиаuия новых архитеъ.'"Торов (АСНОВА) 521 
Ассоuиаuия художников-графиков (при Доме пе-

чати) 488 
Ассоuиаuия художников рево.1юuио1111ой России 

(АХРР); Ассоuиаuив художников Рево.1юuии 
(АХР) 44, 46, 47, 82, 92, 102, 1 12, 1 14, 1 16, 1 18, 
124, 130, 186-195, 197-200, 20�. 205, 21 1 -21"', 
223-226, 228-230, 232, 233, 243, 245, 246, 248, 
250, 252-254, 263, 264, 266, 276-278, 282, 284--
286, 292, 298, 312, 313, 315-318, 322-324, 326, 
335, 336, 346, 349-351 , 402, 417, 418, 420, 4-22, 
�. �� ш. и� w. �. т, �. �� �. 
605 

1 Настовший именной, предметный и географический тка;:�ате.1ь 11�;.1ючает также обюие понвтив, 
свя;:�анные с современным и;:�обра;:�ите.rьным искусством и архитектурой. 

На страниuах, выде.rенных в ука;:�ате.1е 11урсивом, помешены биоrрафические справки о мастерах 
советского искусства. 
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Ассо1.1иаu11я х)·дожникоil рево.110uионноi\ России 
(АХРР); Ассоuиаuия 1удожш1ков Рево.1юuии 
(АХР). 3-я выставка 1Ь9, 1 90  

- 4-я выставка 190, 225 
- 7-я выставка 190, 21 1 ,  246, 248, 277, 335 
- 8-и выставка («Жи;знь и быт н арОАОВ СССР») 

191 ,  1 92 
-:9-я выставка 605 
- 10-и nыставRа - см. под C.IOBOJll ВыстаВRИ 
- 1 1-я выставка 350 
Афанасьев К .  Н. 1 33 
Ахтырс11ая а рте.1ь деревянных резных и;зде.1ий 

(;3агорский район) 575, 578 
Ашбе А. 86, 1 13, 127 

Бабанова М. И .  473 
Бабенская а рте.1ь тока рно-по.1ированных и;зде.1ий 

(Красно-Пахорс11иii район Мос11овс11ой об.1.) 
575 

Бабенчи11ов М. В. 85, 602, 607, 612, 614 
Бабы11ин R.  Т. 508 
Баженов В. И. 152 
Баженов П. )1,. 581 
Байрон Дж. Г. 30, 408 
Баканов И. М. 581-583 
Ба11у 72, 377, 388, 518, 599 
- R.1убы 546 
- Му;зей истории партийной органи;заuии А;зер-

бай.Ажана 216, 217 
Бакунин М. А. 38 
Бакушинский А. В. 349, 368-370, 372, 376, 403, 

409, 581 , 583, 585, 586, 595, 602, 607, 609, 610, 
612, 614 

Бакшеев В. В. 186, 189, 322-324, 606 
Ба.1андин П. А .  434-, 576, 578, 595 
Ба.1енков Г. 508 
Ба.1ь;за11 О. 478 
Банда.1ин Г. Б. 609 
Бартрам Н.  )1,. 574 
Бархин Г. Б. 515, 517 
Басов-Верхоянuев С. А.  275 
Бассехес А. И. 610 
Батин В. 592 
Бауман В. р. 349, 377, 3�392 
Бах Р .  Р .  418, 421 
Бачинский Н. М. 502 
Бебутова Е. М. 268 
«Бегемот», сатиричес11ий журна.1 441 , 457 
БеАин Ф. А. 594 
«Бе.Анота», га;зета 244 
Бе.Аныii, .Л.емьян 65, 86, 190, 248, 284, 453, 454-
«Бе;збожнию>, журна.1 58, 75 
«Бе;збожни11 у сташtа», журна.1 58, 75, 238, 449, 

450, 458, 459 
Беккер И. 155 
Бек.1емишев В. А. 37, 41, 346, 418 
Бе.1ашов М. 380, 382 

Бе.1ашова-А.1ексеева Е. Ф. 380, 382 
Бе.1инский В. Г. 29, 34, 82 
Бе.пшн П .  82 
Бе.1огруд А. Е. 144, 155 
Бе.1уха Е. )1.. 568 
Бе.1инин Н. 1�9, 326 
Бенуа А. Н. 82 
Бенуа .I . Н. 1М 
Бермитино, деревня (Во.1огодскаи об.1.) 579, 594 
Бернштейн М. 414, 590 
Бескин О. М. 602, 605 
Беспа.1ова-Миха.1ева Т. Н. 572 
Бетховен .I .  30 
Би;зин П. 592 
Би.1ибин И. Л. 489 
Б.1ак .I. R. 572 
Б.1инова Е. 422 
Б.1ок А. А. 12, 87, 96 
Б.1охин П. Н. 518 
Б.1юмента.1ь-Тамарина  М. М. 408 
Боб.1овкин R. 594-
Богаевскиit R.  Ф. 1 93, 197, 332, 333, 606 
Богачев А. 61 1 
Богданов А. А. 1 9, 562 
Богородск 574, 593, 594 
- Шко.1а художественной обработки дерева 593 
Богородсю1it Ф. С. 1Ь9, 230-233, 605, 606 
Богородское, се.10 (Московская 06.1.) 576 
Богос.1овскиii Н. 573 
«Боевой отряд весе.1ьчаков» (БОБ), сатирическиi\ 

журна.1 75, 441 
Бо.1ьпiева К. 614-
Бо.1ьшое ;3апорожье 508, 544, 599 
Бонч-Бруевич В. )1,. 581 
Борисов А. А. ft7 
Борнуково. се.10 (Горьковская 06.1.) 577 
Боров Г. 573 
Боров Н. 614 
Бород11ин В. 594-
Бра;з И.  р. 474 
Брик О. М. 20, 21 
Бримиер Н. ,,1 .  468 
Бродаты .I . Г. 79, 442, 443, 61 1 
Бродский В. Л. 605 
Бродский И. А.  1 55, 603, 606 
Бродский И. И. 96, 98, 1 02, 116, 1 1 7, 122, 1 32, 189, 

216-223, 280, 603, 606 
Бруни .I. А. 492 
Брягин А. И. 586-589 
Бубнов А. С. 609 
«Бубновый ва.1ет», художественное объединение 6, 

1 10-1 12, 189, 192, 193, 234, 266, 328, 330, 334, 
336, 338 

Буденный С. М. 131 , 165, 205, 206, 208, 209, 21 1 ,  
282, 283, 422 

«БудИ.IЬНИЮ>, журна.1 58 
Будрин 428 
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Бу.1аковскиft С. Ф. 347, 424, 425, 609 
Бунин А. В. 526, 538 

Бурде.жь А. 50, 395, 42-2, 424 
Буторин А.  Н. 583, 585 
Буторин Д.  Н. 581, 583 
Буш М. 603, 605 . 
Бы.жинкин Н. ll. 613 
Быстров А. 436, 609, 614 
«Бытие», художественное объединение 183, 189, 

228, 230 
Бя.1ыниuкий-Биру.1в: В. К. 189, 197, 32-2, 324, 325, 

327, 606 

Вакуров И. II. 581, 582 
Ва.жев В. А. 350, И2 
Варшавский .I. Р.  61 1 ,  612 
Васи.1енко В. М. 586, 588, 595, 614 
Васи.1ьев Н. А. 147 
Васи.жьевское, се.10 (Ивановская об.ж.). Шко.1а вы-

шивки 593 
Васнеuов А. М. 312, 315-317 
Васнеuов В. М. 300, 304 
Ватагин А. И. 581 
Ватагин В. А. 349, 408, 433-435, 495, 609 
Вау.жин П. 159 
Вахтангов Е. Б. 420 
Введенский Д. 614 
Ве.1икий Устюг 588, 592, 593 
- «!Экспортная мастерская»; а рте.жь «Северная 

чернь» 593 
Ве.1иковский Б. М. 515 
Вендеров Б. 50'
Вепрев Н. 594 
Верби.1ки. Фарфоровый ;iавод 571 
Верейский Г. С. 96, 465, 481 , 496-499, 612 
Вересаев В .  В.  409, 412 
Веснин А. А. 137, 509, 521 , 546, 547, 549, 551 , 613 
Веснин В. А. 137, 142, 153, 50 l, 545-547, 549, 613 
Веснин �1 . А. 137, 140, 141 , 14�. 153, 613 
«Вестник ЖИ;iНИ», журна.1 32 
«Вечерние известия Моссовета», газета 39 
Ви.1ьде Р .  162, 570 
Ви.1ьно. Художественная шко.1а 161 
Ви.жьв:мс ll. В. 193, 197, 242, 606 
Виппер А. 585, 614 
Виноградов Н .  :1 . 28, 117, 119, 602 
Витебск 20 
В.жадимир (на К.жязьме) 16 
- Дмитриевский собор; фрески 16 
В.жадимироn И. А.  122, 125 
Войков 11. � .  426 
Воинов В.  - см . .1Iуначарскиii А. В. 
Во.жков В. В .  105 
Во.жков М. 594 
Во.шухин С. М. 36, 38, 42, 403, 408 ,  4� 
Во.жогда 18 
- Шко.1а кружевоп.tетения 593 

Во.жогодская об.жасть 575, 588 
Во.жодарскиii В. 30, 131 , 147, 379, 380 
Во.1ошин М. А. 606 
Воповскав: ГiЭС 142, 544, 545 
Во.жьтер А. 595 
Во.жьфензон Г. 518, 519 
Ворносков В. 11. 59!t 
Воробьевский А. В. 568, 569, 572 
Воронов В. 595, 614 
Вороши.жов К.  Е. 130, 131, 165, 208, 210, 21 1 ,  224, 

227, 284 
Всево.жожскиii Н. А. 147 
«Всекохудожник», товаришество 197, 364 

Всесою;iное объединение acco;uиauиii про.1етарских 
писате.1еii (ВОАПП) 180 

Всесоюзное объединение про.1етарских архитеБто
ров (ВОПРА) 515, 522 

Выставки (см. также под наименованиями ра;i.шч
ных объединениii) : 

-Всеобц�ая германская художественная 1-я 193 
- ВсероссийсRая се.жьсRохозяiiственнав: 190, 345, 

351-354, 435, 509--S14, 523, 5�, 531 , 532, 534, 
535, 538, 580, 582 

- Государственная 2-я 122 
- Гос у дарственная 10-я 108 
- Государственная 19-в: 109 
- к 10-.�етию Красной Армии (так на;i. 10-я вы-

ставка АХР) 191 ,  229, 236, 331 
- к 10-.1етию Ве.1икой 0RтябрьсRоfi соuиа.1исти-

ческой рево.жюuии 191 , 288, 387, 492 
-.!1.искуссионная 193 
- в �имнем дворuе 17 
- Международная в Париже 51 
- Международная в Р име 134 
- «Обис» 346 
- к 15-.жетию Красной А1;мии 265, 284, 376, 427 
- рабочих художников 18 
- рисунков ску.жьпторов 346 
- ску.жьптуры 1-я 345 
- советсRого фарфора в �ападной Европе 162, 

163, 570 
- «Художники РСФСР з·а XV .жет» 198, 351 

«Газета футуристов» 21 
Гаitдар А. П.  485 
Га.1ушкина А. С. 603, fl<Ж 
Гаман Г. 500 
Гами.1ьтон Г. 553 
Ганюша ;э. �. 613 
Ганф Ю. А. 442, 458 
Гапон Г. 29....4 
Гапоненко Т. Г. 344 
Гатчина 14, 142 
Геге.1.жо А. И. 504, 516 
Ге.жьфрейх В. Г. 366, 367, 400, 538-543, 554 
ГеоргиевсRая-,11 ружинина Е. 614 
Герасимов А. М. 189, 278-281 , 333, 606 
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Герасимов С.В. 102, 184, 1 93,196, 292-297, 333,488,606 
Герuе11 А .  И. 30, 34, 40, 42, 43, 376, 418, 426 
Герuенберг В. Р .  608, 612 
Гете И. В. 30 
Гин;збург М. Н. 509, 521 

Гинuбург И. Н. 39, 40, 4-1 
Г.жаго.1ь С. 610 
Г.щаков Б. В. 514', 518, 54'8 
Г.1а.аков Ф. В.::.,.488 
Г.1а.аышев 4-16 
Г.жа;зупов А. К.  378 
Г.1оба А. 471 
Го1·ин А. 59i 
Гого.жь Н. В. 30, 82, 84, 4'76, 481 , 482 

Го.1енкина А. 162 

Го.1иков И. И. 581, 582 
Го.жиuын В .  595 
Го.ж.1ербах р. Ф .  6<» 
«Го.10с тексти.1ей», га;:�ета 564', 565 
Го.1осов И. А .  137, 14-5, 510, 518 
Го.1осов 11. А. 137, 504', 551 
«Го.жубая ро;за», ху.аожественное объе.аипение 6, 36, 

1 10, 268 
Го.1убев Г. 508 
Го.1убева 292 
Го.жубки11а А .  С. 36, 345, 347, 384', 403-408, 420, 610 
Го.1ьбах П. 450 
Го.1ьu Г. П .  548 
Гончаров А.  Д. 92, 112,  193, 474 
Гончаров И .  А. 484 
Горе.жов Г. Н. 1 22, 223-225, 606 
Горки .,Iенинские 229, 324, 364 
Гор.1ов Д. 434 
Горо.аеuкиft С. М. 390, 417, 607, 609 
Горький А .  М. 84, 98, 162, 218, 2-24, 227, 305, 306 , 

364, 374, 418, 453, 462, 488, 492, 493, 581-583, 

598, 611 
Горький (Нижний Новгоро.а) 506, 544, 599 
- авто;заво.а 544 
- мост 548 
Гофман р. Т. А. 476 · 
Грабарь И. р. 113, 1 14, 134, 192, 230, 285, 286, 

306-31 1 ,  333, 401 , 602, 603, 606-609, 614 
Грансберг А. Х. 607 
Греков М.  Б. 130-132, 1�9. 195, 1 97, 204-212, 224, 

233, 260, 603, 606 
Грекова Т. 603, 606 
Грибков Н. 292 
Грибое.аов А.  С. 482 
Григорьев А.  186, 187, 612 
Гри;зе.1.1и О. 39 
Гринберг А. 518 
Гру;з.аев И. А. 583 
«Группа трина.ацати», ху.аожественное объе.аинение 

488 
Грюн О.  560 
Гужипская Е. 573 

Гун.аобин Н. П .  544, М.5 
Гурьев В .  П. 588-590 
Гурьева Т. Г. 607 
Гусь-Хруста.1ьныii. Стек.1я11ныii ;заво.а 1 65 
Гучев Н. 614 
Гюр.ажан А .  М. 44, 4'5 

Давтьян 570 
Давы.аов И. 592 
Дантон Ж. 30, 43 
Данько Е. Н. 568, 602, 612, 614' 
Данько-А.1ексеенко Н. Н. 1 57, 160, 161-165, 566, 

568-570, 572 
Даран ;1 . 488 

Деftнека А. А .  92, 193, 196-198, 238-242, 442, 445, 

4'50, 4'58, 459, 606 
.1ека.аентство 6, 48, 34'7, 4'26, 478 
Демосфенова г. JI. 612 
Дени (;1.енисов) В.  Н. 64-69, 80, 441 , 445, 452-456, 

463, 61 1 
Денисов В. И. 591 , 592 
Денисовский Н. Ф. 193 
Дефо ;1 . 81 , 86 
Дехтерев Б. А .  488 
Джан.аиери М. 613 
Д;зержинск 508, 599 
Д;зержинскиii Ф. р. 98, 165, 284, 415, 416, 422 
Диккенс Ч. 4'76 
Дитрих .,11 . 47 
Д митриев А.  И. 504 

Дмитриев-Кавка;зскиii 328 
Д митриев Н. 606 
Дмитриева Н. А .  606 
Дмитров, горо.а 13 
- фарфоровый ;заво.а 558, 571 
Д непрогэс; :1. непростроii 536, 

540, Ы5-547, 550 
Днепропетровск (Екатеринос.1ав) 364, 599 
- ;1 ворец тру.аа 552 
Добров М. А. 499 
Доброковскиil М. 450 
.11 обvжинскиii М. В .  55 
ftокучаев Н. В. 147 

Домогаuкий В. Н. 345, 347, 349, 403, 408-414, 417, 
439, 610 

Домье О. 120, 461 
Донате.1.10 358 
Донбасс 5М 
Дорм11.аонтов Н. И. 189, 493, 496 
Достоевский Ф.  М. 46, 47, 83, 472 
Д ре;з.аен. Га.1.1ерея 340 
Дружинин С. Н. 603, 607 
Дубков Н. 594 
Дубоnскоil Н. Н. 326 
Ду.1ево. Фарфоровый ;заво.а 558, 571 
Ду.1ьскиit П.  606 
Дурново 574 
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ft.уры.шн С. Н. 298, 300, 607 
.11.ыдыкин А. 581 
.11.ятьково. Стек.1я11ный завод 165 

Евангу.юв С. П. 590-592, 595 
Евдокимов д. 59i-

Евсеев С. А. 366, 367 
Егорушин П. 578 
«Ежегодник МАО» 509 
E.1eu. Шrю.та кружевоп.1етения 593 
Е.шсеев К. С. 442, 458 
Е.1ькович .JI. 61 1 
Еме.1ьянuева И. 607, 608 
Ереван. Памятник Шаумяну 388, 535, 536 
Ермопская В. В. 610 
Ерошкин Н. 594 
Ершов И.' В. 378, 479, 4-81 
Ефанов В .  П. 481 
Ефимов А. И. 147 
Ефимов Б. Е. 72, 441 , 4-45, 454-456, 61 1 ,  612 
Ефимов И. С. 345, 349, 351 , 433-435, 437, 4·38, 610 
Ечеистов Г. А .  474 

«Жар-nвет», художественное объединение 193, 332, 

345' 469, 606 
Же.1ябов А .  И. 30, 1 62,  356, 378, 390-392 

Жидков Г. В. 603, 606, 608, 609, 614 
Жидкова Е .  И.  606 

Жи.1ип П .  82 
Житков Б. 4-85 
Жо.1товскиfi И.  В.  20, 1 1 7, 118,  134, 1 36, 1 37 ,  1 55, 

352, 388, 400, 500, 503, 504, 510-514, 522, 534, 
536-539, 5И , 545, 553, 557, 613 

Жостово. А рте.1ь сМета.1.1оподнос» 576, 593, 594-
ЖУков И.  Н. 420 
«Жупе.1», журна.1 82, 85 
Ж урав.тев В. В. 189, 607, 608 
Журав.1ева Е. А .  585, 607, 614-
«Журна.1 журна.юв» 64 
Жю.1ьен; «академия» Жю.1ьена 85, 1 1 1 ,  412 

;iаба.1Уев Е. 573 
:Загорск (Сергиев Посад) 16, 593 

- А  рте.1ь игрушки, резьбы и росписи по дереву 575 
- Шко.1а художественной обработки дерева 593 
:Загорский В. М. 50 
;iазерскиl А. 504 
:Закавказская Академия художеств 85 
;iа.1еман Г. Р .  47, 160, 346, 366, 378, 418 
;iа.1ка.1н Т. 87, 91 
;iа.1ьuман А .  М. 518, 613 
:Замирай.то В . .11.. 82 
;iамкова А .  А .  398, 399 
;iамошкин А .  И.  370, 375, 603, 605, 606, 609 
;зарин Е. 588 
:Звенигород 13 
- Церковь Успения на городке; фрески 1 6  

;iворыкин Б. 5 6  
;3с.1енскиii А .  Е. 422 
;3е.1инскиfi Н.  i�. 308 
;iемо-Авча.1ьская гидроэ.1ектростанция (;3агэс) 336, 

356, 360, 362-365, 547 
;iамскиii Г .  С. 573 
;3енкевпч Б. А .  493 
;3ернова Е. А .  1 93,  197 
;iименr'о В. М. 609 
;3иновьев Н. М. 581 
;3.1атовратскиii А .  Н .  347, 349, 382, 423 
;3.1атоуст. Мета.1.1006рабатываюw;ий завод 165 
;3отов А .  И. 609-61 1  
«;3рите.1ы, журна.1 224 
;3убакин Б. 61 4 
;iубин А .  518 
;3убков А. 581 
;3уб1юв И. И. 581 

Иванов А .  А .  30, 306 
Иванов Вс. В. 415, 460, 607 

Иванов .11. . 570 
Иванов И. Д.- см. Шадр 
Иванов М. 66 
Иванов С. В. 38, 120, 292, 294-
Иванов-Шиu И .  А .  541 
Иванова М. Г. 356, 357 
Иванова Т. А .  406 
Иваново (Иваново-Во;шесенск) 18, 1 33, 558, 599 
- Бо.1ьшая мануфактура 559-561 
- Жи.жые дома Текстп.1ьтреста 518, 552 
- Н ародный дом 518, 552 
- По.1итехническиii институт 531 
- Пряди.1ьно-тка11кая фабрика им. Ф. � . .11.зержин-

ского 548 
- Тейковская фабрика 559 
Ивановская об.1асть 576 
Ивантеевка. Тексти.1ьная фабрика 54-8 
Игумнов К .  Н. 481 

«Известия», газета 22, 441 , 454, 455 
_ Изобригада», художествен ное объединение 1 97, 

242, 269 
Изогиз 445 
- «Окна Изогиза• 4-45, 450 
И.1ьин .1 . А. 136, 613 
И.1ьин М. А.  502, 530, 534, 6f.3 
И.1ьинская С. 595 
импрессионизм 37, 38, 43, 1 13,  253, 280, 308, 347, 

373, 390, 391 , 403, 404, 407-409, 41 1 ,  4-12, 414, 
421 , 426, 428, 432 

Институт истории искусств АН СССР 7 
Институт ху дожествен ноii Ry .1ьтуры 1 1 0  
Иогансон Б.  В. 102, 189, 195, 198, 233, 253-261 ,  

442, 606 
Иофан Б. М. 516, 541 , 553, 554, 613 
Иоффе И .  1 78 

Иоффе М. 602, 61 1 ,  612 
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Исаков С. 155, 384-, 430, 605, 606, 609, 610 
«Искусство», журна.1 25, 26, 28, 106, 120 
«Искусство-жи;знь»- см. «Маковеu» 
«Искусство коммуны>>, га;зета 21 

Ка;заков М. Ф. 1 52, 526 
Ка;зань 190, 364 
- Художественная шко.1а 225, 263, 264, 316 
«Ка.1ева.1а» 488 
Ка.1инин М. И.  98, 162, 283-286 
Ка.1инин (Тверь) 18, 1 1 8  
- П амятник Аенину 386 
- Художественная шко.1а 1 1 8  
Ка.ншина М. В. 283, 287 
Ка.1ин1шская об.1асть 576 
Ка.1ьгин А. 547 
Камкин П .  А. 614 
Кампане.1.1а Т .  24 
Rана.1 Москва - Во.1га 401 , 550, 555 
КандинсRиfi В. 20, 107, 108 
КаневсRиfi А. М. 442, 445, 458, 459, 492, 61 1 
Кап.1ан Н. И. 576, 6Н. 
К ап.1янскиii Б. 400 
КарандRов А. 595 
Кардашев А. Н. 434 
Кардовский Д. Н. 42, 81 , 86, 88, 197, 225, 250, 464, 

481-483, 487, 488, 612 
Карев В. В. 261 ,  263, 264 
карикатура; сатиричесRиfi рисунок 55, 58, 75, 79, 

80, 82, 85, 100, 29...4, 254, 440-446 448 450-452 
454-460, 462, 464, 486, 488, 598 

, ' , 

Карпов С. М. 1 89, 224, 225, 607 
К асаткин Н. А .  75, 102, 120, 185, 1Ь9, 190, 199-203, 

287' 356, 607 
Касиан В. И. 600 
Кас.1и. Чугуно.штеitныii: ;завод 1 65 
KayтcRиit К .  452, 453 
К ауфман Р .  С. 79, 101 , 1 82, 440, 464, 602, 603, 605, 

606, 608, 609, 611-613 
Кауфман С. А .  539, 614 
Каuман Е. А. 102, 186, 187, 284 -286, 607 
Кача.юв В. И. 284 
Кача.юв Н. Н. 157 
Кашира. Теп.1оuентра.1ь 545 
КашRарова ;з. 595 
Кваренги Д. 539 
Кекушев Л .  134 
Ке.1ин П .  253 
Ке.1.1ер Б. Б. 610 
Ке.1.1ер К. 569 
Кеменов В. С. 610, 612 
Кепинов Г. И. 347, 349, 403, 412-414, 422, 423, 

610 
Керенский А.  Ф.  80 
Кермен 420 
Керженuсв В. 603 
f\ибрик Е. А. 488 

Киев 382, 386 
- My;зeil русского искусства 253 
- Памятник ..lенину 364 
- Университет 454 
- Художественное учи.шwе 89, 234, 270, 292, 336 
- Художественный институт 264 
Киево-Печерская .1авра. ИRонописная шко.�а 245 
Ки.1ин Г. С. 592 
Киров С. М. 216, 222, 550, 551 
Киров (Вятка) 18 
Кировская об.1асть (ВятсRая губерния) 158 , 579 
- А рте.1ь «iЭкспорт» 579 
к.1ассиuи;зм 134, 144, 379, 430, 431 , 534 
К.1едов Г. 59.t. 
К.1имова М. А .  608 
К.1одт К. 165 
К.1одт П .  К. 1 65 
К.1ыков Н. П .  586, 587 
«Книга Р уфм 471 
Кобы.1еu1tая ;з. 162, 568-570 
Кова.1енс1tая Т. М. 607 
Коган Д. 515 
Когоут Н. Н.  66, 68, 450 
Кожин П .  434 
Ко;з.1ов В. В. 47, 350, 366, 367, 418, 610 
Ко;з.ювскиii М. И. 430 
Кокорин В. Д. 5 1 1  
Ко.1аров В .  99 
Ко.1аросси; «академия» Ко.1аросси 403, 420 
Ко.1.1и Н. Я .  137, 1 45 ,  51 1 , 546, 613 
Ко.1омна 13 
- П арово;зостроите.1ьныit ;з авод 286 
Ко.1пинс1tиit Ю. /I.. 611 
Ко.1ьuов С. В. 44, 45 
Комаров А.  576 
Комиссаржевская В. Ф. 30 
«Комсомо.1ия•, журна.1 460 
«KOMCOJllO.IЬCRaя правде», га;зета 442, 459 
Кон Ф.  610 
КонаRово (Ка.1ининская 06.1.). Фаянсовый ;завод 

558, 571 
Конашевич В. М. 82, 87, 465, 486, 487 
КоненRов С. Т. 20, 34 - 36, 46, 347, 351-354, 384, 

4()4., 512, 610 
Ко11ова.1ов В. 573 
Коноп.1ева М. С. 603, 612 
конструRтиви;зм 39, 392, 394, 400, 414, 426, 51 5-522, 

529, 531 , 532, 540, 546, 548, 573 
Конча.1овсRая Н. П .  340, 341 
Конча.1овс1tая О. В. 339, 340 
Конча.1овс1tиfi П .  П .  111, 112, 1 92, 196, 333, 338-343, 

603, 607 
Корин А. Д. 186, 301-30-" 
Корин П. Д. 301-303, 304-306, 333 
Корни.1ов П. Е. 606, 613 
Корнфе.1ьд Я. А. 614 
Коровин К.  А. 253, 278, 28'2, 292 
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Ко ро.1св Б. Д.. 20, 38, 34-5, 347, 34-9, 390-392, 610 
Коро.1енко В. Г. 478 
Коротков Е. 508 
Коршунов Б. А.  Н5 
Костанди К. К .  1 1 6  
Костерив К .  588 
Костин В. И. 404-, 610, 61 1 
Кострома 18 
Костромr.кая об.1асть 575 
Кот.1яревский С. А .  398, 399 
Котов П. И. 102, 189, 197, 262, 263, 264, 265, 333, 

607 
Котухин А. В. 581, 582, 584 
Котухин В. 581 
Котягин А.  Ф. 586, 587 
Кочергин Н. М. 66, 67 
Кравеu С. М. 515, 613 
Кравченко А. И.  88, 4-65, 4-68, 476-478, 612 
Кравченко К.  С. 610, 612 
Крайнев В. В. 186, 189, 316, 317, 607 
К раматорск. Машиностроите.1ы1ый ;з авод 5� 
Крамской И. Н. 300 
Крандиевская Н. В. 418, 420, 422, �38 
Краси.1ышков С. Ф. 594 
Красин А .  Б. 356, 4-14, 416 
«Красная Армия», га;зета 454 
«Красная ;зве;зда)>-см. агитпароходы 
«Красная Нива)> ,  журна.1 224 
«Красноармееu», журна.1 16, �о. 96, 224 
Красное се.10 (Костромская об.1.) 575, 593, 594 
- Шко.1а художественноii обработки мета.1.1а 593 
- Юве.1ирный промысе.1 575 
«Красный Восток» - см. агитпое;зда 
«Красный командир)>, журна.1 16 
«Красныii переu)>, сатирический журна.1 75, 4-4-1 
К рестовс1шй И. 419, 610 
Крестuы (.IJенинградская об.1.). Шко.1а вышивки 593 
Кринский Н. 70 
Кричевсю1й Д. . .11 . 504, 516 
«Крокоди.1)>, сатирический журна.1 58, 75, 4-4-1 ,  4-4-2, 

4-4-8 t 458 t 459 
«Круг художников», художественное объединение 

(Аенинград) 193, 292 
Круг.1иков А. 594 
Круг.1икова Е. С. 4-89 
Круг.1ова М. Г. 526, 538 
Кры.�ов А.  54-8 
К ры.1ов И. А .  83 
Кры.1ов П .  Н.- см. Кукрыниксы 
Крымов Н. П. 112, 113, 193,  196, 326-329, 607 
К рюкова И. 592 
Кубено-О;зсрский район. Арте.1ь кружевниu 575 
куби;зм 19, 22, 38, 39, 50, 70, 106, 178, 330, 347, 

390, 402, 403, 414, 417, 424, 432 
Rубофутури;зм 21 
Кудрявuев А .  566 
Kpнeui; - см. Ста.шнек 

Ку;знеuов В. В. 157, 159, 160, 161 ,  189, 568, 570 
Ку;знеuов М. С. 156, 157 
Ку;знеuов П .  В. 20, 106, 193, 268, 607 
Ку;знеuов Ф. Г. 274, 277 
Ку;зьмин Н. В. 488, 489-490, 612 
Ку;зьминский К. С. 602, 612 
Ку;зяевский ф арфоровыii ;завод 558 
Куинджи А .  11. 114, 321 . 332 
Куiiбышев (Самара) 18 
- памятник Чапаеву 378, 3h0, 381 
Кукрыниксы 34-4-, 442, 445, 458, 459, 460-463, 488, 

492, 611 ,  612 
Кунгур. Арте.1ь камнере;зов 576 
-- Шко.1а художественной обработки Rамня 593 
Купер, инженер 545 
Кулреянов Н. Н. 15,  82, 84, Б8, Ь9, 190, 4-4-2, 4-65,  

490-493, 612 
Куприн А.  В. 110, 192, 196, 326, 328-331 ,  603, 607 
Куприянов М. В.- см. Кукрыниксы 
Курб;э Г. 120 
Курская об.1асть 574, 576, 577 
Курышев П .  578 
Кусг.ово 14, 143 
Кустодиев Б. М.  55, 82-84, 104-, 105, 122-124, 126, 

127, 132, 189, 464, 478--4-81 , 495, 562, 563, 568, 
603, 612 

Куусинен О.  В. 99 

.�авинский А.  М. 72 
.11 авров В. 594 
Л аврова .1 . 418 
Л аврова О.  И. 613 
.!Jадовский Н. А.  М, 141 
.1l адыженскиii Г. 116 
.Та;зарева О.  606 
Л ансере Е. Е. 55, 85, 157, 190, 464, 4-84, 485, 496, 

524, 612 
.IJ апшин Н. 568 
.IJ асса.1ь Ф. 40-42, 432 
Л атт .IJ. 611 
.Же Корбю;зье (Шар.1ь Эдуард Жаннере) 51(} 
.IJебедев В. В. 82, 193, 465, 485-4-87, 489 
.IJ ебедев Г. Е. 608 
.IJебедев n. и.  1 1 ,  602, 604-, 605 
.IJебедева С. )J.. 347, 349, 412, 414-417, 422, 436, 

439, 610 
.IJебедева Ю. 608 
.1Jеб.1ан М. 230 
Левин А .  72 
Аевина М.  398 
Левитан И. И. 304-, 322, 326 
«.!Jeвыft фронт)> в искусстве (.!Jеф) 21 , 562 
Лё;знов А. 594 
Ленин В. И.  6 ,  7,  11-13, 16 ,  17, 20-24, 26-28, 

30, 31 ,  33, 36, щ 41 , 45, 52, 53, 80, 93, 95, 96, 
98, 116,  117, 142, 145, 1 ... 7,  1 62, 164, 165, 1 68, 
173, 174, 178, 190, 191 , 219 -221 , 224, 225, 229, 

621 



244, 280, 281 , 310, 3Н,  324, 345, 349, 356, 360, 
362-375, 378, 380, 386-388, 390-392, 414, 422, 
428, 477, 478, 501 , 503, 524, 525, 538, 542, 547, 
559, 575, 601 , 602 

�Iенинград; Петроград; Петербург 12-14, 16-18, 
20, 25, 26, 30, 33, 37-41 , 56, 58, 60, 67, 72, 93, 
94, 102- 105, 116,  122, 124, 127, 134, 136, 138, 
1.Щ 143, 158, 160, 185, 189, 1 92, 218, 220, 224, 
�. �. �. 244. � , 3- �, 3� 00� �-
368, 378, 390, 418, 428, 441 , 443, 458, 532, 558, 573 

- А�;адемия художеств 19, 34, 36, 37, 40--42, 47, 82, 
86, 90, 91, 93, 10-4, Н 1 ,  НЗ, 1 14, 1 16, 130, 134, 
136, 137, 154, 155, 160, 1Х9, 20'1-, 21 1 ,  213, 
223-226, 29-8, 234, 245, 250, 264, 266, 278, 282, 
292, 297, 332, 345, 346, 366, 367, 403, 418, 432, 
468, 474, 485, 489, 50'f., 5:20, 531 ,  5:�8. 596, 600 

- А рка на проспекте Красных зорь 153, 154 
- Архитектурная мастерская 138 
- Дворец ку.1ьтуры им. С.  М. Кирова 573 
- Дворец рабочих (проект) 144, 148 
- Дом кино 573 
- Дом ку.1ьтуры им. А. М. Горького 516 
- ;311111 1111iiдвopeu 12, 13, 17, 106 

- Институт гражданских инженеров 137, 504 
- Институт инженеров ком�1ун а.1ьного строите.1ь-

ства 520 
- Институт инженеров промыш.:1енного строите.1ь-

ства 520 
- Марсово по.же 147, 150, 1 51 
- Музей Рево.1юции 1 05 
- Музей-квартира И. И. Бродского 1 1 7  
- Нарвская фабри�;а-кухня; ску.1ьптурные панно 

400 
- Остров Го.1одай; проект застрой�;и 133 
- Памятники: 
- - Во.1одарскому 1 47, 379 
- - Герцену 40, 42 
- - Жертвам 9 января 1 905 г. 379-381 
- - Жертвам рево.1юции 1 47, 148, 150, 151 
- - .il' асса.1ю 40-42 
- - .il'енину перед Смо.1ьным 366, 367, 538 
- - .il'енину у Фин.1ядского вокза.1а 366, 367 
- - .il'ибкиехту и .il'юксембург 38 
- - Марксу 37 
- - Некрасову 418 
- - Перовской 39 
- - П.1еханову 39---41 
- - Р адиwеву 37 
- - Шевченко 40, 42 
- П.1оwадь Уриuкого (Дворuовая) 106, 153 
- - А.1ександровс�;ая ко.1онна 106 
- Р усский музей 103, 105, 1 13, 235, 237, 303, 307, 

399, 405, 431 ,  433 
- Свободные ху дожествеиные учебные мастерские 

19, 1 14, 120, 228, 292 
- Смо.1ьный 12, 37, 366, 538 
- Театра.1ьная п.1оwадь 105, 109, 127 

.il'енинград. Театра.1ы10е учи.шще 48 
- Тракторная у.1иuа;  ж11.1ые ДО)tа 50'1-, 50:5, 507 
- У .IИI!a Стачек; жи.1ые дома 50'!-
- Университет 47, 88, 113 ,  114, 496 
- Учи.жите Штнr.1иnа 92, 1 14, 127, 224, 228 
- Фабрика «Красное знамя» 548 
- Фарфоровый завод им. М. В . .  fомопосова 157, 

159-166, 562-573 
- Художественныii институт им. 11.  Е. Репина 

211 
- Ш1ю.Jа 0-ва поощрения художеств 48, 85, 87, 

228, 266, 284, 489 
- Ш.1иссе.1ьбургски.ii проспект; жи.Jые дома 504 
- �рмнтаж 13, 496 
.il'енинградская ассоnнация про.1етарс�;их художни-

ков (.il'AПX) 292, 380 
.Ленинградс�;ая об.Jасть 576 
.Ленту.1ов А .  В. 1 06, 1 10, 192, 336-338, 607 
.il'еонидов .il'. М. 98, 375 
.Jlеонов .il' .  М. 476, 482, 488 

.Iеонтьев И. 594 

.il'ермонтов М. Ю. 30, 582 
.il'есков Н. С. 475, 478, 480 
.il'exт Ф.  К.  68 
.il'ибкнехт В. 48 
.Jlибкнехт К. 38, 48, 49, 160 
JlиcИIJIШЙ .... . м. 70 
Листопад М. Ф. 350, 423 
Лишев В .  В. 418, 419, 421 , 439, 610 
.Jlобанов В. М. 602, 603, 605-608, 612 
.Jlобанов С. 606 
.Jlомоносов М. В. 30, 159 
Ломоносово, ce.Jo (Арханге.Jьская об.1.) 588, 589, 

591 
- Арте.1ь косторезов им. М. В. Ломоносова 588 
- Шко.1а художественной резьбы по кости 588 
Лопатин В. П. 592 

.Jубок 75, 78, 164 
.Jlуганск. Памятник Ленину 390 
Лукомский И. А. 344 
Луначарский А. В. 12, 21 , 23, 24, 26, 28, 30, 36, 

37, 53, 83, 88, 98, 120, 148, 158, 159, 162, 185, 
1 90, 1 9.t., 248, 268, 275, 277, 372, 453, 475, 570, 
581 , 583, 601-603, 607, 612, 61.t. 

Львов П. И. 492 
.Iюбпмов А .  66 
Люксембург Р .  38, 48, 426, 453 

Магнитогорск 508, 543, 544, 599 
Майер А .  46 
Майо.1ь А .  428 
«Маковеl!», художественное объединение 183, 184, 

1 93, 292 
Маковский А. Е. 82 
Ма1ювский В. Е. 1 19, 213 ,  245, 253, 260 
Максимов В. 573 
Максимов В. М. 453 

622 



Ма.1аев Ф. П. 344 
Ма.1ахин А. 400 
Ма.1ахов М. П. 508 
Ма"1евич К.  С. 20, 107, 108, 193, 286 
Ма.шновскиii ll. IJ. 26 
Ма.1ьl!еВ 156 
Ма.щ!ева Ф. С. 603, 607, 613 
Ма.1ютин И. А. 72, 76, 77, 441 , 443 
МаJЮтин С. В. 75, 1 16- 1 19, 121 , 132, 186, 189, 195, 

272-278, 282, 284, 287, 313, 603, 607 
Мамонтов С. И. 114, 574 
Мананникова А .  С. 350, 423 
Мани;зер М. Г" 33, 34, 47,  48, 1 47, 346, :!50, 378-

381>, 418, 439, 610 

Ma11yit.1oвa О. М. 570 
Мануи..1ьскиii М. 611 
Маркичев И. В. 581, 582 
Маркс К. 27, 34, 37, 44-46, 48, 49, 53, 140, 159-

161,  200, 349, 378, 409, 453, 601 
Мартос И. П. 395, 430 
Мартынов Н. А ,  433 
Маршак С. Я. 485 
Мас.1ен11иков Н. Н. 605 
Мас.1их С. А .  546 
Мас.юв В. 559 
Матвеев А. Т. 20, 36, 37, 41 , 341>, 347, 384, 403, 

428, 430- 432, 436, 439, 564, 565, 568, 570, 610 
Маторин М. В. 469 
Maтri В. В. 92 
Махачка.:�а. Дом правите.1ьства 537 
Мапеста. Санаториit 529 
Маш1;ов И. И. 20, 50, 102, 1 1 1 ,  1 12, 1 13, 132, 183, 

189, 195, 228, 23'•· 333-336, 603, 607 
Машковuев Н. Г. 317, €03, СО8, 612 
Мая1ювсю1it В. В.  12, 20, 71-76, 80, 356, 4-41 , 443, 

451 , 602 
Маят В. М. 147 
Меiiерхо.1ьд В. ;э. 242 
Ме.1ы1иков Д. И. 68, 108, 109, 187, 189, 603 
Ме.1ьников К. С. 514, 518, 520, 521 
Менде.1евич И. А .  350, 364, 420-422, 610 
Менде.1еев Д. И.  30, 378 
Менде.1ьсон ;э. 548 
Менжинский В.  Р .  222, 283, 281> 
Менье К. 30, 120 
Меркуров С. Д. 46, 47, 3'•5, 350, 354, 364, 385-389, 

439, 535, 610 
Мст.1ин А .  594 
Мешков А .  И. 504 
Мешков В. В. 186, 189, 1 97, 315, 317, 607 
Мешков В. Н. 122, 189, 197, 226, 250, 282-285, 287, 

315, 607 
Ми.zцер В. 607 
Ми;шнов н: 614 
Мике.1андже.10 358, 410, 430 
Ми.1а11. Академия художеств 521 
Ми.1ашевскиii В. А. 488 

Ми.1.1е Ж. Ф. 120 
Минкус М. А. 518, 604, 613 
Минск 20 
- Университет 518 
«Мир ис11усства», художественное общество и вы

ставки 82, 85, 87, 90, 1 10, 1 13, 127, 1 64, 18.'!, 
193, 268, 332, 478, 486, 493, 496 

Мич:охин Д. И. 82, 84, 612 
Митурич П .  В. 492, 494 
Михаii.1ов А .  И. 606, 607 
Миuкевич А. 395, 410 
Мограчев С. ;з. 350, 364, 418, 422 
модерн 46, 13-1-, 136, 386, 436, 561 , 573 
модерни;зм 84, 1 10, 1 12, 127, 184, 1 95, 232, 238, 269, 

282, 291 , 332, 340,�' 342, 357, 437, 470, 516 
Модоров Ф. А. 189, 264 
Можайск 13  
Мокии С.  А .  588 
Мо.1одчиков А. И. 609 
«Монумента.1ьная пропаганда» 13,  16, 23·-25, 28, 

30, 31. 33, 37, 38, 40, 42, 45, 46, 50, 52, 53, 100, 
1 17, 145, 153, 345, 395, 404 

l\foop (Ор.1ов) Д" С. 58-67, 72, 80, 238, 441 , 445-
452, 454, 456, 458, 463, 602, 61 1 ,  612 

l\Iоравов А .  В. 1 1 8, 186, 189, 243-246, 256, 607 
Моргунов А .  20 
Мор1 унов Н. 606 
Мордвинов А. Г. 515 
Мо1.о:зов М. А.  14 
Моро;зов И. А. 586, 587 
Моро;зов С. Т. 574 
Москва 13, 14, 1 6-18, 20, 25, 26, 30-34, 37, 38, 

42-44, 46-50, 71 , 72, fO, 92, 103, 10\., 106, 1 15,  
1 18, 11 9, 1 23, 136, 137, 140, 1 42, 145, 147'  158, 
169, 183, 185, 1�9. 190, 1 92, 1 93, 1 97, 202, 217, 
223, 225, 228, 230, 250, 292, 297, 328, 346, 347, 
361 , 368, 377, 378, 393, 408 414, 437, 468, 4110, 
503, 517-519, 529..--524, 529, 549, 550, 554-558, 
573, 592, 599 

- А бе.1ьмановская ;застава; жи.1ые дома 504, 507 
- Авто;завод им. И. А . .Jlихачева 548 
- - Двореn ку.:�ьтуры 546, 547, 549 
- Академия художественных н аук 394 
- Архитектурная мастерс�;ая Моссовета 137 
- А рхитектурно-строите.1ьныii институт; Архитек-

турныit институт 137, 504, 515, 520 
- Беговая у .1иnа ;  жи.1ые дома 504 
- Биб.1иотека СССР им. В. И. Аенина 400, 518, 

540, 542 
- Бо.1ьшоit театр 106 
- Высшее техническое учи.1ише 137, 142 

- Высшие художественно-технические мастерские 
(Вхутемас); Высший ху дожественно-техниче
скиii институт (Вхутеин) 36, 38, 86, 88, 90, 92, 
9.\., 1 1 1 ,  1 12, 137, 1 93, 197, 228, 230, 234, 238, 
242, 266, 268-270, 286, 292, 330, 336, 459, 460, 
469, 474, 500, 513, 520, 590 
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:Москва. Г.1а;шая бо.1ьниuа им. Ге.1ьмго.жьuа 541 
- ГО;iИак 354 , 362 
- гостиниuа «Москва» 400, 573 
- Дангау;эровский посе.жок; жи.1ые дома 1J06 
- ,11.арвиновский му;iей 435 
- ,/(вореu Советов (проекты) 177, 522, 538-541 , 

550, 552-554 
- Двореu Труда (проект) 551 , 552 
- ,11.вореu-му;iей транспортной техники 533 
- ,11.ом кино (б. ,11.ом по.1иткаторжан) 546 
- ,11.ом Красной Армии 364 
- Дом Пашкова 518, 540 
- Дом Сою;iов. Ко.1онный ;ia.t 362 
- Дом Тарасова 134, 500 
- Дом тексти.1ей 552 
- Дом iЭ.1ектро 552 
- Дом-коммуна б.1и;i Шабо.1овки 519 
- ;1.онской монастырь. Иконописная па.1ата 304 
- Дорогоми.1ово. Студенческий городок 518 
- Дубровский посе.1ок, жи.1ые дома 504 
- .Завод «Красный про.1етарий» 548 
- .З.11ание Госбанка 536, 537 
- .Здание Госторга 515 
- .Здание ГУМ 526 
- .Здание коте.1ьной МОГiЭС 536, 537 
- .Здание б .  Межрабпома 399 
- .Здание Министерства .1егкой промыш.1ен11ости 

515 
- .Здание Министерства путей сообшения (НКПС) 

533 
- .Здание Министерства се.1ьского ХО;iяйства 

(Нарком;iем) 515, 529-531 
- .Здание Моссе.1ьпрома 515 
- .Здание Моссовета 524, 533, 535 
- .Здание обшества «динамо» 532, 533 
- .Здание комбината га;iеты «Правда» 551 , 573 
- .Здание редакuии и типографии га;iеты «И;iве-

стия» 515, 517 
- .Зоопарк; г.�авный вход 435 
- Институт им. Карпова 516 
- Институт кинематографии 230, 266, 269 
- Институт марксИ;iМа-.1енини;iма 516, 524 
- Институт минера.1ьного сырья 546, 552 
- Исторический му;iей 34, 526, 575 
- Ка;iанс1шй вок;iа.1 523, 524 
- Камво.1ьно-пряди.1ьная фабрика им. М. И. Ка-

.1инина 548 
- К.1уб ;iавода «Каучук» 518, 521 
- К.1уб им. А .1ексеева 546 
- К.1уб им • .Зуева 518 
-- К.1уб им. Русакова 518, 520 
- К.1уб мета.ыистов «Про.1етарий» 573 
- К.rуб фабрики «Буревесгюш» 518 
- К.�уб фабрики «Свобода» 518 
- Красная п.1щuадь 35, 36, 1 53, 524, 526, 528 
- Крем.1ь 13 ,  35, 153, 518, 524, 526, 528, 538, 540 
- - Бек.1емишевская башня 15.1 

Москва. Крем.1ь. Бо.1ьшой двореu 36.\. 
- - Ко.1око.1ьня Ивана Ве.1икого 153 
- - Нико.1ьская башня 153 
- - Сенатская башня 526 
- - .Здание б. Сената 526 
- Кропоткинские ворота 399 
- .ilенинская с.1обода (проект ;iастройки) 141 , 143 
- .Iефортово. Студенческий городок 518 
- .Iитературный му;;iеЙ 281 
- Мав;iо.1ей В. И • .Iенина 524-529, 550 
- Ма.1ые Кочки; жи.1ые дома 506 
- Ма.1ый театр 106, 376, 481 
- Манеж 518 
- Метропо.1итен 401 , 522, 550, 556, 573 
- Моховая у.1иuа; жн.1ой дом 537 
� Му;iей архитектуры Академии строите.1ьства и 

архитектуры СССР 146-148, 152, 153 
- Му;iей А .  М. Горького 493 
- Му;iей И;iОбра;iите.1ьных искусств им. А .  С. Пуш-

кина 300, 30.\. 
- Му;iей истории и реконструк.иии Москвы 138, 139 
- Мрей М. И. Ка.1инина 287 
- Му;iеЙ В.  И • .Iенина 33, 93, 95, 221 , 229, 31 1 ,  

371 , 373, 374 
- Му;iей народного искусства; Кустарный мрей 

575, 578, 580, 581 , 583-585, 587, 589-591 , 595 
- Мрей народов СССР 425 
- Му;iей Рево.1ю.иии СССР 51 , 1 25, 190, 201 , 203, 223, 

242, 319, 391 , 413, 415 
- l\ly;ieii русской архитектуры им. А.  В.Щ) сева 134 
- Му;iей Советской Армии 131 , 215, 223, 227, 233, 

239, 267, 275 
- Му;iей труда 190, 200 
- Му;iейныii фонд 14  
- Наро.11ный театр 1 1 4  
- Обе.Iиск в А.1ександровском сад� 33 
- П ави.1ьон Скакового обшества 1 34 
- Памятники: 
- - А.1ександру 111 48 
- - Бакунину 38 
- - Бауману 377, 390 
- - Герuену 43 
- - /1.антону 43 
- - Достоевскому 46, 47 
-- - Марксу 44, 45 
- - Марксу и iЭнге.1ьсу 53 
- - Огареву 42, 43 
-- - Островскому 375-377 
- - Р адишеву 37 
- - р a;iИIIy 53 
- -- Скобе.1еву 26, 48, 145 
-- - Советской Конституuии (обе.1иск и статуя 

Свободы) 26, 43, 44, 145, 149, 524 
- - Тимиря;iеву 46, 386, 387 
- - Федорову («Первопечатник») 38 
- - Шевченко 38 
-- Первая ситценабивная фабрика 562 
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Москва. П о.шграфичсскиii институт 58 
- Ilо.штсхничес1шй музей 394 
- Портик на  Советской п.юшади 524, 525 
- Посе.10.к Соко.1 506 
- - Сту дснческий городоR 518 
- Прсчистенские рабочие курсы 286 
- Р адиобаш1rя 142, 145 
- Свободные художественные мастерс1ше 1 9, :Ы8 
- Се.1ьскохо;3аiiственная академия им. R. П .  .lе-

нина 504 
- Симонов монастырь 521 , 546 
- Собор Васи.1ия Б.1аженного 526, 528 
- Строгановское учи.1ише 19, 4-2, 44, 66, 90, 1 1i1 , 

292, 475, 500 
- Студия им. М. Б. Грекова 211 
- Сухарева башня 521 
- Сушевско-Марьинский район (проект переп.1а-

нировки) 138 
- Театр «Корш» (проект) 530, 533 
- Театра.1ьпая п.1ошадь (ныне п.1ошадь Сверд.10-

ва) 106 
- Тексти.1ьный ю1стит� т 564 
- - обшежитие 519 
- Тестовский посе.1ок; жи.1ые дома 506 
- Техникум кустарной промыш.1енност11; Ху доже-

ственно-промыш.1енное учи.1ише им. М. И. Ка
.1ини11а 590, 591 , 593 

- Третьяковская га.1.1ереа 13, 29, 81 , 97, 99, 1 1 1 ,  
нз, 126, 128, 129, 190, 200, 205, 207, 216, 
219, 240, 241 ,  245-247, 249, 251 , 253-255, 258, 
259, 261 , 262, �65, 269, 'Zi7, 279, 283, 285, 289, 
293, 295, 299, 301 , 305, 309, 315, 321 ,  325, 328, 
329 - 331 , 333, 335, 337, 339, 341 , 355, 357, 359, 
374, 388, 389, 397, 401 , 406, 407, 409--41 1 ,  !�19, 
421 , 425, 429, 435, 438, 446, 467' 479, 481 , 483, 
4-89-491 , 494-496, 498, 499 

- Трехгорная мануфактура 560 
- У.1ица Горького; жи.1ые дома 526 
- Университет 86, 94, 153, 312, 408, 433 
- )'сачева у.1ица; жи.1ые дома 50�. 506, 507 
- Учи.шше живописи, ваяния и :юдчества 19,  

36-38, 42, 75,  80, 90, 10�.  1 12, 1 14, 1 16, 1 18, 
124, 127, 137, 155, 189, 1 99, 226, 243, 250, 253, 263, 
268, 'Zi8, 282, 284, 292, 297 , 3()4., 312, 315,  316, 322, 
324, 328, 330, 403, 422, 424, 433, 476, 486, 493, 600 

- Художественный инститJ т им. В. И. Сурикова 
(б. ИнстИТ}Т И;3обра;зите.1ьных искусств) 47, 
58, 1 1 3, 213, 226, �64, 266, 286, 292, 336, 474, 
476, 493 

- Цnетковская га.1ерея 346 
- Центра.1ы1ый к.1уб же.1е;3нодорожников (l\OP) 

523 
- Центра.1ьный парк ку.11,туры и отдыха 416, 

422, 523 
- Центра.1ы1ы.it те.1еграф 516, 519, 552 
- JПабо.1овка; жи.1ые ДО}Jа 506 
- Лмское по.1е; 11ш.1ые доh1а 50�. 507 

«Москnю> ,  журна.1 16,  94 
Москва-река 509, 510, 547, 555 
Москви11 И. М. 98, 283 
J\fоскоnская об.1асть; Московская губерния 158, 579 
«l\fоскоnские живописuы» ,  художес1венное объеди-

нение 1 92, 266, 330, 336, 605 
�lоскоnскиИ сою;3 ху дожпикоn 400 
Московское архитектурное общество ('fAO) 509 
Московское отде.1ение «Всесою;3ного архитектурно-

на)  чного обшества »  (МОВАНО) 509 
«Московское товаришество художников» 282, 433 
Мотови.1ов Г. И. 350, 351 , 364, 380, 382, 423, 610 
Мох М. Н. 572 
Моча.1ов II. С. 30 
Мстёра; арте.1ь миниатюрной живописи «Ilро.1е-

тарское искусство» 580, 583, 586-588, 593 
- Шко.1а вышивки 593 
- Шко.1а художественной о.бработки мета.1.1а 593 
Му.1яр Ф. 573 
l\I) нu в. о. 613 
Мунu О. Р.  544, 545 
Муратов II. II. 94 
Мурашко Н. И. 243, 324 
l\fурина Е. Б. 607 
Мусоргский М. II .  418 
Мухина В. И. 47, 50-52, 347, 349, 382, 384, 394-

401 , 4()4., 417,  439, 514, 610 
Мыс.шн В. А.  613 
Мюнхен. Акаде111ия художеств 46 
- У ниверситет 94 

На;зареnская М. С. 5(':1 , 595 
На;заров А. 59\. 
На.1бандян И. Р. 378 
«На .1итературном посту», журна.1 460 
Нарбут Г. И. 568 
«Народная биб.1иотека» ,  попу.1ярное и;здание 82-

84, 96, 464, 480 
народные традиции; народность иск� сстnа 6, 75, 

157, 168, 174, 1 78, 179, 188, 1 90, 191,  1 99, 
336, 351 , 352, 574, 575, 579, 590, 594 

Народныii комиссариат государственных имушеств 
25, 26 

Народный комиссариат по просвещению; Нарко�1-
прос 1 7, 25, 26, 28, 30, 82, 106, 120, 136, НЮ 

- .1Iитературно-и;здате.tьский отде.1 82 
- Отде.1 и;зобра;зите.1ьных иекусств 17,  1 9--21 , 

25, 28, 38, 40, 136, 158, 159, 1 63, 185, 270 
- - Всероссийское uентра.1ьное выста11очное fiюpo 

1 7  
- Отде.1 по де.1а�1 М) ;зеев и охраны памятнико11 

ис�;) сства и старины 13, 14 
- - Комиссия по реставраuии памятникон искус

ства 1'• 
- Художественная ко.1.1егия 20, 25 
натура.1и;зм 108, 179, 194, 218, 227, 350, 372, :178, 

380, 384, 394, 402, �20-422 
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Нева 42, 366, 3'i 9 
Неiiман М. Л. 23, 345, 602, С09-61 1 
Некрасов Н. А .  30. 82, 84, 418, 480, 482, 492, 582 
Немирович-,11.анченко B.I. И. 96 
Нерадовскиii П. И. 96 
Нерода Г. В. 350, 418, 419, 423, 6 1 1  
Нестеров А. М.  304 
Нестеров М. В. 297 -304, 306-308, 358, 360, С03, 

607, (,08 
Нестерова В. :М. :юо 
Нестерова Н. М. :юо 
«Нива», журна.1 204, 21 1 
Нивинс1;ий И. И. 76, 106, 465, 500, 501 , 612 
Никифоров Б. l\f. 603, С05, 606, СО8, 609, 61 1 
Нико.Iад;iе Л. И. 600 
HИI;o.1aen Б. 610 
Нико.1аеn И. С. 519, 54-8 
Нико.жьскиii А. С. 504 
Нико.жьс�;ий В. А. 1 10, 1 12, 603, СО7 
Никонов Н. l\f. 189, 226, 444 
Нисскиii Г. Г. 1 93, 1 97, 344 
Ноаковскиii С .  В. 20, 136 
Новго�;од 13, 1 6  
- Антониев монастырь; фрески 1 6  
- Церковь Спаса Преображения; фрески 1 6  
Новго�;одская об.жасть 558 
Новиков Н. И. 1 6  
Нови1.11;иii П .  607 
Новое обшество живописuев (НОЖ) 183, 189, 281'» 

605 
Новосибирск 506 
- Торговые корпуса 552 
Ногинск. Теп.жоuентра.жь 545 
Нюренберг А.�М. 72 

Об:шество архите.кторов-худо'1ши:г.ов 147 
Об:шество имени Куинджи 1 14, 189 
Обшество московских художни:г.ов (ОМХ) 11 2, 1 13, 

1 93,  234, 266, 292, 326, 328, 330, 336, 605 
Обшество р)"сс1;их ску.11 пторов (ОРС) 36, 38, 42, 

4 8, 50, 346-351, 393, 402, 403, 408, 41 1 ,  412, 
414, 423, 424, 433, 436, 438, 599 

- 1-я выставка 347, 34.S 
- 2-я выстав.ка 348, 396 
- 3-я выставка 348, 350 
- 4-я выстав.ка 349 
Об:шество старых бо.жьшеников 450 
Обшестnо художников са!1оучек (ОХС) 191 
Об:шестnо художников-стаюювистов (ОСТ) 1 93, 1 97,  

238, 241 . 242, 268-2Щ 465, 598, 605 
Об:шина художников 189 
ОбъеАинение архитекторов-урбанистов (АР)') 522 
ОбъеАинение искусств (Обис) 346 
ОбъеАинение мо.жодежи Ассоuиаuии художников 

рево.жюuии (O:vIAXP) 563, 564 
Объединение работников рево.жюuионного п.жа:г.ата 

(ОРРП) 445 
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Объединение современных архитекторов (ОСА) 
137, 504, 521 

Овчинников В. Н. 586, 587 
Огарев Н. П. 30, 42, 43, 376 

Одесса. Художественное учи.жите; ШкоJа И;iя:шных 
искусств 41 , 91 , 1 16, 130, 516 

0АИНJ!ОВ В.  Г. 344 
О'КоннеJь Р. Р .  568-570 
< Октябры, художествен ное объединение 178, 197, 

238, 292, 451 '  56 
0Jтаржевскиii В. К. 509, 613 
0JЬМИНСКИЙ М. С. 284 
Омск. Памятник Марксу 48 
Ораниенбаум 142 
Ординс1шii paiioн 576 
OpeJ 18 
Ор.жовская об.жасть 576 
Ор.жов Г. :М. 546 
орнамент; орнаментаJьность 84, 87, 162, 435, 496, 

529, 559-561 ,  572, 573, 580, 584, 587 
Оршанскиii .;I . 614 
Осипов Д. П. 44, 147, 149, 516 
«ОсJиныii хвост», художественное объединение 6 
Осмеркин А. А. 1 10, 192, 234 

Останкино 14, 143 
Островскиii А. Н. 356, 375-377 
Остроумова-Лебедева А. П. 88, 91 , 93, 94, 464-468, 

495, 496, 602, 603, 608, 612, 613 
Остроухов И. С. 1 4  
О:шешюв Г .  Д .  604, 61 3 

П ав.пшов П. Н. 86, 90, 92, 474, 475 
п ав.жов в. С09 
ПавJов И. Н. 90, 92, 94, 46t., 468-471 , 602, 613 
Пав.жов И. II .  303, ЗОt. 
Пав.жовск 14, 142 
П а:г.уJин В. В. 193 
Па.жех; �1l aJexc11aя а рте.жь древней живописи»; 

«П а.жехское товаришество ху дожню;ов» 580-588, 
593 

П аJ.1адио А. 134, 537 
Па�: амонов А. 610 
Париж. «Academie de la Grande Chaumiere» 50 
- Академия И;iЯJl!НЫХ искусств 424 

- Са.rон 2� 0 
-�Са.жоп не;iависимых 2'i0 
- Шко.�а декоративных ис:г.усств 393 
- Шко.жа И;iЯЦ!НЫХ ис.кусств 393 
Парусню1ов М. п. 513, 518, 548 
П ахомов А. Ф. 1 93, 487 
Пе.карева Н. 604, 613 
Пещ:а 18 
- Художественное учи.жите 90, 223, 336 
Перевер;iев В. Ф. 178 
передвижники - см. Товари:шество передвижных 

выставок 
Передериii Г. П. 1 17,  1 18, 121 



Пере.1ьман В. Н. 189 
Перепе.IИIJЫН И. 566 
Перепе.1кин М. И. 590 
Пермская губерния 158 
Перов В. Г. 199, 253, 297, 300, 302 
Перовская С. JI. 30, 39, 412, 413 
Песков Т. С. 591 , 592 
Песте..1ь П. И. 28 
Петерrоф (ПетродвореJ!) 14-, Н.2 
Петров Н. 594 
Петров-Водкин К .  С. 88, 102, 105, 109, 1 26, 1'17 -

129, 132, 190, 193, 196, 233-238, 292, 568, 603, 
608 

Петровичев П. И. 189, 326 
Петровский Г. Е. 588, 590 
Петровс1ю-шатуровские торфяные ра:зработки 140, 

14-1 
Петро;�аводск. Памятник Jlенину 364, 380 
Пиков М. И. 474 
Пименов Ю. И. 193, 197, 269, 608 
Il искарев Н. И, 88, 475 

«П.Iакат-га:зета» \45, 450 
«П.Iамя», журна.I 1 6, 88, 91 , 96, 120, 127 
П.Iан 11.1ектрификаnии страны (ГЩМРО) 142 
П.Iетнев В. Ф. 20 
П.Iеханов r. в. 30, 39-41 
Пово.юцкая Е. В. 602, 61 1 
Подобедова О. И. 603, 612 
Подогов А. Г. 594 
Подогов Н. Г. 594 
Подо.11>ский Р .  П.  М8 
Подо.1ьское, ce.Io (Костромская об.1.) 575 
Покаржевскиit П. Д. 212 
Покровскиit В. А .  54-4-, 545 
По.Iевой В. М. 606 
По.Iенов В. Д. 114, 1 15, 132, 186, 312, 322, 60:J 
По.IонскиП в:п. 602, 612 
По.1упанов С. Н. 518 
П о.Iу��ктова Н. В. 566 
По.1якова В. 563, 580 
Поманский Н. 68 
Попов Е. М. 548 
Попов Н. 614" 
Попова В. Н. 268 
Попова .1. С. 562 
Портнов Г. 608 
Постиrов А. 559 
«Правда», га:зета 20, 22, 448, 450, 4-52, 460, 463, 566 
Прево .11'Эк:зи.1ь, аббат 486 
Преснов Г. М. 430 
П рибы.rьская Е. 595 
Пришвин М. М. 473 
прогрессивные тради11ии 6, 1 1 ,  19, 1�(), 133, 134, 

186, 245, 317' 470, 561 , 564, 600 
«Прожектор» , журна.1 460 
«Про.rетарская ку.1ьтура», журна.1 19 
«Про.1етарс1шй путь», га:зета 441 

Прu.1етку.11>т; про.Iетку.rьтовuы 19-21 , 1 74, :176, 
1i8,  198, 444;_469, _561 , 575 

Про нин М А. 59\. 
Пророков Б. И. 442 
llротопопова JI.  В. 572 
Прянишников И. М. 297, 322 
Псков 13  
Псковская губерния 158 
Пугачев, Еме.1ьян 356 
Пу:занов-Мо.Iев В. 588 
«Ilу.1емет», журна.1 224 
Пумшшский .11 . 603 
lJуни И. 163 
Пунин Н. Н. 20, 21 , 39, 108, 120 
Пушкин А. С. 30, 82, 84, 342, 410, 471 ,  482, 494, 

582 
Пушкин (Царское Се.10) 14, Н2 
П��н Ю. М. 600 

<-Рабочая га:зета>> 253, 254, 441 
«Рабочая Москва», га:зета 441 
Радаков А.  А.  66, 68, 71 , 82; 442, 443, 
Радимов П .  А. 186, 187, 326 
Р адищев А. Н. 37 
Р а,11.1ов Н. Э. 320, 442, 443, 603, 608, 61 1 .  61:2 
Р адопич Б.  162 
Ра:зин, Степан 30, 36, 53, 1 05, 2'>....3, 377 
Р азумовская С. В. 606-609, 6:12 
Р айхинштейн М. И. 40 
Paiiuep JI. Л .. 563 
Раков М. Д. 590, 591 , 595 
«Рампа и жизпы, журна.I 64 
Распонин П. 594 
Рахманов И. Ф. 347, 349 
реа.rи:зм 5, 6 ,  21 , 39, 42, 50-52, 57, 62, 78, 83, 87, 

94, 96, 98, :100, :102, 107-1 10, 1:12,  :1 :13, f f 5, 
1 16, 1 19, 120, 122, 1"30, 132, 14-1 , 14-4-, 1 55,  163, 
164, 1 68, 169, 175, 1 76, 179, 1 83-190, 193-196, 
198, 199, 202, 2(», 210, 214-, 2f6, 228, 238, 
2"'3-2"'5, 2М, 260, 267, 268, 271 , 278, 280, 282, 
291 , 299, 300, 3М, 3f3, 317, 323, 326, 328, 329, 
331 , 332, 334-, 335, 338, 340, 3"'2, 3""", 346-348, 
350, 351 ,  356, 357, 376, 379, 380, 38"', 390, 
392-394-, 396, 398, 400, 4-03, "°"'· 4-09, 4-12, 4-14-, 
4-20, 4-24, 426, 4-28, "'33, 438, "'39, 4-i-3, """5, 
4-51 ' 4-58, 461 ' 462, 4-64, "'68, 4-74-, 4-75, 4-78-481 ' 
4-8"'---486, 4-88, 4-90, 4-92, 493, 4-99, 596-599 

реа.1изм соuиа.1истическиit 5, 52, 181 , f99, 227, 257, 
271 , 296, 3.t-2, 359, 384, 439, 600 

Рембрандт 340 
Ренессанс; Во:зрождение 134, 395, 534, 537 
Рентген В. К .  432 
Репин И. Е. 82, 86, 93, 1 13, 1 16, 120, 130, f86, 

2'>....3, 246, 253, 257, 261 , 292, 307, 326 
Рерберг И. И. 516, 519, 542 
Рига. Академия художеств 4-2 
- По.1итехникум 521 
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I>и;шич И. И. 568-570, 572 
Рим. Высший институт и;:�ящных искусств 516 
Рихау К.  92. 
Рогинсдая Ф. С. GO't, 608 
Р оден О. 37, 4 03,  408, 426 
Родионов М. С. 18!•, 492 
I>одчендо А .  М. 107, 108 
Рождественская Н. 603, 605 
Р ождественский В. В. 1 10, 192, 330--332, 608 
Ро;�апова О. 20 
Ро;;�ента.1ь JI .  В. 602, 612 
Р оiiтенберг О. О. 613 
Ромадин Н. М. 344 
Романов Н. И. 602 
11омантика; романти;;�м 47, 51 , 88, 90, 91 , 105, 1 14, 

143, 161 ,  222, 230, 260, 280, 281 ,  356, 358, 359, 
465, 477 

Р омм А. Г. 390, 391 , 609, 611 
Р омов С. 605 
Российская ассоnиаыия про.1етарских му;:�ыкантов 

(РАПМ) 180 
Р оссийская ассоnиаuия про.1етарсдих писате.1еii 

( РАПП) 180 
Российская ассоциаnия про.1етарских хуАожников 

(Р А ПХ) 177, 178, 1 98, 228, 230, 238, 266, 286, 
298, 572 

Россо М. 409 
РОСТА (Россиiiское те.1еграфное а1·е11тство) 55, 72, 

444 
- Кавка;:�сдое и ;:�адавка;;�ское отде.1е�шя 66 
- Курское отде.1ение 2:!8 
- «Окна сатиры» 16, 70-76, 80, 167, 442, 443, 445, 

456, 485 
- «Югроста» 454 
Ростис.1авов А. 1 2  
Р остов-на-Дону 1 33, 599 
- Двореu тру да 552 
- Театр 540, 543 
Росто11 (Лрос.1авс1шfi) 593, 594 
Ростсе.1ьмаш 544 
Р отов К .  П. 442, 458 
Рубаненко Б. Р .  573 · 

Р убенс П. П. 226 
Руб.1ев, Андрей 16, 30 
Р убо Ф. А. 130, 204, 209, 21 1 
Рудаков К .  И. 487 
Руднев JI .  В. 136, Н7, 150, 151 ,  1 53, 613 
Руффипп /1.ж.  475 
Рыбин П. 50\-
Рыбчепков Б. Ф. 4� 
Рыжов И. А.  594-
Ры.rеев К.  Ф. 28, 418 
Ры.1ов А. А .  102, 114 ,  1 32, 189, 195, 197, 312, 

320-323, 325, 603, 608 
Ры.1ьскиit И. В. 155 

Рынд;:�юнская 1\1. JJ.. 347, 349, 424, 425, 427, 61 1 
Ряжскиfi Г. Г. 189, 195, 198, 286-292, 608 

Ря;;�ань 18  
Ря;;�анская об.Iаст1, 576 
Рянгина С. В. 102, 189, 226, 250-253, 608 

Саватеев Н. 380, 382 
Савинскиfi Г. И. 405, 406 
Canиnкиfi Г. К. 102, 11-19, 195, 197, 210, 212, 213-:Н5, 

488, 608 
Савипкиii К.  А. 213, 223 
Са.1тыков-Щедри11 М. Е. 30 
Самарканд. Бо.1ьниuа 518 
Самокиш Н. С. 20", 21 1 ,  264, 608 
Самонов 26 
Самохва.1ов А. Н. 193, 292, 568, 608 
Самсонов 261 ,  264 
Сан-JJ.жиминьяно, 1·ород 536 
Сандо�шрская Б. Ю. 417 
Сарабьянов JJ.. В. 603, 607, 610 
Саратов 18, 72 
- Бого.1юбовская рисова.1ьная шко.Iа 284 
-- Монумент «Борuам рево.110nю1» 390 
- Художественная шко.1а 268 
- Художествен ный мy;:ieii 476 
Сарьян М. С. 1 93, 600 
с::атирикон», сатщшческиii журна.1 442, 458, 485 
Сварог В. С. 102, 189, 224, 227, 444, 493, 608 
Сверд.1ов Л.  М. 50, 409, 418, 419, 422 
Сверд.1оnск (Екатеринбург) 518, 576, 599 

- Горно-мета.1.1ургическиft техникум 508 
- Жи.ше кварта.Iы 506, 508 
- К.1уб Профинтерпа 400 
- Промбанк 518, 552 
- }'прав.1е11ие Сверд.10nс1юfi ж. д. 508 
- Фи.1армо11ия 508 
- Художественно-промыш.1е1111ая шко.Iа 48 
- Шко.1а хvдожестnенной обработки камня 593 
«Свободное �ворчестnо», ху дожественпое объедине-

ние 278 
Севастопо.1ь. Памятник В. И. Jleниlfy 364 
«Северный Кавка;;�» - см. агитпое;;�да 
Северцев А. Н. 300 
се;:�анни;;�м 1 1 0, 193, 196, 234, 266, 328, 329, 336, 

338-340, 598 
Сектор архитекторов соuиа.1истического строите.1ь

ства (САСС) 521 
«Секuия содействия фабричным и леревенским 

театрам» 1 14 
Семашко Н. А. 408 
Семенов В. Н. 137, 503 
Семенов И. С. 59" 
Семенов, город (Горьковская об.1.). Шко.1а художе-

ст11енной обработки лерева 593 
Семенова Т. 611  
Сю1енов-Тя11-Шапскиft 11. П. 418 
Семеново, се.10 (Кировская 06.1.) 593 
Серафимов С. С. 515 
Серафимович А. С. 214 
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Сергеев В. А .  350, 4·18 
Серебряков И. Г. 586 
Серк .11 . 613 
Серов В. А. 55, i2\., 127, 243, 278, 326, 493, 494 

Серпухов 1 3  
Сибирь 5\4 
Сидоров А. А. 79, 187, 440, 464, 602, 604, 606, 608-

610, 612 
Сидоровское, се.10 (1\остромская об.�.) 575 
Симаков И. В. 56, 82, 84 
симво.�ика; симво.�и;:�м 6,46-48, 56, 57, 59, 60, 88, 

1 10, 128, 129, 136, 144, 1 52, 184, 195, 234, 238, 
355, 356, 360, 380, 395, 396, 40'-, 406, 426 

Симонов В. Jl .  47, 346 
Симонов Г. А .  50.fl, 573 
Симферопо.�ь 378 
Синайский В. А. 40, 41, 42, 400, 432, 433 
Ситник К. А. 199, 200, 605-607, 610 
Скворцов А. 572 
Скворuов А. М. 607 
Скобе.�ев М. JI.. 26, 48, 145 
С.�епuов Н. ll. 418 
«Смеl!а>}, журна.1 460 
Смирнов И. 59.\. 
Смирнов И. С. 28, 60� 
Смо.�енск 18 
Смо.�енская об.�асть; Смо.�енская губер1шя 158, 576 
Смотрова Т. Ф. 423 
C11eiiдepc Ф. 2'26 
Собо.�ев И. Н. 548 
Собо.1ев Н. Н. 595 
Собо.�евскиii Н. Д.  610 
Совет по де.�ам искусств 12 
Советск (1\11ровская 06.1.). Шко.1а кружевоп.1ете

пия 593 . 
«Современная архптектура» (СА) ,  журна.1 521 
Соiiфертис .1 . В. 442 
Соко.1ов И. А .  fl69, 613 
Соко.1ов Н.  А .  - см. Кукрыниксы 
Соко.1ов Н. Б. 604, 6Н 
Соко.1ова Н. И. 606, 6Н 
Соко.1ов-Ска.1я ll. П. 189, 198, 228--230, 444, 488, 608 
Соко.1ьпиков М. П .  606, 608, 612 
«Со.1нuе Россию}, журна.1 204 
Со.1овьев А .  М. 226 
Сомова О. К. 423 
Сопоuинскиii О. И. 173, 606 
Соседова М. К.  608 
Сотников А. Г. 43'• 
Союз деяте.1еit искусства 12, 1oi 
Союз русских художников 1 12- 1 14, 1 16, 1 18, 124, 

183, 189, 345 
- Выставка 189 
Союз советских архитекторов 550 
Союз советских писате.1еii 181 
«Союз советских художников>} 197 
- Выставка 197 

Сою;� .1удожпи1юu СССР 1:l4 
Спартак 30 
Спасский В. 56, 57, 80 
Спасский К. 80 
Средняя Азия 16, 544 
Ста.шн И. В. 97, 98, 601 
Ста.1и11гра.1t (Царицын) 506 
Ста.1ино 508, 599 
Ста.1инск (Кузнецк) 508, 543, 544, 599 
- Центра.1ьная ;мектростанция 548 
Станис.1авскиii К. С. 98, 99, 375 
Станкевич Н. В. 34 
Староносов ll. Н. 465, 478, 613 
Старо-Пав.1овская тексти.1ьная фабрика 559 
Стеко.1ьпый завод «Бе.1ый бычою} 548 
Степанова В. Ф. 562 
Степанян А .  Jl .  438 
сти.1и:эаuия; сти.ш;эаторство 6, 43, 46, 48, 83, 84, 

9\., 144, 168, 226, 346, 348, 350, 352, 356, 
378, 386, 389, 395, 396, 398, 402, 414, 420, 
423-425, 431 , 432, 434, 464, 477, 478, 486, 496, 
585, 595 

«Сто.1иuа и уса.1tьба>} ,  журна.1 64 
Страховская М. М. 351 ,  352, 354, 438, 568, 569 
Строганов 1 4  
Струнников Н. И. 292, 293 
Стругацкий Н. 608 
Сту.1ов И. К. 576, 578, 595 
Суетин Н. М. 567, 570, 572 
Сузда.1ев П .  К. 608 
Суперфосфатныii завод (Нижегородская губ.) 

1 42 
супрематизм 21 , 70, 106, 514 
Сури1;ов В. И. 120, 304 
Сыркин а  Ф.  Н. 606 
Сысоев П .  М. 603 
Сычков Ф. В. 1 1 9  

Тавасиев С. JI,. 350, flZO, 61 1 
Тагер Е.1. Е. 611  
Такси.1ь Jl. 450 
Тамапян А. И. 600 
Тамбов 18  
Тат.1ип В.  Е .  20 ,  1 07, 135 
Таубер О. Н. 438 
Ташкент. Дом правите.1ъства 518 
- Памятник В. И. Jfенину 364 
Тби.1иси. Ф11.1иа.1 музея В. И. Jfепина 216 
Тверская губерния 158 
«Творчество>} ,  журна.1 16, 94, 120 
Те.1яковскиii Е. 595 
Темерин С. М. 558, 574 
Тенета А .  И. 350 
Тенишева М. К. 87, 90, 574 
Терентьев П.  Г. 591 , 592 
Тер-Мике.1ов Г. 514 
Терновеu Б. Н.  350, 352, 362, 416, 602, 609-61 1 
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Терпсихоров Н. Б. 189, 249, 250, 313, 608 
Ти.1ьберг Л. 40-42 
Тимарев В. 162 
Тимирязев К. А. 46, 386, 387 
Тихомиров А. Н. 210, 603, 606 
Тихонова К .  602, 612 
Тициан 340 
Тобо.1ьск 588, 591 
- Арте.1ь «Кооп;экспортсбыт» 592, 593 
Товари:шество передвижных художественных вы-
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К .  11 е т р о в  - В о д  к и н. �СКП;i оформ.1енпя_Театра.1ьноii п.1ошади в Петрограде. Акварель. 
1 9 1 8  год. Не сохранился . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 

11. К о н  ч а .1 о в с к и ii. Скрипач. 1 91 8  год. Гос. Третьяковская га.1.1ерея. Фот. га.1.1ерсп 1 1 1  
И. :м а ш к  о в .  Натюрморт с лошадиным черепом .  1 91 9  год. Гос.  Русскиii мpeii. 

Фот .  му�ея . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . 1 1 3  
А .  Р ы .1 о в .  В голубом просторе. 1 9 1 8  год. Гос.  Третьяковская га.1лерея. Фот. га.1.1е-

рс11 (вк.1еiiка) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • 1 14 
В. 11 о л с н о в. Ра;i.1ив на Оке. 191 8 го,1(. Частное собрание. Москва . . . . . . . . 1 1 5 
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И. Б р о д  с к и  it .  ,Зимниit пeit;iaж. 1 922 год .  Му;3еif-квартира И. И.  Бродского . Аеннн-
град . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

С. М а л ю т и н. Портрет И. В. Жолтовского . Пастель .  1 9 1 9  год. 
Москва . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

С. М а л  ю т  и 11. Портрет Н. Д.  Виноградо ва.  Пастель. 1 91 9  год. 
�Iосква . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Частное собрание. 

Частное собрание. 

С. М а л ю т и н. Портрет Г .  П. Передерия. Пастель. 1 91 9  год. Местонахождение нси;-1-
вестно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · 

А .  А р х и п о в. Молодая крестьянка в малиновом платке. 19 19  год. Частное собрание . 
Москва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

И. В л а д и м и р о в. Арест uарских генералов. 1 917-1918  годы. Гос.  мpeit Револю
ции СССР. Фот. му;iея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Б. К у с т о д и е в. Большевик. 1 920 год .  Гос.  Третьяковская галлерея. Фот. галлереи . 
Б. К у с т  о д  и е в. Пра;3дник в честь 11 Конгресса Коминтерна на п.юшади Уриuкого. 

1 921 год.  Гос. Русскиit мy;3eif. Фот. му;3ея . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1\ . Ю о н. Новая планета. 1 921 год. Гос .  Третьяховская галлерея. Фот .  галлереи 
К. П е т р о в - В о д к и н. 1 9 1 8  год в Петрограде . 1 920 год. Гос.  Третьяковская галлерея. 

Фот. га.1лереи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
М. Г р е к  о в .  Вступление в Новочеркасск полка имени Во.1одарского . 1 920 год. Цент-

ра.1ьныii мy;ieii Советскоii Армии. Фот. мрея . . . . . . . . . . .  . 
В. Т а т  .1 и н. Проект башни 111 Интернауиона.1а. 19 19  год . . . . . . . . . 
рвки;iныit проект перепланировки Сущевско-Марьинского paiioнa Москвы . Mpeii ис

тории и реконструкции Москвы. Фот. му;3ея . . . . • . . . . . . . . 
рски;iныii проект перепланировки ;iападноit части центра.1ьного paiioнa Москвы . 

My;ieit истории и реконструкuии Москвы. Фот. му;3ея . . . . . . · .  • . . . . . 
А .  В е с н и н. Проект планировки поселка на Петровско-Шатуровских государствен

ных торфяных ра;iработках. 1 9 1 8  год . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .  
Л. В е с н и н. Проект ;iастроitки Ленинскоii с.1ободы в Москве. П.1ан. 1 922 год. 
Л .  В е с н и н. Проект типовоii квартиры д.1я ;iастроiiки Ленинскоit с.1ободы в Москве. 

1922 год. . • . . . . • • . • . • . • • • . • • • • . . • . • . 
В. lll у х  о в .  Радиобашня в Москве. 1 922 год . . . . . . . . . . . . . 
И. Ф о м и н. Проект Дворца рабочих в Петрограде. Перспектива и план второго 

�этажа. 1 91 9  год. My;ieii архитектуры Академии строите.1ьства и архитектуры 
СССР. Фот. му;3ея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

И. Ф о м и н. Проект крематория. Перспектива и п.1ан. 1 9 1 9  год. My;3eit архитектуры 
Академии строительства и архитектуры СССР. Фот. 111рея . . . . . . . . . .  . 

А .  Б е .1 о г р у д. Проект Дворца рабочих. Фасад и п.1ан первого �этажа. 19 19  год. My
;3eii архитектуры Академии строите.1ьства и архитектуры СССР. Фот. му;iея . .  

Н. А н д р е е  в и Д. О с и n о в .  Обе.1иск «Советская Конституuию> .  Бетон. 1 9 1 9  год. 
Не сохрани.1ся . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

А. Р у д н е в. Памятник «Жертвам рево.1юции». Гранит . 1 917-1919  годы. Фрагмент . 
Ленинград . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

И. Ф о м и н. Сквер на Марсо вом по.же в Ленинграде .  1 920 год . . . . . . . . . . .  . 
Л. Р у д н е в . Памятник «Жертвам рево.1юuии». Гранит .  1 91 7-1 919 годы. Ленинград 
И. Ф о м и н. Проект памятника на братскоii могиле в Лесном. 1 920-1923 годы. My-

;ieii архитектуры Академии строите.1ьства и архитектуры СССР. Фот.  му;3ея . . .  
И. Ф о м и н. Проект памятника т. Артему. 1 921  год. My;ieit архитектуры Академии стро

ительства и архитектуры СССР. Фот. му;iея . . . . . . . . •  , . . .  , . . . .  
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И. Ф о "  и н. Декоративнал деревлннал арка на проспекте Красных ;iорь · в Пегроград;е. 
1 920 год. Не сохранилась . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 54 

В. К у ;,i н е  ц о в .  Бюст К. Мар1•са. Бисквит. 1 9 1 8  год. Гос. фарфоровыii ;щвод . . . . 1 i'>9 
В. К у ;,i н е  u о в .  l{расноп;ардееu. Фарфор. 19 18  год. Гос.  фарфоровыii ;1авод . . . . 1 () 1  
Н. Д а н ь  к о .  Де1шбр11сты. Бис1шит .  Рельеф. 1918 год . Гос. фарфоровыii ;щвод . 1 (;3 
Н. Д а н ь к о . Работница , вышивающая ;,�нюш. Фарфор. 1921 год. Гос.  фарфоровыii 

;,�авод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 64 
Н. Д а н ь  к о .  Парти;,�ю1 в походе. Фарфор. 19 19  год .  Гос.  фарфоро выii ;�авод.  . . . . . 1 65 
С. Ч е х о н и н. Юбилеiiное блюдо с надписью «РСФСР». Фарфор. 19 18  год . Гос . фарфо-

ровыii ;1авод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 66 
С. Ч е х о н и н. Юбилеiiное блюдо «Победа трудnщихся». Фарфор. 19 18  год. Гос.  фар-

форовыii ;iавод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 66 
Н. К а с а т  к и н. Рабфаковка. Сангина, уголь. 1 925 го,� .  Гос. 111y;,ieii Революции СССР. 

Фот.  му;iел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 
Н. К а с а т  к и н. Пионерка с книгами. 1 926 год. Гос. мpeii Революции СССР. Фот. 

му;iел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 
М. Г р е к  о в. В отрлд к Буденному. 1 923 год .  Гос.  Третьяковскал галлерел. Фот. 

га.1.1ереи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 
М. Г р е к о  в .  Тачанка. 1 925 год. Гос. Третьлковскал га.1.1ерел. Фот. галлереи . . . 207 
М. Г р е к  о в .  Трубачи Первоii  Конноii армии. 1 934 год. Гос. Третьлковскал галлерел. 

Фот .  га.1.1ереи (вк.1еiiка) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 
Г .  С а в 11 u к 11 ii .  Первые дни Октя6рл. 1 929 год.  У .1ьлновск11ii фил11ал Центрад,ного 

м:у;3ел В. И. Ленина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 13  
Г .  С а в и у к и ii .  Поход Таманскоii армии. 1 933 год.  Центральныii мy;3eii Советскоii 

Армии. Фот.  му;iея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215  
И. Б р о д  с к 11 ii .  Расстрел 26 бакинских комиссаров. 1 925 год .  My:3eii истории пар-

тиiiноii о ргани;3аJJ•ш А;,�ербаiiджана. Бак у . . . . . . . . . . . . . . . 217 
и. Б р о д  с 1\. 1 1  ii .  в. и. ..Iеннн в c,IOJIЬHOM .  1 930 год.  Гос. Третьющвскал галлерея. 

Фот .  галлереи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 19  
И. Б р о д  с к и ii .  Выступление В .  И. Ленина на  проводах частеii Kpacнoii Армии 

на польскиii фронт. 1 933 год. Центра.1ьныii мy;3eii В. И. Ленина. Фот .  мрел 221 
И. Б р о д  с к и ii. Портрет М.  В. Фрун;3е. 1 929 год. Центра.1ьныii мy;3eii Советскоii 

Армии. Фот. мрел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 
Г. Г о р е  .1 о в. В деревне в день похорон В. И. Ленина. 1 926 год.  Частное собрание.  

Москва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 
В. С в а р  о г. К. Е. В�рошилов и А .  М. Горькиii в тире ЦДКА. 1 933 год. Центра.1ьныii 

мy;3eii Советскоii Ар,ши. Фот .  му;3ел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 
П. С о к о .1 о в - С к а А н . Путь и;3 Горок. 1 929 год .  Центра.1ьныii 111y;ieii В. И. Ленина. 

Фот .  му;iел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 
Ф. Б о г о р о д с к  и ii. Беспри;iорник. 1 925 год. Местонахождение неи;3вестно . . . . . 231 
К. П е т р  о в - В о д  к и н. Смерть комиссара. 1 928 год. Центра.1ьныii мy;3eii Советскоii 

Ар�ши. Фот .  111у;iел . . . . . . . . . . . 233 
К.  П е т р  о в - В о д  к 11 н. Девушка у окна. 1 928 год. Гос. Русскиii мpeii. Фот. 

му;3ел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 
К. П е т р о в - В о д к и н. 19 19  год. Тревога. 1 934-1935 годы. Гос. Русскиii мy;3eii .  

Фот .  111у;3ел . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 
А .  Д е  ii н е  к а. Оборона Петрограда. 1 928 год. Центра.1ьныii мy;ieii Советскоii Ар111lш. 

Фот. му;3ел • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 
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,\ . Д е ii н е к а. Мать.  1932 г .  Гос . Третьлковскал гал.11ерел. Фот . га.11.11ереи . . . . . . .  240 
А .  Д e ii н e 1t. a . 1\упальщнuы. 1 933 год. Гос. Трсп,лковскал га.11.11ерел. Фот .  га.11.11ереи . 241 
А .  �1 о р а в  о 1 1 .  В во.11ост110111 ;загсе. 1 928 год .  Гос. Третьлкоnс1t.ал га.11.11ерел. Фот .  га.11.11ереи. 245 
Е. Ч е п u о в.  ;iаседаннс ссльлчеiiю1 . 1 924 го.1 .  Гое.  Трет1,шt.оnскал га.мерен. Фот.  гал.11ереи. 246 
Е. Ч е п u о в .  Illколы1ые работншш.  1 925 го.� .  Гос.  Трет1,лковс1t.ал гал.11срсл . Фот .  гал.11среи. 247 
Н. Т е р  п с  11 х о р  о в .  Первыii .�о;зунг. 1 924 год . Гос.  Трстьлковскал га.11.11ерел. Фот .  гал.11среи. 249 
С.  Р л н г и н  а. В 111acтepc1t.oii художюша. 1 927 год. Гос. Третьшt.овс1шл гал.11ерел. Фот. 

га.11лсрс11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 
С. Р л н г 11 н а. Все выше. 1 934 год. 1\11евсю1ii 111у;зеИ русского искусства. Фот .  �1у;зсл. 253 
Б.  И о г а  н с  о н. Советскнii суд. 1 928 год. Гос.  Третьшt.овекал галлерел. Фот .  га.1лере11. 254 
Б.  И о г а н с о н. У;зловал же.11е;знодорожнал станцнл в 19 19  году. Деталь .  1 928 год. 

Гос. Трет�,лковскал га.11.11ерел. Фот .  га.11.11ере11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 
Б. И о г а  н с  о н. Допрос кою1ую1стов. 1 933 год. Гос .  Третьлковскал галлерел. Фот .  

га.11.11ереи (вклеiiка) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 
Б.  И о г а  н с  о н. Допрос ко�шунистов. Деталь. 1 933 год. Гос. Третьлковскал га.11.11е-

рел. Фот. га.11.11ереи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 
Б .  И о г а  н с  о н. Допрос кою1унистов.  Дета.11ь .  1 933 год. Гос.  Третьлкоnскал га.11-

.11ерел. Фот .  га.11.11ереи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 
В. К а р е в. Портрет ударника Самсонова.  1 933 год. Гос. Третьлковскал га.11.11ерсл. Фот.  

га.11.11ереп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 
П. К о т  о n. Rу;знеuкстроii. Домна No 1 .  1931 год. Гос. Третьлковс1t.ал га.11.11ерсл. Фот .  

га.11.11ереп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 
П. К о т о  в. Стре.11очник. ртюд. 1 935 год. Местонахождение неи;звестно . . . . . . . 263 
Г. Ш е г а .11 ь .  У ре:\1онтного вагона. 1 933  год. Гос .  Третьлковскал га.11.11ерел. Фот .  

га.11.11ереи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 
Г. Ш е г а  .11 ь. При;зыв гopc1t.0ii 1110.11одеж11 . 1 933 год. Централ1,ныii мy�eii Советскоii 

Армии. Фот. му;зел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 
Д. Ш т с р с н б е р г. Аниська. 1 926 год. Гос. Третьлкоnскал га.11.11ерел. Фот .  га.11.11ереи . 269 
С. М а .11 ю т и н. Портрет 10. И. Успенского . 1 921 год. Частное собрание. Воронеж 273 
С. �1 а .11 ю т и н. Портрет Д, А .  Фур:\tанова. 1 922 год. Гос.  Третьюtовс1шл га.1.11ерел. 

Фот. га.11лсреп (вк.11еiiка) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 
С. М а .11 ю т и н. Парти;зан. 1 936 год. Центра.11ьныii му;зеii Советскоii Армии. Фот. 111у;зел 275 
С. М а .11 ю т  и н. Портрет. Ф. Г. Ку;знецова. 1 923 год. Гос .  Третьлковскал га.11.11ерел. 

Фот. га.11.11среи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 
А. А р х и п о в. Девушка с кувшином. 1 927 год. Гос. Третьлковскал га.11.11ерел. Фот. га.11-

.11ереп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 
А .  Г е р  а с 11 111 о в. Ленин на трибуне. 1 930 год. Цснтра.11ьныii му;зеii В. И. Ленина. 

Фот . му;зел (в1t..11eiiкa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 280 
А. Г е р  а с и 111 о n. Степь цветет. Акваре.11ь ,  гуашь. 1 924 год .  Гос. Литературныii му;зеii. 

Фот. му;зел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 
В. Н. М е ш к о в. Портрет С .  М. Буденного . 1927 год.  Гос. Третьлковскал га.11.11ерел. 

Фот.  га.11.11ереи . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 
В. Н. М е ш к о в . Портрет В. Р. Менж11нс1t.ого . 1 927 год. Гос . Третьлковскал га.11.11ерел. 

Фот. га.11.11ереи . . . . . • . . . . . . • . • • • . • • . . . . . • . • . . . . 285 
В.  Н. М е ш к о в. Портрет М.  В .  Rа.11ининоii .  1 930 год. My;зeit М. И. Rа.11инина. Москва. 287 
Г. Р л ж с 1;. и ii. Де.11егатка. 1 927 год. Гос. Третьлковскал га.11.11ерел. Фот. га.11.11ереи . . . 289 
Г. Р л ж с к  и it. Председате.11ьвица. 1 928 год.  Гос.  Третьлковскал га.1.11ерел. Фот. га.11-

.11ереи ( вк.11еitка) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 
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Г. Р л ж с к и it. Автопортрет. 1 928 год.  Пер"скал картиннал га.1.1ерел . . . . . . . 291 
Н. С т р у н н и к о в. Парти;3ан. 1 929 год. Гос. Третьлковскан га.1.1ерел. Фот. га.1.1ереи . 293 
С. Г е р  а с и м  о в. Фронтовик. 1 925 год. Гос. Третьлковскал га.1.1ерел. Фот .  га.1.1ереи . 295 
С. Г е р  а с и м  о в. Кодо;шыii сторож. 1 933 год. Гос. Третьлковскал га.1.1ерел. Фот. 

га.1.1ереи (вк.жеiiка) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 296 
С. Г е р  а с и м  о в .  Горожанка. 1 925 год. Частное собрание. Москва . . . . . . . . . 297 
М. Н е  с т е р о в .  Автопортрет. 1 928 год. Гос.  Третьлковскал га.1.1ерел. Фот. га.1.1ереи . 299 
М. Н е  с т е р о в. Портрет братьев П. Д .  и А .  Д .  Кориных. 1 930 год. Гос. Третьлков-

скан га.1.1ерел. Фот .  га.1.1ереи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 
М. Н е  с т е р о в. Портрет И. П. Пав.жова. 1 930 год. Гос. Русскиit мy;3eii. Фот. му;3ел . 303 
П. К о р и  н .  Портрет А.  М. Горького. 1 932 год. Гос. Третьяковскал га.1.1ерел. Фот. га.1-

.1ереи . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 
И. Г р а б  а р  ь .  На о;3ере. 1 926 год. Гос. Русскиii мy;3eit. Фот . му;3ел . . . . . 307 
И. Г р а б а р ь . СветJiана. 1 933 год. Гос. Третьлковскал га.1.1ерел. Фот. гаJI.жереи . 309 
И. Г р а б  а р  ь .  В. И. Ленив у прямого провода. 1 933 год. Центра.жьныit мy:3eii 

В. И. Ленина. Фот .  му;3ея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1 
Б .  Я к о в .ж е в. Транспорт наJiаживаетсл. 1 923 год. Гос .  Третьлковскал гаJI.жерел. Фот. 

га.1.1ереи (вк.1еiiка) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 
В .  В .  М е ш к о в . На ;3аводе «Серп и моJiот».  ртюд. 1 923 год. Гос.  Третьлковщс.ая га.1J1е-

рел. Фот. га.1.1ереи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 15  
К .  Ю о н. Пl.'ред вступ.жением в Кремль. АквареJiь.  1 927 год. Гос .  мy;3eii РевоJiю-

uии СССР. Фот.  му;3ел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 19  
К.  Ю о в. Конеu ;3имы. По.ждень . 1 929 год. Гос .  Третьлковская га.1.11.'рел. Фот .  га.1J1ереи 321 
А. Р ы .1 о в .  Жаркиii день . 1 927 год. Частное собрание. Ленинград . . . . . . . . . 323 
А. Р ы .1 о в. Трактор на .1есных работах .  1 934 год. Гос. Третьяковскал гaJIJiepeя. Фот.  

га.1.1ереи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 
В. Б а  к ш  е е  в. ГоJiубал весна. 1 930 год. Гос.  Третьнковскал га.1.1ерея. Фот. гaJIJiepeи . 326 
В. Б н .1 ы н и  u к и it - Б  и р у JI н. ;iв0;3да ;3ари. 1 933 год. Местонахождение неи;3вестно . . 327 
Н. К р ы м  о в. Речка. 1 926 год.  Гос . Третьлковскал га.1Аерея. Фот.  га.1J1ереи . . . . . 328 
Н. К р ы м  о в .  ;iимoii в провинции. 1 933 год. Гос .  Третьяковскан га.1.1ерел. Фот.  :га.1-

.1ереи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . • . 329 
А. К у п р и н. Осевниit букет.  1 925 год. Гос.  Третьлковскал гаJIJiерел . Фот. га.1.1ереи . 330 
А. К у п р и н. Топо.1н. 1 927 год. Гос. Третьнковскал га.1.1ерен. Фот .  га.1.1ереи . . . . . 331 
К.  Б о г а е в с к и it. Днепростроii .  1 930 год. Гос .  Третьлко вскал га.1.1ерел. Фот .  гaJIJiepeи 333 
И. М а ш  к о  в .  Снедь московскал: млсо , дичь . 1 924 год. Гос. Третьлковскал га.1.1ерел. 

Фот .  га.1.1ереи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 335 
А. А е в  т у  .1 о в. Овоши . 1 933 год. Гос. Третьлковскал га.1.1ерен. Фот. гаJI.жереи . . . 337 
П. К о в ч а .ж о в с к и it. Портрет 0. В. Кончаловскоit (с ожереJiьем). 1 925 год. Гос. Треть-

ф 339 нковскан га.1.1ерен. о т .  га.1.1ереи . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • . . . 
П. К о в ч а .1 о в с к 11 11. Портрет Н.  П. Ковча.жовскоit (в ро;·ювом).  1 925 год. Гос. Третьл-

ковскан га.1.1ерен. Фот .  га.1J1ереп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 
П. К о в ч а .1 о в с к и ii.  Во;3враш;евие с ярмарки. 1 926 год. Гос. мy;3eii коневодства . 

Москва . . . . . . . • .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 
С.  К о н  е н к о в .  Кариатида. Дерево. Всероссиiiскан се.1ьс1юхо;3лiiственная выставка. 

1 923 год. Фот. В. К. О.жтаржевского . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 
И. Ш а  д р. Селте.11ь .  Брон;3а. 1 922 год. Гос.  Третьлковскал га.1.1ерен. Фот. га.1.1ереи . . 355 
И. Ш а  11: р .  Селте.1ь. Бров;3а. Дета.1ь. 1 922 год. Гос. Третьнковскан гaJIJiepeн. Фот. 

гадереи (вк.1еitка) . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . 356 
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И. Ш а  д р. Портрет М. Г. Ивановоit, матери ску .1ьnтора. Брон;iа. 1 922 год. Гос. Третья
ковс1tал га.1.1ерея . Фот .  га.1.1ереи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 

И.  Ш а  д р. БуJiыжник - оружие nро.1етар11ата. Брон;iа. Дета.1ь.  1 927 год. Гос .  Третья-
ковскал га.1J1ерея . Фот .  га.1J1ереи (вкJieiiкa) . . . . . . . . . . . . . 358 

И. III IJ д p. Бу.1ыжник - оружие nро.1етар11ата. Брон;iа. 1 927 год .  Гос .  Третьяковская 
га.1.1ерел. Фот .  га.1J1ереи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 

И. Ш а  д р. Се;iонник. Мрамор. Дета.1ь . 1 929 го,11; . Москва. . . . . . . . . . . 361 
Общиii вид п.1отины �аг;эс (Гру;iия) с памятником В .  И. Аенину И. Шадра. . 363 
И. Ш а  д р. Памятник В. И. Аенину. Брон;iа, гранит .  1 927 год. �аг;эс (Гру�ия) . . 365 
В .  Щ у к о, В .  Г е  А ь ф р е  ii х, С .  Е в с е е  в .  Памятник В. И .  Аенину. Брон�а, .1абрадор. 

1 925 год. Аенинград . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 367 
Н. А н д р е е в. В. И. Аенин. Брон�а. 1 920-1 924 годы . Центра.1ьный мy�eii: В. И. Аенина. 

Фот .  му�ел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 371 
Н. А н д р е е  в .  В .  И. Аенин.  Брон�а. 1 920-1 924 годы. Центра.1ьныii мy�eii В. И. Аенина. 

Фот. му�ел . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 
Н. А н д р е е в. Аенин - вождь . Мрамор. 1 930-1932 годы. Центрадвыii мpeii B. И. Ае-

нина. Фот .  мрел (вк.1еiiка) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 374 
Н. А н д р е е в. Памятник А. Н. Островскому. Брон�а. 1 923-1 929 годы, Москва . . . 377 
М. М а н  11 � е р. Памятник «Жертвам 9 января. 1 905 года» . Брон�а , гранит .  1 931  год. 

Аенинград, Обухово . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381  
М.  М а н и � е р. Памятник Т. Г .  П1евченко . Брон�а, гранит .  1 934-1935 годы. Харьков 383 
М.  Ма н и � е р. Катерина. Дета.1ь памятника Т.  Г. Шевченко . Брон�а. 1 934-1 935 

годы. Харьков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . 385 
С. М е р к у р ов .  Памятник К. А .  Тимирл�еву. Гранит .  1 922-1 923 годы. Москва . . . 387 
С.  :м е р  к у р о в .  Портрет Степана Шаумяна. Гранит .  1 929 год. Гос.. Третьяковская 

га.1.1ерея. Фот . га.1.1ереи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 3 89 
Б .  К о р о А е в. Портрет А.  И. ЖеJiябо ва. Дерево. 1 927-1 928 годы. Гос. мpeii Ре-

воJiюuии СССР. Фот .  мрея . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . 391 
И. Ч а ii к о в .  МостостроитеJiь. Дерево , папье-маше. 1 921 год.  Не сохраниJiся . . . 392 
И. Ч а ii к о в. Мотоuик.1ист. Гипс. 1 932 год. Частное собрание. Москва . . 393 
В. М у х  и в а. Ветер. Брон;iа. 1 926-1 927 годы. Гос .  Третьяковская га.1.1ерея. Фот. га.1-

.1ереи • . . · . . . . . . . . . . . • • • • • • . . . • • . • . . 397 
В. М у х и н а. Крестьянка. Брон;iа. 1 927 год. Гос.  Третьяковская гaJIJiepeя. Фот .  

га.1.1ереи (вк.1еiiка) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 
В .  М у х  и н  а. Портрет С.  А. Кот.1яревского . Брон�а. 1 929 год. Гос. Русскиii мy�eii. Фот. 

111у�ея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 
В. М у х и н а. Портрет сына. Броп�а. 1 934 год. Гос .  Третьяковская га.1.1ерея. Фот.  гaJI-

Jiepeи . . . . . . . . 
А. Г о  JI у б  к и п а. Портрет 

111y�eii. Фот .  му�ея . . 
А.  Г о JI у б к и н а. Бере�ка. 

.1ереи . . . . . . . • 

Г. И. Савинского . Брон�а. 1 925-1927 годы. Гос.  Русскиii: 

Брон�а. 1 927 год .  Гос. Третьяковскал гaJIJiepeя. Фот.  га.1-

А. Г о  JI у б к и н  а. Портрет ..1. Н. ТоJiстого. Брон;iа. 1 927 год. _ Гос.  Третьяковская 
га.ыерея. Фот. гaJIJiepeи 

В. Д о  111 о г а  u к и ii .  Портрет сына. Мрамор. 1 926 год. Гос. Третьяковская гаJI.1ерел. 
Фот. га.1.1ереи . . . . . 

В .  Д о м  о г а  u к и ii .  Портрет А.  С. Пушкина. Гипс. 1 926 год .  Гос .  Третьяковскал га.1;
.1ерея. Фот.  га.1.1ереи . . . . . . . . 
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В.  Д о м  о г а  u к 11 ii .  Голова старика. �Iрамор. 1 933-1 934 годьi. Гос. Третьшщвскал 
галлерел. Фот .  гал.1ере11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Г. К е п и  н о  в. Портрет Софьи Перовс1tоИ .  Мра!\юр. 1 928 год. Гос. мрей Револю-
uии СССР. Фот .  му;iел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

С .  Л е б е д е  в а .  Портрет Л.  Б .  Красина. Гипс . 1 924 год.  Частное собрание. Москва 
С. Л е б е д е в а. Портрет А. Д. Цюрупы. Брон;iа. 1 927 год.  Гос .  1\1у;iей Революции СССР. 

Фот .  му;iел . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
С .  Л еб е д е  в а. Портрет Ф.  �·  Д;iержинского . Брон;iа. 1 925 год. Гос.  мpeit Револю-

uии СССР. Фот .  му;iел (вклейка) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Г .  Н е р о д а. Портрет Я .  М. Свердлова. Гипс . 1 932 год. Гос. Третьлковскал галлерел. 

Фот .  галлереи . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 
В .  Л и ш е в. Портрет Р. Р .  Баха. Гипс . 1 9 1 9  год. Гос .  Третьлковскал гаиерел. Фот .  гал-

лереи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
С. Б у л  а к о в с к и ii .  Девушка, стригущая барана. Цемент . 1 937 год. Гос.  Третьлков-

скал галлерел. Фот .  галлереп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
М. Р ы н д  ;i ю н  с к а л. Хакасска. Гипс. 1 932 год. Местонахождение неи;iвестно . . . . . 
Л. lll е р  в у д. Часовой.  Гипс.  1 933 год. Гос.  Третьлковскал галлерел. Фот .  галлсреи. 
А. :м а т  в е е  в. Группа «ОктлбрЬ». Гипс . 1 927 год. Гос.  Русскпit му;iей. Фот .  му;iел . 
В. С п н а й с к и ii .  Осоап11ах11мовеu. Гипс. 1 933 год .  Гос. Русский му3ей. Фот .  мрел. 
В. В а т а г и н. Тигр. Брон;Jа. 1 925-1926 годы. Гос.  Трет1,лко 11скал галлсрел. Фот . гал-

лереи .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
И. Е ф и м  о в .  Медведиuа. Дерево . 1 927 год. Частное собрание .  Москва . . . . . . . . 
И. Е ф и м о в .  Петух . Кованая медь . 1 932 год. Гос.  Третьлковскал га.!!дрел. Фот. галлереи. 
Д. М о о р. �абастовка английских горняков. Тушь. 1 926 год . . . . . . . . .  . 
Д. М о о р. Картиюш с пей;iажем.  Гуашь,  тушь. 1 922 год . . . . . . . . . . 
Д .  М о о р. Рокфеллер. Тушь.  И;i альбома «Кто онп такие?» .  1 930-- 1 931  годы 
Д. М о о р .  По Владшшрке . Тушь . 1 932 год . . . . . . 
Д .  М о о р. Религии на ;iЮ.!!11ту капитала. Тушь. 1 926 го.� 
В. Д е н и . «.Маркси;iм» К. Каутского . Тушь .  1 925 год . 
В. Д е н и. «Гнус». Плакат. 1 931 rод . . . . . . .  · . .  
Б.  Е ф и м  о в. В тесноте и в обиде. Тушь. 1 928 год . . . 
М. Ч е р е м н ы х . «Крест и трактор» .  Плакат. 1 930 год . 
Б. А н т о н  о в с к и it .  «Не осенний мелкий дождичек . . .  » .  Обложка журнала «Бегемот». 

1 927 ГОД • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
А .  Д е  й н е  к а. «Китай на пути освобождения от  шшериали;i!\18}) . Плакат . 1 930 год . .  
К у к р  ы н и  к с ы .  Всеволод Иванов .  Карандаш. 1 932 год. И;i 1ш11г11 «Почти портреты» . .  
К у к р  ы н и  к с ы. Маневры на станuии Солнцево. Карандаш. 1 934 год. А.�ьбом «Горлчал 

промывка» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
А .  О с т р  о у 1\1 о в а - Л е б е д е  в а. Смольный. Гравюра на дереве . 1924 год . . . . . . 
А .  О с т р  о у м  о в а - Л е б е д е в а. Марсово поле. Акварель. 1 922 год. Гос .  Третьлков-

ская галлерея. Фот .  галлереп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
П. Ш и л л  и н  г о  в с к и ii .  Ростральная колонна. Гравюра на дереве. 1 923 год . 
И. П а в л о в. Пей;iаж . Гравюра на дереве. 1 923 год 
И. П а  в л о в. Астрахань. Гравюра на линолеуме. 1 930-е годы . 
В. Ф а в о р  с к и ii .  Портрет Ф.  М. Достоевского . Гравюра на дереве. 1 929 год 
В .  Ф а в о р с к и ii. Акула. Гравюра на дереве. 1 929 год . . .  
П .  П а  в л и  н о  в .  Ил.11юстрацил к повести Н.  Лескова «Человек на часах». Гравюра на 

дереве . 1 926 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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А.  К р  а в ч е п к о .  Книжныii ;iнак. Гравюра на дереве. 1 922 год . . . . . . . . . . . 
А .  К р а в ч е н к о . Maв;ioJiefi В. И. Ленина. Гравюра на дереве. 1 933 год . . . . . .  . 
Б. К у с т  о А и е в. ИлJiюстраuия к повести Н. Лескова «Леди Мюtбет Мuенс1t0го уе;ца». 

Тушь. 1 923 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Б .  К у с т  о д  и е в. Портрет артиста И. В. Ершова. Сангина, uветноii каран,щш. 1 922 год. 

Гос.  Третьлковская гаJIАерея. Фот .  гaJIJiepeи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Д .  К а р  д о  в с к и fi .  рСКИ;i грима и костю111а городничего к ко"едии «Реви;iор» Н. Го

гоJiя. АквареJiь . 1 922 год.  Гос.  Третьяковская гаJiдерея. Фот .  гаJIАереи . . . . . . 

Д. К а р  д о  в с к и fi .  Пытка ШакJiовитого. ИJIJiю�трация к роману «Петр 1» А .  Н. ТоJiстого . 
Тушь, сепия. 1932 год. Гос. Третьяковская гаJIАерея. Фот .  гаJIАереи . . . . 

Е. Л а н с е р е. Рисунок и;i книги «Лето в Ангоре». 1 922 год . . . . . . . • . . . . 
В .  Л е б е д е  в. Охота на медведл. АвтоJ111тография. И;i книги «Охота». 1 924 год . . . 
В. Л е б е д е  в .  Натурщица. У голь . 1 927 год. Гос.  Третьяковская гаJIАерея. Фот .  гаJI-

Аереи . • . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . • • • . . . • • 
Н. К у п р  е я н о  в. Урок мрыки. Карандаш. 1 927 год. Гос. Третьяковская гаJIАерея. Фот.  

гaJIJiepeи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • • . . . . . . 

Н. К у п р  е я н о  в .  ЖеJiе;iнодорожные пути.  Тушь.  1 927 год. Гос. Третьяковс1•ая гaJI-
Jiepeя. Фот .  гаJIАереи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Н. К у п р  е я н о  в. ИJiдюстраuия к ро�rану М. Горького «)lатЫ>. Тушь. 1 931  год. My:iefi 
А. М. Горького . Москва. Фот .  му;iея . . . . . . . . . . . . • •  

· 
• • . . . . . .  

П. �I и т у р  и ч .  Портрет скрипача. Карандаш, угоJiь. 1 925 год. Гос .  Третьлковскал гад-
Аерея. Фот .  гaJIJiepeи . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 

Н. Т ы р с а. Женскпii портрет . Тушь . 1 928 год. Гос. Третьлковскал гаJIАерея. Фот .  гaJI-
Аереи . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 

Н. Д о р  м и  д о н  т о  в .  Днепростроii. Тушь. 1 931 · год. Гос .  Третьлковскал га.1J1ерел . 
Фот .  гаJiдереи . . . . .  . 

r. в е р е  ii с к и ii .  Репетиция в COJIЬCK0111 театре. Литография И;i ЦИКJiа «деревню> .  
1924 год  . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .  

Г. В е р е  ii с к и ii .  В саду Русского 111у;iел. Тушь . 1 925 год. Гос. Третьяк о вскал raJIJiepeя. 
Фот. гаJIАереи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • • • • . . . 

Г. B e p e ii c к и ii. Портрет матери.  Тушь.  1 930 год. Гос.  Третьяковская гаJIJiерел. Фот. 
гаJ1.1ереи. • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • • • 

И. Н и в и н с к и ii. ;3аг;эс . Офорт.  1 927 год . . . . . .  . 
ЖиАые дома на Тракторноii у JIИUe в Ленинграде . 1 925-1 927 годы 
ЖиАые дома на У сачевоii у Аице в Москве. 1 924-1 930 годы 
И. Ж о JI т о в с к и ii .  ГенераJ1ы1ыit ПJiан Bcepoccиiicкoii сеJiьскохо;iлiiственноii выставки 

1 923 года в Москве . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
И. Ж о JI т о  в с к и ii .  Входная арка и павиJ11,он «Шестиграннию> Bcepoccиitcкoii сеJiьско

хо;iлiiственноii выставки 1 923 го,щ в :москве. Фот .  В. 1\ . ОJiтаржевского . . . . . 
И. Ж о JI т о в с к и ii .  Входная арка Bcepoccиiicкoii сельскохо;iлiiственноii выставки 

1923 года в Москве. Фот .  В.  К. О.паржевского . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Г. Б а р  х и н. ;3дание редакции и типографии га;iеты «И;iвестию> в Москве. 1 927 год. 
И. Р е  р б е р  г.  ;3дапие ЦентраJiьного теАеграфа в Москве. 1 925-1 927 годы 
1\. М е JI ь п и  к о в .  КАуб 11111 .  И. В. Русако ва в Москве. 1 928 год 
К.  М е JI ь н и  к о в .  KJiyб ;iавода «Каучую> в �Iоскве . 1 928 год 
А .  Щ у с е в. Портик на Советскоii пJiщуади в Москве. 1 923 год 
А.  Щ у с е  в. Деревлнпыii Maв;ioJieii В .  И. Ленина. 1 924 год . 
А .  Щ у с е в. Maв;ioJieii В. И. Ленина. Гранит. 1 929-1 930 годы (вкJiefiкa) 
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А. Щ у с е  в. ,Здание Нарком;3ема (теперь Министерства се.11ьского хо;3лiiства) 
ПJiан первого ;этажа. 1 928-1933 годы . . . . . . . . . . . . . . . . 

А. Щ у с е в. ;3дание Нарком;3ема (теперь Министерства сеJiьского хо;3яiiства) 
1 928-1933 годы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

в Москве. 

в Москве. 

И. Ф о м и н. Проект входа на Всероссиiiскую сеJiьскохо;iяiiственную выставку 1 923 го-
да в Москве . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

И. Ф о м и н. Проект театра «Корш» в Москве. 1 923 год . . .  
И. Ф о м и н. ;3дание Московского Совета. 1 929 год . . . . . . 
И. Ж о JI т о в с к и ii .  Проект :3дания котыьноii Мог�с. 1 927 год . 
И. Ж о JI т о  в с к и ii .  ;3дание Государственного банка СССР в Москве. 1928 год (вкJiейка) 
И. Ж о JI т о  в с к и ii. Проект Дворца Советов в Москве. Фасад со стороны Москвы-ре-

ки. 1 931  год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
И. Ж о JI т о  в с к и ii .  Проект Дворца Советов в !lоскве. ПJiан. 1 931  год . . . . . . . 
в. щ у к  о и в. г е JI ь ф р е й  х .  ПропиJiеи у СмоJIЬНОГО в Ленинграде. 1 923 ГОД . . . 
в. щ у к  о и в. г е JI ь ф р е й  х .  ;3дание Госу дарственноii бибJ111отеки СССР 111\IСНИ 

В. И. Ленина в Москве. 1 928-1 940 годы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

В. Щ у к  о и В. Г е  JI ь ф р е  ii х .  ;3дание Государственного обJiастного драматического 
театра имени А. М. Горького в Ростове-на-Дону. 1 930-1935 годы . . . . . . .  . 

О. М у н  ц, Н. Г у н д о б  11 н и В. П о к р о в  с к и ii. Водовскан гидро;эJiектростанция. 
1 91 8-1926 годы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .  

В. В е с н и н. Днепровская гидро;эJiектростанция. 1 927- 1 930 годы. 
В. 11 А. В е с н и н ы. Дворец куJiьтуры московского авто;iавода имени И. А. Аихачева. 

ГJiавныii вход. 1 930-1 934 годы (вкJiейка) . . . . . . . . . . . .  . 
В. 11 А.  В е с н и н ы. Дворец куJiьтуры московского авто;iавода имени И. А .  Лихачева. 

;3ритеJiьный ;3aJI. 1 930-1 934 годы . . · . . . . . . . . . . . . . . . . 
11. Г о Ji о с о в. ;3дание комбината га;3еты «Правда» в Москве. 1 929-1935 годы . . .  
Б .  И о ф а  н.  Проект Дворца Советов .  Перспектива. Нача.110 1 930-х годов . . . . . . . 
А .  П о с т и г о в. Yгo JI шерстяного набивного ПJiатка. 1 930-1 932 годы. Старо-ПавJiов-

скан фабрика имени ДесятиJiетия Красной Армии . . . . . . . . . . . . . . . 

Набивная ткань с мотивами серпа и моJiота. 1 925 год. Бо.жьшая Ивановская мануфак-
тура . . . . . . • . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Набивная ткань с мотивами серпа, мо.жота и ;3ве;3д. 1 925 год . Бо.жьшая Ивановская ма-
нуфактура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · 

Б.  1\ у с т  о д  и е в. Гармонист. Фарфор. 1 924 год. Гос.  фарфоровым ;3авод имени М. В. Ло-
моносова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Б. К у с т  о д  и е в . ПАясуньл. Фарфор. 1 924 год. Гос. фарфоровый ;3авод имени М. В. Ло-
моносова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

А .  М а т в е е  в. Жещуина, надевающая туф.11ю .  Фарфор. 1 923 год. Гос.  фарфоровый ;3авод 
и�1ени М. В. Ломоносова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 

А .  М а т в е е  в. Огородница . Фарфор. 1 926 год.  Гос.  фарфоровый ;3авод имени М. В. Ло-
111оносова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · 

Н. Д а н ь  к о .  Кувшин «Х Jieт». Фарфор. 1 927 год. Гос. фарфоровый ;3авод имени М. В. Ао-
111оносова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .  

С. Ч е х о н и н. Чайный серви;3 «Три ро;iы». Фарфор. 1 929 год. Гос. фарфоровый ;3авод 
имени М. В. Ломоносова . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Н. Д а н ь  к о .  Танцующая крестьянка. Фарфор. 1 929 I'Од . Гос. фарфоровый ;3авод 
имени М. В. Ломоносова . . . . . • • • • • . . . . . 

Дорожка. Вышивка по по.жотну. 1 932 год. Ря;3анская об.11асть . . . . . . . . . 
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l\ypc1шii «uнеточныП» конер. 19�{;{ год.  OGonнcю1ii раИон Kypcкoii об.1аст11 . . . 577 
lll1шфч11к. Ре;шое дерево .  1 920-е го;,ы. Ахтырскал артель .  �агорскнii paiioн Мос-

1ю11скоii области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578 
Набоftка по холсту. t 9:12-1 934 годы . А ртедь «;3кспортнаби 11пtаны. Московс1щл об-

дасть 579 
И. Г о л  и к о в. Tpo ii1ш.  l lерчаточн11ца. Росп11сь по папье-маше. Тею1ера. 1 924 год. My;1eii 

народного искусства. Москва . . . . . . . . . . . . . . . . . 581 
И. Б а  к а н  о в .  Ужение. Коробочка. Роспись по папье-�1аше. Темпера. 1 930 год. 

My.зeii народного искусства. Москва. . . . . . . . . . . . 583 
А .  1{ о т  у х  и н. Жар-птица. Коробочка. Роспис1, по паш,е-маше . Темпера. 1 930 год.  

Myзeii народного искусства. Москва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584 
А .  К о т  я г  и н. Крестьяне и река. Коробочка. Роспись по папье-маше. Темпера. 

1 934 год. Myзeii народного искусства. Москва ( вклеiiка) . . . . . . . . . . . . 584 
И. Г о л  и к о в .  Сказка о рыбаке и рыбке. Коробочка. Роспись по папье-маше . Темпера. 1 925 

год. Myзeii народного искусства. Москва (вклеiiка) . . . . . . . . . . . . . . . 584 
А. Б у т  о р п н.  Три девицы под окном .  Коробочка. Роспись по папье-маше. Темпера. 

1930 год. Myзeii народного искусства.  Москва . . . . . . . . . . . . . . . . . 585 
н. к л ы к  о в .  Охота. Коробочка. Роспись по папье-маше. те�шера. 1 933 год. Mpeii 

народного искусства. Москва. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 
А .  Б р я г  и н. Добрыня Никитич. Коробочка. Роспись по папье-маше. Темпера. 1 934 год. 

Myзeii народного искусства. Москва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 
В. Г у р ь е в. Брошь. Резьба по кости. 1 920-е годы. Myзeii народного искусства. Москва 590 
Г. П е т р о в с к и ii .  Брошь.  Резьба по кости. 1920-е годы. Mpeii народного искус-

ства. Москва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 
М. Р а к  о в. Белки. Встав1ш. Ре,зьба по н.ости.  t 932- 1934 годы. Myзeii народного 

искусства. Москва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591 
М. Р а к  о в. Воробьи. Вставка. Резьба по 1tост11 . 1 932-1 934 годы. Mpeii народного 

искусства. Москва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591 
С. Е в  а н  г у л  о в. Арктика. Встав1tа. Ре,зьба по 1tост11 .  1 932-1 934 годы. Частное соб-

рание. Москва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592 
Салфеточные 1tольца. Серебро , чернь. 1 933 год. Артель «Северная чернь» . Великий 

Устюг . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593 
А .  Л ё .з н о  в. Распнсноii поднос. 1930 год. Жостово . . . . . . . . 594 

• •  

ll состав.&ении текста тома участвова.1 ч.1ен-корреспондент АН СССР В. Н • .  Jазарев. 
Подготовка к и;цанию текста и биб.&иографических материа.1ов осушеств.&ена Е. А.  Сперанской. В 

подготовке текста принима.ш также участие В. Е . .lебедева, .l. И. Танапаева, И. А . .lllapuenбax. 
Отбор и.1.1юстрациfi д.1я XI тома «Истории р) сского искусства>> осушеств.1ен Б. А .  Сомороt>ы.11 , кап· 

дидатом искусствоведения Г. А. Черновой и Г. И. Гупысипым. 
Ука;зате.1ь к XI тому состав.1ен проф. Н. П Киселевым. 
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• •  

Предисловие . . . . . . . . . . . . . . 5 

ИСКУССТВО 1 917-1920 ГОДОВ 

Первые мероприлтил советской власти в области искусства. П. И. Jlебедев . . . . . 1 1  

Ленинским план «"онументальноii пропаганды» и первые скульптурные памятники . 
JJI. JI. llei1.11a1t . . . 23 

l l .1акат Н. Jl .  Чeio.iaeaa 

Книжная и станковая графика. Р. С. Кауфлrан и А .  А .  Сидоров 

Живопись. Р. С. Кшуф.11ан 

А рхитектура. К. ll. Афанасьев . 
Художественная про�1ышленность. Б. И. А.1енсееа . 

Итоги ра;-1вития советского искусства 19 17- 1 920 го дов.  

ИСКУССТВО 1 921 - 1 934 ГОДОВ 

l>opь(ia ко�1мунистическоИ партии ;�а соuиа.шстическую ку.1ьтуру 11 искусстно.  О. И. Со-

54 

79 

101 

1 33 

1 56 

1 67 

поцински1i 11 В. ll. То.�стой 173 

Ж1шопись. Р. С. Кay1fi.1ia1t . 1 82 

С11.у.1ьптура. Jf . ./[. Heil.11a1t 345 

Карикатура 11 пла�•ат. Р. С. Кауфман и А. А. Сидоров . 

[�нижная и станковая графика. Р. С. КаJ ifi.11a1t и А .  А. Сидоров . 

Архитектура. ll. М. Бачинс1'ий и М. А . И.tьин 

Художественная промышленность. С. М. Те.11ершt 

440 

464 

502 

558 

i По тсхн 11чесю1м пр11ч1ша�1 в н астоншиfi том нс вош.1а г .жава, посвященная театра.жьно-декораu11011-
110111у искусству 1917-1934 годов. рта г.1ава будет вБ.1ючена в ХН том «Истории русского ИСКJССТВа>> . 

645 



Художественные про�1ыслы. С. М. Те.11ерин • . •  
Итоги ра;эвитил советского искусства 1 921 - 1 934 годов. 
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7 сн.  

3 са .  

18  св. 

3 сн. 

18 св .  

1 си.  

3 C I! .  
6 си .  

Напечатано 

в об.1асти искусства 

принад.1ежа.1и JJ. Бродаты 1 .  

В. Иоффе 

К. Айва�овскоrо 

М. В. Фриче 

С 1 9J З  года �анимаетса 

Аминодав 

Выставка «Бытовой советсRиЙ 
тексти.1ь» 11ока�а.1а 

С.1едует читать 

в об.1асти искусства 110 от
ношению к художественному 

нас.1едию 

11рина;1.1ежа.1и JJ. Бродаты 1, а 
также художнику. 11уб.1иковав
шему свои рисунки 11од псев-

донимом «А.  ,З.»  

И. Иоффе 

И. Аi!:ва�овскоrо 

В. l\f. Фриче 

С 1 913 года 11ача.1 �аниматься 

Аминадав 

Выставка «Бытоооii советский 
теRсти.1ь»,  а также да.1ьней
шее ра�витие искусства офор-

м.1ения ткани пока�а.1и 
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