


§1.  Императорская Академия Художеств есть высшее 

художественное учреждение для поддержания, развития и 

распространения искусства в России.

§2.  Академия Художеств содействует всеми доступны-

ми ей средствами подъему и развитию искусства и обязана 

наблюдать за делом художественного образования и воспи-

тания в России.

§3.  Академия исполняет ту же задачу, доставляя выс-

шее художественное образование лицам, посвятившим себя 

художественной деятельности.

§4.  Посему  Императорская  Академия  Художеств  со-

стоит из: а) собственно Академии Художеств или Академи-

ческого собрания и б) Высшего Художественного Училища 

живописи, ваяния и зодчества (принадлежит к разряду выс-

ших учебных заведений).

Из высочайше утвержденного  

«Временного Устава Императорской Академии  

художеств» от 15 октября 1893, с тем чтобы введение  

в действие этого Устава было отложено до осени 1894 года.
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и . П .  к е л л е р  в и л л и а н д и

Портрет	президента	Императорской	Академии	художеств,	великого	князя	

Владимира	Александровича.	1877.	Холст,	масло.	НИМ	РАХ



великий князь-меценат 
Grand duke, Great Maecenas

Вероника	Богдан

Veronika Bogdan  

еликий князь Владимир Александрович по-
полнил  плеяду  членов  императорской  фа-
милии, возглавлявших Академию художеств 
во второй половине XIX — начале XX века. 
С  1868  года  он  был  товарищем  президента 

великой княгини Марии Николаевны, а с 1876-го — пре-
зидентом. За эти десятилетия произошло много событий, 
важных не только для самой академии, но и для русского 
искусства в целом. Состоялось открытие Русского музея 
императора Александра III, в который из академического 
музея была передана небольшая, но первоклассная кол-
лекция русской живописи и скульптуры, а также весь Му-
зей христианских древностей. Академия принимала дея-
тельное участие в создании Русского музея: вырабатывала 
положение о новом музее, назначала хранителей и закупа-
ла произведения с выставок.

Важными событиями стали реформа 1893 года и приня-
тие нового Устава Императорской Академии художеств, в 
результате к преподаванию и руководству мастерскими в 
Высшем художественном училище при ИАХ пришли хо-
рошо  известные  художники-передвижники И.Е. Репин, 
А.И. Куинджи, И.И. Шишкин, В.Е. Маковский. Во время 
подготовки  реформы  впервые  был  проведен  широкий 
опрос не только художников академического круга, но и 
антагонистов академии, таких как Н.Н. Ге и И.Н. Крам-
ской. Около 76 живописцев, меценатов, историков искус-
ства письменно изложили свои мнения, впоследствии опу-
бликованные. Комиссия по подготовке преобразований, 
в  состав  которой  входили Н.Л. Бенуа,  А.П. Боголюбов, 
И.Е. Репин, Н.П. Кондаков, В.Д. Поленов, П.М. Третьяков, 
начала работу в январе 1891 года, и ее первое заседание 
под председательством великого князя Владимира Алек-
сандровича проходило в его дворце.

Очень  важна  была  и  издательская  деятельность  ака-
демии. С 1882 по 1890-е годы выходил журнал «Вестник 
изящных  искусств»  с  приложением —  газетой  «Художе-
ственные новости» под редакцией А.И. Сомова. В журна-
ле сотрудничали выдающиеся ученые и писатели, были 
налажены контакты с иностранными академиями, а в Ан-
глии и Франции работали специальные корреспонденты. 
Особую заботу редакции составлял качественный подбор 
гравюр и фототипий.

Академия подключилась к работе по сохранению па-
мятников  старины  от  уничтожения,  начатой  Импера-
торским русским археологическим обществом. Академия 

В
rand duke Vladimir alex-

androvich of russia joined 

the ranks of other mem-

bers of imperial family, who had led 

the Imperial academy of arts be-

fore and after him — in the second 

half of 19th and early 20th century. 

From 1868 he had been deputy 

President of the Grand duchess Ma-

ria nikolaevna, and from 1876 Pres-

ident of the academy. In that years 

many things had happened that in-

fluenced not only the academy, but 

also the russian art as a whole. the 

opening of the russian Museum of 

His Imperial Majesty alexander III 

(now the state russian Museum) in 

1895 was reason to organize trans-

fer of a small but beautiful collec-

tion of russian painting and sculp-

ture from the academy Museum to 

the newly established museum. 

same destiny met the entire collec-

tion of academy Museum of chris-

tian antiquities. thus academy took 

an active part in the creation of the 

russian Museum, its associates 

drafted a proposition of the new 

museum, supervised appointments 

of custodians and keepers, orga-

nized acquisition of art works from 

exhibitions.

an important event was the re-

form of 1893 and the adoption of 

new covenants of the Imperial 

academy of arts. as a result, many 

well-known artists, including 

Peredvizhniki (the Itinerants) I. re-

pin, a. kuindzhi, I. shishkin and 

V. Makovsky, came and took over 

teaching and workshops leadership 

in the Higher school of arts at Im-

perial academy of arts. substantial, 

very significant work was done on 

a field of publishing. From 1882 to 

1890, academy had been publish-

ing the magazine "Bulletin of Fine 

arts" with newspaper supplement 

"art news", edited by a. somov. as-

sociates of the magazine included 
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ежегодно командировала выпускников для выполнения 
обмеров и исследований,  зарисовок архитектурных па-
мятников древности (первыми стали В.В. Суслов, Б.К. Ве-
селовский,  А.М. Павлинов).  Наиболее  планомерные 
исследования  проводились  в  1886–1887  годах.  Работа 
заключалась уже не только в фиксировании утрат, но и 
в составлении более полного паспорта памятника. Свет-
ские и духовные власти получили распоряжение давать 
представителям  академии  детальную  информацию. 
С 1889 года археологические раскопки стали вестись под 
общим надзором Императорской Академии художеств, а 
реставрация — под наблюдением ИАХ и Императорской 
археологической комиссии. Академия подняла вопрос о 
реставрации четырех наиболее сохранившихся памятни-
ков — Георгиевского собора в Юрьеве-Польском, Спасско-
го собора Мирожского монастыря в Пскове и двух часо-
вен близ Переславля-Залесского. Эти работы поручили 
академику В.В. Суслову, под его руководством начиналось 
издание «Памятников древнего русского зодчества», ма-
териалами для которого послужили богатейшие архитек-
турные коллекции академии, что стимулировало обще-
ственный интерес к древнерусской архитектуре. 

В этот период зодчие начали активно использовать ее 
элементы  в  собственном  творчестве.  Президент  акаде-
мии, как и вся императорская семья, разделял интерес к 
истории Древней Руси, характерный для русского обще-

ства второй половины XIX столетия, когда господствовал 
стиль историзм. В оформлении интерьеров Владимирско-
го дворца (Дубового зала, церкви, буфетной, бани) были 
использованы элементы «русского» стиля, а для стен Ду-
бового зала профессору Академии художеств живописцу 
В.П. Верещагину заказаны пять панно на сюжеты сказок 
и  былин.  Украшением  этого  помещения  стала  печь  из 
цветной  майолики  итальянского  мастера  Л. Бонафеде, 
работавшего в мозаичном заведении при Академии1. Для 
отделки Владимирского дворца использовались также ви-
тражи, выполненные в Мюнхене художником В.Д. Сверч-
ковым. История их тоже связана с  академией. Великий 
князь познакомился с образцами творчества Сверчкова 
во время пребывания в Германии в 1871 году и заказал ему 
«готические витражи» для окон столовой в своем дворце. 

За этим последовал еще один заказ: в 1874 году в окна 
одного из центральных парадных помещений академии — 
Круглого зала (или Ротонды, ныне конференц-зала) нача-
ли вставлять цветные стекла с аллегориями Живописи, 
Скульптуры и Архитектуры, а в верхние окна над ними — 
витражи с изображениями вензелей императриц Елиза-
веты Петровны, Екатерины II и академического герба с 
атрибутами художеств. Все они были выполнены на фа-
брике В.Д. Сверчкова в Шлейсгейме и являли собой пре-
красный пример витражного искусства мюнхенской шко-
лы второй половины XIX столетия2.
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П р е з и д е н т ы

При великом князе Владимире Александровиче продол-
жилось покровительство художественным школам в от-
даленных городах империи. Академия закупала для них 
работы с выставок, а также отправляла и произведения 
из своего музея — так начинали складываться коллекции 
многих провинциальных собраний. Это были современ-
ные  художественно-промышленные  музеи  с  обязатель-
ными библиотеками, в формировании которых академия 
тоже принимала участие. На Академию художеств была 
возложена и функция контроля за качеством преподава-
ния рисования в средних российских школах. В 1879 году 
открылись  Педагогические  курсы,  главной  их  задачей 
стала подготовка опытных учителей рисования. Ежегод-
но устраивались конкурсы ученических работ, присылав-
шихся из всех подведомственных учебных заведений.

Первые экспозиции Товарищества передвижных худо-
жественных выставок проходили в академических залах, 
что  свидетельствует о  либерализме великого князя. Он 
неоднократно предлагал объединить передвижнические 
и академические выставки, но встретил отказ. После того 
как академия организовала свои передвижные экспозиции 
по  стране  (с  низкой  вход-
ной платой), передвижни-
кам было отказано в залах.

Несомненная  заслуга 
великого  князя  Владими-
ра  Александровича  –  его 
личный вклад в популяри-
зацию  русского  искусства 
за  границей. Участие Ака-
демии художеств  в между-
народных и всемирных вы-
ставках началось еще при 

notable scholars and skilful writers, 

who have established contacts with 

foreign academies, moreover, in 

england and France they had a per-

manent correspondent. Of particu-

lar concern was editorial quality of 

prints and phototyps, which was on 

highest possible level.

Grand duke Vladimir alexan-

drovich continued patronage of art 

schools in the provincial cities of the 

empire. the academy had pur-

chased for them certain works di-

rectly from exhibitions and send 

those works together with others 

from its own collection — this was 

the beginning of many provincial 

collections. undoubted merit of 

Grand duke Vladimir alexandrovich 

was his personal contribution to the 

popularization of russian art 

abroad. Participation of the acade-

my of arts in international and 

world's art fairs began already un-

der Presidency of his aunt, Grand 

duchess Maria nikolaevna, but 

Vladimir was trying to promote 

wider contacts. all organizational 

efforts and expenses were covered 

by academy. the most successful 

was academy participation at the 

Paris World exhibition in 1878, 

where Peredvizhniki (the Itiner-

ants) had been introduced to world 

public. exhibited masterpieces were 

from private galleries of P. tretyak-

ov and k. soldatenkov. Wide ac-

knowledgement received work of 

masters from the department of 

Mosaic at the academy - they were 

awarded the highest award, while 

many other artists received other 

awards and medals.

Grand duke Vladimir alexan-

drovich was the head of the acade-

my of arts in an exceptionally diffi-

cult period — from 1870 until the 

beginning of 20th century. It's not 

simply thirty ears period, this was 

the time, when huge changes in cul-

ture and art took place all over the 

europe. despite all the dramatic 

transformations, the academy has 

managed to retain its role as a lead-

ing art centre of the country.

и . а .  м о н и г е т т и

Эскиз	к	проекту	русского	павильо-

на	на	Всемирной	выставке	в	Вене	

в	1873	году.	Бумага,	акварель.	1872.	

НИМ	РАХ

	 л.н. Бенуа, 

н.к. красовский

Вид	здания	русского	отдела	

на		Всемирной	выставке	в	Париже	

1887	года.	Бумага,	чертеж,		

акварель.	НИМ	РАХ
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СПб. Дом ученых им. М. Горького Российской академии наук. 2009. 
С. 52.

2  Г у с е в а  е . н . 	Витражи	В.Д.	Сверчкова	1873	года	в	конференц-зале	
Академии	художеств	// 240 лет Академии художеств: краткое содержа-
ние докладов на научной конференции /Научно-исследовательский 
музей Российской академии художеств. СПб., 1998. С. 17–20; Г у с е -
в а  е . н ., Гон ч а р ов а  м . н . , л е б е д е в  в . н . , х в а лов  с . а . 
ви т ра ж и  в . д .  Сверчкова	в	конференц-зале	Академии	художеств.	
Находки	и	открытия	// 240 лет Музею Академии художеств: краткое 
содержание докладов на научной конференции /Научно-исследова-
тель ский музей Российской академии художеств. СПб., 1999. С. 32–36.
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Вид	дворца	великого	князя	Владимира	Александровича	на	Дворцовой	

набережной,	построенного	А.И.	Резановым.	Бумага,	тушь,	акварель,	гуашь.	

НИМ	РАХ
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его тетке, великой княгине Марии Николаевне, но Влади-
мир Александрович старался способствовать более широ-
ким контактам. Академия брала на себя все организацион-
ные хлопоты и расходы. Наиболее успешным стало участие 
академии в 1878  году  во Всемирной выставке в Париже, 
куда были приглашены и передвижники. Экспонировались 
лучшие произведения из частных галерей П. Третьякова 
и К. Солдатенкова. Высокую оценку получили работы ма-
стеров мозаичного заведения при академии — они удостои-
лись высшей награды, а многие художники — премий и ме-
далей. До отправки в Париж выставка демонстрировалась 
в залах академии и имела очень большой успех. 

В  1884  году  в распоряжение ИАХ передали большую 
территорию с постройками на берегу Мстинского озера, 
названную Владимиро-Мариинским  приютом  (или  ака-
демической дачей). Неимущие и больные художники по-
лучили  возможность  жить  на  полном  государственном 
обеспечении и писать этюды все лето. Осенью в академии 
проходили отчетные выставки написанных в каникулы 
работ. Несмотря на то что в советское время академиче-
ская дача была отдана Союзу художников, традиция по-
добных студенческих экспозиций сохранилась: ежегодно 
в декабре в залах музея открывается выставка работ лет-
ней практики студентов Института живописи, скульпту-
ры и архитектуры им. И.Е. Репина, на которой демонстри-
руются этюды, написанные в Пскове и Алупке.

Великий  князь  по-настоящему  любил  и  понимал  ис-
кусство. Газета «Новое время» 24 февраля 1909 года в не-
крологе писала: «Имея вообще огромное влияние и воз-
можность делать в академии все по-своему, великий князь 
пользовался своею властью очень осторожно, и никто не 
может обвинить его в том, что он в чем-нибудь помешал 
художникам». Наоборот, отмечали характерную для него 
готовность  помогать  молодым  дарованиям.  В  бильярд-
ной великокняжеского дворца висела картина И.Е. Репи-
на «Бурлаки на Волге», написанная Ильей Ефимовичем 
в  годы учебы по эскизу,  выбранному Владимиром Алек-
сандровичем. В «Далеком близком» художник вспомина-
ет, что великий князь любил сам рассказывать гостям о 
персонажах на полотне, но чаще место на стене пустова-
ло: владелец разрешал показывать «Бурлаков» на различ-
ных международных выставках. О том, что вкусы Влади-
мира Александровича не ограничивались  «Бурлаками», 
свидетельствует приобретение им прелестной акварели 
К.А. Сомова на выставке русских и финляндских худож-
ников в 1898 году, организованной С.П. Дягилевым. Для 
будущих  «мирискусников»  это  было  тем  более  важной 
поддержкой, что публика, воспитанная на картинах пере-
движников и привыкшая к развернутым, повествователь-
ным сюжетам, сразу же окрестила выставку декадентской 
и высмеивала и работы, и их авторов. Покровительство 
великокняжеской  четы  открыло  С.П. Дягилеву  двери 
светских салонов, в которых он нашел меценатов и смог 
осуществить свои масштабные начинания. Рисование де-
тям великого князя преподавал еще один член объедине-
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коллекции. В 1870 году в музей поступили полотна «Пре-
дательство  Иуды»  М. Америджи  (Караваджо)  и  пей-
заж «Вид на мост Св. Анджело и на церковь Св. Петра 
в Риме» Сильвестра Щедрина, подаренные Владимиру 
Александровичу камер-юнкером А.П. Базилевским3. Тог-
да же сам Владимир Александрович передал в собрание 
музея два прекрасных пейзажа Ф. Матвеева — «Вид озера 
Неми» и «Вид озера Альбано». В 1873 году им подарены 
три копии художника-любителя Екатерины Скрипицы-
ной:  «Виолонист»  с  оригинала  Рафаэля,  «Мадонна»  с 
Карло Дольчи и «Преображение» с Перуджино, выпол-
ненные ею в Италии.

Академический  музей  за  годы  президентства  Влади-
мира  Александровича  не  только  многое  отдавал  в  дру-
гие музеи, но и немало получал. Это были и единичные 
дары, и целые коллекции — А.В. Плетнева, В.А. Бибикова, 
М.Н. Никонова, В.Э. Краузольда.

Великая княгиня Мария Павловна, ставшая после смер-
ти супруга президентом Академии художеств, в 1913 году 
на  свои  средства  устроила  зал  в  память  о  нем. Помеще-
ние находилось на территории академического музея, ря-
дом с Кушелевской галереей, и примыкало к библиотеке. 
Каждый посетитель музея и библиотеки мог ознакомить-
ся с деятельностью великого князя на посту президента. 
Проект оформления памятного зала был выполнен архи-
тектором В.А. Щуко, роспись  гризайлью — Е.Е. Лансере. 
Помимо шкафов с редкими книгами, которые Владимир 
Александрович дарил библиотеке, в зале были помещены 
его бюст работы скульптора В.А. Беклемишева, а на моль-
берте живописный портрет кисти И.Е. Репина, подарен-
ный автором «для постановки его в зале совета академии» в 
1906 году. «Портрет Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Владимира Александровича» писался как этюд 
для картины «Торжественное заседание Государственного 
совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня его 
учреждения» и находился в академии до 1923 года. Сейчас 
оба произведения украшают постоянную экспозицию Рус-
ского музея. В зале размещались и памятные подарки, по-
лученные великим князем в 1901 году по случаю 25-летия 
президентства: резной ларец с 32 акварелями и рисунками 
членов академии, образ св. Владимира работы Н. Бруни. 
В настоящее время это один из читальных залов Научной 
библиотеки Российской академии художеств.

Великий  князь  стоял  во  главе  Академии  художеств 
в исключительно сложный период — с 1870-х до начала 
XX века. Это не только три десятка лет, но и огромные 
изменения,  произошедшие  в  культуре  и  искусстве. Не-
смотря на все кардинальные преобразования, академия 
сумела сохранить свою роль ведущего художественного 
центра страны.

ния «Мира искусства» — Л. Бакст, которого иногда пригла-
шали пожить на великокняжеской даче в Царском Селе.

Великий  князь  помогал  молодым  талантливым  ху-
дожникам,  в  частности Андрею Петровичу  Рябушкину, 
ставшему впоследствии весьма известным благодаря ци-
клу картин из истории допетровской Руси. За итоговую 
«программу» на тему «Снятие с креста» (1890) юноша не 
получил большой золотой медали по той причине, что от-
ступил от первоначально  утвержденного Советом ИАХ 
эскиза. Расстроенный художник намеревался разрезать 
большой  холст  на  части  и  использовать  для  других  ра-
бот, но картину купил П.М. Третьяков. Президент ИАХ 
великий  князь  Владимир Александрович  счел  нужным 
предоставить Рябушкину из своих личных средств сумму, 
полагающуюся золотым медалистам, на заграничную по-
ездку, правда, сроком не на три, а на два года. Рябушкин 
отправился по старым городам России, побывал в Нов-
городе, Подмосковье, Киеве, Туле, Орле, Рязани, Угличе, 
Ярославле, Ростове, Костроме, Нижнем Новгороде, писал 
этюды церквей, копировал фрагменты древних фресок, 
зарисовывал орнаменты. В музеях изучал старинные тка-
ни, предметы быта, костюмы, оружие; читал литературу 
по истории Руси,  летописи. Возможно, именно помощь 
великого князя Владимира Александровича определила 
творческую судьбу этого талантливого художника.
Продолжая традицию предыдущих президентов, вели-
кий  князь  способствовал  пополнению  академической 

т.  р у п р е х т

Портрет	великого	князя	Владимира	Александровича.	Этюд.	До	1903	(?).	

Холст,	картон,	масло.	НИМ	РАХ

3  Каталог Музея Императорской Академии художеств, составленный 
хранителем музея и членом академии К.А. Ухтомским. 1858 г. Продол-
жение. 1860–1880-е. 
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В	 	 исторической	 области	 Франции	 –	 Гаскони,	 на	 ро-
дине	 д’Артаньяна,	 4	 сентября	 состоялось	 открытие	
памятника	легендарным	героям	романа	А.	Дюма-отца	
«Три	 мушкетeра».	 Автор	 скульптурной	 композиции	
президент	Российской	академии	художеств,	член	Ака-
демии	изящных	искусств	Франции,	кавалер	француз-
ского	ордена	Почeтного	легиона,	Посол	Доброй	Воли	
ЮНЕСКО	З.К.	Церетели.		Эту	скульптуру	автор	пере-
дал	в	дар	Франции,	на	земле	которой	уже	установлен	
ряд	его	работ,	среди	них	памятники	Оноре	де	Бальза-
ку	на	юге	страны	в	Кап	д’Агд,	Папе	Римскому	Иоанну	
Павлу	II	в	Нормандии	и	другие.
В	торжественной	церемонии	открытия	приняли	уча-
стие	автор	памятника	З.К.	Церетели,	мэр	Бернар	Гал-
лардо,	 представители	 мэрии,	 дипломатического	 кор-
пуса,	Генеральный	директор	ЮНЕСКО	Ирина	Бокова,	
капитан	 Общества	 мушкетеров	 Арманьяка	 Эмери	 де	
Монтескью,	а	также	два	известныx	российскиx	актерa,	
создавших	кинообразы,	ставшие	прототипами	персо-
нажей	скульптурной	композиции.

международные связи
InternatIOnaL reLatIOns



Галльский дух на БереГах невы 
tHe GaLLIc sPIrIt On tHe Banks OF tHe neVa

Вероника	Богдан

Veronika Bogdan 

рудно переоценить значение Франции и ее 
влияние на развитие светской культуры в 
России. Президенты Академии художеств 
всегда старались привлекать к преподава-
нию  зарубежных  мастеров,  известных  у 

себя на родине живописцев, скульпторов, граверов и ар-
хитекторов, обладавших также качествами, необходимы-
ми для педагога. Поэтому для И.И. Шувалова был очень 
важен опыт, накопленный Королевской академией живо-
писи и скульптуры в Париже и Королевской академией 
архитектуры. «Тонкий меценат И.И. Шувалов, человек ис-
ключительного художественного чутья, прекрасно пони-
мал, что лишь во Франции в его время можно было найти 
художников, способных создать школу» (Н.Н. Врангель. 
Иностранцы в России. Французы// Старые  годы.  1911. 
Июль–сентябрь. С. 12). По приглашению И.И. Шувалова 
в петербургскую Академию художеств прибыли скульп-
тор  Н. Жилле,  живописец  Ле Лоррен  и  рисовальщик 
Ж.М. Моро-младший,  а  позднее Л.Ж.Ф. Лагрене.  За  ис-
ключением Жилле, они проработали недолго, но сумели 
заложить основы профессионализма. Юным русским ху-
дожникам требовались пособия для обучения, которых 
в России еще не было. Шувалов позаботился и об этом, 
включив в контракт условие будущему профессору при-
везти с собой рисунки и гравюры, чтобы использовать их 
как образцы.

Екатерина II, поддерживавшая переписку с француз-
скими просветителями и пригласила в Санкт-Петербург 
скульптора  Э.М. Фальконе,  но  при  ее  правлении  из 
Франции стало приезжать гораздо меньше художников. 
Помимо живописца Пьера Этьена Фальконе, женивше-
гося на ученице отца, Мари Анн Колло, были приглаше-
ны живописец-портретист Н.Б. Делапьер и Г.Ф. Дойен, 
ученик К. Ванлоо. Дойена,  эмигрировавшего из Фран-
ции без всяких средств к  существованию, очень хоро-
шо приняли при российском  дворе,  здесь  он  получил 
заказы на исполнение портретов и росписи плафонов. 
В 1791 году его приглашают преподавать в академии, и 
он как педагог оказал большое влияние на формирова-
ние  художников  В.А. Тропинина, О.А. Кипренского  и 
А.Г. Варнека.

В 1795 году в Петербург прибыла знаменитая Л.Э. Виже-
Лебрен, описавшая в «Воспоминаниях» свою жизнь в сто-
лице  империи.  Автор  большого  количества  портретов 
придворных и российской знати, в 1800 году Виже-Лебрен 
избрана в число почетных членов Императорской Акаде-
мии художеств. Диплом ей вручал президент А.С. Строга-

t is difficult to estimate the im-

mense importance of France 

and its influence on a develop-

ment of the secular culture in russia. 

since foundation of the russian 

academy of arts, its presidents have 

been active in attracting foreign art-

ists for teaching positions. Only great 

personalities, already known in their 

homelands, masters of painting, 

sculpture, engraving and architec-

ture, with proven pedagogical quali-

ties, were drafter for this responsible 

mission. catherine II, famous for her 

correspondence with representa-

tives of the French enlightenment, 

invited to st. Petersburg sculptor 

Étienne Maurice Falconet. In 1795, 

noted French painter Louise Élisabeth 

I

Т
Э .  Ф р е м ь е

Французский	кирасир	времени	

Наполеона	III	на	коне.	Бронза
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нов на торжественном заседании в конференц-зале. В от-
вет она принесла в дар академии автопортрет с палитрой 
и кистью в руке (ныне находится в Государственном Эр-
митаже).

В  XVIII  веке  в  России  работали  и  мастера  пейзажа 
Ж. де ла Барт и М.Ф. Дамам-Демартре. Благодаря им мы 
имеем  возможность  составить  представление  о  нацио-
нальных типах того времени, костюмах, обычаях разных 
слоев российского общества, русские художники к подоб-
ным сюжетам тогда не обращались.

Свой вклад в подготовку отечественных зодчих внес-
ли французские  архитекторы Ж.-Б. М. Валлен-Деламот 
и Ж.Ф. Тома де Томон. Строения, осуществленные по их 
(а  позднее и О.Р. де Монферрана)  проектам,  во многом 
определили облик российской столицы.

В  1795–1808 годах  в  Петербурге  находился  «харак-
терный  представитель  хорошей  традиции XVIII  века» 
Ж.Л. Монье.  Конференц-зал  музея  и  поныне  украшает 
великолепный  портрет  графа  Александра  Сергеевича 
Строганова кисти этого французского мастера. Пригла-
шенный президентом А.С. Строгановым преподавать  в 
Академии художеств, Монье возглавил портретный класс 
и  сопровождал  академистов  в  Строгановский  дворец, 
где  в  картинной  галерее  они  копировали  оригиналы. 
В XIX  столетии французских  художников преподавать 
уже не приглашают — появилось обученное поколение та-
лантливых русских живописцев и скульпторов, совершен-
ствовавшихся за границей.

ж .Ф.  то м а  д е  то м о н 

Проект	здания	Биржи	в	Санкт-

Петербурге.	Главный	фасад.	1805.	

Бумага,	гравированный	чертеж,	

акварель.	НИМ	РАХ

Vigée Le Brun had arrived to st. Pe-

tersburg and later described in mem-

oirs her life in the capital of the rus-

sian empire. author of a great 

number of portraits of courtiers and 

the russian nobility, Vigée Le Brun 

was elected a Honorary Member of 

the Imperial academy of arts in year 

1800. the diploma was presented to 

her by academy President, a. stro-

ganov, at the ceremonial meeting in 

the conference hall. In response, she 

presented to the academy her dona-

tion: self-portrait with palette and 

brush in hand (now located in the 

state Hermitage Museum).

French influence has spread in  

indirect way as well — through the 

works of many great French artists, 

represented in public and private art 

collections in russia. French influ-

ence in russia was reinforced by 

scholarship travels of academy pen-

sioners, who were improving their 

education in the engraving, sculp-

ture and architecture; some of them 

even took part in the exhibitions at 

the salon. In the 19th century there 
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Французские веяния в Россию вносили и пенсионеры, со-
вершенствовавшиеся в Париже в искусстве живописи, гра-
вюры, скульптуры и архитектуры, иногда участвовавшие 
на выставках в Салоне. В 1877 году под председательством 
А.П. Боголюбова в Париже открылось «Общество взаимно-
го вспомоществования русских художников», целями кото-
рого было шире знакомить французов с русским искусством 
и помогать соотечественникам. К концу XIX века уже до-
вольно большое количество художников и деятелей культу-
ры Российской империи были отмечены французским пра-
вительством орденом Почетного легиона (в их числе были 
князь Г.Г. Гагарин, А.П. Боголюбов, И.Е. Репин, В.А. Серов, 
Ф.А. Малявин

Отдельной страницей в развитии русско-французских 
отношений было избрание в почетные члены и почетные 
вольные общинники Академии художеств выдающихся 
французских мастеров искусств,  архитекторов, писате-
лей, музейных деятелей.

Участие  России  в международных и  всемирных  вы-
ставках, проходивших в Париже, также содействовало 
развитию русско-французских связей второй половины 
XIX–XX века. Хотя основной  задачей  страны была  де-
монстрация технических и технологических достиже-
ний, изобразительное искусство занимало значимое ме-
сто в российской экспозиции. Заботы по организации 
художественного отдела всегда ложились на Академию 
художеств. Как правило, произведения, отобранные для 
того, чтобы представлять страну, вначале показывали в 
залах академии, чтобы с ними могла ознакомиться пу-
блика.

Выставка «Галльский дух на берегах Невы. Академия ху-
дожеств и французская культура. XVII–XX вв.», посвящен-
ная Году России во Франции и Франции в России, демон-
стрирует лишь небольшую часть богатейшего  собрания 
Научно-исследовательского музея Российской  академии 
художеств: на ней экспонированы архитектурные черте-
жи и модели,  а  также рисунки,  скульптура, живопись и 
гравюры русских и французских мастеров XVIII– начала 
XX века. Некоторые произведения происходят из исто-
рической части коллекции Императорской Академии ху-
дожеств, другие работы пополнили собрание музея после 
1918 года (в основном в 1930-е годы).

Часть  экспонатов  представила  Научная  библиотека 
Российской академии художеств. Это книги, связанные 
с темой, и фотографии. Выставка, организованная при 
содействии Комитета по внешним связям правительства 
Санкт-Петербурга,  открылась  в Парадных  залах  музея 
(Университетская набережная, дом 17).

Впервые экспонировалась картина, таящая массу зага-
док, поступившая в Императорскую Академию художеств 
в 1765 году как одно из ранних и бесспорных произведений 
Антуана Ватто «Гулянье в парке» (это первоначальный ва-
риант «Деревенской новобрачной»). Исследователи отно-
сят ее к циклу работ, посвященных сельским праздникам. 
Действительно ли небольшое и не очень хорошо сохранив-

were so many russian artists in Par-

is, that they established art society. 

some russian artists were awarded 

by the French Legion of Honour.

separate page in the develop-

ment of russian-French relations 

was awarding of prominent French 

artists, architects, writers and mu-

seum officials with titles of Honor-

ary Member and Honorary associ-

ates of the russian academy of arts.

this autumn, the research Mu-

seum of the russian academy of 

arts and the committee on Foreign 

relations of the Government of st. 

Petersburg, within the frameworks 

of the Year of France in russia, pre-

sented an exhibition of "the Gallic 

spirit on the Banks of the neva riv-

er. the academy of arts and French 

culture of the 17th–20th century." 

staged in the gala halls of the acad-

emy Museum on 17 university em-

bankment in st. Petersburg, the ex-

hibition presented over one hundred 

paintings, drawings, sculptures, en-

gravings, architectural blueprints 

and models as well as photographs 

Неизвестный	французский	(?)	

художник	XVIII	века	круга	Юбера	

Робера.	Колоннада	около	руин.	

Холст,	масло.	НИМ	РАХ

	 о . р.  м о н ф е р р а н

Вид	на	Александровскую	колонну	

со	стороны	Миллионной	улицы.	

1830.	Бумага,	тушь,	акварель.		

НИМ	РАХ
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шееся произведение принадлежит кисти Ватто или оно 
написано французским живописцем того времени? Ответ 
потребует долгих исследований специалистов.

XVIII столетие представлено декоративной живописью, 
столь популярной в галантный век. Если подписное «Пан-
но с вазой, собакой и зайцем» (1755) Жана-Батиста Удри 
уже  знакомо  посетителям,  то  открытием  выставки,  не-
сомненно, станет цикл из четырех декоративных панно, 
посвященных  Аполлону  и  Дафне  работы  неизвестного 
французского  мастера.  Европейские  художники  часто 
обращались  к  истории  безответной  любви  бога  света, 
воспетой римским поэтом Овидием в  «Метаморфозах». 
Представленная  серия только что прошла  сложную ре-
ставрацию. Ранее она украшала один из национализиро-
ванных петербургских дворцов. 

Среди портретов и пейзажей есть изображения графа 
М.-Г.-Ф.-О. Шуазеля-Гуфье,  президента  Академии  худо-
жеств (1869) кисти К.Б. Венига; скульптора Ф.Ф. Щедри-

на работы Б.Ш. Митуара (1813) и графа Павла Строгано-
ва — хорошая копия  с оригинала Д. Доу.  «Морской вид 
при лунном освещении» К.В. Круговихина и  «Морской 
вид с рыбаками» неизвестного живописца напоминают 
нам  о  знаменитом маринисте XVIII  столетия — Клоде 
Жозефе Верне,  чьи  произведения  пользовались  очень 
большим успехом и в Европе, и в России. У каждого круп-
ного коллекционера в собрании непременно находились 
несколько пейзажей мастера. Кроме того, его часто ко-
пировали. 

from the collection of the Museum 

and research Library of the russian 

academy of arts. 

this was for a first in time history, 

when a canvas by antoine Watteau, 

purchased by the academy in 1765, 

was presented in public. One of the 

earliest and indisputable Watteau's 

works titled "Walk in the Park" is the 

primary version of his famous paint-

ing "Village Bride". researchers have 

attributed it to a cycle of works de-

voted to rural festivals. 

among the portraits and land-

scapes were presented portraits of 

count Marie Gabriel Florent au-

guste de choiseul-Gouffier, Presi-

dent of the Imperial academy of 

arts by carl Wenig (1869); portrait 

of sculptor F. shchedrin by B. Mituar 

(1813); portrait of count Pavel alex-

androvich stroganov — a good copy 

of the original by George dawe. two 

works — "Marine Landscape in the 

Moonlight" by k. krugovikhin and 

"sea Landscape with Fishermen" by 

an unknown artist — remind us of 

claude Joseph Vernet, famous 

Неизвестный	французский	

художник	XVIII	в.	Пейзаж	

с	Аполлоном,	речным	божеством	

и	нимфой.	Декоративное	панно.	

Картон,	масло.	НИМ	РАХ
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Много подлинных шедевров в разделе рисунка. Сангины 
скульптора и рисовальщика Э. Бушардона (1698–1762) по-
пали в академическое собрание в 1769 году, куда поступи-
ли от президента И.И. Бецкого. Такое же происхождение 
имеют и блистательные рисунки Ж.-Б. Греза (1725–1805). 
Несмотря на то что это подготовительные этюды к его 
живописным полотнам, листы являются вполне самосто-
ятельными произведениями. Штудии натурщиков фран-
цузского живописца и гравера Ш.Ж. Натуара (1700–1777), 
принадлежащие историческому собранию Академии ху-
дожеств, на протяжении двух столетий использовались 
учениками  как  образцы  для  изучения.  Внимание  при-
влекают прекрасные виды Санкт-Петербурга, выполнен-
ные маринистом и литографом Фердинандом В. Перро в 
1840–1841 годы. Первоначально эти литографии, раскра-
шенные акварелью от руки, находились в собрании вели-
кого князя Николая Николаевича-старшего. 

French marine painter of the 18th 

century, whose works were very 

successful throughout europe, and 

russia was no exception.

Many genuine masterpieces are 

to be found in the drawing section, 

where many prints and engravings 

are related to the history of the 

academy of Fine arts. two are of 

exceptional significance — the por-

trait of the empress catherine II 

(collection of research Library) and 

the tsarevich Paul Petrovich (collec-

tion of research Museum of acade-

my), engraved in pencil style in 1765 

on the occasion of the inauguration 

of the academy. Portrait of Grand 

Неизвестный	французский		

художник	XVIII	в.	(А.	Ватто	?)

Гулянье	в	парке.	Холст,	масло.		

НИМ	РАХ
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duke Paul was presented to the em-

press, and her image to her son.

a visual dominant of the exhibi-

tion is a rich architectural collection 

of the academy Museum contain-

ing original sheets by architects 

tomas de tomon (whose 250th 

birth anniversary is being celebrat-

ed this year) and auguste de Mont-

ferrand, created during their stays 

in st. Petersburg. On a contrary, 

works of young russian architects 

were created in France, during their 

scholarship travels paid by the 

academy (e.-k.r. Bach, L. Brailovsky, 

L. Vasiliev, I. dietrich and others).

a separate and interesting issue 

were the French fashion magazines 

for ladies. albums “Furniture and 

Objects of taste” represent an illus-

trative part of the largely popular 

periodical magazine “Ladies and 

Fashions” published in Paris from 

1808 till 1835. the exhibition in-

cluded prints coloured by water-

colours, depicting carriages, objects 

of decorative and applied art such 

as armchairs, chairs, beds with can-

opies, lamps in the empire style. an-

other rarity were aquatints by k. Vi-

nezac (1749-1800) who produced 

a dozen of sketchbooks with de-

signs of vases, candlesticks, lamps 

and other luxury things to be used 

by jewellers of neoclassical style. 

"Fin de siècle" period was present-

ed by unique daguerreotypes exe-

cuted by Louis Jacques Mande da-

guerre. His masterpieces are one of 

the first experiments in photograph-

ic art. they were joined by works of 

e. dontenville, L.e. durandel and 

other photographers from the col-

lections of the research Library of 

russian academy of arts.

twentieth century was present-

ed in paintings of e. Moiseenko 

(1916–1988), pedagogue, Full 

Member of academy of arts of 

ussr, national artist of ussr and 

Hero of socialist Work. Presented 

works were paintings made after 

drawings from nature, which he 

sketched during his visit to Paris and 

Versailles (1977–1978).

Листы	«Fautenil	de	Chambre	

a'Coucher»	и	«Voilure	de	ville»	из	

альбома	«Мебель	и	предметы	вкуса»	

(«Meubles	et	objects	de	gout»)	журнала	

«Дамы	и	моды»,	Париж	(1808-1835).	

Бумага,	гравюра	резцом,	акварель.	

НИМ	РАХ

	 Неизвестный	художник	XIX	века.	

Портрет	почетного	любителя	ИАХ	

графа	П.А.	Строганова.

После	1814	года.	Холст,	масло.	

НИМ	РАХ

Копия	с	оригинала	Дж.	Доу	(Эрми-

таж),	написанного	по	портрету	

Ж.Л.	Монье	(1801)
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Среди гравюр следует отметить два изображения, связан-
ных с историей Академии художеств. Это портреты им-
ператрицы Екатерины II (собрание Научной библиотеки 
РАХ) и цесаревича Павла Петровича (НИМ РАХ), выгра-
вированные в карандашной манере в 1765 году по случаю 
инаугурации  академии. Портрет  великого  князя Павла 
был поднесен императрице, а ее изображение — сыну. 

Смысловая доминанта выставки — богатейшее собра-
ние работ архитекторов: проекты французских  зодчих 
(Ж. Тома де Томона,  О. Монферрана),  осуществленные 
в  Санкт-Петербурге;  произведения  молодых  русских 
архитекторов-пенсионеров  академии  (Е.-К.Р. Баха, 
Л.М. Браиловского, Л.И. Васильева, И.И. Дитриха и др.) 
сделанные во Франции. 

Экспонируются авторские модели скульптур работав-
шего в Санкт-Петербурге Этьена Мориса Фальконе — «Ми-
лон Кротонский» и «Грозящий амур». Им же привезен в 
Россию фрагмент мраморного горельефа «Александр Ма-
кедонский и Диоген» и в 1767 году подарен Академии ху-
дожеств. Л.-С. Адам представлен головой «Огня» из серии 
«Четыре стихии»  (1740–1750-е),  а А. Куазевокс — бюстом 
прославленного политика  кардинала А. де Ришелье. Бу-
дущим почетным членом Академии художеств Огюстом 
Роденом исполнена авторская модель бюста Луи Пастера 
(около 1870). Среди произведений русских ваятелей пред-
ставлены творения Ф.И. Шубина, Ф.Г. Гордеева, И.П. Про-
кофьева, М.М. Антокольского, выполненные во Франции.

Отдельная  и  интересная  тема  выставки  —  француз-
ские модные журналы для дам. Альбом «Мебель и пред-
меты вкуса» представлял собой иллюстративную часть 
периодического журнала «Дамы и моды», издававшегося 
в Париже с 1808 по 1835 год и пользовавшегося большой 
популярностью. В экспозицию включены подцвеченные 
акварелью  гравюры  с  изображением  карет,  предметов 
декоративно-прикладного  искусства  —  кресел,  стульев, 
кроватей с балдахинами, светильников в стиле ампир. 

Изяществом  поражают  и  акватинты  К.Д. Винзака 
(1749–1800), награвировавшего для ювелиров дюжину те-
традей собственных проектов образцов ваз, подсвечни-
ков, светильников и других предметов роскоши. Это пре-
красные образцы неоклассического стиля, прививавшие 
хороший вкус разбогатевшим заказчикам. 

XX  век  предстает  в  картинах  Е.Е. Моисеенко 
(1977–1978) по рисункам с натуры, сделанным им во вре-
мя посещения Парижа и Версаля.

Научная библиотека Российской академии художеств, 
обладающая прекрасной западноевропейской гравюрой 
XVII–XIX веков, показала оттиски Н. Дориньи, П. Древе, 
А. Луара, Ж. Одрана II, Ж.-Л. Руле, Ж. Эделинка с ориги-
налов Рафаэля, Н. Пуссена, А. Карраччи, А. Куапеля. По-
мимо  классической  резцовой  гравюры,  часть  которой 
входила в коллекцию Е.И. Маковского, библиотека впер-
вые знакомит петербуржцев с работами художника и изо-
бретателя, химика Ж.Л. М. Дагерра (1787–1851), одного из 
создателей фотографии. 

В экспозицию тематически включены проектные модели 
Биржи на стрелке Васильевского острова, возведенной 
по проекту Ж. Тома де Томона, а также здания Академии 
художеств  (архитекторы  Ж.Б.  Валлен-Деламот  и  А.Ф. 
Кокоринов), поступившей в собрание музея в 1766 году, 
доступны для обозрения на архитектурной экспозиции 
третьего этажа. Именно там находятся и модель Исаа-
киевского  собора  (архитектор О. Монферран),  а  также 
бронзовая модель церкви Св. Петра в Санкт-Петербурге 
Х. Тацки  (архитектор  А.П. Брюллов),  специально  от-
литая  для  показа  на  Всемирной  выставке  в  Париже  в 
1867 году.

Панно  с  изображениями  амуров,  цветов  и  птиц, 
выполненные  известным  живописцем-декоратором 
Л.Ж. Ле Лорреном, членом Королевской академии жи-
вописи  и  скульптуры  в Париже,  руководителем живо-
писного класса в Императорской Академии художеств, 
ставшим первым профессором исторической живописи, 
можно любоваться на первом  этаже  здания  академии. 
В XIX  столетии  эти овальные холсты размещались на 
потолке  одного из  помещений музея —  в  Зале  бюстов. 
Впоследствии они служили десюдепортами в приемной 
перед залом Совета, а в 1913 году включены архитекто-
ром  Л.Н. Бенуа  в  оформление  нижних  парадных  по-
мещений,  где сейчас располагается приемная и ректо-
рат  Института  живописи,  скульптуры  и  архитектуры 
им. И.Е. Репина.
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российские мушкетеры в Гаскони
russIan Musketeers In GascOnY 

Татьяна	Кочемасова

Tatiana Kochemasova 

о всем мире слово «мушкетеры» ассоцииру-
ется с устойчивой цепью фактов, личностей 
и  артефактов  —  роман  Александра  Дюма, 
знаменитые  герои Атос, Портос, Арамис и 
д`Артаньян, многочисленные экранизации. 

В России отношение  к  этим персонажам особое.  Здесь 
помнят и любят мушкетеров, возможно, больше, чем в са-
мой Франции. Это проявление того чувства которое мы, 
россияне, кажется, всегда испытывали по отношению и 
к Франции, и к ее культуре? 2010-й, Год  России во Фран-
ции и Франции в России, еще раз показал, что дружба и 
сотрудничество между нашими странами — постоянная 
величина,  которую  не  может  изменить  даже  мировой 
кризис.

Одним из «художественных» признаний нашей любви 
к Франции стало открытие 4 сентября 2010 года в горо-
де Кондом исторической провинции Гасконь скульптур-
ной композиции «Три мушкетера и д`Артаньян». Теперь 
персонажи  романа  Дюма  получили  новую  жизнь  —  в 
пластике.  Скульптурная 
композиция установлена в 
самом сердце знаменитой 
родины д`Артаньяна, пер-
сонажа  и  литературного, 
и  исторического.  Автор 
этой работы —  народный 
художник  России,  прези-
дент  Российской  акаде-
мии  художеств  Зураб Це-
ретели.

Известно, что человек, 
ставший прообразом  зна-
менитого  литературного 
героя  Дюма,  тот  самый 
д'Артаньян,  родился  в 
городе  Ош  провинции 
Гасконь.  Конечно,  в  ре-
альной  истории  все  про-
исходило иначе, чем в ро-
мане. «Возможно, история 
для меня — только гвоздь, 
на который я вешаю свою 
картину», —  отшучивался 
от критики писатель, лов-
ко доказывая оппонентам 
разницу между произведе-
нием искусства  и  истори-

B
ne of the "artistic" confes-

sion of our love of France 

was the ceremonial open-

ing on september 4, 2010, in the pic-

turesque town of condom in the cen-

tre of historical province of Gascony. 

On that day, monumental bronze 

composition "Musketeers" was un-

veiled, depicting legendary characters 

of alexander duma's novel — athos, 

Porthos, aramis and d'artagnan, 

crossing their swords. the author of 

this work, Zurab tsereteli, President of 

the russian academy of arts, People's 

artist of russia and unescO Goodwill 

ambassador, modelled every charac-

ter in resemblance with the heroes of 

the famous three-part musical film 

"d'artagnan and three Musketeers", 

directed by famous russian director 

Georgi Yungvald-khilkevich (1978). 

author of the sculpture said, that this 

decision was made in social context of 

O

з . к .  ц е р е т е л и

Три	мушкетера	и	д'Артаньян.	2010.		

Бронза.	Кондом,	Франция
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ческим  фактом.  Хотя  ли-
нии судьбы героев романа 
и  реальных  прообразов 
мало в чем совпадают, под-
линная история  знамени-
того рода по праву являет-
ся одной из ярких страниц 
истории Франции и тоже 
заслуживает  внимания. 
Так,  двоюродный  брат 
д'Артаньяна, граф Пьер де 
Монтескью, был произве-
ден  в маршалы Франции, 
а родные братья принима-
ли  участие  почти  во  всех 
войнах, которые Франция 
вела  во  второй  половине 

XVII века. Легендарный род сегодня соединяет историю 
давно  минувших  дней  с  XXI  веком:  последний  его  от-
прыск, Эмери де Монтескью, сенатор, известен своими 
широкими взглядами и стремлением к установлению бо-
лее тесных контактов с Россией и государствами СНГ. 

В Гаскони с особым почитанием относятся к памяти о 
д'Артаньяне и его друзьях-мушкетeрах. Потомки де Батц-
Кастельмора  (д'Артаньяна),  Армана  де  Силега  (Атоса), 
Исаака де Порто (Портоса) и Анри д'Арамица (Арамиса) в 
1951 году создали Общество мушкетеров Арманьяка с це-
лью поддержания традиций и распространения инфор-
мации о Гаскони. Первым капитаном «новых мушкете-
ров» стал маркиз Пьер де Монтескью. В настоящее время 
капитаном является его сын, Эмери де Монтескью, гер-
цог де Фезенсак. Общество, которое сегодня насчитыва-
ет более 4 тысяч членов по всему миру, открыто для всех, 
независимо от национальности и гражданства. Однако 
стать его членом — дело непростое. Помимо необходимо-
сти иметь особые «героические заслуги», в соответствии 
с уставом, нужно заручиться рекомендацией как минимум 
двух друзей из общества. Как и во времена д̀ Артаньяна, в 

the presentation of this work, which 

became one of the highlights of the 

cultural exchanges organized within 

the Year of russia in France and Year 

of  France in russia.

as was emphasized by the French 

newspaper La Dépêche based in 

toulouse, creating a sculptural portrait 

of d'artagnan is a unique event. 

sculptural portraits of d'artagnan are 

a rare phenomenon, there are only 

few of them: one in Paris, where the 

young d'artagnan sits on the pedestal 

of the monument to alexander dumas 

on Malesherbes sq.; there is a 

memorial plaque on the house 

number 11 on the corner of the 

embankment of river seine and rue 

du Bac, where lived charles Ogier de 

Batz de castelmore, comte 

d'artagnan, captain of the royal 

Musketeers of the Guard, who died at 

Церемония	открытия	скульптур-

ной	композиции	Зураба	Церетели	

«Три	мушкетера	и	д'Артаньян»

с	участием	сенатора,	графа,	

капитана	Общества	мушкеттеров	

Арманьяка	Эмери	де	Монтескью,	

мэра	Бернара	Галлардо,	

Генерального	директора	ЮНЕСКО	

Ирины	Боковой,	председателя	ис-

полнительного	совета	

и	постоянного	представителя	

России	в	ЮНЕСКО	Элеоноры	

Митрофановой	и	других	официаль-

ных	лиц.	4	сентября	2010	года.	

Кондом,	Франция
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элитные мушкетерские во-
йска зачисляют не сразу.

История  создания  па-
мятника  началась  около 
пяти  лет  назад,  когда  с 
инициативой  создания 
композиции,  посвящен-
ной  французским  мушке-
терам,  к  художнику  обра-
тился  сенатор  Эмери  де 
Монтескью.  Из  несколь-
ких  рабочих  вариантов, 
созданных  художником, 
предпочтение  было  отда-
но  композиции,  которая 
сегодня  установлена  на 
родине д`Артаньяна, в Га-
скони. В ней  знаменитые 
герои  романа  Алексан-
дра  Дюма  предстают  как 
единый  символ  дружбы, 
мужества и благородства. 
Каждый  персонаж  скуль-
птурной композиции име-
ет  портретное  сходство 
с  героями  знаменитого 
фильма «Д`Артаньян и три 
мушкетера»  режиссера 
Г.  Юнгвальд-Хилькевича 
(1978).  Автор  скульптуры 
говорит,  что  такое  ре-
шение  определил  обще-
ственный  контекст  пре-
зентации  данной  работы,  приуроченной  к  культурной 
программе Года России во Франции и Франции в России.

Как  отмечает  французская  газета  «Ла  Депеш»,  соз-
дание  скульптурного  образа  д'Артаньяна  —  уникаль-
ное  событие.  Изображений  д'Артаньяна  в  скульпту-
ре всего несколько: на родине в городе Ош в память о 
знаменитом  герое  в  1931  году  установлена  бронзовая 
скульптура;  в  Париже,  где  молодой  д'Артаньяна  вос-
седает  на  постаменте  памятника  Александру  Дюма-
отцу  на  площади Мальзерб;  есть  и  памятная  доска  на 
доме №1 на углу набережной Вольтера и улицы дю Бак, 
где жил Шарль  де  Батц-Кастельмор  д'Артаньян,  капи-
тан  королевских  мушкетеров,  убитый  в  1673  году  под 
Маастрихтом  во  время  франко-голландской  войны;  
скульптурный  портрет  в  Маастрихте,  установлен-
ный  к  337-летию  со  дня  кончины  знаменитого  фран-
цуза.  Существует  скульптура  д’Артаньяна  в  Америке, 
в  Университете  Ксавье  (Цинциннати,  штат  Огайо), 
ее  создание  инициировали  баскетбольная  и  волей-
больная  команды,  которые  именуются  мушкетерами.

Образ д'Артаньяна в компании знаменитой троицы — 
Атоса, Портоса и Арамиса – создан впервые. День откры-

тия памятника был приурочен к знаменательному собы-
тию — 4 сентября. В этот день в Кондоме, в старинном 
соборе Сен-Пьер, проходит ежегодная встреча общества 
мушкетеров. В нынешнем году в  город прибыло более 
650 гостей — членов общества из разных стран мира. От-
крытие скульптуры стало частью большой культурной 
программы.

В качестве почетного гостя Кондом посетила Генераль-
ный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, которая приняла 
участие в церемонии открытия скульптурной композиции 
«Три мушкетера и д̀Артаньян» и посетила торжественное 
собрание общества мушкетеров, одна из  главных целей 
которого — привлечение внимания мировой обществен-
ности к культурному достоянию Франции — ее истории и 
наследию, а также развитие туризма в регионе.

«Во все времена во всех  странах искусство было не-
превзойденным по эффективности средством общения, 
обмена  мнениями,  также  оно  порождает  внутренний  
глубокий  диалог.  Пусть  в  2010  году,  который  провоз-
глашен Международным годом сближения культур, эта 
грандиозная скульптурная композиция станет воплоще-
нием нового вектора сознания и понимания между все-
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ми государствами и народами»,  – подчеркнула в  своем 
приветственном слове Ирина Бокова.

В церемонии открытия также приняли участие пред-
седатель исполнительного совета ЮНЕСКО постоянный 
представитель России в ЮНЕСКО Элеонора Митрофано-
ва, сенатор, граф Эмери де Монтескью, мэр города Кон-
дом Бернар Галлардо и другие.

Почетными гостями на церемонии открытия были зна-
менитые  актеры  Вениамин  Смехов  и  Валентин  Смир-
ницкий,  сыгравшие в отечественной киноленте о муш-
кетерах Атоса и Портоса. Позже их наряду  с  учеными, 
политиками, деятелями культуры разных стран приняли 
в мушкетеры. Ранее регалии мушкетеров были вручены 
американским  звездам  Гэбриэлу  Бирну  и Леонардо Ди 
Каприо,  сыгравшим в фильме «Человек в железной ма-
ске» (1998) по мотивам романа Дюма.

Также в мушкетеры приняли и автора  скульптурной 
композиции, художника Зураба Церетели, который пере-
дал свою работу в дар городу.

Композиция «Три мушкетера и д̀ Артаньян» стала чет-
вертой работой Церетели во Франции. Ранее, в 1994 году, 
в  здании штаб-квартиры ЮНЕСКО  в Париже  была  от-
крыта скульптурная композиция «Рождение нового чело-
века», в южном городе Агд установлена скульптурная ком-
позиция, посвященная Оноре де Бальзаку (2003), в городе 
Плоэрмель — скульптура Папы Римского Иоанна Павла II 
(2006). Кстати, одна из площадей в этом городе названа 
именем художника.

the siege of Maastricht in the Franco-

dutch War in 1673. statue of 

d'artagnan was unveiled in Maastricht 

on accasion of 337th anniversary of 

his death. there is a statue of this 

famous Frenchman also in united 

states of america, in campus of Xavier 

university (cincinnati, Ohio).

the unveiling ceremony on 

september 4th was attended by the 

s c u l p to r  Zu rab  ts e re te l i , 

representatives of the diplomatic 

corps, unescO director-General Irina 

Bokova, chairman of the executive 

Board of unescO and russia's 

permanent representative at unescO 

eleonora Mitrofanova, Mayor of city 

condom Bernard Gallardo, senator 

and captain of the French musketeers, 

earl emery de Montesquieu, a 

descendant of d’artagnan family, as 

well as many others. at the ceremony, 

special guests of honour were 

celebrated russian actors Veniamin 

smekhov and Valentin smirnitsky, 

who played the roles of dumas’ 

heroes in legendary russian 

adaptation "d'artagnan and three 

Musketeers" by Georgi Yungvald-

khilkevich.

sculptural group "Musketeers" was 

the fourth work of Zurab tsereteli 

installed on the French soil. earlier, in 

1994, in the Headquarters of unescO 

in Paris was unveiled his sculpture 

"the Birth of a new Man". In the 

southern French town of agde on 

Mediterranean coast is his sculptural 

composition devoted to Honoré de 

Balzac (2003). In north-western 

France, in Brittany, in the city of  

Ploérmel, is another sculpture of Zubar 

tsereteli — portrait of Pope John Paul II 

(2006). Here, as a gesture of gratitude, 

one of the city's squares was named 

after the artist.

Открытие	площади	

Зураба	Церетели.	

10	декабря	2006	года

Плоэрмель,	Франция
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Большое	 собрание	 фотографии	 хранится	 в	 Научной	
библиотеке	РАХ,	особая		ценность	этой	коллекции		—	
первые	привезенные	в	Россию	дагерротипы.	Это	пода-
рок	Луи-Жак-Манде	Дагерра	российскому	императору	
Николаю	I,	с	автографом	изобретателя.	Осенью	этого	
года	они	экспонировались	на	выставке,	посвященной	
Году	 России	 —	 Франции,	 «Галльский	 дух	 на	 берегах	
Невы»,	в	Научно-исследовательском	музее	РАХ,	
Фотолаборатория	работает	при	Академии	художеств	
в	Санкт-Петербурге	с	1935	года.	После	создания	Акаде-
мии	художеств	СССР	и	перевода	президиума	в	Москву	
было	создано	московское	отделение.	Усилиями	коллек-
тива	высококлассных	фотохудожников	ведется	фото-
летопись	истории	академии.		
В	1965	году	создан	Научный	архив	негативов	и	фото-
репродукций	 АХ	 СССР,	 в	 2006-м	 он	 наряду	 с	 Научно-
библиографическим	 архивом	 преобразован	 в	 отдел	
Научного	архива	Российской	академии	художеств.

науЧный архив
studY arcHIVe



ФотолетоПись академии
PHOtO-cHrOnIcLe OF tHe acadeMY

Елена	Литовченко,	Мария	Вяжевич

Elena Litovchenko, Maria Vyazhevich 

первых  же  лет  существования  академии 
начала формироваться и ее изобразитель-
ная история, которую со второй половины 
ХIХ века  стали иллюстрировать фотогра-
фии, стремительно вошедшие в академиче-

скую жизнь. Журнал  «Библиотека для чтения»  сообщал 
своим читателям: «В Императорской Академии художеств 
выставлены три светописных вида, присланные из Пари-
жа самим Дагерром из числа тех, которые были показы-
ваемы  в  парижской Академии наук  при  торжественном 
чтении отчета г-на Араго…» Академия оценила возможно-
сти фотографии для репродуцирования произведений ис-
кусства. После изобретения фототипии в гравировальном 
классе Академии художеств перестали готовить мастеров 
репродукционной гравюры. Многие лучшие русские фо-
тографы получили образование  в Академии  художеств, 
которое впоследствии им  значительно помогло в новой 
области деятельности. Их работы выгодно отличались яс-
ностью композиции, изысканностью вкуса в подборе анту-
ража, тонкости ретуши и многих других деталях, которые 
доступны  мастеру  с  раз-
витым  художественным 
вкусом.  Воспитанниками 
академии  были  Л.С. Пла-
хов  (1811–1881),  Генрих-
Иоган  (Андрей  Ивано-
вич)  Деньер,  В.А.  Каррик 
(1827–1887),  А.О. Карелин 
(1837–1906). Во второй по-
ловине  ХIХ  века  в  акаде-
мии ввели почетное звание 
фотографа  Император-
ской Академии художеств, 
которое  присваивалось 
мастерам,  достигшим  в 
работе совершенства. Пер-
вым  это  звание  получил 
один  из  самых  талантли-
вых  русских  фотографов 
В.А. Каррик,  следующим 
стал  работавший  в  Ниж-
нем Новгороде  А.О. Каре-
лин, великолепный мастер 
жанровой фотографии.

Объективы  разных 
фотографов  запечатлели 
и значительные, и повсед-

С
inse the first years of 

existence, the academy 

began to document its own 

history with various  means. From 

the second half of the nineteenth 

century, photographs rapidly 

entered the academic life. On 

photographs, taken in the 

workshops, exhibitions, tea-rooms 

or exhibition halls, one can 

recognize one of the most beloved 

professors, a. kuindzhi; deeply 

respeted P. chistyakov; famous 

V. Makovsky; exquisite d. kardovsky 

and many other pedagogues and 

associates of the academy. Mostly 

survived annotated images taken by 

one of the most famous 

st. Petersburg's photographers — by 

karl Bulla.

In 1918, the academy has been 

dissolved, but tragic images of 

those years remained. Interesting 

photo-series document the life of 

s

Мастерская	профессора	

П.П.	Чистякова.		

Академия	художеств.		

Санкт-Петербург.	1890-е.		

Неизвестный	фотограф
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невные события академического бытия. Руководители ма-
стерских постоянно фотографировались со своими учени-
ками. На снимках, сделанных в мастерских, на выставках, 
в чайных комнатах, в выставочных залах можно увидеть 
одного из самых любимых профессоров — А.И. Куинджи, 
глубоко почитаемого П.П. Чистякова, известного В.Е. Ма-
ковского, изысканного Д.Н. Кардовского и многих других 
академических преподавателей. Фотолетопись академии 
этих лет сложилась благодаря работе замечательных ма-
стеров фотографии, имена которых в основном извест-
ны,  но,  к  сожалению,  не  всегда  можно  с  уверенностью 
определить автора каждого снимка. Многие фотографии, 
представляющие не только историческую, но и художе-
ственную ценность, оказались неподписанными. Больше 
всего сохранилось аннотированных снимков, сделанных 
одним из самых знаменитых петербургских фотографов 
К.К. Буллой. Он заботился о процветании собственного 
дела и всячески популяризировал свою работу. Отпечат-
ки помещали на специальные паспарту, на которые стави-
лась подпись или монограмма.

Упоминалось  имя  автора  на  негативах  и  под  сним-
ками, публиковавшимися в газетах или журналах. Для 
истории  академии  важно,  что  Булла,  будучи  придвор-
ным фотографом, много работал в учреждениях, кури-
руемых императорским двором, к каковым относилась и 
академия. Благодаря этому обстоятельству хроника офи-
циальной академической жизни запечатлена достаточно 
подробно.

Графическая	мастерская.	Академия	

художеств.	Санкт-Петербург.	1913.

Неизвестный	фотограф

Высшее	художественное	училище		

при	Академии	художеств.

Скульптурная	мастерская.		

Санкт-Петербург.	1913.

Неизвестный	фотограф

the academy made during Great 

Patriotic War fought during second 

World War. the academy was 

evacuated to samarkand. anyway, 

in Leningrad, certain people 

remain e d,  inc luding som e 

professors, some employees of the 

museum and library, and also 

photographer, s. Gasilov. despite 

the fact that all of them were soon 

stuck in besieged city, they went on 

with their daily work at the academy 
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Серия ценнейших фотографий была сделана в 1912–1913 го-
дах  для  юбилейного  издания  «Императорская  Санкт-
Петербургская  Академия  художеств.  1864–1914»,  подго-
товленного Н.П. Кондаковым. Возможность запечатлеть 
жизнь учебного заведения, виды самого здания и его ин-
терьеров привлекала многих талантливых и увлеченных 
своим делом фотографов и любителей. Уникальные сним-
ки,  на  которых остались  самые интересные  а  порой на 
первый взгляд незначительные события, со временем став-
шие особенно ценными свидетельствами академическо-
го быта, исполнены замечательными мастерами, такими 
как А.А. Несветевич, Ф.Д. Николаевский, А.А. Павлович, 
Н.Е. Матвеев,  Я.В. Штейнберг,  А.Р. Эберлинг.  Наиболее 
ценные  материалы  оставили  фотографы  С.Г. Гасилов, 
В.В. Стрекалов-Оболенский,  В.А. Григорьев,  М.А. Миц-
кевич, ученый Б.В. Фармаковский, архитектор М.Т. Пре-
ображенский. В фотографиях  всех  этих  замечательных 
мастеров сохранились виды здания Академии художеств, 
ее знаменитой библиотеки, музея, различных мастерских, 
многочисленные портреты профессоров, служащих и вос-
питанников, снимки примечательных мест Васильевско-
го острова такими, какими они были во второй половине 
ХIХ — начале ХХ века.

 Ликвидация Академии художеств в 1918 году в резуль-
тате  революционных  событий  нанесла  непоправимый 
урон не только художественному образованию, но и уни-
кальному музею, библиотеке и многим другим службам. 
Жизнь продолжала бурлить, но уже другая. Академия по-
прежнему притягивала к себе всех, кто хотел заниматься 
искусством. В мастерских шли занятия, работала библио-
тека. На редких фотографиях 1920-х годов, сделанных на 
скульптурном факультете, видно, что студенты работали 
над натурой. Руководители, среди которых особое место 
занимал выдающийся скульптор и педагог А.Т. Матвеев, 
поддерживали творческую рабочую атмосферу. Но веяния 
времени неотвратимы.

Бедность и скудость эпохи сказываются во всем, кроме 
настроения тех, кто поступил в академию, как ее тради-
ционно  называли,  несмотря  на  официальные  переиме-
нования. Все кардинально изменилось с 1933 года, когда 
была образована Всероссийская академия художеств, при-
званная  возродить  художественную школу.  Ее  директо-
ром стал И.И. Бродский, ученик И.Е. Репина, официаль-
но признанный  советский художник,  автор полотен на 
историко-революционные темы, портретов вождей рево-
люции, крупнейших партийных и государственных деяте-
лей. Авторитет Бродского в партийно-правительственных 
кругах обеспечил ему достаточную свободу действий для 
восстановления  академии как общественного и педаго-
гического центра. Умный политик, он привлек к препо-
даванию известных в Ленинграде и Москве художников, 
в основном прошедших школу старой академии. Препо-
давателями  стали  сам  И.И.  Бродский,  А.А. Осмеркин, 
Б.В. Иогансон,  К.Ф. Юон,  М.Г. Манизер,  А.Т. Матвеев, 
И.Я. Билибин, К.И. Рудаков, П.А. Шиллинговский. Нача-

ли налаживаться учебный процесс и академический быт. 
Профессура  академии  придерживалась  дореволюцион-
ной элегантности и строгости манер, тем самым подчер-
кивая уважение к школе и художественным традициям. 

Период  относительного  благополучия  длился  не-
долго.  Все  прервала  война. Академию  эвакуировали  в 
Самарканд. В Ленинграде остались некоторые профес-
сора, часть сотрудников музея и библиотеки, служащие 
и фотограф С.Г. Гасилов. Все они скоро оказались в бло-
каде,  но  продолжали  по  возможности  работать,  зани-
маться научными исследованиями, охранять оставшие-
ся ценности. 
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Фотографии,  сделанные Гасиловым, потрясают,  несмо-
тря на то что им уже более полувека. В них не чувствует-
ся и растерянности, надрыва, есть молчаливое терпение, 
великое умение сохранять достоинство. Уникальны и пер-
вые послевоенные снимки, тоже, видимо, сделанные Гаси-
ловым: обход живописного факультета, прошедший в дека-
бре 1945 года, виды разрушенных частей академического 
здания. Профессора и преподаватели худые, почти все в 
помещении в зимней одежде. 

Вскоре после окончания войны, с 1946 года, настроение 
резко меняется. Академия наполняется студентами, среди 
которых много только что вернувшихся с фронта, из эва-

and its institutions, they were 

engaged in research, but most of all, 

naturally, in protecting priceless 

artworks which remained in the city. 

Photographs taken by s. Gasilov are 

stunning and chilling, and the fact 

that they were made more than half 

a century ago, plays no role.

they do not show the hysteria or 

anguish, what we see is a silent 

patience, great skill to maintain a 

dignity. unique are early post-war 

photographs, which are apparently 

made by Gasilov, too: inspection at 

the department of painting, from 

december 1945, shows large-scale 

destruction of the academic 

buildings.

In 1947, new stage in the life of 

the russian academy of arts began. 

Organization was reformed and got 

a new official name: the academy 

of arts of the ussr. a detailed 

photo-report depicts the first 

inaugural session of the academy of 

arts of the ussr, held in Leningrad, 

in a historical building of the 

academy. Here was elected the first 

president of the reorganized 

academy, artist a. M. Gerasimov, 

whose picturesque figure always 

stands out in all the photographs 

taken at this time, either inspecting 

the workshops or taking part at the 

gala evening dedicated to 

quincentenary birthday anniversary 

of Leonardo da Vinci.

the current stage of the 

academic life is associated with the 

period after 1985. this is the time, 

when a new generation of 

photography artists began to create 

their photo-chronicle of the life at 

the academy. Photos of the late 

1980's remain invaluable evidence 

of the recent past and still show 

how much has changed since then. 

In 1997, Zurab konstantinovich 

tsereteli was elected  President of 

the russian academy of arts. this 

time is illustrated by photographs of 

the jubilee exhibition ceremonial 

opening, devoted to the 240 

anniversary of the academy, which 

began a new decade of its history.

л . -ж . - м .  д а г е р р

Виды	«художнических	мастерских».	
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куации и пришедших со школьной скамьи. Все они радост-
ные, веселые, полные жизни. На групповых снимках они 
сидят и стоят в непринужденных, иногда игривых позах. 
Среди них можно увидеть будущих знаменитых живопис-
цев, скульпторов, графиков.

Новый этап начинается в 1947 году, когда создается Ака-
демия художеств СССР. С этого времени ведется отсчет 
более чем тридцатилетнего периода ее истории, наименее 
изученного и оцененного.

Деятельность  академии  регламентировалась  офици-
альной  государственной  идеологией,  и  вместе  с  тем  в 
рамках необходимого выбирались и достаточно плодот-
ворные направления, которые, несомненно, способство-
вали развитию изобразительного искусства. Благодаря 
академии была сохранена художественная школа, в Ле-
нинграде созданы Научно-исследовательский музей, На-
учная  библиотека,  Научно-библиографический  архив, 
Научный фотоархив и ряд экспериментальных мастер-
ских и лабораторий. В Москве,  где обосновался Прези-
диум Академии художеств во главе с президентом, начал 
работать Научно-исследовательский институт теории и 
истории искусств.

Все перемены тут же фиксировала неизменная фото-
графия. Быстрее, чем журналисты, исследователи, она 
дает представление обо всем, что происходило. В под-
робном фоторепортаже запечатлена первая учредитель-
ная сессия Академии художеств СССР, прошедшая в Ле-
нинграде, в историческом здании. Здесь же был избран 
и первый президент преобразованной академии А.М. Ге-
расимов,  художник,  сложившийся  в  довоенные  годы, 
мастер картин на историко-революционные темы, пор-
третов героев 1930–1940-х годов. Его колоритная фигура 
всегда выделяется на всех фотографиях, сделанных в это 

время, будь то обход мастерских или торжественный ве-
чер, посвященный 500-летию со дня рождения Леонардо 
да Винчи. 

Активно начал работать музей, получивший по новому 
уставу статус научно-исследовательского учреждения. От-
крылись уникальные экспозиции, посвященные истории 
русской художественной школы, показавшие все этапы 
подготовки художника, а также истории русской архитек-
туры, где центральными экспонатами стали знаменитые 
проектные модели здания Академии художеств, Смольно-
го монастыря, Михайловского замка, Исаакиевского со-
бора и ряда других крупнейших архитектурных сооруже-
ний Петербурга. В парадных залах демонстрировались 
временные выставки крупнейших мастеров русского, со-
ветского и западноевропейского искусства. Особое место 
заняли экспозиции произведений студентов института 
имени  И.Е. Репина.  Традиционной  стала  выставка  ди-
пломных работ студентов.

Современный этап жизни академии связан с периодом, 
последовавшим после 1985 года. И уже новые поколения 
мастеров фотографии начали создавать ее фотолетопись. 
Фотографии конца 1980-х  сохраняют бесценные свиде-
тельства недавнего прошлого и показывают, как много 
изменилось с тех пор. Фрагменты по-советски размерен-
ной жизни Академии художеств — выставки, юбилейные 
торжества — постепенно сменяются иными, отражающи-
ми огромные перемены, происходящие во всей стране.

В 1992 году указом Президента РФ Академия художеств 
СССР была преобразована в Российскую академию худо-
жеств,  а  годом раньше  вместе  с  подведомственными  ей 
учреждениями — вузами, школами и музеями — вошла в 
число особо ценных объектов культурного наследия на-
родов страны. В ее истории начался новый этап. Перелом-

Майская	демонстрация		

у	здания	Академии	художеств.

Ленинград.	1930-е.

Неизвестный	фотограф

	 У	входа	в	Академию	художеств		

на	«Выставку	картин	художников	

Петрограда	всех	направлений».

Петроград.	1923.

Неизвестный	фотограф

	 Мастерская	профессора		

В.М.	Орешникова.	Сидят:		

А.А.	Мыльников	и	В.М.	Орешников.	

Живописный	факультет.		

Всероссийская	Академия	художеств.	

Ленинград.	1940-е.

Неизвестный	фотограф
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ный период в жизни государства не мог не повлиять на дея-
тельность старейшего учреждения страны — обветшавшее 
могущество государственной структуры едва не сменилось 
ее полным исчезновением. Несмотря на трудности, благо-
даря опыту и преданности педагогов,  академия продол-
жала действовать — институты и школы по-прежнему го-
товили новых специалистов. Вместе с тем необходимость 
преобразований ощущалась довольно остро.

В 1997 году на должность президента Российской ака-
демии художеств был избран З.К. Церетели. К этому вре-
мени относятся фотоматериалы об открытии юбилейной 
выставки, посвященной 240-летию академии, начинавшей 
новое десятилетие своей истории.

Во многом символичен факт, что положительные изме-
нения в работе Российской академии художеств начались 
с такого важного события, как участие в восстановлении 
художественного убранства храма Христа Спасителя. Как 
известно, наряду  с  академиками в  этой  грандиозной по 
масштабам и своему духовному значению работе прини-
мали  участие многие  выпускники  академических  вузов. 
Для них это стало замечательной возможностью проявить 
свои умения, подняться на более высокую ступень творче-
ского развития, а также, что не менее важно, осмыслить 
свое место в системе мироздания. Потому особое значение 
имеют сегодня уникальные, ставшие уже историческими 
фотографии, сделанные 6–7 марта 2001 года в Зале цер-
ковных соборов храма Христа Спасителя, где проходило 
общее академическое собрание с участием Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия II, который был избран по-
четным членом Российской академии художеств.

Не менее значительным событием в культурной жизни 
столицы и России в целом стало создание крупного музея — 
Галереи искусств, открытого весной 2001 года на Пречи-

стенке, 19. Вместе с комплексом зданий президиума РАХ и 
научно-исследовательским институтом, Галерея исскуств 
составила целый «академический квартал», приспособлен-
ный к экспозиционным нуждам, с десятками разнообраз-
ных залов и крытыми дворами для показа произведений 
скульптуры, общей площадью 10 тысяч кв. м. Комплекс га-
лереи предназначен для проведения крупных российских 
и  международных  выставок,  посвященных  всем  видам 
изобразительного искусства. Благодаря обширным выста-
вочным площадям галереи у любителей искусства появи-
лась возможность знакомиться с богатейшей коллекцией 
Академии художеств из Научно-исследовательского музея, 
находящейся в Санкт-Петербурге и насчитывающей более 
80 тысяч экспонатов.

С момента открытия галереи проведено более ста вы-
ставок и арт-проектов, от ретроспективных до самых со-
временных.  В  стенах  музея  постоянно  экспонируются 
коллективные и персональные выставки художников из 
разных  стран мира. События жизни  академии  этих лет 
фиксируют московские фотографы Серги Шагулашвили, 
Сергей Захарченко и другие.

Десять  лет,  предшествовавшие  250-летнему  юбилею 
академии, отмечены заметной активизацией всех направ-
лений ее обширной деятельности: ежедневная работа пре-
зидента, еженедельные собрания президиума и выездные 
заседания, выставки, сменяющие друг друга каждые две не-
дели, открытие новых музеев, ремонт помещений музеев 
и институтов, инвентаризация и реставрация академиче-
ских собраний, создание новых мастерских и факультетов 
в вузах... Стремление руководства поднять обновленную 
академию на  прежнюю  высоту,  напомнить  обществу  об 
особом достойном положении, которое она всегда занима-
ла в истории государства, стало определяющим в его дея-

 c т р.  3 0

Ремонт	в	«циркуле»	второго	этажа.

Музей	Академии	художеств.	Ленин-

град.	1946.	Неизвестный	фотограф
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тельности. Творческие силы — залог развития любой куль-
туры и цивилизации. 

В этот период Российская академия художеств попол-
няется  новыми именами —  ее  членами  становятся  зару-
бежные мастера, молодые художники, деятели культуры 
и искусства: писатели, поэты, режиссеры театра и кино, 
актеры, общественные деятели.

Таким образом,  возрождена  традиция,  которая  суще-
ствовала еще в Императорской Академии художеств, когда 
почетными членами академии становились люди, часто не 
связанные напрямую с изобразительным искусством, но 
содействующие развитию культуры и искусства. Большой 
раздел фотоматериалов отражает уникальные, поистине 
исторические моменты вручения академических  знаков 
отличия выдающимся людям нашего времени.

В Санкт-Петербурге, на исторической родине Академии 
художеств, к 300-летию города в обширном архитектурном 
комплексе института им. И.Е. Репина также произошли 
немалые перемены.

Над домовой церковью Святой Екатерины был поднят 
позолоченный шестиметровый крест. Примечательно, что 
в восстановлении внутреннего убранства церкви участво-
вали студенты мастерской церковно-исторической живо-
писи, что еще раз позволило доказать высокий  уровень 
подготовки в академических вузах.

Купол академического здания вновь увенчала бронзовая 
«Минерва», богиня мудрости, покровительница искусств и 
ремесел. Композиция имела очень сложную судьбу. Перво-
начально  она  представляла  собой  скульптурную  группу 
«Минерва, коронующая художества и науки». В 1785 году 
ее создал известный русский скульптор И.П. Прокофьев. 
Мастер И.Ф. Дункер, ориентируясь на модель, вырезал ком-
позицию из древесины липы. В 1819  году  заметно обвет-
шавшая деревянная скульптура была демонтирована после 
сильнейшей бури. 

Второе  рождение  «Ми-
нервы»  произошло  толь-
ко в 1885 году, тогда купол 
украсила  уже  бронзовая 
композиция, которую вос-
создал  профессор  скуль-
птурного  класса  А.Р. Бок. 
Но в 1900-м она сильно по-
страдала  во  время  пожа-
ра и была снята с купола. 
Теперь,  спустя целое  сто-
летие,  «Минерва»  вновь 
увенчала  академическое 
здание.

29  мая  2003  года  со-
стоялось  торжественное 
открытие  созданного 
З.К. Церетели и  установ-
ленного  во  дворе  памят-
ника  инициатору  созда-

ния  и  первому  куратору  Академии  художеств,  графу 
И.И. Шувалову.

Фотографии, отражающие жизнь академии первых лет 
нового века, включают хроники праздничного дня 15 июня 
2007  года.  Тогда  начались  мероприятия,  посвященные 
250-летию Российской академии художеств, — торжествен-
ное  заседание  в  храме  Христа  Спасителя,  презентация 
раритетного издания, посвященного восстановлению все-
российской святыни, юбилейная выставка в Манеже, на ко-
торой было показано около 1500 произведений. С тех пор в 
Российской академии художеств произошло еще немало яр-
ких и значимых событий, запечатленных в фотолетописи.

В 2009 году состоялась юбилейная выставка президента 
академии З.К. Церетели в залах Государственной Третья-
ковской галереи «Сто работ из Парижа», где были пред-
ставлены произведения, навеянные Францией и создан-
ные во время поездок мастера в эту страну.

Важным  событием  ноября  2009  года  стала  междуна-
родная конференция «Искусство и наука в современном 
мире» — масштабный трехдневный форум, впервые пред-
ставивший деятельность двух важнейших научных и твор-
ческих учреждений страны — Российской академии наук и 
Российской академии художеств в едином интеллектуаль-
ном пространстве. На фото можно увидеть выступление 
постоянного секретаря Французской академии изящных 
искусств господина Арно д'Отрива на торжественном от-
крытии конференции.

Сегодня многие замечают, что течение времени будто 
ускорилось. События и лица сменяют друг друга в неве-
роятном темпе, и все происходящее стирается из памяти 
очень  быстро.  Благодаря фотографии  мы  можем  вновь 
прикоснуться к бесценным фрагментам прошлого и осо-
знать:  то,  что  казалось  нам  повседневностью,  на  самом 
деле является историей.
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Фотограф	С.Г.	Гасилов.	1968	

сли идти от  главного  здания Академии ху-
дожеств  по  третьей  линии  Васильевского 
острова  к Большому проспекту,  вам  встре-
тится  дом,  стоящий  в  академическом  саду 
и  выходящий  своим  фасадом  на  третью 

линию. Это мозаичный корпус Академии художеств, по-
строенный  по  проекту  архитектора  Ф.И. Эппингера  в 
1864  году. В нем находится знаменитая на весь мир мо-
заичная студия, которая, начав  свою славную историю 
с уникальных мозаик для Исаакиевского собора Санкт-
Петербурга,  работает  по  сей  день. Кроме нее  в  здании 
находятся многочисленные службы санкт-петербургских 
учреждений Российской академии художеств, в том чис-
ле  отдел негативов и фоторепродукций с произведений 
изобразительного искусства Научного архива РАХ. Обра-
зован Научный архив негативов и фоторепродукций АХ 
СССР (старое название) по приказу президента АХ СССР 
В.А.  Серова  в  марте  1965  года.  Главной  задачей  отдела 
было сформировать фонд негативов с произведений со-
ветских художников — членов Академии художеств — для 
выполнения задач, как тогда формулировалось, пропаган-
ды советского искусства. На многочисленные междуна-
родные художественные форумы, конференции, встречи, 
выставки,  в которых принимали  участие члены Прези-
диума Академии художеств, требовался иллюстративный 
материал о современной художественной жизни страны. 
Кроме того, создававшийся фотоархив должен был обе-
спечивать методическим материалом — диапозитивами 
и фотографиями по истории искусств многочисленные 
художественные институты и  средние художественные 
образовательные  заведения,  которые  занимались  обу-
чением будущих художников, живописцев, скульпторов, 
графиков, архитекторов, прикладников, искусствоведов. 
В связи с этим тематика формирующейся коллекции не-
гативов  вышла  за  рамки  современного  отечественного 
искусства.  Фотографами  фотолаборатории  Академии 
художеств  производились  съемки  произведений  из  со-
браний ведущих музев страны, на различных выставках 
русского и зарубежного искусства. Коллектив сотрудни-
ков разработал принципы учета и хранения негативов, 
а  также  уникальную  систему  репрезентации фонда  не-
гативов  в  картотечных каталогах,  для чего  был  создан 
генеральный каталог, карточки которого, помимо фото-
графического контрольного отпечатка размером 18х24, 
несли полную музейную аннотацию отснятого произве-
дения, собранную научными сотрудниками фотоархива. 
Довольно большой формат контрольного отпечатка по-

зволял при отборе для печати увидеть все особенности, 
возможные недостатки негатива. Для облегчения поис-
ка нужного материала в генеральном каталоге была раз-
работана система тематических и предметных картотек. 
Негативный фонд также создавался из негативов большо-
го формата — 9х12, 13х18, 18х24, что позволяло в случае 
необходимости  получать  при  печати  высококачествен-
ный снимок большого размера — до 60х90. В связи с уве-
личением фондов численность сотрудников фотоархива 
постепенно также росла. Их работа требовала энцикло-
педических знаний не только в области истории мирово-
го и отечественного искусства, художественной критики, 
архивного дела, но также хранения и обращения с фото-
материалами. Фотоархив изначально был небольшой кол-
лекцией, стихийно сложившейся в фотолаборатории при 
выполнении различных заказов, но благодаря  усилиям 
сотрудников он превратился в огромное собрание негати-
вов и фоторепродукций с произведений отечественного 
искусства. В настоящее время только фонд негативов пре-
вышает 200 тысяч единиц хранения. Неменьший объем 
имеет генеральный каталог, который постепенно вырос 
в четко  систематизированное хранилище информации 
о творчестве большого количества отечественных и за-
рубежных художников. Обширный раздел репортажных 
съемок  представляет  собой  уникальные  свидетельства 
жизни Академии  художеств  на  протяжении  последней 
четверти ХХ века. Именно они были использованы при 
подготовке юбилейного издания к 250-летию Российской 
академии художеств. Формировавшийся поначалу как ве-
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териалы оказывались необходимыми при издании книг 
по искусству, монографий об академиках, для иллюстра-
ций статей искусствоведов, для ознакомления студентов 
и  учащихся  художественных  учебных  заведений  с  вы-
дающимися произведениями мирового и отечественно-
го искусства. Ядро коллектива оставалось неизменным 
практически несколько десятилетий. М.Н. Соболева воз-
главляла фотоархив с момента его создания в 1965 году до 
2008 года. Л.Г. Ярцева начинала службу в академии еще в 
фотолаборатории, перешла в 1968 году в фотоархив, где 
трудилась 30 лет. Е.А. Кострицкая работала в фотоархиве 
с 1968 по 2004 год, Н.А. Саутин — с 1980-го по 2006-й, до 
момента назначения его заведующим объединенного На-
учного архива РАХ, куда фотоархив вошел на правах отде-
ла. Н.И. Емельянова (Саутина) пришла в отдел в 1976 году 
на  должность  лаборанта,  окончив факультет  теории  и 
истории искусства Института живописи,  скульптуры и 
архитектуры им. И.Е. Репина, дослужилась до должности 
начальника отдела. В последние годы изменился статус 
Научного архива негативов и фоторепродукций: он пре-
образован в отдел и наряду с Научно-библиографическим 
архивом (также получившим статус отдела) входит в объе-
диненный Научный архив РАХ, созданный приказом пре-
зидента РАХ З.К. Церетели. Со временем меняется фото-
графическая техника, появляются новые произведения 
искусства, но прежними остаются отношение к делу, вы-
сокий профессионализм, которые позволяют сохранять и 
использовать накопленный материал и пополнять архив.

Отдел негативов и фоторепродукций Научного архива 
РАХ всегда тесно сотрудничал с фотолабораторией Ака-
демии  художеств. Трудами  академических фотографов 
Петербурга (Ленинграда) и Москвы создавался негатив-
ный фонд фотоархива. Фотолаборатория Академии худо-
жеств, образованная в 1935 году в Ленинграде большим 
мастером и энтузиастом фотографического дела С.Г. Га-
силовым, прошла долгий и  сложный путь  становления 
и развития. Финансовые и  технические  трудности  (от-
сутствие современной отечественной фотографической 
техники, сложности ее приобретения, поиски зарубеж-
ных  образцов фотоаппаратов  и  специальных  объекти-
вов, штативов, осветительного и проявочного оборудо-
вания, фотоувеличителей, пленок, химикатов, наконец 
сложности  «мокрого»  процесса  классической фотогра-
фии) не помешали талантливому организатору, мастеру 
фотоискусства, опытному химику С.Г. Гасилову  создать 
фотолабораторию, которая считалась одной из лучших 
в довоенном и послевоенном Ленинграде. Она выполня-
ла заказы не только Академии художеств, но и Академии 
наук, Публичной  библиотеки,  многих  других  учрежде-
ний и ведомств, в некоторых из них С.Г. Гасилов наряду 
с другими сотрудниками был организатором фотографи-
ческих студий. В годы Великой Отечественной войны и 
блокады Ленинграда С.Г. Гасилов вместе с коллегами по 
цеху продолжал вести летопись жизни академии. Эвакуа-
ция сотрудников, преподавателей и студентов, огороды в 

домственное учреждение с конкретными задачами, фото-
архив расширил свое собрание негативов с произведений 
русского,  современного  советского  (ныне российского) 
искусства, кроме того, коллекция пополнялась снимками 
произведений с зарубежных выставок, экспонирующихся 
в Государственном Эрмитаже, Русском музее, Централь-
ном выставочном зале. Фоторепродукции с работ худож-
ников из союзных республик, краев и областей бывшего 
Советского Союза постоянно пополняли собрание. Дея-
тельность  архива  со  временем  все  более  расширялась, 
начала собираться фотохроника жизни Академии худо-
жеств: фиксировалось открытие выставок, памятников, 
торжественные заседания президиума и научные конфе-
ренции, юбилейные  торжества,  награждения  художни-
ков. В  отделе  образовался  также  большой репродукци-
онный фонд;  переснимались из  книг,  с  репродукций и 
фотографий произведения мирового и отечественного 
искусства,  сотрудниками  создавались  и  велись  темати-
ческие картотеки по жанрам и видам искусства. Эти ма-

Сотрудница	фотоархива	

за	работой.	1978

Группа	сотрудниц	

фотоархива.	1977

A C A D E M I A  V • 2 0 1 0 

32

н а у Ч н ы й  а р х и в



круглом дворе академии и в академическом саду, жизнь и 
быт оставшихся в блокаде людей, их будни и даже празд-
ники, возвращение из эвакуации — все осталось на плен-
ках,  снятых  им.  Реалии  блокадного  города,  экспонаты 
первого Музея блокады Ленинграда, разрушения в горо-
де и музейных пригородах с документальной точностью 
воссоздают жизнь тех страшных лет. Теперь эти уникаль-
ные фотодокументы также хранятся в отделе негативов и 
фоторепродукций Научного архива РАХ.

В послевоенное  время фотолаборатория  росла  и  со-
вершенствовалась  технически.  Формировался  коллек-
тив  профессионалов  —  фотографов-художников,  кото-
рый долгие годы оставался неизменным. Высокая, даже 
можно  сказать,  повышенная  требовательность  создала 
этому учреждению репутацию ведущей организации та-
кого рода  в  городе и  стране. После  смерти основателя 
С.Г. Гасилова  на  посту  художественного  руководителя 
фотолаборатории его сменил фотограф-художник, член 
Союза художников В.В. Стрекалов. Опытный фотограф, 
в годы Великой Отечественной войны служил в армии, в 
послевоенное время дружил и сотрудничал с выдающи-
мися отечественными художниками, такими как  скуль-
пторы  Н.В. Томский,  М.Г. Манизер,  М.К. Аникушин  и 
другими,  он  руководил  лабораторией  до  начала  1990-х 
годов. В дальнейшем лабораторию возглавляли фотогра-
фы В.И. Нестеров, затем В.В. Еремеев, много лет до этого 
проработавшие здесь. Необходимо также назвать старей-
шину фотографического цеха А.А. Григорьева, выдающе-
гося мастера натурной съемки памятников архитектуры 
и скульптуры. Тысячи его фотографий архитектуры Ле-
нинграда находятся в собрании фотоархива и в картоте-
ке Общества охраны памятников. Кроме того, он подго-
товил достойную смену. Его сын В.А. Григорьев пришел 
в 1960-е годы в фотолабораторию 16-летним подростком, 
унаследовал  от  отца  не  только  секреты  качественной 
съемки, но и исключительное трудолюбие. В настоящее 
время он руководит академической лабораторией, пере-
шел к работе в цифровой фотографии, активно сотруд-
ничает с журналом «ACADEMIA», а также с другими из-
даниями,  участвует  в  подготовке  музейных  каталогов, 
выпускаемых академией. С 2005 года В.А. Григорьев прак-
тически в одиночку выполняет колоссальную по объему и 
сложности работу по созданию цифрового фотокаталога 
произведений, хранящихся в Научно-исследовательском 
музее РАХ, он также продолжает пополнять фонды фо-
тоархива  репортажными  съемками  событий  из  жизни 
Академии художеств. Фотоархив создавали многие фото-
графы: В.И. Нестеров, В.В. Еремеев, А.А. и В.А. Григорье-
вы, Д.А. Томс, Ю.Г. Кобозев, Т.Г. Шикина, М.П. Жукова, 
М.В. Вахрамеева, В.А. Мариенгоф. Год за годом, работая 
по напряженному графику съемок, они создавали фонд 
негативов фотоархива. Значителен и вклад фотографов 
московского отделения фотолаборатории К.П. Певцова 
и В.А. Шарфенберга. У многих названных фотографов 
стаж работы  в  академической  лаборатории  составляет 

не одно десятилетие. Н.П. Макарова проработала здесь 
более  30  лет,  25  лет  —  фотограф-печатник,  фотограф 
В.В. Еремеев. Фотографы-печатники А.М. Кошурникова, 
Н.М. Соловьева, Н.Е. Салтыкова, К.П. Бондарчук выпол-
нили  десятки  тысяч  фоторепродукций  для  студентов, 
научных  сотрудников  и  издательств,  сотни  тысяч  диа-
позитивов для художественных вузов и училищ страны. 
Четкая работа фотолаборатории была бы невозможна и 
без сотрудников, обеспечивающих прием и выдачу фото-
материалов, таких как Т.А. Миняева. История фотолабо-
ратории и фотоархива изобилует примерами исключи-
тельной преданности своему делу, верности традициям. 
Некоторых  из  названных  людей  уже  нет  в  живых,  но 
осталось  зримое  свидетельство их  труда  –  созданная и 
функционирующая до сих пор огромная фототека.

В настоящее время начат перевод накопленных мате-
риалов  в  цифровой формат.  Новые  технологии  значи-
тельно расширяют диапазон применения информации, 
собранной и хранимой отделом негативов и фоторепро-
дукций Научного архива РАХ за его более чем сорокалет-
нюю историю.

A C A D E M I A  V • 2 0 1 0 

33

и с т о р и я



Министерство культуры РФ
ГМИИ им. А.С. Пушкина

к 100-летию ГМИИ им. А.С. Пушкина в рамках Года России-Франции 2010

«Французский рисунок  
конца XIX–XX века из собрания ГМИИ»

В рамках XXX музыкального фестиваля
«Декабрьские вечера Святослава Рихтера»

30 ноября 2010 года – 16 января 2011 года
Волхонка, 12

Информационные партнеры:
Россия 24

Афиша
Итоги

Информационная поддержка
Аргументы и факты
The Moscow Times

Ваш досуг
Коммерсант ФМ
Русское искусство

Искусство
ACADEMIA

ДИ — Диалог искусств
Журнал «Третьяковская Галерея»

Портал ARTGALSinfo

Генеральный  консультант   Постоянный партнер  
ГМИИ им. А.С. Пушкина    



Система	 непрерывного	 образования	 Академии	 ху-
дожеств	 состоит	 из	 двух	 средних	 специальных	
учебных	 заведений:	 Санкт-Петербургского	 государ-
ственного	 академи	ческого	 художественного	 лицея	
имени	 Б.В. Иогансона	 и	 Московского	 академи-
ческого	 художественного	 лицея	 имени	 Н.В. Том-
ского,	 д ву х	 высш и х	 у чебн ы х	 за веден и й:	
Санкт-Петербургского	 государственного	 академиче-
ского	института	живописи,	скульптуры	и	архитекту-
ры	 имени	 И.Е. Репина	 и	 Московского	 государствен-
ного	 академического	 художественного	 института		
имени	 В.И. Сурикова.	 Лучшие	 выпускники	 институ-
тов	продолжают	совершенствовать	свое	мастерство	в	
академических	творческих	мастерских.	В	Москве	ра-
ботают	мастерские	живописи,	графики,	скульптуры,	
театрально-декорационного	искусства,	архитектуры,	
в	 Санкт-Петербурге	 —	 монументальной	 живописи,	
скульптуры,	живописи,	графики.	Академические	ма-
стерские	есть	также	в	Казани	и	Красноярске.

www.rah.ru, www.art-lyceum.ru

академиЧеское оБразование
acadeMIc educatIOn



Пейзажные мотивы
LandscaPe MOtIFs

Светлана	Грачева

Svetlana Gracheva

ворческий  человек  проходит  непростой,  а 
порой и мучительный путь, который может 
быть  связан  с  внешними  событиями или  с 
постижением глубин своего «я». Выстраивая 
собственный образ мира, художник соотно-

сит свои представления с общими законами мироздания. 
Известно, каждая дорога должна вести к храму, но храм 
может быть воздвигнут и в душе человека.

«Дорога к храму» (1999) — одна из самых значительных 
работ народного художника России Владимира Симонови-
ча Песикова, чья юбилейная выставка состоялась в инсти-
туте имени И.Е. Репина. Название этой картины как нельзя 
лучше соответствует характеру экспозиции, построенной 
на неспешном и, кажется, негромком и содержательном 
диалоге со зрителем. В картине, как в магическом кристал-
ле, отразились основные тенденции живописи В.С. Песи-
кова. Это произведение создано с натуры, изображен зна-
комый  вид  на  собор  Святого 
Георгия  в  Старой  Ладоге,  на 
кремль, на старинные построй-
ки  этого древнерусского  горо-
да. Мягкая в своих очертаниях 
зелень, написанная маслом, но 
по-акварельному  прозрачно, 
буквально  окутывает  архитек-
туру и создает романтическое, 
чуть  ностальгическое  настро-
ение.  Это  реалистический 
пейзаж и вместе с тем глубоко 
символичный  образ,  а  мотив 
дороги,  возможно, обозначает 
путь человека, путь художника. 
Это философское осмысление 
действительности,  попытка 
раскрыть свое предназначение, 
прикоснуться к непостижимым 
тайнам бытия.

В.С. Песиков  добился  мно-
гого  в  жизни:  он  проректор 
по  учебной  работе  института 
имени  И.Е. Репина,  заведую-
щий  кафедрой  живописи  и 
композиции,  руководитель 
персональной  мастерской. 
Но основное его призвание — 
живопись. Его живопись, воз-
можно,  наиболее  родственна 

Т
rofessor Vladimir Pesikov, 

whose anniversary exhibi-

tion was held in the Ilya re-

pin st. Petersburg state academic 

Institute Of Fine arts, sculpture 

and architecture, has one obvious 

vocation — painting. His mastership 

was reason, why he became Vice 

President for academic affairs of 

the repin Institute, Head of Paint-

ing and composition department 

and head of his personal workshop. 

By choosing a simple themes he of-

fers solutions in usually chamber-

sized canvases, sometimes even 

just in a tiny etude from nature, as if 

the author would be specifically fo-

cusing our attention on the virtues 

of precious colourful textures, nu-

ances of complex tones and an in-

ternal drama of colouring.

Presented in the exhibition, 

even his earliest work, teaching 

still-life from student times under 

the title “two Girls” (1963), one 

can distinguish traces of style typi-

cal for future great artist. It is built 

on a combination of complex struc-

tures of converging silver-blue and 

cold-pink shades complemented by 

a strong contrast created by use of 

vibrant black colour. His work fol-

lows legacy of I. Levitan and k. ko-

rovin, V. serov and a. Mylnikov. 

Last mentioned was tutor of Vladi-

mir Pesikov during his studies in the 

Institute.

the artist travels a lot. the exhi-

bition presented his landscapes cre-

ated in the czech republic and 

Hungary, Germany and Italy, Po-

land and cuba, Bulgaria and china. 

But his motherland was also pre-

sented, this time with lyrical land-

scapes of staraya Ladoga, 

novgorod, Vologda and its sur-

roundings, Onega, svir. With a truly 

epic scale Pesikov rendered archi-

tectural landscapes as “novgorod. 

In Yuriev Monastery” (1965); “On 

the river Volkhov” (1980); 

P

в . с .  П е с и к о в 

Две	девушки.	1963.	Холст,	масло
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поэзии. Лишенная явного повествования, она сразу же 
настраивает на лирический лад. В этой живописи глав-
ное — соотношения цветов и тонов. Она слабо поддается 
словесной интерпретации и пересказу, потому что в ней, 
как у Б. Пастернака, «образ мира», но только явлен не в 
слове, а в красках.

Выбирая простые мотивы, решенные,  как правило,  в 
камерных по размеру холстах, а иногда и просто в миниа-
тюрных этюдах с натуры, автор как будто специально со-
средотачивает наше внимание на достоинствах драгоцен-
ной красочной фактуры, сложнейших нюансах полутонов, 
внутреннем драматизме колорита. Деликатность манеры 
В.С. Песикова свойственна ему и как художнику. Возможно, 
он выглядит несколько традиционно. И его подход к ремес-
лу, и академичная манера, безупречный художественный 
вкус, верность романтическим чувствам для него сродни 
рыцарскому кодексу чести, которому он хранит верность.

Творчество  Владимира  Симоновича  сегодня  очень 
востребовано  —  его  приглашают  в  вузы  многих  стран 
делиться секретами мастерства. Он преподает в Китае 

и Финляндии, где к его искусству художественная обще-
ственность проявляет почти трепетное отношение. Он 
сумел создать неповторимую атмосферу учебной мастер-
ской. Работы его учеников тоже несут в себе отпечаток 
мировоззрения мастера и удивляют глубиной размышле-
ний, радуют профессионализмом исполнения.

В.С. Песиков  наследует  и  бережно  сохраняет  в  сво-
ей  живописи  лучшие  традиции  искусства  знаменитых 
русских  художников  —  И.И. Левитана,  К.А. Коровина, 
В.А. Серова и своего учителя А.А. Мыльникова. Даже в са-
мой ранней студенческой работе, представленной на вы-
ставке, учебной постановке «Две девушки» (1963), выпол-
ненной еще в мастерской А.А. Мыльникова, угадывается 
стиль будущего мастера, построенный на сочетании слож-
ных по структуре, сближенных серебристо-голубоватых 
и холодновато-розовых оттенков, дополненных мощным 
контрастом звучного черного цвета. В заведомо постано-
вочной вещи содержатся глубокие психологические кол-
лизии: молчаливый диалог двух молодых женщин 1960-х 
годов, попытка рассказать о судьбе своих современниц. 

Псков.	Сторожевая	башня	на	стене.	

1967.	Холст,	масло
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Это полотно занимает одно из почетных мест в коллек-
ции Научно-исследовательского музея РАХ. И вообще дух 
«шестидесятников» — новое чувство свободы, интерес к 
человеческой личности, подлинный патриотизм, внима-
ние к житейским, простым на первый взгляд моментам и 
вместе с тем масштабность видения — все это сохраняет-
ся в искусстве В.С. Песикова и по настоящее время.

Художник много путешествует с этюдником. На выстав-
ке  были  представлены  натурные  работы,  привезенные 
из Чехии, Венгрии, Германии, Италии, Польши, Болга-
рии, Китая,  с Кубы. Трепетно,  легкими мазками масла, 
напоминающими скорее акварельные размывы, написан 
таинственный  пейзаж  «Прага.  Вышеград»  (1988);  доми-
ки Орвьето  с  красными  черепичными  крышами,  «при-
лепившиеся» к склонам гор, образуют своими силуэтами 
какой-то танцевальный вихрь (1978). Будапешт поражает 
легкостью и прозрачностью неба  (1977), Дрезден — при-
зрачностью храмовых архитектурных форм (1967), а Гава-
на — карнавальной радостью бытия (1987). Однако какой 
бы страны ни был пейзаж, всюду просматриваются черты 
художника русской школы, по-особому воспринимающего 
нюансы колорита, использующего возможности фактуры.

И все же, судя по работам, чувствует себя В.С. Песиков 
свободно именно  дома,  путешествуя  по  долгим,  размы-
тым, пустынным дорогам или останавливаясь в неболь-

“novgorod. st. George's cathedral” 

(1999); “Ferapontov Monastery” 

(2001).

In small-size sketches like “Late 

night” (1992); “Hay Pile on the 

shore” (1993); “evening sun. 

st. cyril — Belozersk Monas-

tery”(1998); “cloud” (1999) he 

shows unique vividness, enough to 

be called maestro of etudes.

For his anniversary, Vladimir 

Pesikov has accumulated vast ex-

perience and preserved his cre-

ative powers, he is full of energy, 

of the ability to live and work, 

which he generously shares with 

his disciples.

в . с .  П е с и к о в

Венеция.	На	Большом	канале.	1978.	

Холст,	масло

	 Мейсен.	1967.	Холст,	масло
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В так называемых чистых пейзажах В.С. Песиков предпо-
читает решать сугубо живописные проблемы. Один из по-
следних — «На медном озере» (2009) — восхищает виртуоз-
ностью исполнения, когда быстрыми, точными, легкими 
ударами кисти  свободно моделируется  сложная форма. 
Рельефная фактура густых и вместе с тем почти прозрач-
ных мазков придает внутреннее напряжение всей компо-
зиции, построенной на ритмичном чередовании планов. 
А цветовые акценты — красная и желтая листва на дере-
вьях — вносят эмоциональное оживление в полотно.

Много  внимания художник  уделяет  этюдной работе, 
что  чрезвычайно  важно  для  пейзажного  жанра.  В  ма-
леньких этюдах «Поздний вечер» (1992), «Стожок на бере-
гу» (1993), «Вечернее солнце. Кирилло-Белозерск» (1998), 
«Облако»  (1999)  и  других  есть  неповторимая  этюдная 
свежесть и маэстрия. В них буквально несколькими маз-
ками, локальными цветовыми пятнами задаются главные 
соотношения. 

И неважно, превращаются в дальнейшем эти крошеч-
ные работы в законченные произведения или остаются 
в миниатюрном исполнении. В них уже на данном этапе 
есть все, что необходимо для полноты художественного 
образа: мощь контрастов, яркое «горение» цвета, напол-
ненного  светом,  композиционная  структура,  лаконизм 
выражения и глубина чувств.

К  своему юбилею Владимир Симонович Песиков на-
копил колоссальный опыт и сохранил творческую мощь, 
он полон энергии и щедро делится со своими учениками 
умением жить и творить.

ших,  исконно  русских  городках,  сохранивших  черты 
традиционной культуры. Ему мил национальный пейзаж 
с бесхитростным на первый взгляд мотивом, в котором 
много воздуха, протяженного горизонта и бесконечной 
глубины пространства. И как бы ни были притягательны 
другие берега, душа художника остается здесь, и только 
здесь полностью раскрывается. Удивляешься постоянству 
его пристрастий: Старая Ладога, Великий Новгород, Во-
логда и ее окрестности, Онега, Свирь. Чаще всего это реа-
листические лирические пейзажи, лишь немного допол-
ненные какими-то повествовательными мотивами.

Он находит новые мотивы для пейзажей и выражает 
ими  самые  разные  чувства.  Например,  «Георгиевский 
собор в Старой Ладоге» (1978). В небольшом холсте пред-
ставлен  монументальный  образ  храма-богатыря,  хра-
ма — былинного витязя, мощного в своих пропорциях и 
формах и вместе с  тем благодаря нежной нюансировке 
колорита очень поэтичного. Различные оттенки белого в 
сочетании с серебристыми и охристыми тонами рождают 
ощущение богатства цветовой палитры и ее разнообра-
зия. С эпическим размахом решены архитектурные пей-
зажи «Новгород. В Юрьевом монастыре» (1965), «На реке 
Волхов»  (1980),  «Новгород. Георгиевский  собор»  (1999), 
«Ферапонтов монастырь» (2001).

Архитектуру В.С. Песиков чувствует и понимает как-то 
по-особому: он будто и не прорисовывает ее, не детали-
зирует, но умеет одним-двумя скупыми мазками наметить 
нужный объем, раскрыть характерную форму, «слепить» 
точный портрет храма или показать фрагмент городской 
среды и буквально «оживить» архитектурный образ. За 
кажущейся легкостью и непосредственностью этой живо-
писи годы и годы колоссального труда и размышлений, 
доскональное знание рисунка и законов построения про-
странства.  Так,  одна  из  ключевых  картин  на  выставке 
«Псков. Сторожевая башня на стене» (1967), декоративно 
написанная, демонстрирует, казалось бы, знакомый архи-
тектурный мотив, но художник выстраивает такое слож-
ное, таинственное пространство древней архитектуры, 
которое неразрывно слито с природными очертаниями. 
Скупо данные в контражурном освещении могучие стены 
Псковского кремля с резкими контрастами теней, густое 
небо, темная и непрозрачная вода создают ощущение не-
зыблемости и вечности этого древнерусского города.

Превосходно  написаны  зимние  пейзажи,  в  которых 
есть не только любование бархатистой поверхностью чи-
стого нетронутого снега и «живописной» графичностью 
деревьев, но также особое понимание русской северной 
природы, скупой на цвета, но чрезвычайно многообраз-
ной в оттенках. Звучно и фактурно написаны «Зима. От-
тепель», «Розовая церковь» (1986), «Голубой вечер» (1988), 
«Морозное утро» (1988), «Старые ели» (1992), «Деревня. 
Зимний вечер» (2002). Пленэрность и натурность сочета-
ются в них с академической уравновешенностью компо-
зиционного пространства и четким соотношением всех 
элементов.
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молодая архитектура
YOunG arcHItecture

Татьяна	Малинина

Tatiana Malinina

июне состоялась  защита дипломных работ 
очередного  выпуска  архитектурного  фа-
культета  Московского  государственного 
академического художественного института 
(МГАХИ) имени В.И. Сурикова.

Дипломная  «страда»  каждого  года  в  сравнительно  не-
давно  созданном  подразделении  института  —  это  не 
только очередной шаг к совершенствованию его учебно-
образовательной  программы  и  методов  преподавания, 
но и определенная веха на пути к осознанию специфики 
молодой автономной школы и ее роли в креативном про-
странстве современного архитектурного образования.

В этом году факультет подготовил 13 молодых специали-
стов, дипломные задания которых имеют ряд общих черт, 
связанных прежде всего с системой преподавания. Так, их 
масштабный, многоаспектный характер проистекает из де-
кларируемой заведующим кафедрой факультета профессо-
ром Валерием Ржевским стратегии универсального проек-
тирования, то есть отказа от проектирования, основанного 
исключительно на функциональной типологии. Процесс 
обучения строится по принципу постепенного усложнения 
структурно-пространственных задач, что развивает у сту-
дентов способности к обобщению и координированию раз-
личных составляющих системы архитектурного целого.

Сложность  дипломных  заданий  повышает  требова-
ния к проектному обоснованию, которое базируется на 
результатах  исследований,  проведенных  дипломником 
для информационного обеспечения всех аспектов пред-
лагаемого  архитектурного решения, и  аргументирован-
ном изложении авторской 
концепции. В ходе работы 
над дипломным проектом 
кроме  основного  руково-
дителя  студента  консуль-
тируют  приглашаемые 
специалисты  (инженеры, 
конструкторы,  экологи, 
медики, социологи и др.).

Темы  дипломов  это-
го  года  представляют-
ся  интересными  и  пер-
спективными,  впрямую 
связанными  с  решени-
ем  актуальных  проблем 
cоциально-экономичес-
кого  развития  современ-
ной  России.  Проектные 
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задания  различаются  по  типологическим  доминантам. 
Градостроительная  составляющая  доминирует  в  проек-
тах реконструкции северного берега бухты Золотой Рог 
во Владивостоке (автор Камилла Якубова, руководитель 
профессор В. Ржевский), полуострова Тонкий Мыс в Гелен-
джикской бухте (автор Елизавета Харичева, руководитель 
профессор В. Ржевский) и научного центра РАН в районе 
Геленджика (авторы Владимир Злотя, Фадей Глущенко, ру-
ководитель профессор В. Ржевский).

За широко развернутой впечатляющей картиной нового 
морского фасада  крупнейшего  дальневосточного порта  в 
проекте К. Якубовой стоит тщательный анализ не только го-
родского пространства, но и современных мировых тенден-
ций развития прибрежных территорий морских городов.

Общая площадь участка застройки составляет 120,7 га, 
отдельные участки имеют перепад рельефа с юга на север 
до 20 м, береговая полоса изрезана причальными стенка-
ми, пирсами, доками и другими промышленными соору-
жениями, нет свободного доступа к воде. Вдоль берега про-
ложена транспортная грузовая ветка железной дороги.

В основе архитектурно-планировочной концепции ре-
конструкции бухты лежит идея открытости города морю 
и  квартальная  застройка  береговой  полосы.  Для  этого 
автор  предполагает  освободить  территорию от  ветхих 
инженерных  коммуникаций  и  сооружений,  разобрать 
старые  строительные  конструкции,  вывести  промыш-
ленные объекты за пределы города и создать на их месте 
современную,  экологически  чистую  зону  общественно-
рекреационного назначения с новыми проспектами, бла-
гоустроенными и озелененными набережными, парками.

Сооружение огромного моста, который должен соеди-
нить берега бухты «Золотой рог», потребовало изменения 
градостроительного  масштаба,  увеличения  геометриче-
ских размеров кварталов, усиления вертикальных акцен-
тов в силуэте городской застройки, что нашло отражение 
в принципах реконструкции. Поэтому по мере удаления от 
исторической части города высота зданий в предложенном 
проекте увеличивается. Квартальная застройка через раз-
вертку фасадов улиц открывает видовые панорамы на во-
дную гладь залива и благоустроенную набережную.

Часть набережной, расположенной в исторической части 
города с сохранившимися здесь постройками конца XIX — 
начала XX века, по замыслу автора предполагается рекон-
струировать: старую корабельную набережную расширить, 
выровняв ее береговую полосу, сами же здания, в зависи-
мости от сохранности, подвергнуть консервации и ревита-
лизации. Район исторической промышленной застройки 
возле Сухого дока автор намерен насытить историческими 
ассоциациями,  создав  сложный  многофункциональный 
комплекс, включающий административные здания Тихоо-
кеанского флота, военно-морское училище, музей исследо-
вания Дальнего Востока, а отремонтированные старые суда 
превратить в музейные экспонаты. Вдоль озелененной на-
бережной бухты Золотой Рог должны разместиться декора-
тивные бассейны и фонтаны, теневые навесы и кафе.

Предложенная  дипломницей  архитектурно-плани-
ровочная концепция представляет собой принципиально 
новое решение не только для территории, определенной 
заданием на проектирование, но также всей береговой 
линии бухты и залива, которое предусматривает строи-
тельство  благоустроенной  набережной,  современной 
автомагистрали, создание новых городских центров, го-
стиничных и деловых комплексов, жилых районов и пар-
ков. Новая автострада, запроектированная как сквозная 
магистраль, проходящая вдоль всего залива параллельно 
улице Светланской, должна существенно улучшить движе-
ние транспорта. Большое значение в проекте придается и 
пешеходной зоне. Протянувшись вдоль набережной, она 
вместе с системой бульваров и парков должна создать но-
вый городской рекреационный комплекс, объединив го-
стиницы, рестораны, экспоцентр Тихоокеанского регио-
на, театры, аттракционы, спортивные сооружения и т.д.

Чтобы решить основные проблемы передвижения по 
городу со сложным рельефом местности и создать благо-
приятную, комфортную и экологически чистую атмосфе-
ру в современном мегаполисе, автор особое внимание уде-
ляет организации движения транспорта и пассажиров. 
Новая автомобильная трасса позволит не только разгру-
зить Светланскую улицу, но и соединить все новые объек-
ты береговой зоны. Предполагается сооружение подзем-
ных и многоярусных парковок практически при каждом 
здании.

Монорельсовая дорога соединит многочисленные объ-
екты  новой  застройки  вдоль  всей  бухты,  а  система фу-
никулеров  и  подвесного  транспорта  свяжет  городскую 
набережную и объекты отдыха с жилыми районами, рас-
положенными на  соседних  сопках. Морской  транспорт 
будет доставлять горожан в зоны отдыха, находящиеся на 
островах и побережье.

Тема дипломной работы Елизаветы Харичевой — про-
ект туристического комплекса «Солнцедар» в программе 
реконструкции  морского  порта  Геленджикской  бухты 
и  всей  территории полуострова Тонкий Мыс. В  основе 
стратегии реконструкции, предлагаемой Харичевой, два 
принципиальных момента. Первый связан с исторически 
сложившимися  морфотипами,  прообразами  среды,  ха-
рактерными для данной территории, поэтому в поясни-
тельной записке особое внимание уделяется анализу при-
родных, историко-культурных, экономических факторов, 
определяющих курортную специфику региона.
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Исходя  из  климатических  и  территориальных  возмож-
ностей  полуострова  Тонкий  Мыс,  дипломница  удачно 
определяется в выборе функционально-типологического 
решения, придя к идее создания туристического комплек-
са в современной его модификации.

И тут вступает в действие второй принцип реконструк-
ции,  который  связан  со  сценарием жизни,  условий,  ко-
торые  соответствуют  современным представлениям  об 
отдыхе. Этим объясняется наличие особого раздела в по-
яснительной  записке,  представляющего  собой  краткий 
экскурс в проблематику проектирования современных ту-
ристических комплексов.

Общая архитектурная концепция выстраивается авто-
ром в рамках природных ограничений (береговой линии 
полуострова, равнинного ландшафта) и примыкающего к 
участку с западной части аэропорта.

Основываясь на методе преемственной реконструкции, 
автор использует в качестве опорных элементов общей пла-
нировочной системы морской порт, главную улицу, храм и 
памятные сооружения Солнцедара, его природные релик-
ты — Ясеневый парк и озера. Вместе с тем вносятся ради-
кальные изменения, связанные с принципиально новым 
планировочным и объемно-пространственным решением.

Из  развитой  многофункциональной  номенклатуры 
предполагаемых построек туристического комплекса для 
детальной  разработки  автор  проекта  выбирает  здание 
морского порта, которое также подвергается радикаль-
ной реконструкции и модернизации. Результатом усилий 
проектировщика стала не только застройка территории, 
но прежде  всего  создание  ансамбля. Именно  ансамбля, 
потому что ощущаются системность, гармонизация, зало-
женные в решении всего комплекса. Качество этого гар-
монического единства опять-таки особое.

Поиски выразительного образного языка архитектуры 
или универсальных методов формообразования сосредо-
точиваются сегодня в проблемном поле активно развива-
ющегося направления в архитектурном проектировании, 
связанного с применением фрактальных методов. С тех 
пор как в 1975 году американский математик автор книги 
«Фрактальная геометрия природы» Бенуа Мандельброт 
предложил  термин  «фрактал»,  а  на  выставке  «Грани-
цы хаоса» в 1984 году были представлены фрактальные 
структуры необыкновенной красоты, к фракталам возник 
огромный интерес не только в естественных, но и гумани-
тарных науках. Можно сказать, что конец ХХ века ознаме-
новался осознанием фрактального характера геометрии 
природы.  Свойственные  ей  принципы формотворения 
оказались привлекательными и для художников, архитек-
торов и дизайнеров.

Даже если бы дипломница продемонстрировала только 
намерения прибегнуть к новым методам формообразова-
ния, это следовало бы приветствовать. Но в данном слу-
чае эксперимент увенчался успехом.

Дипломным заданием Владимира Злоти и Фадея Глу-
щенко  стал  комплекс Международного  научного  коор-

динационного  национального  центра,  который  пред-
полагается  построить  на  живописных  горных  склонах 
Геленджика. Исходя из природных условий и особенно-
стей рельефа с перепадами до 80 м, авторы положили в 
основу генерального плана двухчастное членение, разме-
стив комплекс на прилегающих друг к другу, но изолиро-
ванных в ландшафте участках. Проект научного городка, 
занявшего всю территорию западной части, разработал 
В. Злотя, планировочно связав его с восточной частью, 
предназначенной для размещения собственно координа-
ционного центра. Стремясь подчеркнуть представитель-
ские функции архитектуры интерфорума, автор (Ф. Глу-
щенко)  придал  зданиям  дворцовый,  репрезентативный 
характер,  следуя  сложившейся  традиции превращать  в 
дворцы курортные комплексы и правительственные ре-
зиденции Черноморского побережья.

Проект реконструкции расположенного под Новорос-
сийском  знаменитого  центра  виноделия  Абрау  Дюрсо 
(2 тысячи жителей) осуществлялся тремя дипломницами 
(рук. доц. А. Матюшин). Культурный центр города с теа-
тром  (автор Ольга Романова) и небольшой спортивный 
комплекс  (автор  Яна  Тен)  решены  в  камерном  ключе. 
Малоэтажные строгие объемы новых строений свобод-
но разбросаны по холмам и долинам в полной гармонии 
с пейзажем, его подернутыми серебряной дымкой невы-
сокими горными цепями. Заметна кропотливая и вдумчи-
вая работа по прокладке пешеходных путей, лестничных 
подъемов и спусков в местах, где перепад высот достигает 
100 м. Выразительным объемно-пространственным и цве-
товым акцентом входят в панораму городка здания ком-
плекса Международного центра академической гребли со 
спортивной детской базой олимпийского резерва (автор 
Элене Метревели).

Другую  группу дипломных работ  составили проекты 
комплексов,  в  которых  объединены  функции  отдыха, 
спорта и бальнеологии. Основная задача каждого проекта 
сводилась к поиску наиболее выразительного и логически 
обоснованного объемно-пространственного решения.

Екатерине Спиридоновой удалось объединить и одно-
временно эффектно сопоставить две разнородные части 
своего  объекта.  Спроектированный  ею  туристический 
комплекс «Атлантида» на Черноморском побережье запад-
нее Голубой бухты Геленджика (руководитель профессор 
В. Ржевский) расположился на береговой части и на воде. 
На берегу автор разместила объекты сферы обслужива-
ния и транспортный узел. А многоуровневые платформы 
на воде занял сам туристический комплекс с гостиничны-
ми блоками, развлекательной и спортивной зонами.

Комплекс  «Золотое руно» Валерия Жбанова  (руково-
дитель профессор В. Ржевский) предназначен для стро-
ительства  в  Абхазии.  Его  функциональная  специфика 
гостинично-развлекательного центра удачно сочетается с 
пластическим символизмом архитектурных форм, благо-
даря чему автор добивается особой выразительности ар-
хитектурного решения.
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Умение  слаженно работать  в  составе проектной коман-
ды продемонстрировали члены авторского коллектива — 
Екатерина Кузьмина, Нелли Панасова, Ольга Гребнева, 
Сергей Рудиков, — работавшие над реконструкцией по-
луострова  Пицунда  в  Абхазии  (руководитель  профес-
сор В. Ржевский). Обосновывая свои предложения в по-
яснительной  записке,  авторы  рассматривают  развитие 
туристско-рекреационного сектора республики как одно 
из наиболее перспективных направлений укрепления ее 
экономики. Исходя из многофункциональной  специфи-
ки  организации и  обслуживания  туристических  объек-
тов, существующей в мировой практике, авторы создали 
модель рекреационно-общественного республиканского 
центра, то есть многофункционального комплекса город-
ского  общественного,  культурного  и  развлекательного 
характера. Важно, что горожане, выступающие в роли го-
степриимных хозяев, не изолированы от гостей. Отсюда 
и правомерность включения в центральную часть города 
системы гостиниц, тем более что в нем практически нет 
гостиничных  зданий  современного  уровня  комфорта. 
Своеобразное функциональное наполнение, придающее 
особую окраску задуманному комплексу, видимо, и дало 
авторам основание определить его типологическую раз-
новидность как гранд-парк-отель. Проектные материалы 
диплома  включают  пояснительную  записку,  генераль-
ный план,  ситуационный план, макет  гранд-парк-отеля 
(М 1:5000), развертку, транспортную схему, перспектив-
ные изображения и авторские разработки отдельных объ-
ектов. В названии комплекса «Четыре стихии» зашифро-
ван коллективный автор, а проекты каждого участника 
получают символическое, девизное обозначение.

Под девизом «Воздух» Екатерина Кузьмина представля-
ет проект одного из ключевых, детально разработанных 
объектов парк-отеля, расположенного при въезде на его 
территорию. Здесь размещается крупный выставочный 
комплекс, в составе которого экспоцентр, конгресс-холлы, 
конференц-залы, гостиница класса люкс, сеть высотных 
разноуровневых гостиниц на воде класса апарт-отелей. 
Рядом офисно-деловой центр в виде отдельно стоящего 
масштабного здания с многоуровневой платформой, пар-
кингами и торговой галереей. Многофункциональность 
выражается  и  в  сложном,  остроумно  организованном 
объемно-пространственном  построении  зданий.  Еще 

the complexity of tasks formulated 

for diploma works is increasing re-

quirements for feasibility study, which 

is based on the results of partial stud-

ies undertaken by student to secure 

complex information connected with 

all aspects of the proposed architec-

tural solution, and on the argumenta-

tive explanation of the author's con-

ception. during the work on 

graduation project, apart from the 

senior tutor, student is confronted 

with associate advisers — experts in 

their particular fields (engineers, con-

structors, environmental scientists, 

physicians, sociologists, and others). 

this year, topics of diploma works this 

year are not only interesting and chal-

lenging, but they are directly related 

to the solution of actual problems of 

socio-economic development of 

modern russia. Project assignments 

vary in dominant typological features. 

component of urban planning domi-

nates the reconstruction and revital-

ization projects of the northern shore 

of the bay ”Golden Horn” in Vladi-

vostok (author kamilla Yakubova, tu-

tor Prof. V. rzhevsky), of the peninsu-

la ”cape thin” in Gelendzhik Bay 

(author elizabeta kharicheva, tutor 

Prof. V. rzhevsky) and reconstruction 

of the research center of the russian 

academy of sciences in the urban 

area of Gelendzhik (by Vladimir 

Zlotya and Fadey Glushchenko, Prof. 

V. rzhevsky). Graduates successfully 

demonstrated the proficiency, knowl-

edge and skills acquired through the 

years of professional training, includ-

ing the ability to attract and use vari-

ous means of presentation, including 

computer technology.

	 с .  р у д и к о в

Проект	реконструкции	

п-ова	Пицунда,	Абхазия.	

Фрагмент	макета			

(Рук.	проф.	В.	Ржевский)

	 к .  я к у б о в а

Проект	реконструкции	бухты	

Золотой	рог,	Владивосток.	

Фрагмент	макета		

(Рук.	проф.	В.	Ржевский)

Защита	диплома		

Елизаветой		Харичевой.		

Проект	туристического		комплекса	

«Солнцедар»,	Тонкий	Мыс,	Гелен-

джик		(Рук.	проф.	В.	Ржевский)

A C A D E M I A  V • 2 0 1 0 

43

д и П л о м - 2 0 1 0



более  оригинально  композиционное  решение  располо-
женных под наклоном друг к другу высотных гостиниц 
на  воде.  Озелененные  овальные  платформы  с  прикре-
пленными к ним, словно зависшими над водой гостевы-
ми  коттеджами, жилой  комплекс  с  домами-ракушками, 
скрепленными между  собой «нитями»,  вкупе  с  другими 
«затеями» свидетельствует о богатой фантазии и изобре-
тательности автора. Проект представлен следующим ви-
зуальным рядом: генеральный план территории «Воздух», 
перспективные изображения, планы экспоцентра, планы 
делового центра, план типовой гостиницы при экспоцен-
тре, развертка — вид со стороны моря, макет (М 1:750).

Комплекс, спроектированный Нелли Панасовой, пред-
ставляет собой полуостров, состоящий из двух платформ, 
смонтированных на сваях. Объемно-пространственное 
решение этого надводного комплекса напоминает «оже-
релье»  из  куполообразных  сооружений,  соединенных 
между собой изгибающимися лентами переходов. Надво-
дная часть комплекса получает и соответствующее функ-
циональное наполнение: помимо гостиниц здесь распо-
лагаются яхт-клуб, дельфинарий, океанариум, аквапарк, 
плавучие рестораны и другие развлекательные объекты, 

связанные с водной стихией. Проектом предусмотрены 
стоянка для судов, пешеходные и автомобильные мосты, 
связывающие обе части острова с сушей. Предложенное 
решение  убедительно и  достойно. Некоторые объекты 
представлены в двух возможных композиционных вари-
антах. Архитектура, несмотря на водное окружение, вы-
глядит  крепкой  и  основательной. Проект  представлен 
генеральным  планом  территории  «Вода»,  фрагментом 
(макет М1:1000), генпланом и перспективами комплекса 
«Калипсо», видом с воды комплекса «Калипсо» (разверт-
ка), фасадами и видами сверху яхт-клуба, аквапарка, го-
стиницы на воде, планами и разрезом аквапарка.

Проект Ольги Гребневой отличается особой органич-
ностью, стройностью и единством. В архитектурном реше-
нии автору удалось увязать символический смысл с функ-
циональным назначением, а намерению использовать как 
можно больше зелени и максимально приблизить человека 
к естественной среде подчинены и планировочная струк-
тура, и пространства, включающие дендропарк, зоопарк, 
виноградники, поля для гольфа, ипподром. Здание санато-
рия «Terra» с его зелеными террасами и вертикальным озе-
ленением повторяет очертания естественного ландшафта. 
Проект представлен генеральным планом и схемой зони-
рования территории «Земля», фрагментом (макет М 1:750), 
планами 9 этажей санатория «Terra», разрезом и фасадом 
здания санатория, изображением фрагмента его конструк-
ции, перспективой санатория и его интерьерами.

Спроектированный  Сергеем  Рудиковым  комплекс 
зоны  развлечений  (под  девизом  «Огонь»),  утопающий 
в зелени, расположен в глубине участка у подножья гор-
ного  хребта.  Здания  огибают  карнавальную  площадь, 
образуя  три функциональные  зоны. Строгая  уравнове-
шенная композиция, четкие геометрические очертания 
архитектурных объемов мыслятся  автором как  единое 
сценическое  пространство,  время  от  времени  оформ-
ляемое эффектными световыми, цветовыми, музыкаль-
ными  ритмами,  наполняемое  движением  и  шумом  пе-
стрых праздничных толп. Проект состоит из генплана 
территории «Огонь», фрагмента (макет М 1:750), плана 
цирка, планов развлекательного комплекса «Аврора» и 
его перспективами. Общее решение представляется ин-
тересным,  убедительным, архитектура — своеобразной 
и выразительной. Единый и стройный ансамбль гранд-
парк-отеля  «Четыре  стихии»  сформирован  авторами 
на  основе  транспортной  сетки,  плавно  перетекающих 
друг в друга, объединяющих все постройки зеленых про-
странств, а также умело согласованных друг с другом от-
дельных частей ансамбля.

Дипломники успешно демонстрируют знания и профес-
сиональные навыки, полученные в процессе обучения, в 
том числе способность привлекать и использовать различ-
ные средства демонстрации, включая компьютерные тех-
нологии.

Фото	студентки	V	курса	МГАХИ	им.	И.Е.	Сурикова	
Юлии	Шепелевой
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есть ли жизнь После диПлома?
Is tHere LIFe aFter GraduatIOn?

Светлана	Грачева

Svetlana Gracheva 

ащиты  дипломных  работ  в  институте  име-
ни И.Е. Репина  всегда  проходят  очень  тор-
жественно,  в  конференц-зале  Академии 
художеств,  при  скоплении большого числа 
публики.  Все  это  напоминает  театральное 

действие. Выйти перед авторитетнейшими членами го-
сударственных аттестационных комиссий, произнести 
речь, а тем более представить дипломную работу — ре-
зультат годичного обучения в вузе (а иногда и несколь-
ких лет упорного труда) — нелегкое испытание для вче-
рашнего студента и завтрашнего специалиста. В такой 
обстановке  особенно  волнуют  отзывы  рецензентов, 
напутственные  слова руководителей и разнообразные 
мнения членов совета. Время от времени председателям 
ГАК приходится  даже  успокаивать присутствующих — 
настолько горячие дискуссии разгораются вокруг работ, 
споры об искусстве, о жизни, о насущных проблемах… 
Накал страстей захватывает и членов высокого ареопа-
га, они бурно радуются успехам своих воспитанников, 
не  соглашаются,  удивляются.  Но  вот  страсти  защит 
откипели  и  далее  как  подведение  итогов  —  выставка. 
В этом году выставка лучших дипломных работ, тради-
ционно проходящая в залах академического музея, объ-
единила произведения выпускников всех факультетов 
Репинского института — живописного,  скульптурного, 
графического,  архитектурного и факультета  теории и 
истории искусств. Такой солидный показ для молодых 
авторов — путевка в жизнь.

По сложившейся традиции дипломники сами выби-
рают темы своих работ  (за  это боролись  еще  участни-
ки «бунта 14»), но выпускающие кафедры, конечно же, 
руководят процессом создания произведения. Поэтому 
выставка  дипломных  работ  (в  ее  экспозиции  принял 
деятельное участие новый ректор института — С.И. Ми-
хайловский) —  это  еще и демонстрация творческого и 
педагогического  потенциалов  вуза,  его  современного 
уровня.

Среди  творческих  заданий много  тем,  связанных  с 
историей, философией. Масштабные проекты выполне-
ны студентами монументальной мастерской факультета 
живописи. В мастерской под руководством профессора 
А.К. Быстрова созданы эскизы больших мозаичных пан-
но для исторического музея и их фрагменты в материа-
ле на тему «Невская битва» (П.С. Медведев) и «Куликов-
ская битва»  (А.А. Брославец). Авторам  удалось  весьма 
профессионально  построить  сложные,  динамичные 
многофигурные  батальные  композиции и  свободно,  в 
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сильных ракурсах расположить в них фигуры людей и 
животных, заполнив ими буквально все пространство. 
Колорит этих панно решен декоративно — в насыщен-
ных и напряженных контрастных цветовых сочетани-
ях.  Экспрессию  работ  подчеркивает  выразительная 
фактура  смальты,  ее  насыщенность  светом  и  цветом. 
Еще одно произведение из этой же мастерской — «Багра-
тион» (В.В. Мелик-Агамерян) повествует о героическом 
прошлом  России,  воспевает  и  прославляет  благород-
ство и мужество ее героев. В композициях чувствуется 
связь с лучшими традициями мировой живописи и в то 
же время современный подход к пониманию задач ис-
кусства.

В мастерской монументальной живописи под руковод-
ством профессора С.Н. Репина дипломники тоже разра-
батывали  темы  героизма и патриотизма.  Г.Е. Кадыков 
в картине «Победитель» изображает античного воина-
героя в обстановке, наполненной ассоциациями из исто-
рии Древнего Рима. Работа Юй Чаннун «Тибет» радует 
мощной силой лаконично решенных образов. На фоне 
сурового пейзажа, обозначенного лишь самыми общими 
пятнами и линиями, изображена скорбная процессия. 
В центре композиции — бык, на его спине безжизненное 
тело человека. Величественность образов своей просто-
той, силой и ясностью говорит о вещах понятных в кон-
тексте всех культур.

Тематически близка этим произведениям станковая 
картина М.А. Прадед  «Прощание»  (руководитель  про-
фессор  В.В. Загонек),  окрашенная  трагическим  чув-
ством, изображающая момент  эвакуации. Женщины  с 
детьми, собрав нехитрый скарб, покидают свою дерев-
ню. На переднем плане девочка в огромных башмаках, в 
ветхой одежонке прижимает к груди икону, источающую 
сияние, вселяющую надежду на будущее — убедительный 
образ, связанный со многими уже известными произве-
дениями о войне.

Картина И.Б. Алтунашвили «Теплый вечер» из этой 
же мастерской посвящена красоте обычной жизни про-
стых  людей.  Поселок  у  моря  —  большие  деревянные 

this is true ticket to successful pro-

fessional life. among the many cre-

ative assignments are many related 

to the history and philosophy. during 

the defence, most heated discussion 

of diploma commission, led by Pro-

fessor a. Levitin, was caused by the 

canvas by P. Ignatiev “the adoration 

of the shepherds” (studio of Profes-

sor V. Pesikov). referring to well-

known evangelical story, connected 

with the eternal themes оf art, the 

author created a work full of deeply 

personal experiences. author depict-

ed clearly our contemporaries and all 

of them bear the signs of portraits. 

In other works of graduates, one 

can often recognize a topic of beau-

tiful small homeland, romantics of 

childhood and adolescence, venera-

tion of past memories. representa-

tive was introduction of the Faculty 

of architecture: projects of large-

scale urban development executed 

both on plans and in models. as al-

ways, very interesting works belong 

to graduates of the Faculty of Graph-

ic art, where two personal studios, 

led by Professor a. Pakhomov and 

a. andreev, showed works of 

16 graduates.

unusual nature of this exhibition 

is connected with the fact that it in-

volved graduates of the department 

of theory and History of arts, where 

annually graduate more than 

130 people after a full-time and cor-

respondence courses. Of course, 

theses of this department are not so 

spectacular and convenient for ex-

position as those of other faculties, 

but no less significant as a result of 

university education. theses of 

s. kontul, M. Ivasyutina, V. konyche-

va, a. Velikanova, I. tolstaya, a. es-

ono were honoured by Gak and rec-

ommended for print, and their 

authors got recommendations for 

future post-graduate study. subjects 

of research were various: the rus-

sian-Finnish connection in the fine 

art of 19th — early 20th century; na-

tional roots of landscapes of French 

impressionists; architecture of arab 

emirates; and contemporary video 

а . а .  Б р о с л а в е ц 

Куликовская	битва.	Эскиз	мозаики	

для	исторического	музея.	

2010
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дома, мальчишки на  велосипедах,  рыбацкие  сети,  ры-
бак.  Все  рождает  ностальгию по  размеренному  ритму 
жизни, по розово-золотым закатам, памятным с детства. 
Автору удалось за счет тонких колористических нюан-
сов, понимание которых возможно только в результате 
многих натурных наблюдений, передать точное состоя-
ние летнего теплого уходящего дня.

Бурную дискуссию комиссии под руководством про-
фессора А.П. Левитина во время защиты вызвало полот-
но П.А. Игнатьева «Поклонение пастухов» (мастерская 
профессора  В.С. Песикова).  Опираясь  на  известный 
евангельский сюжет, относящийся к вечным темам в ис-
кусстве, автор создает произведение, наполненное глу-
боко  личными переживаниями. Персонажи написаны 
с современников и несут черты портретности. П.А. Иг-
натьев показал высокопрофессиональное владение раз-
личными  живописными  тонкостями  лессировочного 
письма в манере тенебросо, наряду с этим комиссия от-
метила в картине постмодернистское цитирование — пе-
ревод известных сюжетов в иной культурный контекст.

В дипломных работах часто присутствует тема красо-
ты малой родины, романтики детства и отрочества, вос-
поминаний о прошлом. В единой коричневато-охристой 
гамме написано полотно А.А. Гончаровой «Из детства» 
(мастерская профессора В.В. Соколова). 

Каждому, вероятно, близок и знаком этот сюжетный 
мотив: под высокими деревьями сидит маленький маль-
чик, чуть поодаль — отеческий дом. Мир больших дере-
вьев, фантазий и мальчишеских мечтаний, привлекате-
лен и таинственен. Оригинальность картине сообщает 
колористическое решение, оно передает ощущение раз-
литого в воздухе  золотого вечернего света. И подвиж-
ная, пастозная фактура масляной живописи усиливает 
это впечатление.

Эскизы монументальных храмовых росписей сделали 
выпускники мастерской профессора А.К. Крылова: Кре-
стовоздвиженской церкви в г. Романове (С.П. Николаев), 
храма Рождества Богородицы Лужецкого монастыря в 
Можайске (П.А. Арефьев). В достаточно тонких стили-

зациях под древнерусское искусство XVII века авторы 
умело передают современное понимание задач стенной 
церковной живописи.

Серьезные  задания  выполнили  дипломники  в  ма-
стерской реставрационной живописи под руководством 
профессора Ю.Г. Боброва.  Например,  Л.А. Сосина  от-
реставрировала  и  тем  самым  вернула  к  жизни  икону 
XVII века «Спас на престоле», принадлежащую Музею 
изобразительных  искусств  Республики  Карелия.  Вы-
сокий  уровень  реставрационных  работ  обеспечили 
научно-исследовательская  работа,  проводимая  в  этой 
мастерской, и  ее прекрасное оснащение,  которого до-
бился Ю.Г. Бобров.

Солидно  представлен  архитектурный  факультет  — 
масштабными градостроительными проектами, выпол-
ненными как на планшетах, так и в макетах. Это проекты 
музея  судостроения на Ново-Адмиралтейском острове 
(А.П. Яр-Скрябин, руководитель профессор В.В. Попов), 
Охтинского  спортивного  парка  (А.А. Якунин,  руково-
дитель  профессор  П.И. Юшканцев),  комплекса  храма 
Святого Георгия Победоносца на Пискаревке  (Р.Б. Ти-
хомиров,  руководитель  профессор  П.И. Юшканцев), 
Спортивно-зрелищного комплекса в Выборге (С.С. Сысо-
ев, руководитель профессор В.О. Ухов). Все перечислен-
ные работы получили отличные оценки и похвалу ГАК. 
Их значимость еще и в том, что все они могут иметь при-
кладной характер и тематически и стилистически связа-
ны с Санкт-Петербургом и его окрестностями.

Скульптура на этот раз показана только на фотогра-
фиях, вероятно, из-за трудностей, связанных с ее пере-
мещениями.  Однако  даже  на  фотоснимках  видны  яв-
ные  удачи  этого  года: Н.В. Спивак  «Противостояние», 
Д.В. Ефремов «Федерико Феллини» (руководитель про-
фессор А.С. Чаркин), И.Н. Литвинов «Святая Татьяна» 
(руководитель доцент В.Д. Свешников).

Как  всегда,  интересен  выпуск факультета  графики, 
две  его персональные мастерские — под руководством 
профессоров А.А. Пахомова и А.С. Андреева — показали 
работы 16 выпускников. Их станковые работы и книж-

art. It is likely that the works of best 

graduates of this department, pub-

lished in the form of books, albums, 

catalogues and articles, will soon 

find their readers.

For graduates, who received their 

diplomas and made farewell with 

student years, ceremonial defence of 

diploma works and awarding of di-

plomas will remain a memorable 

event for the rest of their lifes. We 

want to wish them, that this exhibi-

tion will be the new beginning for 

them, hopefully, beginning of a great 

and successful professional life.
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ные иллюстрации продемонстрировали широту выбран-
ных тем: от «Плавания св. Брендана» (М.М. Смирнова) 
до «Цветов зла» Ш. Бодлера (А.В. Коряшкин) и «Престу-
пления и наказания» Ф.М. Достоевского (Д.В. Болотов). 

Государственной аттестационной комиссии, возглав-
ляемой профессором О.М. Савостюком, особенно понра-
вились произведения китайских  студентов Чжан Хай-
цинь  «Горы и реки»  (офорт) и  оформление  авторской 
книги Ян Лу «Лунатик» (линогравюра). 

В первой  серии тончайшим образом, органично  со-
единились  традиции  китайского  пейзажного  жанра 
шань-шуй с академической школой европейского рисо-
вания. А Ян Лу изобразила трогательную историю о при-
ключениях  хрупкой  китайской  девушки  в непонятной 
стране России, в мрачноватом и холодном Петербурге, в 
бескрайних просторах Русского Севера. Эта искренняя 
история сочетает в себе восточное уважение к плоско-
сти листа  с неожиданными,  в постимпрессионистиче-
ском духе, построениями формы и колорита.

Необычность данной выставки еще и в том, что в ней 
впервые  участвуют  дипломники  факультета  теории  и 

истории искусств, который каждый год выпускает более 
130 человек после дневной и заочной форм обучения. Ко-
нечно, дипломные работы ФТИИ не так зрелищны и экс-
позиционно выгодны, как у выпускников других факуль-
тетов, но не менее весомы как итог обучения. 
Работы  С. Контула,  М. Ивасютиной,  В. Конычевой, 
А. Великановой,  И. Толстой,  А. Эсоно  были  отмечены 
похвалой ГАК и рекомендованы в печать, а их авторы — 
в  аспирантуру.  Тематика  исследований  обширна:  это 
и  русско-финские  связи  в  изобразительном  искусстве 
XIX — начала XX века, и национальные корни француз-
ского импрессионистского пейзажа, и архитектура Араб-
ских Эмиратов, и современный видеоарт. Вполне веро-
ятно,  что  труды  выпускников ФТИИ, опубликованные 
в виде книг, альбомов, каталогов, статей, скоро найдут 
своего читателя.

Для бывших студентов, получивших дипломы, навсег-
да памятным событием останется эта выставка как нача-
ло, хочется надеяться, большого и успешного пути…

Фото	И.А.	Коротенко
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Академия	 художеств	 со	 дня	 своего	 основания	 стави-
ла	 задачей	 не	 только	 подготовку	 профессиональных	
художников,	 но	 также	 воспитание	 «новых	 людей»,	
способных	придать	динамику	художественной	и	обще-
ственной	 жизни.	 А.А.	Дейнека,	 академик,	 член	 пре-
зидиума,	 вице-президент	 Российской	 академии	 худо-
жеств,	в	своей	жизни	и	творчестве	воплотил	высокие	
идеалы	 академии.	 Обширную	 художественную	 дея-
тельность	оформителя	выставок,	журналов,	создате-
ля	плакатов,	росписей,	мозаик,	живописных	произве-
дений	он	совмещал	с	преподаванием	и	общественной	
деятельностью.	И	всегда	он	сочетал	новаторство	с	вы-
сокими	античными	идеалами	гармонии.

Персоналии
PersOnaLItIes



ПоЭтика техники дейнеки
tHe POetIcs OF tecHnOLOGY In tHe WOrks OF deYneka

Владимир	Аронов

Vladimir Aronov 

ейнека очень любил современную технику. 
В своих плакатах, книжных иллюстраци-
ях,  картинах, мозаиках он часто изобра-
жал  большекрылые  синие  и  красные  са-
молеты, серебристые дирижабли, темные 
силуэты паровозов с длинными цепочками 

нагруженных вагонов, быстроходные катера, покачиваю-
щиеся на блестящей глади морских заливов, увиденные 
восторженно-мальчишеским взглядом.

О  связи  художника  с  современностью Дейнека  гово-
рил так:  «Появились новые машины, по-новому строят-
ся дома. Пришла пора и нам пересмотреть понятие того 
прекрасного, которое в ряде случаев устарело… Многие 
художники до сих пор считают, что истрепанная, старая, 
полуразрушенная изба — это живописно, красиво, а новый 
благоустроенный поселок — это неживописно… Красивое 
тесно связано с нашим сегодняшним днем. Мы часто забы-
ваем о том, что другим стал и сам человек»1. Это было со-
звучно поэтизации индустриального мира в работах кон-
структивистов, стихах Маяковского и рассказах Гайдара, 
кинофильмах Дзиги Вертова, песнях Дунаевского.

Художественный интерес к технике проявился у Дейне-
ки еще в годы его учебы во ВХУТЕМАСе. Он участвовал 
в оформлении знаменитой Всероссийской сельскохозяй-
ственной выставки, проходившей летом 1923 года в Мо-
скве на месте нынешнего Парка культуры им. Горького. 

Художник Андрей Гончаров вспоминал об их совместной 
работе:  «Главным архитектором выставки был назначен 
Иван Владиславович Жолтовский, а  главными художни-
ками — Игнатий Игнатьевич Нивинский, который много с 
Жолтовским работал, и Александра Александровна Экс-
тер. Им были нужны “негры”. И Нивинский пригласил на 
работу студентов графического факультета ВХУТЕМАСа — 
Александра Дейнеку, Наночку Ахтырко и меня...

Мы работали в мастерской Нивинского на 2-й Мещан-
ской, приходя туда к 10 часам утра и заканчивая работу к 
6–7 часам вечера. Нашу инициативу не ограничивали. Что-
то делали сами “мэтры”, что-то предлагали мы… Я помню, 
что Дейнека сделал эскизы росписи павильона “Вредите-
ли сельского хозяйства”... По пятницам с утра Нивинский 
и Экстер просматривали сделанное и уезжали в Дирекцию 
выставки. К пяти часам они возвращались и говорили нам: 
“Все принято и  утвержде-
но”,  —  и  расплачивались 
с  нами  за  прошедшую не-
делю  —  по  10  рублей  за 
каждый  отработанный 

Д
eyneka was very fond of 

modern technology. In his 

posters, book illustrations, 

paintings and mosaics, he often 

portrayed large-winged red and 

blue air-planes, silver airships, dark 

silhouettes of locomotives with long 

strings of loaded wagons, fast boats, 

swaying on the shiny surface of the 

sea-bay, as if seen by ecstatically 

looking man with boy-like spirit.

Images of modern technology in-

fluenced deyneka since his child-

hood, as he grew up in a family of 

railway workers in pre-revolution-

ary kursk. He coped easily with 

school assignments in mathematics 

and dreamed of becoming an engi-

neer. then the civil war came. 

deyneka recalled: “I was surround-

ed by a harsh life, at times almost 

brutal. I saw the old foundations 

and aesthetic concepts destroyed 

forever. new World was arising.. 

despite fever, starvation and dev-

astation I realized that something 

new, exciting and great is begin-

ning.“ In his work he struggled to 

rise above everyday reality and of-

fer something different — more 

substantial world of noble ideas.

In 1920, working as an artist in 

various magazines, per order of dif-

ferent editorial offices, visiting vari-

d

1   д е й н е к а  а .  О	чувстве	нового	// Сб. «Художник и современность». 
Ежегодник Академии художеств СССР. М., 1961. С. 242.

2   а .  Гон ч а р ов .  Воспоминания	и	записи// http://www/a-goncharov.ru/ 
article/p.2.
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	 Cамолет	в	облаках.	Бумага,	

акварель,	гуашь.	Краснокамская	

картинная	галерея

Мотогонки.	1929.	

Бумага,	акварель,	гуашь.	ГМИИ

	 Иллюстрация	из	журнала	

«Прожектор»	(1930.	№	1.	с.5).	

Текст	над	рисунком	–	«Не	сдающий-

ся»,	под	рисунком	–	«Кто	говорит,	

что	я	не	угнался	за	темпами	

строительства?	Ничего	подобного!	

Просто	темпы	строительства	обо-

гнали	меня…».
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ous industrial areas, deyneka 

worked tirelessly on pictorial re-

ports about construction of new 

factories and coal mines, mounted 

magazine spreads, illustrated mag-

azine covers. this was the time, 

when specific poetics of deyneka 

began to take shape. It was poetics 

of technology and incredibly hard 

work, which opens suddenly to the 

creative joy at author's technologi-

cal “extreme“. Of course, nowadays 

one can easily interpret these works 

as pure idealization.

among the twenty posters cre-

ated by deyneka in 1920's–30's, 

most are devoted to youth, sport, 

the joy of labour and discoveries of 

the modern world, although almost 

all of them had inevitably politicized 

verbal and symbolic shell. the most 

prominent place on them is occu-

pied by textual compositions, com-

piled from the texts of resolutions 

and statements of party leaders. 

nevertheless, the posters deyneka 

became real works of art.

deyneka did not reduced the 

poetics of technology to emotional-

ly elevated image of unprecedented 

technical forms and romantics of 

manual labour. For the artist it was 

important to show that under the 

influence of technology the under-

standing of the surrounding space 

is changing, as people have differ-

ent perception of different types 

and rhythms of movement, and 

how a new, complex language of 

contemporary forms and colour 

combinations is becoming part of 

the everyday life.

However alexander deyneka 

did not described modern technol-

ogy as standing in opposition to the 

genuine grandeur of living nature. 

He was depicting with greatest love 

tiniest details of modest russian 

landscapes, he was celebrating the 

beauty of human body. Fully 

opened towards technological 

progress, the spiritual world of his 

characters was so safe and bal-

anced, that the analogue of this can 

be found only at the dawn of euro-

а .  д е й н е к а 

Танк,	1930.	

Бумага,	акварель,	тушь,	кисть,	

перо,	белила.	

Краснокамская	картинная	галерея

	 В	кабине.	

Бумага,	акварель,	белила,	карандаш.	

Краснокамская	картинная	галерея

день. Деньги были эти по тем временам очень большие, и 
им был рад каждый»2. В павильоне, упомянутом Гончаро-
вым, не было политических карикатур. Там размещалась 
вполне мирная экспозиция на тему «Защита растений от 
вредителей» (Отдел №9 «Земледелие»). Работа на сельско-
хозяйственной выставке оказала сильное воздействие на 
представления Дейнеки о современной технике. 

В официальном издании «Спутник по выставке» гово-
рилось: «Идя из павильона в павильон, мы видим огром-
ное  количество  экспонатов.  Разглядывая  их,  русский 
крестьянин должен помнить, что выставка не зрелище, 
а смотр… всему тому, что может служить поднятию про-
изводительности  нашего  сельского  хозяйства…  Таким 
образом, приехавши домой, он сможет не только расска-
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эпохи, героизировал показной трудовой энтузиазм этой 
поры? Однако подчас в искусстве неожиданно возникают 
такие яркие явления, которые совершенно необъяснимы 
с точки зрения линейной логики.

В 1930 году Дейнека работал над плакатом «Механизи-
руем Донбасс». Художник использовал  выразительный 
контраст черного фона со всполохами желтого и красно-
го цветов и упругой диагонали, напоминающей график 
резкого роста показателей. Дейнека намеренно решился 
на довольно серьезный отход от реальности. У него один 

проходчик со странным на вид приспособлением, похо-
жим на горнопроходческий комбайн, легко заменял двух 
шахтеров с отбойными молотками. В истории техники 
и тем более в истории промышленного дизайна такого 
комбайна  тогда  просто  не  существовало. Это  была  до-
вольно схематичная футурологическая фантазия. Долж-
но было пройти пять лет, пока Алексей Стаханов, воору-
женный все тем же традиционным отбойным молотком, 
использовал метод разделения труда для резкого увели-
чения производительности проходки. Один рабочий из 
его бригады, костерщик, укреплял лаву, два других фик-
сировали уступы сзади. Коногоны бесперебойно вывози-
ли уголь, что в целом и давало возможность резко увели-
чить выработку. Но рисовать целую бригаду шахтеров 
было бы не  зрелищно. Поэтому художник выбрал путь 
отвлеченной лозунговости, легко поражавшей цель. Это 
была не только утопичная мечта, но и умение из малень-
кой черточки стремления к новому создать желаемый за-
конченный образ.

Среди  двадцати  плакатов,  созданных  Дейнекой  в 
1920–30-е  годы,  большинство  посвящены  молодости, 
спорту,  радости  труда  и  открытия  нового  мира,  хотя 
почти  все  они  имели  неизбежную  политизированную 
словесно-знаковую оболочку. Наиболее  заметное место 
на них занимали шрифтовые композиции, составленные 

из текстов партийных по-
становлений и высказыва-
ний  вождей.  Но  плакаты 
Дейнеки  становились  на-
стоящими  произведения-

зать своим односельчанам о виденных им диковинках, а 
сумеет им на деле указать, какие практические изменения 
должны быть внесены в местное хозяйство»3.

Образы современной техники накладывались на ран-
ние впечатления Дейнеки, когда он рос в семье железно-
дорожного  рабочего  в  дореволюционном Курске,  легко 
справлялся  со школьными  заданиями  по  математике  и 
мечтал стать инженером. Потом была гражданская война. 
Дейнека вспоминал: «Меня окружала суровая жизнь, вре-
менами жестокая. Я видел, как разрушаются старые устои, 
эстетические понятия. Рождался новый мир… Несмотря 
на тиф, голод, разруху, я понял, что начинается что-новое, 
увлекательное, большое»4. В своем творчестве он стремил-
ся подняться над бытовой реальностью и противопоста-
вить ей более обобщенную бытийность мира.

В 1920-е годы Дейнека, работая художником в различ-
ных журналах, не раз ездил по заданиям редакций в про-
мышленные районы, привозил оттуда актуальные изоре-
портажи о строящихся заводах и новых угледобывающих 
шахтах, монтировал журнальные развороты, рисовал об-
ложки. Именно тогда у Дейнеки стала складываться осо-
бая жизнеутверждающая поэтика техники и неимоверно 
тяжелого труда, открывающегося вдруг  с  другой сторо-
ны, — творческой радости производственного «экстрима». 
Конечно, теперь в этих произведениях легко прочитыва-
ется идеализация увиденного.

Объективно говоря, ничего хорошего не было в сверх-
человеческом напряжении сил, представлявшимся необ-
ходимым для индустриализации ради индустриализации. 
До революции эта сторона жизни была в центре внима-
ния критического реализма. Например, о шахтах Донбас-
са в своем рассказе «Тягальщик» Алексей Свирский писал: 
«Из самой глубины шахты вынырнуло какое-то четверо-
ногое  животное,  которое,  будучи  приковано  железной 
цепью к плоскому ящику, нагруженному антрацитом, мед-
ленно и с большим трудом подвигалось вперед... Передо 
мной на четвереньках стоял не зверь, а человек... С его 
черного,  как  будто  вымазанного  ваксой,  лица  катились 
струи темно-бурого пота. Все туловище его вздрагивало 
от сильной одышки и усталости... Широкий пояс обхва-
тывал тонкий стан тягальщика. К поясу, как у настоящих 
ссыльных  каторжников,  была  прикреплена  массивная 
цепь, которая, проходя между ног, посредством крючка 
прикреплялась к ящику»5.

Когда Дейнека делал бытовые наброски в послереволю-
ционном Донбассе, труд во многом был принудительным. 
Мало того, квалифицированные шахтеры тайком уезжали 
вместе со своими семьями, а на их место, по государствен-
ной разнарядке, привозили тысячи необученных — быв-
ших крестьян и молодежь.

Возникает вопрос: этич-
но  ли  нам  сегодня  любо-
ваться  образами,  создан-
ными Дейнекой, который, 
подобно другим мастерам 

3   Спутник по выставке, книга вторая. Москва, 1923. С. 596.
4   д е й н е к а  а .  Из	моей	рабочей	практики. М.: Изд-во АХ СССР, 1961. С. 5.
5   с в и р с к и й  а . и .  Тягальщик / Свирский А.И. Полное собр. соч. с 
автобиограф. и критико-биограф. очерком И. Кубикова. В 10 т. М.: 
«Зиф». Т. 3. 1928. С. 28.
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гом наверху, и это сразу заставляло зрителей вспомнить о 
политическом контексте массового возведения промыш-
ленных «городов-садов». Здесь проявилось характерное 
для Дейнеки соотнесение конкретности и отвлеченности, 
составлявшее основу его творческого метода. Все изобра-
женное художником подчеркнуто просто, но в то же вре-
мя жестко-условно. Откуда взялись странные слова «про-
мышленное садоводство и огородничество»? На рубеже 
XIX–XX веков так назывался научный журнал для селек-
ционеров, выходивший несколько лет в Харькове. Он был 
посвящен проблемам ведения интенсивного сельского хо-
зяйства, которое в кратчайшие сроки могло «вступить в 
товарное плодоношение и обеспечить высокий выход про-
дукции с единицы площади». Изображенные на плакате 
люди ни к какой интенсивности промышленного произ-
водства не стремились. Зачем же нужны были эти слова? 
Мы сейчас уже забыли, что тогда полагалось изучать клас-
сический труд Ленина «Развитие капитализма в России», 
в котором был целый раздел, озаглавленный «Промыш-
ленное огородничество и садоводство». Слово «промыш-
ленное» ассоциировалось с интенсивным построением бу-
дущего, было близко лозунгам мичуринского движения и 
звонким строчкам Маяковского из поэмы о Кузнецкстрое: 
«Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть…».

Дейнека  смело  балансировал  на  грани  агитпропа  и 
поэтического реализма. Таким был и его плакат «Выпол-
ним социалистический договор». Внизу справа блеклым 
квадратом он разместил бесконечные пункты договора 
об  общественном  развитии  инкубаторного  птицевод-
ства.  Первые  зарубежные  промышленные  инкубаторы 
Дейнека  видел  еще  на  сельскохозяйственной  выставке 
1923 года, но в ту пору никому не приходило в голову ис-
пользовать их образ в политических целях. Над промыш-
ленным производством птицы всех обязывали брать мас-
совое «шефство», а школьников учили, как самим сделать 
инкубатор.  Тема,  как  говорится,  настолько  «искрила», 
что в самом начале «драмы в 6 действиях с цирком и фей-
ерверком» под названием «Баня» (1930) Маяковский заста-
вил Велосипедкина опасно ерничать: «Проведем прово-
да, ну, скажем, на все куриные инкубаторы, в пятнадцать 
минут будем взращивать полупудовую курицу, а затем ей 
под крылышко штепсель, выключим время, и жди, пока 
тебя не поджарили и не съели».

В то время в многочисленных «сельскохозяйственных» 
плакатах  появились  сюжеты  на  тему  «Даешь  культуру 
птицеводства!». На одном из них, к счастью, оставшимся 
анонимным, радостная пионерка стояла перед толпами 
цыплят,  поднимающих  над  собой  транспаранты:  «Да-
ешь коллективный курятник и инкубатор!»,  «Мы хотим 
жить и воспитываться в коллективе!», «Долой частника-
скупщика! Даешь пионера-сборщика!». Дейнека проявил 
мужество полностью освободиться от пропагандистско-
го идиотизма. Он очень крупно нарисовал салютующую 
красногалстучную пионерку с подчеркнуто увеличенной 
головой и исцарапанными коленками, наряженную в но-

ми искусства. Этот парадокс можно было бы объяснить 
способностью  людей  к  избирательному  восприятию  и 
приспособляемостью к окружению (подобно тому, как ра-
ботающие среди постоянного шума или моряки во время 
непрерывной качки перестают ощущать их), однако, это 
было бы неправильно.

Дейнека добивался в своих произведениях иного. Не-
смотря на идеализацию техники, он показывал, как при-
родная жизненная сила преодолевает механизированное 
окружение. Техника нигде  напрямую не  «срасталась»  с 
людьми, не превращала их в роботов, как это нередко про-
исходило у других отечественных и зарубежных художни-
ков, обращавшихся к индустриальным темам.

Между техникой и людьми у Дейнеки всегда есть воз-
дух;  если  на  первом  плане  он  рисует  нагромождение 
конструкций и механизмов, то на заднем их обязательно 
уравновешивает чистая, живая природа. Художник гово-
рил: «Я увлекался кружевом заводских конструкций, но 
они только фон. Я всегда изображал человека большим 
планом, в сильных типичных движениях. Я вводил в ком-
позиции по две точки схода, как на картине «На стройке 
новых цехов», где площадка, на которой стоит девушка, 
вынесена в особый перспективный план, что сообщает ей 
легкость, в противовес могучей спине откатчицы»6.

В плакатах Дейнеки сразу замечаешь допущенные им 
искажения в пропорциях людей, нарочитый схематизм в 
прорисовке зданий и машин, несовпадение масштабов на 
передних и задних планах. Однако известно, каким точ-
нейшим и придирчивым рисовальщиком он был, как тща-
тельно изучал мускульные повороты спортсменов и осо-
бенности строения тел подростков. Зачем же нужны были 
эти изменения? Дейнека трансформировал окружающую 
реальность, отбрасывая ненужные подробности, и созда-
вал неожиданно активную «установку на восприятие», как 
говорил Виктор Шкловский.

Посмотрите  на  плакат Дейнеки  «Увеличим промыш-
ленное садоводство и огородничество». Необыкновенно 
красивая композиция, символически изображающая за-
кладку нового сада и огорода возле отвлеченно тракто-
ванного красно-белого промышленного города. Силуэты 
босоногих  молодых  женщин  уверенно  прочерчены  ма-
стером художественной графики. С авансцены в глубину 
взгляд энергично устремляется вслед за несущей тяпку ра-
ботницей легко узнаваемого «дейнековского» типа. Осо-
бенно хорош повтор чуть далее фигур двух женщин, скло-
нившихся над грядками, с четкими коричневыми тенями 
на одежде. В их трактовке чувствуются отголоски школы 
Фаворского. Задний план решен в духе аппликативных 
детских иллюстраций: женщина, легко несущая на согну-
том локте синюю лейку, мужчина в спецовке, толкающий 
перед собой пустую тачку, а вдали — почти игрушечные по 
размерам грузовичок и железнодорожный состав. Все рас-
черчено, как по линейке.

Такой рисунок вполне уместен в детской книжке. Но 
Дейнека создавал плакат — с крупно начерченным лозун-
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вую зеленую форму с погончиками, выдержав пропорции, 
присущие детским рисункам, а рядом пустил погулять не-
сколько прелестных разноцветных кур и петуха. Получи-
лась вполне законченная свободная графика. Сопроводи-
тельный текст к ней можно было уже и не читать…

Аналогичный  композиционный  прием Дейнека  при-
менил в плакате «Мы требуем всеобщего обязательного 
обучения», приуроченном к очередной громогласной кам-
пании по внедрению Всеобуча7. Гипертрофированно не-
складный рисунок взявшихся за руки девочки и мальчика 
он наложил на схематичное изображение школы отчетли-
во функционалистского стиля, за которой виднеются но-
востройки промышленного города. Чтобы подчеркнуть 
укрупненный  масштаб  передних  фигур,  Дейнека  поме-
стил за ними, на уровне ног, два крохотных белых стула, 
ярко выделяющихся на зеленой траве.

Очень выразительным получился производственный 
плакат-газета  «Полный  ход!».  Несмотря  на  занявшие  в 
нем большое место стихи Демьяна Бедного, написанные 
в духе народного райка, Дейнека сумел создать вполне са-
мостоятельную плакатную композицию с мчащимся паро-
возом, ставшую классической в графическом дизайне.

О паровозах тогда говорили всюду. Незадолго до соз-
дания этого плаката, осенью 1931 года, на экраны вышел 
первый  советский  звуковой  фильм  «Путевка  в  жизнь», 
прочно связавший паровоз с образом новой жизни. По-
скольку  события  в  фильме  относились  к  началу  1920-х 

6   д е й н е к а  а .  Из	моей	рабочей	практики . С. 31.
7   Постановление «О всеобщем обязательном начальном обучении»  
от 25 июля 1930 г. Для детей 8–10 лет планировалась учеба в объеме 
4 классов, для подростков, не прошедших начального обучения —  
в объеме ускоренных одно-, двухгодичных курсов, для остальных —  
в школах-семилетках. Программа «всеобуча» была осуществлена  
в основном к концу 1932 г. Учащимися стали 98% детей  
в возрасте от 8 до 11 лет.
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Иллюстрация	из	журнала

«Искорка»	(1929.	№	12.	С.	18)

Лампочка	Ильича.	1930.	

Бумага,	акварель,	тушь,	белила.	

Краснокамская	картинная	галерея
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годов, операторы снимали типичный паровоз тех лет, по-
хожий на те, что были изображены Дейнекой в верхней 
части плаката «Полный ход!».

«Путевка в жизнь» вышла в прокат в период широкой 
модернизации  устаревших  железных  дорог.  Наркомат 
путей  сообщения  закупил на пробу  у  двух  крупнейших 
американских  фирм  десять  наиболее  перспективных 
грузовых паровозов. Однако они оказались слишком тя-
желыми для нашей колеи. Нужно было срочно создавать 
скорректированные  отечественные  образцы.  Решение 
этой серьезной задачи было возложено на транспортный 
отдел ОГПУ. Весной 1931 года был разработан эскизный 
проект паровоза с пятью ведущими осями колес. Он на-
поминал американские прототипы, но был значительно 
переработан. Паровоз  «ФД» получился настолько  удач-
ным, что позднее, в 1937 году, на Всемирной выставке в 
Париже получил первую премию и золотую медаль как 
лучший тяжелый локомотив, приспособленный к евро-
пейским условиям .

Потомственный железнодорожник и сам выпускник кур-
ского железнодорожного училища, Дейнека прекрасно раз-
бирался в особенностях паровозостроения. Казалось бы, он 
должен был точно передать во всех деталях, как выглядит 
«ФД». Однако Дейнека-художник сознательно допустил ис-
кажения: сделал более компактным силуэт и, главное, ввел 
не применявшуюся на практике трехцветную окраску, при-
давшую паровозу более праздничный и динамичный вид. 
Отвлечение от реальности позволило ему добиться необ-
ходимого обобщенного образа. Думаю, что если бы волею 
судьбы Дейнека принимал участие в реальном проектиро-
вании паровозов, как и другой изображаемой им техники, 
он мог бы стать еще и всемирно признанным промышлен-
ным дизайнером. Хотя его интересовали не сами вещи, а 
создаваемая ими «среда обитания» людей.

Ключевым в этом плане является его плакат «Построим 
мощный дирижабль “Клим Ворошилов”». Занимая поло-
вину неба, над землей парит белый дирижабль с красной 
звездой. На далеком горизонте движется справа налево, 
густо дымя, черный паровоз с длинным составом красных 
товарных вагонов, а перпендикулярно ему по свежевспа-
ханной земле идет, видимо, уже после окончания работы, 
целая вереница тракторов. Излюбленный прием Дейне-
ки — увести взгляд зрителя от авансцены в глубину. По-
трясающая по чистоте геометрически выверенная компо-
зиция.

Чтобы лучше понять смысл этого плаката, напомним, 
что идея построить дирижабль «Клим Ворошилов» име-
ла  удивительную  предысторию.  Еще  К.Э. Циолковский 
одним из первых в мире разрабатывал проекты мощных 
самоходных грузовых дирижаблей жесткой конструкции 
с обшивкой из волнистой стали. В середине 1920-х годов 
практическим дирижаблестроением успешно занимался 
знаменитый  впоследствии  авиаконструктор  А.Н.  Тупо-
лев. В начале 1930-х история создания дирижабля начала 
развиваться  стремительно,  буквально  по  дням.  31  авгу-

ста 1930 года состоялся первый показательный полет над 
Москвой большого дирижабля «Комсомольская правда». 
А уже 10 сентября, рано утром, в Москву прилетел немец-
кий чудо-дирижабль LZ 127 «Граф Цеппелин», совершав-
ший показательные полеты вокруг земного шара. Два часа 
он кружил над городом на высоте 150 м в сопровождении 
советских самолетов. Затем направился на Центральный 
аэродром на Ходынском поле, где 200 красноармейцев на 
глазах 3000 зрителей, собравшихся там по специальным 
приглашениям,  помогли  ему  приземлиться. Дирижабль 
был почти четверть километра — 236 м — длиной, а его мак-
симальный диаметр превышал 30 м. Из передней гондолы 
(40 м длиной, 6 м шириной и более 2 м в высоту — целый 
дом с двенадцатью двухместными каютами и общей кают-
компанией), непосредственно прикрепленной к корпусу 
дирижабля,  спустились на  землю 42 человека команды, 
23 пассажира и были выгружены тяжелые тюки с почтой.

После  полетов  «цеппелина»,  как  в  народе  стали  на-
зывать  все  дирижабли,  руководители Осоавиахима  вы-
ступили  с инициативой  собрать  средства на постройку 
целой  эскадры  новейших  отечественных  дирижаблей, 
посвященной 60-летию со дня рождения Ленина, и даже 
отыскали  его  «исторические»  слова:  «У  нас  будут  свои 
дирижабли!»,  по  воспоминаниям  старого  большевика 
М.И. Ильина, якобы произнесенные вождем еще в швей-
царской  эмиграции  во  время  Первой  мировой  войны. 
Судя по газетам тех лет, начавшийся сбор средств шел па-
раллельно с массовыми публичными осуждениями вреди-
телей из «Промышленной партии».

Изображение дирижабля стали всячески эксплуатиро-
вать в  газетных рисунках, на открытках, агитплакатах. 
В этой ситуации Дейнека создал на плакате свой вариант 
популярного  воздухоплавательного  аппарата,  зритель-
но «подобрав» слишком вытянутое тело дирижабля и из-
менив  конструкцию  гондолы,  которая,  по  сравнению  с 
реальной, стала более компактной. Поместив обязатель-
ный политизированный текст в нижнем правом углу, он 
добился непревзойденного по цельности и поэтичности 
образа, вошедшего в мировую историю плакатного искус-
ства.  Впоследствии Дейнеке пришлось столкнуться с дири-
жаблестроением довольно неожиданным образом. В начале 
1930-х годов под Москвой, на месте нынешнего города Дол-
гопрудный, был создан комплекс конструкторских бюро и 
предприятий «Дирижаблестрой». Предполагалось постро-
ить сотни армейских дирижаблей, но после трагического 
взрыва немецкого супергиганта «Гинденбург» в 1936 году 
работы на «Дирижаблестрое», как и по всему миру, были 
свернуты.

Когда в конце 1930-х годов начали строить станцию ме-
тро «Маяковская», для которой Дейнека создал цикл пото-
лочных мозаик, в качестве опор, воспринимающих чудо-
вищную нагрузку многометровой толщи грунта, решили 
применить металлические конструкции. Это позволило 
архитекторам достичь поразительной воздушности форм 
и удивительного изящества линий. Никаких трудностей 
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во время монтажа металлоконструкций не было. Они воз-
никли при облицовке арочных поверхностей нержавею-
щей сталью. Стальные полосы полагалось отгофрировать 
в соответствии с заданным профилем. Сделать это оказа-
лось возможным только в цехах «Дирижаблестроя», где 
незадолго до того собирали цельнометаллический скла-
дывающийся дирижабль системы Циолковского с оболоч-
кой из металлических скорлуп,  соединяемых в подвиж-
ной «замок». Для прокатки таких деталей был установлен 
специальный стан. На нем-то по оригинальным чертежам 
архитекторов и конструкторов и были выполнены сияю-
щие облицовочные полосы для «Маяковской», не только 
украсившие интерьер, но и связавшие отныне метро и ди-
рижабль. А тема неба, заявленная в мозаиках Дейнеки, по-
лучила таким образом неожиданное продолжение.

Поэтика  техники  не  сводилась  у  Дейнеки  только  к 
эмоционально приподнятому изображению невиданных 
ранее  технических  форм  и  романтике  созидательного 
труда. Для художника важно было показать, как под влия-
нием развития техники меняется восприятие окружаю-
щего пространства, как люди по-иному ощущают различ-
ные виды и ритмы движения, как входит в повседневную 
жизнь новый,  сложный язык  современных форм и цве-
товых сочетаний. Дейнека объяснял: «Я вижу на поворо-
те автомобиля, как улица понеслась в сторону, стала под 
особым острым углом. Как огромно поле и мал человек в 
нем из окна бегущего вагона, и как монументален человек 
перед этим окном на бегущих полосках от зеленых дере-
вьев, красных пятен построек и бесконечных линий тока 
высокого напряжения. Я вижу на вираже аэроплана, как 
земля повисла передо мною рельефным планом. Что че-
ловек по старой привычке верх-низ видит, как небо и зем-
лю, и что мертвая петля реально ставит все наоборот; вы 
на вашей картине низ решаете кобальтом неба, загружая 
верх розовыми буграми гор… и что скучный, режущий по-
полам картину горизонт в лете проектируется неожидан-
ной диагональю. Далеко внизу, в нужных направлениях 
темной мухой на стекле бегает второй самолет — живопис-
ные планы требуют коррективов и новые главы в учениях 
о воздушных планах». 

Однако Дейнека  не  противопоставлял  технику  есте-
ственному  величию  природы,  он  любовно  передавал 
мельчайшие детали скромных русских пейзажей и красо-
ту человеческого тела. Полностью открытый навстречу 
техническому прогрессу духовный мир его персонажей 
был настолько целостен и уравновешен, что аналог этому 
можно найти только на заре европейской цивилизации, 
в искусстве греческой античности. Целомудренно обна-
женные тела, часто необычно приподнятые над землей, 
как бы демонстрирующие возможность преодоления за-
конов гравитации, художник легко вписывал в контекст 
идеализированного  технического  будущего,  добиваясь 
ощущения гармоничности общей картины мира. В этом и 
заключался главный смысл поэтики техники в творчестве 
Дейнеки.

а .  д е й н е к а

Иллюстрация	из	журнала

«Искорка»	(1930.	№	9–10.	С.	6)

8   Александр Дейнека получил на этой выставке золотую медаль за 
панно «Знатные люди страны Советов».

9   См., например, «Известия» от 4 декабря 1930 года: «Заслушав доклад о 
раскрытии вредительской “Промышленной партии”, крестьяне села 
Карадгаш в ответ на вредительство внесли 330 рублей в фонд построй-
ки дирижабля “Клим Ворошилов”».

10  Вскоре после открытия станции из тех же самых материалов был 
выполнен ее фрагмент в натуральную величину. Он предназначался 
для советского павильона на Международной выставке «Мир завтраш-
него дня», проходившей в 1939 году в Нью-Йорке. Обрамленный 
гигантскими зеркалами, укрепленными на стенах сквозного зала, этот 
фрагмент с мозаикой Дейнеки наверху и четырьмя колоннами, 
декорированными уральским камнем, мраморовидным известняком и 
стальными профилями, заполнялся людьми и создавал оптическую 
иллюзию бесконечно повторяющегося пространства.

11  д е й н е к а  а .  Указ. соч. С. 15.

Текст	и	изображения	печатаются	с	любезного		
разрешения	Издательской	программы	«Интерроса».		
Полностью	статью	В.	Аронова	см.:		«Дейнека.	Графика»		
(М.,	Издательская	программа	«Интерроса»,	2009;			
в	рамках	проекта	«Александр	Дейнека.		
Исследования,	книги,	выставки.		
2009–2011»).
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«новая норма» современной скульПтуры
"neW nOrM" OF MOdern scuLPture
Татьяна	Астраханцева	

Tatyana Astrakhantseva

пецифическое  развитие  отечественно-
го  (а  если  точнее,  советского)  искусства  в 
XX веке поставило российских художников в 
непростое положение: им необходимо каким-
то образом быть актуальными, адекватными 

времени и вместе с тем справляться с неоднозначным на-
следием, отказ от которого означает отказ от своей исто-
рии, а в конечном счете от самих себя. Отсюда столь попу-
лярная в кругах, наследующих советскую реалистическую 
концепцию, рефлексия на тему соотношения традиции и 
новаторства, сохранения всего лучшего, что было. К сожа-
лению, в большинстве случаев эта риторика — оправдание 
невозможности делать иначе, попытка представить салон 
как закономерный результат сохраненной (и это действи-
тельно огромное достижение) классической техники изо-
бразительного искусства при давно выхолощенном содер-
жании. Тиражируемая в работах учеников, эта проблема 
вновь и вновь проявляется на каждом просмотре в веду-
щих художественных вузах страны. Более того, без массо-
вого заказа этот салон противоестественен и маргинален 
в  социальном плане —  в  итоге  «потерянное поколение» 
«юных передвижников» либо пополняет армию «делаю-
щих красиво» ремесленников, либо уходит из профессии. 
Старшие же коллеги продолжают заниматься ритуальным 
воспроизводством пластического канона в узком кругу еди-
номышленников. И лишь немногие пытаются, не изменяя 
себе, школе и национальной традиции по сути, работать 
«здесь и сейчас», в своем творчестве преодолевая надуман-
ные противопоставления «старого» и «нового». 

Яркий представитель этого направления — скульптор 
Андрей Ковальчук, с недавних пор (с 2008) руководитель 
крупнейшего творческого объединения страны — Союза 
художников России, институции, взявшей на себя ответ-
ственность за советское наследие.

Основное  направление  творчества  Ковальчука  —  мо-
нументальная скульптура, понятая как метод овладения 
реальностью, а не ретро-стилизованная рефлексия о ее 
несовершенстве или ностальгия о «старых добрых време-
нах». Как ни странно, ваяние, в советское время гораздо 
больше зависевшее от идеологии и визуальных штампов, 
сегодня указывает выход из сложных взаимоотношений 
с  наследием.  Требования  монументальной  скульптуры, 
иной  раз  кажущиеся  ограничениями  —  понятная  для 
большинства  образность,  социальная  и  историческая 
значимость  и  даже  идейность,  сложно  соотносится  со 
средой и авторской манерой, — стали в новой ситуации 
«палочкой-выручалочкой»,  определили  трезвый  взгляд 

С
he main creative interest of 

sculptor andrey kovalchuk is 

a monumental sculpture. 

Member of the Presidential council 

for culture and member of the Pre-

sidium of russian academy of arts, 

kovalchuk graduated from depart-

ment of architectural and decora-

tive sculpture of MVkhPu (former 

stroganov Institute) in 1981. He al-

ways believed that the sculpture is, 

above all, courageous art with enor-

mous emotional power and influ-

ence, art of grand and admirable im-

ages and themes. In stroganov 

Institute, kovalchuk studied by one 

of the greatest masters of etudes, 

Professor  Gavriil schultz, one of the 

disciples of leading soviet sculptor 

and academy member, Professor al-
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Памятник	летчикам	18-го	

авиаполка	«Нормандия–Неман».	

2007.	Бронза,	гранит.	Москва

	 Чернобыль.	Трагедия	1.	

Эскиз	памятника.	1989.	Бронза
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exander Matveyev. kovalchuk idols 

included auguste rodin, nikolay an-

dreyev, Giacomo Manzu, Henry 

Moore, Ossip Zadkine (with his fa-

mous rotterdam monument “de-

stroyed city“ from 1953).

same as for many other great 

russian sculptors, 1990's were for 

kovalchuk the years of stagnation, 

caused by lack of demand — but also, 

simultaneously, a test of strength. 

kovalchuk found escape in “sterile“ 

mythological images and rediscov-

ered inexhaustible genre of “nude“.

twenty first century, together 

with the overall stabilization, 

brought back large projects, pro-

longing tradition of monumental art 

in russia. In these years, kovalchuk 

created many monuments to rus-

sian historical, cultural and spiritual 

leaders, including kings and princes 

(Ivan IV of russia in aleksandrov, 

Peter the Great in astrakhan, Fyo-

dor I of russia in Yoshkar-Ola, 

Mikhail of tver in tver, and others), 

great writers, poets, artists, and 

philosophers (Fyodor tyutchev in 

Munich and in Bryansk, aleksandr 

Zinovyev in kostroma, aleksandr 

tvardovsky in smolensk).

sculptor works actively, his cre-

ative plans for the future are full of in-

teresting projects. We should expect 

new creative achievements coming 

soon. He belongs to a new genera-

tion of russian artists, who can be 

called the “new normals“ — those 

who can relate to reality, those who 

feel the context of history and are 

ready to provide personal and profes-

sional effort to restore the historical 

continuity of national artistic practice. 

the feeling of “new rules“ allowed 

andrey kovalchuk to rehabilitate his 

basic specialisation – the sculpture. 

this is an important fact, given the 

period of ostracism, suffered by most 

monumental artists after political 

changes of 1990's. to accept such 

social and cultural challenges, and at 

the same time, to fulfil oneself and be 

successful as a monumental artist is 

not accessible to many.
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на  консервативно-охранительные  и  противостоящие 
им  концептуалистские  иллюзии.  В  1990-е  скульпторы-
монументалисты остались  единственными из  коллег по 
цеху, кто общался с большинством на языке большинства, 
не  опускаясь  в  область  поп-культуры.  Это  была  бесцен-
ная, хоть и непопулярная практика — найти в годы пере-
мен интонацию общественно  важного памятника. Но  в 
итоге прошедшие испытание «улицей» в прямом смысле 
слова скульпторы новой генерации не только состоялись 
как мастера, наиболее адекватные окружающей их реаль-
ности  (а  это и есть и подлинный реализм, и подлинная 
«актуальность», между которыми не должно быть проти-
воречий), но и выработали навыки, позволяющие домини-
ровать во всех аспектах художественной жизни, включая 
формально-организационные. Далеко не случайно именно 
ваятели-монументалисты возглавляют сегодня важнейшее 
институции отечественного искусства: Российскую акаде-
мию художеств, МГАХИ им. В.И. Сурикова и Союз худож-
ников России, Московский союз художников.

Андрей Ковальчук по праву входит в их число. Он не 
только современно мыслящий и активно работающий ху-
дожник (недавно отметивший 50-летие), он скрепил свою 
связь с реальностью еще и обширной общественной дея-
тельностью  (член  Президиума  Совета  при  Президенте 
РФ по культуре и искусству, член Президиума РАХ), стал 
одним из воплощений трезвого, практического, а не схола-
стического, вымученного синтеза «прежнего» и «новатор-
ского» — как «третьего пути» нашего искусства в XXI веке. 

Ковальчук  —  ваятель  широкого  диапазона.  Одно  из 
проявлений его творческой силы — многовариантность, 
гибкость в охвате жанров и тем, но никак не всеядность и 
эклектика; он в исконном смысле слова стилен и одновре-
менно универсален. Хорошо чувствует станковую скуль-
птуру, может работать в духе чисто европейских средне-
вековых инсталляций-интриг и предложить свой вариант 
«Часов с евангельским осликом» на башне (в Йошкар-Оле) 
или стать автором настоящего «бренда», отражающего хто-
ническую ипостась нашей традиции (ханты-мансийские 
«Мамонты»).

Данные качества проявились в его творчестве изначаль-
но, именно они выделили его первый проект из 150 дру-
гих, представленных на конкурс в 1988 году, посвященном 
чернобыльской трагедии, на котором они с архитектором 
В. Корси получили I премию.

К  тому  времени  Андрей  уже  окончил  факультет 
монументально-декоративного  искусства  (1976–1981) 
МВХПУ (б. Строгановское), создал несколько портретов 
(«Л. Толстой» 1985; «Достоевский» 1989), в том числе заме-
чательный образ своей жены Елены (гипс, 1986), в котором 
портретный жанр представлен в чистом виде — с тонкой 
лепкой и культурой объемной формы, с тягой к психоло-
гизму, передаче настроения человека.

Как и полагалось воспитаннику скульптурной школы, 
Андрей Ковальчук ориентировался на классическое искус-
ство, высокий монументальный реализм. Он считал, что 
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Памятник		А.А.	Зиновьеву.	

2009.	Бронза.	Кострома

	 Портрет	Лены.	Гипс.	19861
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скульптура — это прежде всего мужественное искусство, 
обладающее огромной эмоциональной силой воздействия, 
искусство больших и значимых образов и тем. Его кумира-
ми были О. Роден, Н. Андреев, Д. Манцу, Г. Мур, О. Цадкин 
со  своим  знаменитым роттердамским памятником «Раз-
рушенный город». К этому же готовил его отец — самый 
главный учитель в жизни и в искусстве. Николай Адамо-
вич Ковальчук — блестящий «скульптурный» архитектор, 
рисовальщик, соавтор многих монументальных советских 
памятников  1960–1980-х,  фронтовик,  прошедший  Вели-
кую Отечественную войну. Он имел решающее влияние на 
сына в выборе профессии: первым заметил уже в раннем 
детстве желание сына заниматься лепкой, мыслить пла-
стически и способствовал развитию его дара. Н.А. Коваль-
чук станет вдохновителем многих скульптурных проектов 
сына, архитектором многих его будущих памятников. Осо-
бенно плодотворно их тандем проявится в монументе, свя-
занным с военной темой, где фронтовые воспоминания и 
рисунки, запечатлевшие однополчан, лягут в основу обра-
зов Андрея — в памятнике «Воинам-дорожникам» (2002).

Тогда же, в 1980-е, формируется и основной метод Ко-
вальчука — он классический скульптор-«лепщик», техника 
отсекания в камне ему не близка. Именно в лепке он может 
передать любые движения, точно воссоздать замысел, со-
хранить в материале следы живого движения рук. Лепка 
модели, проработка ее на всех этапах, постоянное нара-
щивание массы, затем отливка формы в бронзе — его сти-
хия. Даже когда памятник устанавливается, у скульптора 
постоянно возникает желание усовершенствовать, доле-
пить, доработать его уже по готовой модели. 

В  «Строгановке»  А. Ковальчук  учился  на  отделении 
архитекурно-декоративной пластики у замечательного ма-
стера этюдов профессора Г.А. Шульца, одного из учеников 
А.Т. Матвеева. Однако «декоративным» скульптором он не 
стал, даже поначалу невольно дистанцировался от «строга-
новской школы», хотя ее уроки не прошли бесследно, что 
особенно заметно в деталях: в тонко пролепленном орна-
ментальном фризе с государственной символикой в памят-
ном  знаке  «Доблести и  героизму моряков-черноморцев» 
(Москва, 2003), в рельефных медальонах на постаменте па-
мятника Тютчеву в Брянске, наконец, в чувстве ансамбля, 
органичном вхождении памятников в архитектурную сре-
ду и слиянии их с природой (особенно в «романтическо-
немецком» памятнике Ф.И. Тютчеву, установленном в пар-
ке под Мюнхеном рядом с гротом Г. Гейне).

 Умение работать с деталью, быть изобретательным, до-
биваться художественной силы в экспрессии жеста позво-
ляет ему находить решения труднейших задач и достигать 
выразительности  скульптурного  образа,  особенно  в  за-
казных работах с их неизбежной «клиентоориентирован-
ностью». Яркий пример — надгробный памятник М. Эсам-
баеву  (2001),  в котором Ковальчук решает поставленное 
перед ним сложнейшее условие — изобразить не столько 
танцора, а прежде всего мусульманина, чье тело по кано-
нам должно быть скрыто. Андрей находит оригинальное 

решение: как бы «драпирует» артиста,  «погружая» его в 
огромных размеров бурку кавказского горца, которая ста-
новится одновременно и театральным занавесом, и сава-
ном,  и  знаком национальной идентификации,  и  только 
эффектноартистичный жест поднятой руки напоминает о 
том, что памятник посвящен выдающемуся танцору.

Первый настоящий успех Ковальчуку принес монумен-
тальный памятник, посвященный Чернобыльской траге-
дии, установленный на московском Митинском кладбище 
в 1993 году. Без преувеличения, памятник поражает сво-
ей  необычностью,  и  надолго  запечатлевается  в  памяти 
символичностью, силой пластического выражения в бук-
вально  прорывающейся 
наружу  энергии  в  виде 
облака-гриба.  Его  мощно-
му  напору  противостоит 
один человек: обнаженная 
одинокая  и  беззащитная 
фигура  заслоняет  собой 
весь мир, пытаясь спасти, 
сберечь.  Обожженный  и 
ослепленный  ликвидатор 
стоит,  с  силой  упираясь  в 
землю и широко раскинув 
в стороны руки с судорож-
но расширенными пальца-
ми,  он  невольно  ассоции-
руется (при том, что такая 
смысловая  коннотация, 
очевидно, имелась в виду автором) с распятым Христом, 
принесшим себя в жертву. Это смелый проект звучал — осо-
бенно тогда — как откровение, предчувствие перемен, но 
его эмоциональная патетика не переходила в экзальтацию, 
как  бы  уравновешивалась  сдержанной  художественной 
мощью. И взрыв как образ касался не только самой АЭС 
и пожертвовавших собой людей — памятник взрывал по-
литику умалчивания, сокрытия от людей правды, он стал 
символом нового трагичного времени. Таким образом, на-
чав сразу с большой — если не сказать, громадной — темы, 
молодой скульптор вплотную подошел к образам вечности. 
После привычных исторических монументов, посвящен-
ных военным трагедиям прошлого, это было обращение к 
настоящему. Памятник «Жертвам Чрнобыля» стал одним 
из первых подобных опытов современной отечественной 
скульптуры. 

За чернобыльский проект и бронзовый портрет «Лев 
Толстой» скульптор в 1995 году получил серебряную ме-
даль  Российской  академии  художеств.  Произведения 
Ковальчука  оценила и Молодежная  комиссия Союза  ху-
дожников  России,  которую  возглавлял  тогда Олег  Кон-
стантинович Комов. Почувствовав в Андрее своего твор-
ческого преемника, он приглашает молодого скульптора к 
сотрудничеству в работе над памятником С. Рахманинову. 
Но внезапная смерть мастера оборвала этот наметивший-
ся  перспективный  творческий  союз,  и Ковальчуку  при-
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шлось завершить работу своего учителя самостоятельно. 
К заданному Комовым благородному и несуетному образу 
пианиста и композитора он добавил  свое,  узнаваемое — 
тщательно проработанные, а оттого выразительные и за-
поминающиеся кисти рук.

1990-е были в жизни А. Ковальчука, как, впрочем, и мно-
гих  других  значительных  скульпторов,  годами безвреме-
нья, невостребованности, но и одновременно проверкой 
на прочность. Коллеги замыкались в мастерских, уходили в 
«мелкую пластику». «Интерьерная скульптура» спасала тог-
да многих. С одной стороны, она уводила в чистый салон и 
«гламур», с диапазоном стилизации от древнерусской скуль-
птуры (в рамках вновь возникшего церковного «заказа») до 
манерной ломаной абстракции и постмодернистской иро-
ничности. Но с другой — она давала возможность обращать-
ся  к  пластическим  первоисточникам,  визуальным  архе-
типам — той азбуке, которую не зазорно время от времени 
повторять, особенно если натура противится сомнительной 
конъюнктуре. Ковальчук уходит в «стерильные» мифологи-
ческие образы, вновь открывает для себя неисчерпаемый 
жанр ню. Заложенные учителями принципы сбалансиро-
ванного «высокого» реализма не позволили скульптору ска-
титься к крайностям салона, дали возможность сохранить 
профессионализм, культурные ориентиры. 

Данный  период  Ковальчук  рассматривал  и  как  про-
должение  образования,  часто  отрабатывал  чисто  фор-
мальные задачи: сложные композиционные построения, 
неожиданность и остроту ракурсов, выразительность си-
луэтов, совершенствовался в изображении обнаженного 
тела. Удачны здесь цикл, посвященный Гойе, «античный» 
«Кентавр и амазонка», ветхозаветная танцующая «Сало-
мея» с головой Иоанна Крестителя с нимбом (первая по-
ловина 1990-х). 

XXI  век  вместе  с  общей  стабилизацией  вернул  в  ис-
кусство большие проекты, новое столетие обещает быть 
скульптурным веком. Преодолевшее безвременье ваяние 
опять  востребовано:  монументы  вновь  стали  украшать 
российские  города,  расширилась  палитра  образов —  от 
священников и поэтов Серебряного века до исторических 
героев и локального фольклора (феномен городской жан-
ровой скульптуры просто-таки расцвел в провинции).

В полной мере новая волна коснулась А. Ковальчука — с 
начала 2000-х у него много заказов на создание памятни-
ков русским историческим, культурным и духовным деяте-
лям — от царей и князей (Иван Грозный для Александров-
ской слободы, Петр Первый в Астрахани, Федор Иоанович 
в Йошкар-Оле, Михаил Тверской в Твери и др.), до вели-
ких писателей, поэтов, художников, мыслителей (памят-
ники Ф.И. Тютчеву в Мюнхене и Брянске, А.А. Зиновьеву 
в Костроме, Алексею II в Йошкар-Оле). До этого, в 1990-е, 
в Астане им был воздвигнут памятник А.С. Пушкину. Важ-
но, что в череде подобных работ, в которых уже трудно 
сказать что-то новое, Ковальчук оказался оригинальным. 
Чего стоит хотя бы его словно «делающий шаг в бессмер-
тие» поэт (2000, золотая медаль РАХ). 

Во избежание  упреков в  выборе  самых «раскрученных» 
персонажей  нашей  истории  можно  привести  примеры 
куда менее  известных,  но  не  таких  значительных  обра-
зов, созданных художником, часто в жанре древнерусской 
статуарной скульптуры: памятник духовному священству 
и русским святым (Анне Кашинской, преподобному Сав-
ве Сторожевскому вместе князем Юрием Звенигордским, 
священномученику Леониду, епископу Марийскому).

Религиозная  тема  раскрывается  Ковальчуком  не  как 
историческая ностальгия и противопоставление мифиче-
ской святости ужасам XX века и даже «лихих 1990-х», но 
как констатация значимости православия в современной 
России. Именно такова восседающая в сиянии Богородица 
с младенцем в Иошкар-Оле (2007), пожалуй, первый подоб-
ный монумент на российской земле. 

Еще одна значительная веха, произведение, положив-
шее начало целому направлению, — памятник адмиралу Фе-
дору Ушакову (1998). Вопреки культурно-топографическим 
штампам он установлен в московском южном Бутове, в ти-
пичном «спальном» районе, где автором и заказчиками со-
знательно формировалась высококультурная среда, мож-
но сказать, что это был своего рода опыт «социального 
программирования» посредством искусства. Небольшой 
архитектоничный памятник-бюст, сливающийся с поста-
ментом и воспринимающийся как единая фигура, поме-
щенный в общероссийский исторический контекст. укра-
сил, возвысил в общем-то безликий бульвар. 

Бутовский опыт оказался востребованным в других рос-
сийских городах, особенно в молодых, где не было своей 
отраженной в памятниках истории. Для А. Ковальчука та-
ковыми стали северные Урай, Лангепас, Когалым и Ханты-
Мансийск, Йошкар-Ола. На их площадях появились памят-
ники местным историческим деятелям и святым, ставшим 
для  этой  земли  символом,  начала  складываться  своя 
местная мифология и эстетичная городская среда, столь 
важная для здорового самоощущения жителей (которых, 
кстати, также изображает скульптор — например, йошкар-
олинская «Молодая семья» 2007).

О своем конном памятнике мечтает каждый серьезный 
скульптор,  это  своего  рода  экзамен  на  творческую  зре-
лость. В воеводе И. Оболенском-Ноготкове, основателе го-
рода Йошкар-Ола А. Ковальчук сочетает пластику велико-
лепно вылепленного коня и сидящего на нем как влитого 
всадника, отразив историческую миссию России, которая, 
по словам И. Ильина, «сколько народов приняла, столько 
и сохранила». Декоративные детали — тисненный рисунок 
на сапогах, расшитое седло, свиток в руке, «аутентичный» 
костюм — наполняют форму исторически содержательной 
натурностью. Памятник организует и формирует площадь, 
а главное — сообщает марийской столице дух прошлого, 
которого так не хватает многим однотипным российским 
городам. 

Особенно  композиционно  сложны  многофигурные 
памятники, за которые также не боится браться Коваль-
чук. Один из лучших в этой серии — монумент «Воинам-
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дорожникам», удостоенный Государственной премии РФ. 
Связанные с войной состояния сверхнапряжения, эмоцио-
нального накала, подвига, проявления индивидуального в 
коллективном переданы скульптором сугубо пластически-
ми средствами — ритмической «игрой», перепадами масс. 
Художник изобразил, как на подвергнутом испепеляющей 
бомбардировке и как бы зависшим над пропастью малень-
ком пятачке воины-дорожники на пределе сил восстанав-
ливают разрушенный бревенчатый мост. Фигуры героев 
прорывают пространство вовне во всех измерениях, но 
они не мечутся, работая слаженно, четко.

С  войной  связан  и  монумент  «Нормандия–Неман» 
(2007),  выполненный  в  соавторстве  с  архитекторами 
М. Корси и А. Тихоновым и установленный в Краснокур-
сантском сквере в Лефортове. Идея братства двух народов, 
их единство в борьбе против фашизма выражены лаконич-
ной двухфигурной композицией: два летчика, русский и 
француз, идут по взлетной полосе и обсуждают успешный 
боевой вылет. Гранитный постамент в виде взлетной по-

лосы воспринимается как трамплин, путь в бессмертие. 
Ковальчук любит этот прием устремленности, порыва, не 
раз его использует.

Наряду с военно-патриотическими и историческими 
темами Ковальчук использует и другие возможные диапа-
зоны пластики. Лиризм, осмысление столь важного для 
российского самосознания понятия «интеллигентность» 
отличают  многие  работы  скульптора.  Таков  памятник 
И. Бунину (модель 1996), без преувеличения, лучшее из 
того,  что  посвящено  великому  писателю  в  скульптуре. 
В  его облике,  в развороте опирающейся на  трость фи-
гуры отражена сложнейшая судьба писателя, половину 
жизни прожившего в эмиграции. Бунин смотрит на зри-
теля как бы из-за рубежа, с юга Франции, из Грасса, где 
он провел последнюю часть своей жизни. Между ним и 
нами  как  бы  невидимое  стекло,  которое  писатель  сна-
чала, возможно, не хотел, а потом и не мог разбить, «за-
виснув» между двумя мирами, что очень тонко подметил 
Ковальчук.

а . н .  к о в а л ь ч у к  

Памятник	Ивану	Андреевичу	

Оболенскому-Ноготкову.	

Бронза,	гранит.	2007.	

Йошкар-Ола
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Тема эмиграции, «внутренней» и «внешней», созвучна ху-
дожнику, о чем свидетельствует еще одно скульптурное 
размышление — памятник А. Зиновьеву в Костроме (2009). 
Трагична воплощенная в бронзе судьба мыслителя, проде-
лавшего путь от диссидента-антисоветчика до последних 
борцов за национальную самобытность, настоящего про-
рока, в своем Отечестве не услышанного. Философ стоит 
взволнованный, то ли запахнув движением руки пальто, 
как бы защищая сердце, то ли, наоборот, распахивается 
сердцем возвращаясь, в страну, которая так несправедли-
во обошлась с ним, одним из достойнейших своих сынов.

Новаторский прием найден Ковальчуком и в памятнике 
семье Гумилевых — три великих и столь непохожих род-
ственника  ведут  беседу. Памятник  совмещает  три  само-
стоятельные композициционные темы, друг с другом, на 
первый взгляд мало совместимые. Античная стела — высо-
кая колонна с головой расстрелянного поэта, поодаль на 
стуле в «альтмановской позе» сидит А. Ахматова — чисто 
станковый пластический ход. На более низком плоском 
постаменте фигура  их  сына  —  историка Л.Н. Гумилева, 
героя  уже  скорее нашего  времени. Безукоризненно  эле-
гантный отстраненно взирающий на мир с пьедестала Ни-
колай Гумилев, его сын в современном пиджаке и мятых 
брюках, и холодно отдалившаяся от них жена-мать-муза 
поэт — три совершенно разных мира. Развернутый рассказ 
о трех судьбах. Ковальчук органично соединяет, казалось 
бы, несоединимое в цельное поэтическо-философское раз-
мышление о времени, об искусстве, о тайне жизни. Следуя, 
видимо,  какому-то имманентному  стремлению охватить 
все жанры скульптуры, Ковальчук реализовался и в ани-
малистике, точнее, в большом анималистическом жанре. 
Активно разрабатывая ханты-мансийскую региональную 
мифологию (в которой богатейший, но «безродный» ре-
гион  России  отчаянно  нуждался),  скульптор  подошел  к 

идее Югры не  с  конъюнктурной,  «нефтегазовой» точки 
зрения, а через архетипы каменного века, главным из ко-
торых, безусловно, является мамонт. В «Шествии мамон-
тов зимой» (2007), бронзовом ансамбле, установленном в 
Археопарке Ханты-Мансийска, он не только предложил 
субъекту  Федерации  символ  (помимо  величественной 
Матери-Югры его же авторства), но и реализовал ряд но-
ваторских пластических приемов. Ему принадлежит све-
жая идея использовать подпорную геологическую «стен-
ку» горы «Самарского останца» как постамент, тем более 
что с палеонтологической точки зрения это и было место 
стоянки мамонтов. Кроме того, это реализованный в не-
бывалом масштабе постмодернистский ретропективный 
эксперимент — интеллектуальная игра археологической 
темой. Наконец, это еще и остроумная и глубокая аллего-
рия — своеобразный выход из вечной мерзлоты не только 
вымерших животных и даже не региона (страны, народа), 
но человеческой мысли, в ХХ веке завершившей путеше-
ствие к собственным пределам и возвращающейся к хто-
ническим первоистокам.

Подводя итоги этому, далеко не полному обзору обшир-
ного, разнопланового, но обладающего внутренним сти-
листическим единством  творчества Андрея Ковальчука, 
необходимо еще раз сказать о главном. Скульптор не толь-
ко состоявшийся мастер, не застывший в самоповторе, но 
интригующий будущими работами. Он не  только посто-
янно соотносит свою личную судьбу, творчество со време-
нем, реальной жизнью и историей (качества настоящего 
монументалиста), он не только смотрит на жизнь крупно, 
масштабно, подчеркивая в ней идею долга, служения, дея-
ния. Он — один из первопроходцев новой художественной 
реальности России, освобождающейся от копившихся де-
сятилетиями высказанных и невысказанных обид, край-
ностей  и  спасительных  для  многих  искусственных  про-
тивопоставлений. Ковальчук не «красный» и не «белый», 
не «коммерческий» и не «нишевой» — он нормальный, т.е. 
работающий в данный конкретный момент с окружающей 
его действительностью, не закрываясь от нее предрассуд-
ками и иллюзиями давно минувшего «золотого века», не 
боясь  общественного  заказа.  Значение  этого  на  первый 
взгляд нетворческого качества — «нормальности» трудно 
переоценить, особенно учитывая должностные обязанно-
сти (а по сути, миссии) Ковальчука как действующего пред-
седателя Союза художников, который, хотя бы своим при-
мером, обязан устанавливать корпоративные стандарты, 
обязан быть «нормальным», держать руку на пульсе, быть 
общественно востребованным и одновременно эстетично 
пластичным.

Наконец, ощущение «новой нормы» позволяет Андрею 
Ковальчуку  реабилитировать  свою  базовую  специаль-
ность — скульптуру — важный факт, если учитывать пери-
од остракизма, которому подвергались монументалисты. 
Взять на себя такие общественные и культурные задачи и 
реализовываться как художник — масштаб творчества до-
ступный не многим.

а . н .  к о в а л ь ч у к  

Скульптурный	ансамбль	«Мамон-

ты».	2007.	Бронза.	Археопарк,	

Ханты	-Мансийск
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Выставочные	 залы	 Российской	 академии	 художеств	
(Пречистенка,	21),	Галерея	искусств	Зураба	Церетели	
(Пречистенка,	19)	и	Государственный	музей	современ-
ного	искусства	РАХ	(Гоголевский,	10)	образуют	круп-
нейший	современный	центр	искусств.	Здесь	представ-
лена	 коллекция	 слепков	 с	 произведений	 античной	
скульптуры,	проходят	выставки	академического	и	со-
временного	искусства,	защиты	дипломных	проектов,	
торжественные	 собрания	 академии,	 музыкальные	
вечера,	 регулярные	 общедоступные	 мастер-классы	
Зураба	 Церетели,	 выставки	 педагогов	 и	 студентов	
академических	 вузов,	 а	 также	 развернута	 постоян-
ная	 экспозиция	 произведений	 Зураба	 Церетели.

 www.rah.ru

выставоЧный комПлекс
eXHIBItIOn HaLLs



ятский  художественный  музей  имени 
В.М. и А.М. Васнецовых отмечает 100-летие со 
дня своего открытия. В рамках юбилейного 
года запланирован ряд выставок из музейных 
фондов, знакомящих с уникальным собрани-

ем. Одна из них прошла в Москве, в залах Галереи искусств 
Зураба Церетели. В экспозиции были представлены луч-
шие произведения, документирующие искусство ХХ века 
ярким изобразительным рядом картин разных стилей и 

из сокровищницы русской Провинции
treasures OF russIan PrOVInce

Любовь	Горюнова

Lyubov Goryunova

yatka regional art Muse-

um in the town of kirov, 

bearing name of brothers 

Viktor and apollinary Vasnetsov, 

was recently celebrating 100th an-

niversary of its foundation. Plans for 

anniversary celebrations included 

series of exhibitions from the muse-

um's archives, introducing its unique 

art collection in other regions. One 

of them took place in tsereteli art 

Gallery on Prechistenka in Moscow. 

the exposition presented master-

pieces of the twentieth century art 

from Vyatka art Museum. Finest 

paintings of different styles from 

different artist, who defined the 

major artistic approaches during 

twentieth century, from the era al-

ready gone, but still so close to our 

own world.

Opened in 1910, painting collec-

tion of Vyatka regional art Museum 

was created with participation of 

many great russian cultural person-

alities including apollinary and Vik-

tor Vasnetsov, nikolay Mashkovtsev, 

V

В н . а .  уд а л ь ц о в а 

Новь.	Середина	1910-х.		

Холст,	масло	

а . м .  р о д ч е н к о 

Беспредметная	композиция		

(на	желтом	фоне).	1918.	Фанера,	

масло	
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Igor Grabar, Mikhail nesterov, n. ro-

manov, countess P. uvarova, Profes-

sor d. anuchin, metropolitan art col-

lectors and entrepreneurs s. 

shchukin and a. Morozov. Main do-

nator and sponsor of the museum 

was Margarita kirillovna Morozova 

(1873–1958). 

Many leading painters in Mos-

cow and st. Petersburg were honor-

ary members of the Vyatka art cir-

cle, on whose initiative the museum 

was created and on whose resourc-

es it existed until 1918. among 

them were artists V. Baksheev, 

s. Vinogradov, s. Ivanov, a. korin, 

M. Larionov, s. Malyutin, V. Pere-

направлений мастеров, которые определяли главные твор-
ческие ориентиры уже ушедшей, но близкой нам эпохи.

В формировании  собрания живописи Вятского худо-
жественного музея, открывшегося в 1910 году, принимали 
участие многие деятели русской культуры, в их числе вя-
тичи по происхождению А.М. и В.М. Васнецовы; ученый, 
известный искусствовед,  помощник  хранителя,  а  затем 
заместитель директора по научной части Третьяковской 
галереи,  сотрудник  отдела  периферийных  музеев  при 
Наркомпроссе  Н.Г. Машковцев,  а  также  его  учитель  и 
наставник в музейном деле И.Э. Грабарь. Кроме того, ак-
тивный интерес к судьбе музея проявили М.В. Нестеров, 
Н.И. Романов  (заведующий  отделом  изящных  искусств 
Румянцевского музея), графиня П.С. Уварова, профессор 
Д.И. Анучин, столичные коллекционеры и предпринима-
тели С.И. Щукин, А.М. Морозов. Главной дарительницей 
музея назвали М.К. Морозову.

с . м .  к о л е с н и к о в 

Монгольский	лама.	1918.		

Холст,	масло

и . в .  к л ю н  ( к л ю н к о в)

Пробегающий	пейзаж.	1914/15.	

Холст,	масло	
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Многие ведущие живописцы Москвы и Петербурга были 
почетными членами Вятского художественного кружка, 
по чьей инициативе был создан музей и на чьи средства 
он  существовал  до  1918  года. Среди них В.Н.   Бакшеев, 
С.А. Виноградов, С.В. Иванов, А.М. Корин, М.Ф. Ларионов, 
С.В. Малютин, В.В. Переплетчиков, В.Д. Поленов, А.А. Ры-
лов, Л.В. Туржанский, подарившие свои произведения в 
коллекцию музея.

В 1930-е годы комплектование живописного собрания 
шло из государственных учреждений — Всекохудожника, 
Выставочного комбината Художественного фонда СССР. 
Произведения передавались из ГТГ и ГРМ, дарились на-
следниками художников. В этот период в музее открылся 
новый отдел советского искусства.

В конце 1940-х годов в городе появился первый искус-
ствовед с университетским образованием К.П. Анисова, 
ученица  известного  теоретика  искусства,  педагога,  му-
зейного  сотрудника  Н.Н. Пунина.  Как  директор  музея 
(1954–1960) она смогла скомплектовать блестящую коллек-
цию живописи середины ХХ века.

Собирательскую деятельность продолжили следующие 
поколения научных сотрудников, приобретавших работы 
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непосредственно в мастерских художников, у их наследни-
ков; закупавших живопись через министерство культуры 
и Союз художников СССР и РСФСР, местный департамент 
культуры. В последние десятилетия пополнение фондов 
идет преимущественно за счет даров.

Живописное  наследие  первых  десятилетий  нового 
столетия представлено работами мастеров разных  сти-
левых направлений. Уникальны произведения русского 
авангарда ХХ столетия В.В. Кандинского, учеников и со-
ратников К.С. Малевича в лице Ю.А. Васнецова, И.В. Клю-
на,  И.А. Кудряшова,  А.М. Родченко,  Н.А. Удальцовой, 
И.Г. Чашника. Они меняли традиционное понимание изо-
бразительной формы, сообщали ей такие характеристи-
ки, как время, пространство, скорость.

Изобразительная  культура  первых  десятилетий 
ХХ века развивалась в контексте стилистики творческих 
объединений  «Союз  русских  художников»,  «Бубновый 
валет»,  «Мир  искусства».  В  значительной  мере  поиски 
художников этих группировок продолжили мастера «аб-
солютно живописного  слуха» Н.М. Григорьев,  С.М. Ко-
лесников, П.П. Кончаловский, А.А. Осмеркин, Р.Р. Фальк, 
А.Г. Якимченко. Их живописные работы стали сильным 
эмоциональным акцентом в  экспозиционном простран-
стве выставки.

В полной мере раскрыли идеи и художественные прин-
ципы искусства 1920–1930-х годов мастера  самого много-
численного  и  мощного  объединения — АХРР  (Ассоциа-
ции  художников  революционной  России).  В  музейном 
собрании это работы И.А. Владимирова, Т.Г. Гапоненко, 
П.И. Котова, С.М. Луппова, П.Ф. Строева, Е.М. Чепцова, 
сыгравших значительную роль в становлении и развитии 
советской жанровой живописи.

pletchikov, V. Polenov, a. rylov, 

L. turzhansky, who also donated 

their works to the museum.

In 1930's, the acquisition of paint-

ing collections was organized by gov-

ernment agencies: Vsekokhudozhnik, 

exhibition agency of arts Fund of the 

ussr. some works were transferred 

from the state tretyakov Gallery and 

the state russian Museum, some 

were donated by artist's heirs. during 

this period, the museum opened a 

new section of soviet art.

In the late 1940's, the city got its 

first art critic “in residence” with de-

gree from art history — k. anisova. 

she was a student of a well-known 

art theoretician, teacher, and muse-

um associate n. Punin. as a museum 

director (1954–1960), she was able 

to form a brilliant collection of the 

mid-twentieth century russian 

painting.

acquisition activities have contin-

ued with the next generation of cu-

rators, who purchased many works 

directly from the artists' studios, 

from their heirs, through the Minis-

try of culture and the union of art-

ists of the ussr and the rsFsr, 

through the local department of cul-

ture. In recent decades, acquisition is 
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Цыганка	с	гитарой.	1933.		

Холст,	масло

	 н . м .  Г р и г о р ь е в 

Мост.	1918.	Фанера,	масло

и . Г.  Ч а ш к и н 

Суприматический	этюд.	Начало	

1920-х.		Холст,	масло

р. р.  Ф а л ь к 

Корявое	дерево.	1925.	Холст,	масло

м . а .  д е м и д о в 

Портрет	М.В.	Казанской.	1922/23.	

Холст,	масло
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самобытных многонациональных школ. Работы Л.В. Ка-
бачека, П.Г. Кипарисова, Р.М. Нурмухамедова, Б.И. Яце-
вичуте  привлекают  смелыми  цветопластическими  по-
исками,  самобытностью, яркостью и декоративностью 
изобразительной манеры, живописностью художествен-
ной формы.

В начале 1970-х годов благодаря творческим поездкам 
художников по стране в живописи появились новые темы, 
связанные с природой, жизнью и бытом народов Чукотки, 
Таймыра, Камчатки, Курильских островов. Они отраже-
ны в произведениях известных мастеров А.В. Пантелеева, 
В.Р. Френца, А.А. Яковлева.

Образ современника, его размышления о нравствен-
ных и духовных проблемах, его поиски — такова тематика 
многих живописных «композиций-размышлений», харак-
терных для художников 1970–1980-х  годов,  в частности 
В.Е. Попкова. Его творчество представлено в музее одной 
из лучших картин позднего периода. Собрание пейзаж-
ной живописи той поры включает картины ведущих ма-
стеров московской школы живописи. На выставке выде-
лялись работы мастера лирического пейзажа – картины 
Н.П. Федосова.

Для знакомства с музейной коллекцией были выбраны 
произведения, достойные представлять художественное 
наследие  ушедшей  эпохи,  ставшее  достоянием  отече-
ственной культуры. Можно предположить, что живопис-
ное собрание музея не только дополнило представления 
о  творчестве известных  уже мастеров, но и позволило 
уточнить  картину  развития  отечественного  искусства 
ХХ века.

Особое внимание вызвали  у  зрителей произведения ху-
дожников  этого  периода,  отмеченные  глубоким  лириз-
мом и искренностью чувств, как, например, в пейзажах 
Н.М. Чернышева с присущей им могучей, стихийной «ко-
ринской» пластикой.

Коллекция произведений 1940-х годов невелика, но она 
свидетельствует о высокой профессиональной культуре 
Д.А. Налбандяна,  А.А. Пластова,  Б.Н. Яковлева. Первое 
десятилетие послевоенной  эпохи представлено  творче-
ством классиков советской живописи, ориентированных 
на лирико-поэтические традиции Союза русских худож-
ников:  А.М. Герасимова,  С.В. Герасимова,  А.А. Грицая, 
Н.М. Ромадина. Ключевые позиции в изобразительном ис-
кусстве того времени занимали В.М. Орешников, И.А. По-
пов, Ю.И. Пименов, чьи живописные полотна также нахо-
дятся в экспозиции.

На рубеже 1950–1960-х годов поиски нового изобрази-
тельного языка в искусстве вели художники «сурового сти-
ля», синтезировавшие живописное наследие объединений 
ОСТ и «Бубновый валет». В собрании музея есть неболь-
шие монографические коллекции мастеров, стоявших у 
истоков этого направления: В.И. Иванова, Н.Г. Нисского, 
П.П. Оссовского, В.Ф. Стожарова. В экспозиции их произ-
ведения создавали ощущение «пафоса мужественной суро-
вости». Яркий выразитель новых художественных устрем-
лений того времени А.И. Андронов был представлен более 
поздним периодом, связанным с работами деревенской те-
матики философско-созерцательного характера.

На  выставке  появилась  возможность  увидеть  уни-
кальную  на  сегодняшний  день  коллекцию  живописи 

 П . П .  о с с о в с к и й 

Сибирячка.	1966.	Холст,	масло

с . м .  л у п п о в 

Спорт.	1930(?).	Бумага	на	фанере,	

масло,	аппликация
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provided almost solely on basis of 

private donations.

to introduce museum's collection 

in Moscow, selected works repre-

sented the artistic legacy of a by-

gone era, works which became a 

jewels in treasure-box of russian na-

tional culture. We can say that picto-

rial collection of the museum is not 

only something complementing the 

well-known works of the great artist 

with some works of lesser quality — 

on a contrary, this exhibition was 

valuable, presented real masterpiec-

es and brought new insights into de-

velopment of the russian fine arts in 

the twentieth century.

и . л .  л у б е н н и к о в 

Портрет	жены	и	сына.	1985.	

Холст,	масло

в . м .  с и д о р о в 

Гроза	пришла.	1959.		

Холст,	масло

Все	работы,	иллюстрирующие		

статью,	находятся	в	собрании	

Вятского	художественного	музея	

имени	В.М.	и		А.М.	Васнецовых	

и	предоставлены	музеем	для	

публикации
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затаенная  красота тарусы
cOnceaLed BeautY OF tarusa

Валерий	Турчин

Valery Turchin

рина Старженецкая — представительни-
ца московской школы живописи. Зачина-
телем ее был Федор Рокотов с его тонкой 
живописной  поэзией,  отчасти  затаен-
ной, отчасти трансцендентной. Потому 

и затаенной, что трансцендентной, трансцендентной по-
тому, что затаенной. У москвичей, когда они берутся за ки-
сти, одно сопутствует другому. Так и у художницы много 
затаенного, много трансцендентного, что создает впечат-
ление тонкой живописной поэзии. Москвичка она, одним 
словом, москвичка. Это проявляется в том, как она дума-
ет, как живет.

Современная цивилизация идет побоку; не до нее как-
то. Погружена в тарусские видения, борисово-мусатовские 
по сути, примечает в них знаки высшего бытия. Вот дере-
во как дерево. Дано общей массой, одним большим пят-

И

rina starzhenetskaya is a 

representative of the Moscow 

school of Painting. to understand 

it means to consider all existential 

depth of current reflections about 

this school. It's founder was painter 

Fedor rokotov with his refined 

pictorial poetry, partly concealed, 

partly transcendental. concealed 

namely because transcendental and 

transcendental because concealed. 

Irina starzhenetskaya continues this 

line. she is immersed in tarusa 

visions, in fact reminding those of 

Borisov-Musatov, using in them 

signs of supernal essence. Here we 

have a trees, looking like a single 

tree. they are given as total mass 

with only one big blot. the tree does 

not have a specific species, it is not a 

birch or a willow — here we have a 

tree as it is. Growing on the banks of 

Oka river, occupying a definite place 

in space. and in the sky, black birds — 

messengers are flying somewhere 

flocked together. soon there will be 

a storm, it is expected. this is the 

message given to us. But even the 

birds do not have a "species", they 

are not crows, ravens or swallows... 

Here birds are signs, and so their 

path can be only successful and 

predetermined. Here the "Mountain" 

is sign of all the mountains, albeit a 

small one. "the river" is sign of all 

rivers, although it is also a small river. 

"the Field" of all the fields...

and finally, the flowers. among 

which we see roses and lilies, 

hollyhocks and lupins, irises and 

hydrangeas, poppies and tulips, lilac 

bushes and apple trees in full 

blossoms. as with several other 

artists, including great masters of 

the 19th and 20th centuries, flowers 

are not just a "genre" but a real core 

around which is "centred" all 

creativity of starzhenetskaya. But 

there are no flowers in vases or 

baskets, motives so frequent 

throughout the history of art, from 

I
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

А.С.	Пушкин
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ном. У него нет определенной породы, то не береза и не 
ива,  а  дерево  как  таковое. Произрастающее на  берегах 
реки Оки, занимающее определенное место в простран-
стве.  А  вот  в  небе  несется  стая  черных  птиц-вестниц. 
Скоро будет буря; она ожидаема. О том и весть. У таких 
птиц также нет своего «рода», это не вороны, не ласточ-
ки, не… Птицы-символы, и поэтому их путь столь успешен 
и предопределен. Тут «Гора» всем горам гора, хотя и не-
большая. «Река» всем рекам река, хотя также небольшая. 
«Поле» всем полям…

И наконец, цветы. Среди которых увидим мы и розы, 
и лилии, мальвы и лупинии, ирисы и гортензии, маки и 
тюльпаны, куст сирени и ветвь цветущей яблони. В Тару-
се, где создавались эти образы цветущей природы, живут 
несколько превосходных садоводов, и тем, что и как они 
выращивают,  нельзя  не  вдохновляться.  Однако  худож-
ница, разделяя подобные чувства,  стремится «дойти до 
сути» и видит не сад в целом, но отдельное создание рук 
Божьих, благоухающее, манящее своим цветом и форма-
ми. Отметим, что в последнее время цветы все чаще ста-
новятся «героями» произведений Ирины Старженецкой, 
что не отменяет, конечно, ни пейзажей¸ ни портретов и 
иных жанров, включая, посвященных Священному Писа-
нию. Все они, понятно, взаимосвязаны. Но цветы, цветы!

Как и у других художников, например, мастеров XIX и 
ХХ веков, цветы — не просто «жанр», а некий стержень, 
вокруг  которого  на  какой-то  момент  «закручено»  все 
творчество. Тут вспоминается и «флора Одилон Редона», 
выращенная фантазией художника в далеких мифологи-
ческих садах, и цветы Сезанна, которые кажутся порой 
искусственными. Курбе, когда наметился перелом в его 
искусстве, отмечающий отход от реализма, стал с охотою 
писать натюрморты  с  цветами,  а  больной Эдуард Мане 
только на них сосредоточил свое внимание. Есть и другие 
примеры. Важно, что при написании своих букетов такие 
мастера не отрабатывали какой-то прием, но находили 
новые формулы искусства, имеющие для них универсаль-
ный характер.

У Старженецкой нет цветов в вазах или корзинах, ко-
торые  в  истории искусства  обычно  встречаются  часто, 
вплоть  до  произведений  анонимного  «мастера  цветов» 
или зарисовок в усадебном альбоме. Они у нее растут, ра-
стут в естественной среде. В них ощутима жизнь. Вот по-
чему у яблонь к осени появятся плоды, а у художницы — 
сюжет «сбор урожая». Ей близок первородный пантеизм 
Винсента ван Гога и отчасти Гогена (у того он более искус-
ственный), а также и близость к земле Натальи Гончаро-
вой. Правда, она никогда не покажет тех, кто трудился на 
земле. Все тут дело рук Божьих, осуществление его пред-
начертаний. Природа живет по своим, данным свыше за-
конам. А дорога ведет в неведомую даль, речушка Таруска 
вскоре впадет в Оку, вдали полыхнет лесной пожар («На 
той стороне»).

Борис Пастернак  умел  увидеть  в облике природы,  в 
отдельном мотиве явления, сомасштабные вселенским. 

и .  с т а р ж е н е ц к а я

Лидочка	с	Сережей.	2010.		

Холст,	масло	

	 Избрание.	Франгмент.	2008.	

Холст,	масло

	 Двое	в	лодке.	2008.	Холст,	масло

the work of anonymous, "master of 

flowers" to the simple sketches in the 

flower-album of some countryside 

estate. By starzhenetskaya, flowers 

grow in their natural environment. 

there is sense of life in her works. 

that's why the apple trees in autumn 

will be having fruits, while the artist 

will be having thematic cycle 

"harvest." she is close to the primal 

pantheism of Vincent Van Gogh, and 

partly by Gauguin (who was more 

artificial as a matter of fact), as well 

as proximity with the earth favoured 

by natalia Goncharova. the fact is, 

she will never show those who 

worked in the gardens and orchards. 

In her paintings, everything seems to 

be the handiwork of God's hands, 

ever y thing is  mere ly the 

implementation of irreversible 

destiny. nature lives by laws given 

from above. Presence of a divine 

breath embracing all the nature 

creates a certain atmosphere where 

people can breathe as well. despite 
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строениях  воздуха,  «позирующего»  мастеру.  Тут  иное. 
Живопись передает, как формы реагируют на световоз-
душную среду, как видит их глаз. Но есть ощущение, что 
живопись сама транслирует в пространство перед собой 
некую  субстанцию  —  волшебное  сфумато,  которое  оду-
хотворено дыханием времени. (О нем Старженецкая, ко-
нечно, не забывает, и тому свидетельство — композиция в 
шести частях с названием «Течение времени».) Такое вре-
мя, и картинное, и бытийное, гибкое, текучее и тягучее, 
приобщает к миру  сакрального. Формы вибрируют, как 
бы ищут свое место и, не находя его, «беспокоятся». Сво-
бодная манера работы кистью артистично передает такое 
волнение натуры.

Итак, у нас есть как бы три пространства. Одно ощу-
щаемое,  как  некая  субстанция,  другое  изображенное  и 
третье  подразумеваемое,  существующее  «за  холстом» — 
ширь  мироздания. Живопись  Старженецкой  не  может 
быть плотной по определению, не может быть слишком 
материальной, чтобы тем препятствовать заманиванию 
взгляда  «внутрь». Ведь неслучайно  художница  говорит, 
что  «совершила  для  себя  открытие,  что  пространство 
холста — это не плоский прямоугольник, что его можно, 
нужно проломить, просунуть внутрь руку, голову, уйти в 
небо, в горизонт». В пейзажах все и не далеко, и не близко. 
Видение, одним словом, мираж, то есть образ, перенесен-
ный с природы увиденной на холст и таким образом пре-
творенной.

Цветы  у  Старженецкой,  напротив,  устроены  по-
другому.  Они  по-поп-артовски  даны  крупным  планом, 
идут навстречу зрителю. Требуют не пассивной медита-
ции, а активного восприятия. Тут меньше нюансов, боль-
ше обобщения.

Цветы в тех «поэмах», о которых уже шла речь, более 
индивидуальны,  чем  горы и  деревья,  у  них  есть имя,  и 
время их жизни ограниченно. Их судьба в чем-то сродни 
людской. Об этом, глядя на полотна Старженецкой, стоит 
задуматься. Природа ее привлекает тогда, когда осущест-
вляется во всей полноте, предпочтительно скорее лето, 
порой  зима.  Весна  с  ее  обещаниями  привлекает  мало. 
Цветы не будут показаны бутонами. Они красуются пыш-
ными, достигшими «зрелого возраста». Так и люди, как их 
представляет мастер, чаще всего определившиеся, адек-
ватные своей судьбе. Им не свойственны сомнения. По-
кой и ясность — их удел. Итак, цветы и люди.

Мы обратим внимание на то, что, стремясь к универса-
лизации общих представлений о жизни в целом, худож-
ница  часто  использует  формы  диптихов,  триптихов  и 
многочастных композиций с большим числом элементов. 
Это формы пафосные. Но в отличие от других мастеров 
XIX и XX веков, обычно тяготевших к рассказу, когда каж-
дая  часть  общей  композиции  показывает  какой-нибудь 
эпизод, Старженецкая не дает какой-либо фабулы. В этом 
смысле  ее  искусство  «бессобытийно»,  если  характери-
зовать его с обычной точки зрения. У нее все события, 
если это события, творятся не на поверхности, а как-то 

В Тарусе, больше связанной с цветаевской линией разви-
тия русской поэзии, появляется желание видеть отдель-
ное как символы: одну гору — как символ всех гор, одно 
дерево — как символ всех деревьев, один цветок — как… 
И писать о них живописные поэмы. Причем гора может 
быть действительно небольшой, а дерево необязательно 
огромным. Они — символ природного бытия. В той горе 
спрятаны горы гор, а дерево — древнейший архетип зем-
ли. Иное представление о цветах. Их формы конкретны, 
и они  узнаются,  словно  знакомые в  толпе. Более того, 
флоральные  формы  изысканны,  в  них  выявлено  выс-
шее творчество, и художнику надо только проникнуться 
этим чудом.

При известном тяготении к знаку Старженецкая умеет 
тонко и артистично передать чувственное обаяние нату-
ры. Тут в равновесии отвлеченного и конкретного скры-
вается тайна ее творчества.

В пейзажах,  как ни  странно,  есть  определенная пле-
нэристичность. Воздушная среда в них ощутима. Она не 
только «разлита» в природе, представляемой Старженец-
кой. Ее создает свет — вечная память о первых днях тво-
рения. Некоторые  названия  картин  сигнализируют  об 
определенном внимании к состоянию воздуха («Восход. 
Холодное утро», «Мартовское солнце», «Во время зноя», 
«Свет майского вечера», «Свет осени», «Лето. Молочный 
день»).  Названия  эти  хотелось  бы  отдать  художникам-
импрессионистам  и  их  главе  —  Клоду  Моне.  Однако 
действительно  схожие,  они повествуют не  только о на-

в ы с т а в о Ч н ы й  к о м П л е к с

A C A D E M I A  V • 2 0 1 0 

74



«внутри», так что «жесты форм» и разнообразные колера 
призывают их скорее угадывать, чем видеть. Глядя на ее 
картины, зритель приобщается к таинственному преоб-
разованию  сгустков материи,  которые  уплотняются  по 
мере надобности. Ее «рассказ» — рассказ о превращениях 
материи, об обретении ею конкретной формы. Для того 
чтобы быть явленной, наглядной, для осознания величия 
природы.

Все повторяется, а потому и прочно.
Старженецкой  необходимо  комбинировать  картины  в 
определенные структуры. Одна из них — «Письма моих ро-
дителей» разрастается на наших глазах. Ныне это цикл из 
более чем 20 картин, составленных вместе. Своеобразный 
групповой портрет цветов. Есть только один предшеству-
ющий пример — известные «Подсолнухи» Ван Гога, ныне 
разбросанные по разным собраниям. Голландский мастер 
предполагал, как можно судить по рисункам в его пись-

мах, их соединять в триптихи, а те, в свою очередь, реги-
страми размещать друг над другом на стене в своей комна-
те в Арле. Кроме того, старинная христианская живопись, 
о которой художница осведомлена куда как хорошо, могла 
дать полезный урок мыслить циклами и регистрами. Так 
все складывается одно к одному. И в буквальном и в пере-
носном смысле.

Название «Письма моих родителей», как уверяет автор, 
довольно-таки условно. И все же, и все же… Тут есть от-
раженное представление о документах былого, позволяю-
щее слегка отредактировать прошлое. Так, образы цветов 
для художницы ассоциируются с чем-то глубоко личным, 
потаенным. А потому и оказываются сложны изначально. 
Сугубо личное сочетается с конкретными наблюдениями, 
а те, в свою очередь, зовут к осмыслению принципов бы-
тия в целом. Так что «портреты цветов» появились неслу-
чайно…

и .  с т а р ж е н е ц к а я

	 Весна.	Две	птицы.	2010.		
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Образы  цветов  в  европейской  культуре  полисемантич-
ны и потому могут олицетворять многое. Так и  у Стар-
женецкой. Они не только олицетворяют полноту жизни, 
но и служат напоминанием о минувшем. «Письма к роди-
телям» тут появились неслучайно. И вот еще один крас-
норечивый  пример.  Имеется  в  виду  цикл  «Вспоминая 
Каппадокию» (2007), в котором часть картин посвящена 
тюльпанам. Итак, мы имеем в творческом запасе худож-
ницы цветы-полнота бытия и цветы-воспоминания. В чис-
лу последних мы отнесем и картину «Памяти Н.». Быть 
может, в будущем добавятся и иные, не столь горестные, 
символические значения флоры Старженецкой.

Нет сомнения, что творчество мастера насквозь авто-
биографично, что ощутимо в восприятии жизни, будь то 
вдохновение конкретными видами Тарусы, впечатления 
от путешествий и своеобразные «воспоминания».

В  последнее  время  Старженецкая  увлечена  фигура-
ми людей, порой портретных. Повторяется композиция 
«Двое». Две фигуры, мужская и женская, плывут в лодке, 
и, надо думать, по реке жизни («Двое в лодке» озаглавлен 
альбом с текстом художницы1). Часто эти двое представ-
лены на некоем фоне, обычно пейзажном. В ряде картин 
с фигурами двоих чувствуется далекое воспоминание о 
картине «Анжелюс» Франсуа Милле. Та же сакральная ти-
шина, та же приобщенность к созвучиям еле слышимых 
нот — музыке жизни.

В ряде композиций с двумя фигурами «прочитывают-
ся»  портретные  черты  (видим  автопортрет  и  портрет 
скульптора  Анатолия  Комелина).  Двое  размышляют  о 
суете сует, о быстротечности времени, о вечном. Компо-
зиции с двумя фигурами повторяются часто и, следова-
тельно, для художницы имеют определенную смысловую 
нагрузку. Со времен Адама и Евы двое — основа жизни. 
Художница строит свои композиции так, что между фигу-
рами намечена дистанция. Они и рядом, и сами по себе, 
хотя нити, их связывающие, понятно, существуют. Про-
странственная цезура нужна для того, чтобы указать на 
некую  даль,  у  которой  нет  границ.  Там  начало  другого 
мира, высшего, трансцендентного. Обращает на себя вни-
мание симметрия в постановке фигур. Формула понятная 
и иератичная. Вольно или невольно симметрия скрыта во 
всем сущем, и она может быть перекрестной, полярной. 
Да и нет, чет или нечет, мужское и женское…

Заметим,  что  творчество  Старженецкой  более  авто-
биографично, чем может показаться на первый взгляд. И 
это существенно. Судьба мастера, переданная через кра-
сочные образы, не может не беспокоить,  задаешься во-
просом, как устроен мир и кто мы в нем. Поэтому во всех 
картинах более явно или менее чувствуется привкус прит-
чевости.  Картины-притчи  —  вот  что  такое  творчество 
Ирины Старженецкой. Это можно почувствовать, глядя 
на ее пейзажи и «портреты цветов», а теперь и фигурные 
композиции. Я думаю, что если те по-своему символичны, 
то эти аллегоричны. То есть, объясняясь, скажем: в част-
ном мы видим всеобщее, во всеобщем — частное. Люди у 

Старженецкой при всей портретности их образов, а речь 
идет уже не только о двоих, тяготеют к архетипальности. 
Родовое, то есть человеческое, тут порой сильнее индиви-
дуального. Последнее не стирается вовсе, а, напротив, по-
зволяет выделять черты главные, которые и делают лич-
ность личностью. Примерами могут быть портреты Анны 
Бирштейн, семьи Ватагиных.

Сейчас художница с энтузиазмом пишет портреты сво-
их учеников. Это большие, многосоставные композиции. 
Число образов растет и растет день ото дня. Начав с от-
дельного цветка, Старженецкая потом «выращивала» их 
сотни. Надо думать, что от отдельной личности мастер 
перейдет к написанию многих. Тут не появится толпа, 
но будет сумма индивидуальностей. Общее для них — или 
семья, или  творческая профессия  (художники-ученики 
также  являются общностью наподобие  семьи). Манера 
письма, такая вся во вкусе Старженецкой, в этих произве-
дениях все же несколько иная. Живопись чуть плотнее, 
да и пластическая идея усилена. Мастер хочет убедить в 
реальности  существования  своих  персонажей.  Цветы-
видения и пейзажи-призраки тут  уступают место не то 
чтобы торжеству плоти (такое не для нее!), но все же, хотя 
и, как всегда, транспарантной, большей плотности мате-
рии. Символы должны уводить мысли и чувства в мечту, 
а аллегории — давать образам земное начало (пусть и на-
половину).  Транспарантность,  иными  словами  просве-
чиваемость, намекает, что за одним скрывается другое, 
непознаваемое, но ощущаемое. Не будь этого, некоторые 
изобразительные мотивы могли  бы напомнить  отдель-
ные приемы  у Алексея Явленского или Эмиля Нольде. 
Но нет! Те, конечно, также подозревали о существовании 
«иного», но просвечиваемости не любили, хотя и им хо-
телось, чтобы краски имели «душу», могли радоваться и 
страдать, устремляясь к неким тайнам бытия.

Умение увидеть в конкретном общее у Старженецкой 
в крови. Надо думать, это выражено не только в ее искус-
стве; так она воспринимает мир.

Чтобы передать подобное ощущение мира, надо выра-
ботать определенную манеру. Какую, мы уже видели. С ней 
познакомились  давно,  хотя бы на  выставках. Ее  узнаем. 
Нельзя сказать, чтобы привыкли, но как-то сделали «сво-
ей». Иначе говоря, краски и образы Старженецкой вошли 
в наше сознание. Что-то там скорректировали, уточнили.

Красочный  слой  на  холстах  легкий,  чуть  ли  не  про-
зрачный. В пейзажах он создает ощущение какой-то де-
материализации. В цветах он кажется несколько  гуще. 
Тонко писали на холстах Матисс и Кандинский, и мир 
их, мир многокрасочный, великолепно передавал ощуще-
ние некой параллельности тому, что представало перед 
их взором. У одного тому, что имелось в мастерской или 
на  природе,  у  другого,  что  открывалось  перед  взором 
внутренним. Искусство Старженецкой находится как бы 
между этими возможными решениями. Отдавая должное 
внешнему и внутреннему, пропущенным через мощный 
темперамент, она вычерчивает подвижной кистью свою 
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«параллель». В ее творчестве есть определенная сбалан-
сированность и чувство гармонии, что не исключает ни 
ощущения тревоги, ни чувства сопричастности к каким-
то грандиозным свершениям. Гармония не может быть 
абстрактной, она должна быть впаяна в жизнь. Ее не до-
стигают, ее ощущают. Счастлив тот, кому это дано.

Путь к этому не прост.
По тому, что Старженецкая расписала несколько церк-

вей, можно сразу понять, насколько ей не чужды религи-
озные чувства. Однако и без явного указания их можно 
ощутить, глядя на картины художницы. Мастер, их создав-
ший, явно пришел к пониманию того, что, думая о небе, с 
большой остротой ощущаешь красоту земли, жизнь чело-
века, судьбу людей. Трансцендентность, о которой говори-
лось, заставляет верить, что за далью — даль, иная даль, с 
иными измерениями, с иной историей. От дней творения 
по сей миг…

Со своими драмами, со 
своими высотами…

Подлинно драматичны 
история творения, судьба 

Христа, деяния святых. Отсвет этот падает на наши дни, 
на наши поступки. Недавняя выставка «Начало бытия», 
показанная в московских залах Академии художеств, не 
итоговая, конечно, но являющаяся важной демонстраци-
ей образов, которые волнуют мастера. Язык живописи, и 
до того отличавшийся большой свободой и раскованно-
стью, становится все экспрессивней. Какая-то небрежная 
на первый взгляд «намалеванность» (изнанка артистич-
ности) дает поразительный эффект. Быстрота исполне-
ния создает ощущение если не соприсутствия с велики-
ми событиями, то по крайней мере сопричастности. Ты 
смотришь, ты приобщен. Эта живопись обращена к тебе 
и в то же время ко всему миру.

Тяготение к знаку и уроки восточной каллиграфии2 и 
орнаментики, которые уже проявлялись, помогли «ее аб-
стракциям» найти необходимую форму. И из ничего по-
является  что-то,  и  так началось  творение. Появляются 

формы, вслед за ними краски. 
Сначала  черно-белые,  потом 
полихромность  возрастает. 
Эти краски отчасти похожи на 

1  М-Сканрус. 2008.
2  См.: о м а р  х а й я м .  Странствующие	пространства		
Ирины	Старженецкой.	М., 2006; композиция	из	шести	частей	
«Восточный	орнамент».	2006.

the fact that there are storms, fires, 

alarmed birds, or even people dying, 

world of starzhenetskaya is ideal in 

his own. Of course, this is utopia. Life 

without traces of modern civilization, 

life directly associated with the Holy 

scripture, acts of the apostles and 

scenes from life of saints. utopian 

nature of her project is obvious. But 

still, it is so intimate to the modern 

viewer, it warms their hearts and 

souls, it makes them to rejoice. Only 

a great talent is capable of 

transmitting an impressive and 

compelling images of beauty in his 

paintings. and here we see exactly 

this — omnipresent emanation of 

inspirited substance. today, only 

artist with a great talent can take 

inspiration in the Holy scripture. and 

vice versa, there is no doubt, that the 

God has gifted artist with great 

talent. this is what russia needs: 

presence of inspirational images at 

critical moments in the life of society.

that's right...
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те, что имелись на палитре художницы. Однако же отча-
сти. Их смысловая природа уже другая: они кажутся более 
приглушенными,  больше  «красками  для  себя»,  чем  для 
активных  контактов  с  окружением. Они фресковые  по 
своему характеру. Не потому, что имитируют старинные 
росписи древних храмов, но по сущностной природе сво-
ей. Они похожи на те, которые делали мастера прошлого. 
В них есть первозданная близость к земле, к минералам, к 
растениям. Такие краски первичны. Они не избалованы 
роскошью расцветающей природы, они архаичны и ску-
пы на «жесты» и нюансы. Их аскетичность необходима, 
ибо они «у начала» и поэтому как бы сами изначальны. 
Тонким гармониям в стиле Матисса тут не найдется ме-
ста. Тема настоятельно требует определенных решений. 
И они, скажем прямо, найдены.

Краски  тяготеют  по  своему  символизму  к  вечности, 
скоропись — к фиксации мгновения. Краски показывают 
мир в становлении, они только-только на наших глазах 
приобретают силу, отражая переход от ничего через ко-
роткий мрак хаоса к материи, к свету, к жизни. Им еще 
предстоит стать самими собой, а потом уж наступит мо-
мент  приручения. По мере  «взросления»  палитра  при-
роды,  а  вместе  с  тем и  художника,  который  следует  ее 
законам, становится тоньше, нюансированнее. В своем 
творческом развитии Старженецкая идет от быта, услов-
но говоря, к началу, выстраивая в свое время «пропущен-
ное», а именно то, о чем повествует Священное Писание. 
Теперь не восстановлена логика развития искусства ху-
дожницы, а воссоздана логика бытия. Путь к истокам был 
предопределен. Скоропись нужна для того, чтобы пере-
дать темп «речи» рассказчика-свидетеля; она словно про-
износится  этими  красками  и  этими  линиями-мазками, 
короткими и выразительными. Последние каллиграфич-
ны, тяготеют к знаку, к букве.

При том, что текст Библии звучит в душе каждого из 
нас (с той или иной полнотой, конечно), все же значение 
священного текста велико, и поэтому не удивительно, что 
появляются книги, в которых наряду с воспроизведения-
ми работ Старженецкой (не на правах иллюстраций, по-
нятно) имеется перевод, выполненный протоиереем Лео-
нидом Грилихесом. Не иллюстрируя, следуя параллельно, 
художница, вдохновленная, как сама признается, беседа-
ми с протоиереем, бережно и внимательно относится к 
каждому слову, взвешивая его и душевно «лакомясь» им. 
Все это прекрасно ощутимо в книгах, в которых текст ис-
полнен Анатолием Комелиным («Начало бытия», «Библей-
ские холмы»).

«Книга  Руфи»  и  «Песнь  песней»  дополняют  «Нача-
ло бытия». Если в предшествующих работах, таких как 
«Встреча Марии и Елизаветы», «Благовещение», «Рожде-
ство», «Крещение», использована традиционная иконо-
графия, то тут мастер более свободен. Традиция искусно 
сочетается с личной интерпретацией. И если «Начало» 
едино, акт уникальный и неповторимый, то потом исто-
рия петляет, прихотливо вычерчивая судьбы отдельных 

персонажей, начиная от Адама. Эхо этих судеб звучит в 
поступках людей и сейчас. Актуальность такого прошло-
го не исчезает. Искусство Старженецкой заставляет пом-
нить об этом.

Итак,  глядя  на  некоторые  произведения Старженец-
кой, как-то не задумываешься об известной логичности 
художественного развития мастера. Начав в легендарные 
шестидесятые, она шла своим путем, как будто знала, что 
предначертано. Манера письма менялась. От детализации 
художница шла в сторону все большей экспрессии мазка, 
к комбинации больших живописных пятен. Виртуозность 
письма соответственно возрастала. Кисть гибкая, подвиж-
ная, смелая… Эти пятна вибрируют в некоем обозначен-
ном пространстве, не являясь ни близкими, ни далекими. 
По характеру своему они намекающие. Что они могут на-
помнить? Скажем, тому, кто хотел бы представить их так: 
это витражи в осенний день, чуть запыленные, но свет-
лые и по-своему нарядные.

Определяя стиль этих работ, их можно поставить, при 
всей условности наших дефиниций, в ряд неоэкспрессио-
низма. Имена Явленского и Нольде тут вспоминались не-
случайно, ибо они классики экспрессионизма, о котором 
потом вспоминали мастера последующего «нео». Однако 
надо  учитывать  своеобразие Старженецкой и,  главное, 
лиризм создаваемого ею искусства. Лиризм, который не 
соседствует с сентиментальностью, но свойственен, ска-
жем, эпосу. А начала эпического сказа в этих произведе-
ниях присутствуют.

Степень абстрактности в мотиве изображения может 
быть разная, однако обаяние чувственного восприятия 
действительности  будет  сохраняться.  Здесь  живопись 
как живопись. Можно посмеяться  над  чудаками,  кото-
рые полагают, что искусство писать картины  умирает. 
На  протяжении  ХХ  столетия  о  таком  «умирании»  мы 
слышали не раз. И все же, все же… 

Потенциал работы на плоскости красками не исчер-
пан, тем более если мастером руководит определенная 
идея,  а  тут  она очевидна. Присутствие Божественного 
дыхания разлито в природе, создает определенную ат-
мосферу, которой дышат люди. Мир Старженецкой – при 
том, что в нем бывают грозы и пожары, летят встрево-
женные птицы,  гибнут люди,  – по-своему идеален. Ко-
нечно,  это  утопия – жизнь без  следов современной ци-
вилизации, жизнь, напрямую связанная со Священным 
Писанием, деяниями апостолов и житием святых. Уто-
пичность проекта очевидна. Но он близок современно-
му  зрителю, согревает его сердце и душу,  заставляя их 
ликовать. Только большой талант способен передавать 
в красках впечатляющие и убедительные образы земной 
красоты. Только большой талант обращается ныне к Свя-
щенному Писанию, находя в нем вдохновение. Чем-чем, а 
уж талантом Бог художницу одарил щедро. Так надо на 
Руси, чтобы вдохновенные образы присутствовали в кри-
тические минуты жизни общества. 

Так надо…
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онцепция  первой  эмальерной  биеннале 
«Образы белых ночей» в Санкт-Петербурге 
рождалась не  спонтанно. После  того  как 
эмальерное  искусство  распространилось 
на  всем  пространстве  России,  нарушив 

жанровые и видовые границы, охватив светское и религи-
озное искусство, настало время самоопределяться.

Профессиональный  старт  многим  российским 
художникам-эмальерам вот уже многие годы обеспечива-
ет Санкт-Петербургская государственная художественно-
промышленная академия им. А.Л. Штиглица. И дело не 
только  в  том,  что  здесь  преподаватели  помогают  сту-
дентам  осваивать  уникальную  технику  горячей  эмали. 
За  последние  годы  сложился  коллектив  единомышлен-
ников,  среди  членов  которого  —  президент  СПбГХПА 
им. А.Л. Штиглица народный художник России профес-
сор А.Ю. Талащук,  заслуженный художник РФ, профес-
сор  кафедры  монументально-декоративной  живописи 
С.П. Пономаренко,  заведующий кафедрой художествен-
ной обработки металла Н.А. Яшманов и доцент кафедры 
О.О. Лысенкова.

Благодаря  их  усилиям  с  2007  года  петербургские  ху-
дожники  провели  несколько  творческих  выставок  со-
временного  эмальерного  искусства:  «В  соавторстве  с 
огнем»  в  Центре  книги  и  графики  (Санкт-Петербург), 
«Современная  горячая  эмаль  (Санкт-Петербург,  2007)  в 
музее СПбГХПА им. А.Л. Штиглица, «Современная горя-
чая эмаль» в Галерее искусств Зураба Церетели (Москва, 
2007),  «Петропавловская  крепость.  Эмальерные фанта-
зии» в Музее истории Санкт-Петербурга (2008), «Выставка 
русских эмальеров» в музеях эмали в Дадесхайме и Хим-
мероде (Германия), «Эмаль. Петербургские встречи» в му-
зее СПбГХПА им. А.Л. Штиглица, выставочном зале Мо-
сковского отделения Союза художников России, в здании 
Совета Федерации Федерального  собрания Российской 
Федерации (2009).

Таким образом, I Международная биеннале искусства 
эмали в Санкт-Петербурге, прошедшая с 10 по 15 июня, — 
логическое  продолжение  активной  творческой  и  орга-
низационной  деятельности  преподавателей  СПбГХПА 
им. А.Л. Штиглица — открывает новый этап в развитии 
отечественного эмальерного искусства. 

Этот арт-проект (куратор О.О. Лысенкова) создает пе-
ред художниками — мастерами старинного художествен-
ного ремесла — огромные возможности для творческих 
поисков. Путь предстоит долгий и трудный. Но искусство 
горячей эмали уже не единожды доказывало свою жизне-
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способность. Один из взлетов оно переживало с середи-
ны 1970-х — до середины 1990-х годов, когда под натиском 
исторических 1990-х и с наступлением постсоветской эпо-
хи его развитие почти в одночасье остановилось.

Казалось бы, прошло не так уж много времени, и можно 
«продолжить полет». Но из тех, чьи произведения в горя-
чей эмали в первой половине 1990-х годов составляли сла-
ву отечественного искусства (Ольга и Феликс Кузнецовы, 
Геннадий Ленцов,  Вера  и  Владимир Наумовы,  Валерий 
Тимофеев, Татьяна Балтро, Алексей Дороднов, Алексей 
Талащук, Николай Вдовкин, Григорий Дервиз. Наталья и 
Геннадий Быков, Ирина Птахова и другие), «в строю» оста-
лись немногие — Алексей Талащук, Николай Вдовкин, Гри-
горий Дервиз. Тогда в возрождавшейся горячей эмали при 
всем видовом разнообразии — от станковой эмали до при-
кладной — доминировала формотворческая тенденция — 
синтез технологических и художественных приемов. Би-
еннале во Всероссийском музее декоративно-прикладного 
и народного искусства  закрыли  дискуссию,  является  ли 
эмальерное дело самостоятельным жанром, и вывели со-
ветскую школу на международный уровень. Не только оте-
чественные художники успешно выставлялись за рубежом, 
но и западные эмальеры считали за честь экспонировать 
свои произведения у нас в стране. Так, в начале 1990-х го-
дов в ВМДПНИ состоялась персональная выставка Гертру-
ды Риттманн-Фишер, президента Международной ассоци-
ации художников-эмальеров (Creativ	Kreis	International).

Путь искусства XXI века лежит от объекта к событию1. 
Конечно, это положение относится прежде всего к «ак-
туальному» искусству. Но, думается, вполне возможно и 
правомерно экстраполировать его и на декоративное ис-
кусство.

Искусствовед Андрей Гилодо, активный пропагандист 
искусства горячей эмали в 1980-е годы, подводя итоги того 

десятилетия, писал:  «Современная  эмаль —  это процесс 
обновления одного из старейших видов искусства. Знание 
ремесла  эмали,  его  технического  наследия  и  специфи-
ки обязательно для художника. <…> Но сейчас на первый 
план выступает художник-творец. Именно художник стал 
основной фигурой, формирующей перспективы завтраш-
него дня эмали. <…> Для художника идея его будущей ра-
боты становится бесспорной доминантой. Она определяет 
выбор материала и технического приема для раскрытия 
концептуального  замысла»2. Действительно,  к  середине 
последнего десятилетия XX века искусство эмали обрело 
свой особый, уникальный художественный язык. Опреде-
ляющим моментом в этой ситуации стал переход понятия 
«горячая эмаль» из сферы технических приемов художе-
ственной обработки металла в область современного ис-
кусства, открытого для художников разных цехов, но отли-
чающихся особым пространственным типом мышления.

Предыдущий  период  подъема  в  горячих  эмалях  в 
1970–1990-е годы был вызван возросшим интересом к тех-
ническим и технологическим особенностям эмальерного 
дела. Его итогом стал выход эмали за рамки художествен-
ного ремесла в обработке металла и становление ее как са-
мостоятельного вида декоративно-прикладного искусства.

Художники сетуют на то, что «творчество тех, кто ра-
ботает с эмалью, зачастую ограничивается сочетанием… 
техник»3. И даже в тех случаях, когда они создают мону-
ментальные  формы  —  иконостас  (Н. Вдовкин.  Церковь 
Св. Ольги в Железноводске; З. Церетели. Галерея Зураба 
Церетели) или выполняют отделку станций Московского 
метро (З. Церетели «Парк Победы». А. Ладур и В. Орлов 
«Пражская»), — это, по сути, решение задач монументально-
декоративной живописи средствами эмали.

Структура  декоративного искусства начала XXI века, 
где арт-объект встраивается в дизайн пространственной 
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среды, дает массу возможностей для реализации самых 
неординарных творческих концепций. Надо только шире 
взглянуть вокруг, занять место в конструктивной оппози-
ции и к «отжившим» прикладным традициям, и к спекуля-
тивным «живописным» новациям. Будущее эмальерного 
искусства, видимо, в синтезе высокого ремесла и креатив-
ной актуальной художественной культуры.

Творческий разговор о сегодняшнем дне современной 
горячей эмали состоялся на I Международной биеннале ис-
кусства эмали «Образы белых ночей», в Санкт-Петербурге, 
в Музее прикладного искусства СПбГХПА им. А.Л. Шти-
глица.  В  выставочном  арт-проекте  приняли  участие 
63 художника-эмальера из России (Санкт-Петербург, Мо-
сква, Ярославль, Владикавказ, Чебоксары, Суздаль, Екате-
ринбург), Японии, Венгрии, Литвы, Румынии, Испании, 
Германии, которые представили около 200 работ.

Этот международный творческий форум не подводил 
итогов некоего периода, а обсуждал проблемы дальней-
шего развития  эмальерного искусства,  ставил  задачи и 
вопросы, актуальные как для художников, так и для кри-
тики. Он выявил приоритетные направления в современ-
ной горячей эмали, диапазон художественно-образных и 
дизайнерских решений, а также особенности националь-
ных школ. Это  отметили  все  участники  круглого  стола 
«Проблемы современного искусства эмали», который про-
ходил в рамках биеннале. В его работе приняли участие и 
организаторы биеннале — С.П. Пономаренко, Н.А. Яшма-
нов, О.О. Лысенкова, и члены жюри — ведущий научный 
сотрудник Государственного Русского музея О.Н. Мусако-
ва, ведущий научный сотрудник НИИ истории и теории 
искусств  РАХ  И.Ю. Перфильева,  и  участники  выстав-
ки — Акико Миури (Япония), Анастасия Вдовкина (Румы-
ния), Каталин Холлоши  (Венгрия), Марите Доминайте-
Гурявичене и другие художники-эмальеры.

Безусловным приоритетом практически для всех участ-
ников  петербургской  биеннале  стала  станковая форма 
эмальерных произведений. Художники разных по специ-
фике культурных традиций школ отдают предпочтение 
форме панно, наиболее близкой станковой картине. Здесь 
эмальеров подстерегает очень серьезная опасность недо-
работки произведения как арт-обекта. Рама (как правило, 
это  классический  багет)  неприемлема  для  эмальерного 
произведения, о чем уже много говорили критики. Но по-
прежнему художники не хотят принять это во внимание. 
А ведь именно отсюда происходит ощущение вторично-
сти эмали как вида искусства, относящегося к живописи. 
Возможно,  здесь  есть некая логика, и мы вправе поста-
вить  эмальерные  произведения  рядом  с  другими  вида-
ми  живописи,  например, 
мозаикой.  Но  и  тогда  об-
рамление как важнейший 
элемент композиционного 
построения  должно  соот-
ветствовать центральному 
живописному звену.

thanks to their efforts since 2007, 

st. Petersburg's artists had a chance 

to participate in several exhibitions 

of contemporary enamel art: "In 

collaboration with Fire" in the cen-

tre for Books and Graphics (st. Pe-

tersburg); "contemporary Hot 

enamel" (st. Petersburg, 2007) at 

the Museum of  a. stieglitz st. Pe-

tersburg state academy of art and 

design; "contemporary Hot enam-

el" in tsereteli art Gallery (Moscow, 

2007); "Peter and Paul Fortress. 

enamel Fantasies" (st. Petersburg, 

2008) in the st. Petersburg History 

Museum; "exhibition of russian 

enamel artists" in enamel muse-

ums of towns dadesheim and Him-

merod (Germany); "enamel. Meet-

ings in st. Petersburg" at the 

Museum of  a. stieglitz st. Peters-

burg state academy of art and de-

sign, in exhibition Hall of the Mos-

cow branch of the union of russian 

artists in the building of the Feder-

ation council of Federal assembly 

of russian Federation (2009).

thus, the first International Bi-

ennale of enamel art in st. Peters-

burg, which took place from 10 to 

17 June was a logical continuation 
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Священные	горы.	Голгофа.	2010.	

Mедь,	горячая	эмаль	

(Владикавказ)
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Аллегория	белых	ночей.	2010.		

Mедь,	перегородчатая	эмаль,		

золочение	(Москва)
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каталог	выставки.	СПб., 2007.
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Многие опытные мастера это понимают. Но даже эпизо-
дическое  появление  подобных  объектов  в  экспозиции 
свидетельствует как минимум об отсутствии четких кри-
териев оценки, без чего невозможно анализировать про-
изведения эмальерного искусства, и тем более премиро-
вать их создателей.

Вопрос о критериях оценки произведений современной 
горячей эмали очень остро стоял и во время работы жюри, 
и на круглом столе. Что считать современной эмалью — все, 
что делается сегодня в этой технике, включая традицион-
ные и технические приемы, в том числе финифть — ми-
ниатюрную живопись по грунтовым эмалям, или научно-
технические  открытия  и  художественно-культурные 
новации начала XXI века, обращенные в будущее?

Здесь возможны различные варианты решения — как 
принципиальное размежевание на  традиционное и ин-
новационное направления, так и комбинация обоих на-
правлений, сосуществующих на паритетных началах. Но 
в любом случае позиция организаторов биеннале должна 
быть четко выражена. Это поможет сформулировать но-
минации конкурсной программы. В настоящем виде они, 
так же как и критерии премиального раздела, имеют ха-
рактер лозунгов или призывов. Например, «Техническое 
совершенство» и «Оригинальное авторское решение».

Отсутствие ясных критериев оценки, а также целей и 
задач  санкт-петербургской биеннале, обусловливает не-
обходимость  некоторых  комментариев  к  премирован-
ным и дипломированным работам. Конкурс имел откры-
тый характер. Все его участники были известны членам 
жюри, что предопределило субъективность выбора. Хотя 
по ряду имен члены жюри, что называется, «сошлись во 
мнениях». Условиями конкурса в каждой номинации и в 
премиальном  разделе,  и  в  дипломах  предусмотрено  по 
два номинанта. Первую премию разделили Акико Миу-
ри (Япония) и Анастасия Вдовкина (Румыния). Произве-
дение японского художника — блюдо в технике клуазине 

привлекло  виртуозностью  исполнения,  при  очевидной 
традиционности художественно-образного решения.

Анастасия Вдовкина представила на конкурс несколько 
панно. Изысканные по колориту композиции – образы-
символы города, тающие в дымке прозрачной северной 
ночи, были едва ли, не единственными произведениями, 
отвечающими теме биеннале. Таково общее мнение чле-
нов жюри.

Второй  премией  отмечены  работы  Ивана  Дьякова 
(Санкт-Петербург) и Каталин Холлоши (Венгрия). Инте-
ресно, что произведения обоих художников при очевид-
ном  различии  имеют  принципиальное  сходство.  Иван 
Дьяков  в  диптихе  «Рыцари»  использует  традиционную 
фигуративно-изобразительную систему, а художественно-
образное решение композиции из нескольких панно Ка-
талин Холлоши основано на абстрактно-геометрической 
неизобразительной  системе.  Но  обе  работы  объединя-
ет общий прием контрастного сопоставления мотива и 
фона,  что  придает  композициям  в  целом  пластическо-
пространственную глубину.

Третья премия присуждена за продолжение традиций 
эмальерного дела. Ее  удостоены Татьяна Киселева  (Мо-
сква) и Людмила Байцаева (Владикавказ).

В номинации «За верность профессии» отмечены Бо-
рис Клочков (Екатеринбург), Алексей Веселкин (Суздаль) 
и Виталий Петров  (Чебоксары). Все  они представляют 
российские регионы, где нет исторических традиций эма-
льерного искусства. Их произведениям свойственна бли-
зость к живописно-графическому стилю.

В  номинации  «Техническое  совершенство»  награ-
ды  получили  Михаил  Бекетов  (Ярославль)  и  Марите 
Доминайте-Гурявичене  (Литва). Творчеству  этих худож-
ников присуще высочайшее техническое мастерство, но 
не менее высокой оценки заслуживает и неординарность 
художественно-образного  решения.  Декоративные  пан-
но Марите Доминайте-Гурявичене поражают гармонией 
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Из	серии	«Рыцари	веры».	2010.	

Медь,	горячая	эмаль	

(Ярославль)

в ы с т а в о Ч н ы й  к о м П л е к с

A C A D E M I A  V • 2 0 1 0 

82



всех элементов композиции. Их невозможно расчленить 
на  оправу  и  вставку. Они представляют  собой  цельные 
пространственно-пластические  композиции,  в  которых 
разные металлы и эмаль каждый ведет свою мелодию, сли-
ваясь в тональное многоголосие многоплановых образов.

Михаил  Бекетов  давно  разрабатывает  нетрадицион-
ное  сочетание  эмали  с  деревом.  Его  эмальерные  произ-
ведения — вид пластического искусства, синтезирующий 
многообразные формы пространственных художественно-
выразительных средств, основанных на сочетании матери-
алов. Оригинальность его творческих находок становится 
очевидной при сопоставлении с работами немца Экхарта 
Бушона, также сочетающего эмаль с деревом и отмеченно-
го  дипломом  за  «Оригинальность  авторского решения». 
Художник использовал эмаль как декоративные вставки в 
абстрактные пластические формы из крашеного дерева.

В  номинации  «Дебют»  дипломами  были  отмечены 
самый  старший  дебютант,  преподаватель  СПбГХПА 
им. А.Л. Штиглица Эдуард Фокин, и выпускница академии 
2010 года Лилия Лиховид. Сегодня эмаль увлекает и опыт-
ных мастеров искусства, и молодых художников.

Наконец,  медалями  «За  содействие  в  пропаганде  ис-
кусства  художественных  эмалей  в  России»  награждены 
президент  Российской  академии  художеств  Зураб  Кон-

of an active creative and organiza-

tional activities of pedagogues 

from a. stieglitz st. Petersburg 

state academy of art and design. 

It marked beginning of a new stage 

in a development of the russian 

enamel art.

to show masterpieces of rus-

sian enamel art to Moscow public, 

tsereteli art Gallery presented this 

summer an exhibition «First Inter-

national Biennale of enamel art: 

White nights Images 2010».
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стантинович Церетели, эмальер, открывший новые тех-
нические приемы, позволяющие решать в эмали задачи 
монументально-декоративной  живописи,  и  президент 
Международной ассоциации художников-эмальеров Гер-
труда Риттманн-Фишер.

Члены  оргкомитета  биеннале  не  участвовали  в  кон-
курсной программе, но экспонировали свои произведе-
ния  на  выставке.  Большинство  актуальных  наработок 
художников-эмальеров 1970–1990-х годов утрачено. Из ис-
кусства горячей эмали почти исчезли пространственные 
объекты, раскрывающие широкие пластические возмож-
ности эмали, выразительные колористические решения, 
построенные  на  сопоставлении  локальных  цветовых 
пятен.  На  выставках  доминируют  произведения,  кото-
рые с 1960-х годов принято называть «декоративное пан-
но». Причем их тематический диапазон можно отнести 
по преимуществу к искусству ХХ века. В художественно-
стилевом решении преобладают авангардные направле-
ния  изобразительного  искусства  минувшего  столетия, 
оказавшегося столь щедрым на творческие открытия — аб-
стракционизм, кубизм, сюрреализм, оп-арт и т.д. Относи-
тельно новой темой оказались разнообразные, свободно 
трактованные религиозные сюжеты.

Порою  даже  трудно  определить,  какого  направления 
придерживается и какое развивает тот или иной художник. 
Часто и то, и другое и третье сосуществуют в творчестве 
одного мастера в прихотливых комбинациях на протяже-
нии нескольких десятилетий. Надо сказать и о несколько 
сумбурной, нелогичной экспозиции,  когда произведения 
одного мастера, составляющие полиптих или серию, раз-
мещаются в разных концах зала, сильно осложняя полно-
ценное  восприятие  экспонатов  публикой  и  работу  арт-
критика. Некоторые индивидуальные различия, конечно, 
можно было проследить, но они просматриваются в основ-
ном в техническом исполнении произведений. Художники-
эмальеры будто продолжают испытывать и изучать эмаль 

как материал, так и технику, опираясь на традиции наибо-
лее близкого к ней вида изобразительного искусства — жи-
вописи. Но для горячей эмали как нового вида искусства 
ХХ–XXI веков этот этап уже пройден. Понятно, что для каж-
дого вновь «обращенного» в эмаль он необходим. Однако за-
держиваться на нем слишком долго опасно и, может стать-
ся, губительно и для художника, и для искусства в целом.

Поэтому  особого  внимания  заслуживают  творческие 
находки художников-эмальеров старшего поколения, кото-
рые ведутся в контексте традиционных художественных 
решений, отражающих преемственность исторического 
культурного  наследия,  интерпретированного  новыми 
техническими приемами. В числе таких произведений ра-
боты мастеров эмальерного искусства З. Церетели, А. Та-
лащука, С. Пономаренко, Н. Яшманова, Г. Лиховида. 
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За минувшие годы в искусство пришли новые художни-
ки — Ольга Лысенкова, Михаил Бекетов, Иван Дьяков, 
Ольга и Татьяна Лиховид, Михаил Селищев, Екатерина и 
Анастасия Вдовкины, много молодежи. Что принципиаль-
но новое принесли они в искусство? Каков вектор, каковы 
перспективы современной эмали?

Произведения  молодых  художников-эмальеров  по-
своему  экспериментальны. Несмотря на общую станко-
вую направленность, молодежь не повторяет и не интер-
претирует творчество своих предшественников, а ищет 
новые формы и художественно-образные решения, кото-
рые, возможно, откроют неожиданные перспективы для 
современного развития одного из древнейших и одновре-
менно едва ли не самого молодого вида искусства.

Организаторы  I Международной  биеннале искусства 
эмали в Санкт-Петербурге взяли на себя труд поддержать 
развитие этого вида искусства в очень сложное для него 
время. Сегодня  эмальерное  дело популяризируется  как 
очень  эффектный  по  своей  природе  вид  декоративно-
прикладного искусства. И порою оно неожиданно возни-
кает там, где нет художественно-технических традиций 
в этой области. Так, в последнее годы эмали широко рас-
пространились в Австралии. В то же время прекратил су-
ществование Международный эмальерный форум в Лимо-
же, где традиции чрезвычайно глубоки и уходят корнями 
в эпоху Средневековья.

В целом современная эмаль интересна не яркими твор-
ческими находками и открытиями,  а расширением  гео-
графических и социокультурных границ. На эмали сейчас 
трудно зарабатывать эстетические дивиденды. И тем не 
менее оргкомитет биеннале решается на создание в Рос-
сии центра современного эмальерного искусства. Но для 
успешного развития этого проекта и его становления на 
международном уровне еще предстоит большая работа.

Поддержать проект согласились власти города в лице 
Комитета по культуре Санкт-Петербурга, ведущий музей 
страны — Государственный Эрмитаж, в последнее десяти-
летие особенно активно сотрудничающий с отечествен-
ными мастерами декоративно-прикладного искусства, а 
также Санкт-Петербургское отделение Союза художников 
России, Международная организация эмальеров и твор-
ческий союз камнерезов «Мир камня» (Санкт-Петербург). 
Финансовую поддержку  оказали  банки ВТБ и  «Балтий-
ский». В качестве информационных спонсоров выступили 
журналы «ACADEMIA» (Российской академии художеств) 
и ДИ (Московского музея современного искусства).

Организаторы проекта планируют дальнейшее разви-
тие международных творческих связей, в том числе про-
ведение  совместных  выставок,  обмен  национальными 
выставочными экспозициями, дискуссии по актуальным 
проблемам современного искусства эмали и другие фор-
мы взаимного обмена информацией.

Год назад на открытии выставки русских эмальеров  в 
городе  Равенштайн  (Голландия)  художник  Аннемике 
Мюллер вспомнила нидерландскую поговорку «Что при-

вез издалека, хорошо весьма». Слово «хорошо» здесь имеет 
множество значений — вкусно, приятно, красиво, экзотич-
но и, наконец, интересно. Подобные изречения есть у каж-
дого народа. Хочется пожелать успехов новому начинанию 
российских  художников-эмальеров. И  пусть,  как  сказал 
А.С. Пушкин, «все флаги в гости будут к нам!»

В	конце	июня	выставка	биеннале	«Образы	белых	ночей»	была	
представлена	в	Москве,	в	Галерее	искусств	Зураба	Церетели.	

Э .  Б у ш о н 

Журавлиная	песня.	2010.		

Морёный	дуб,	медь,	горячая	эмаль	

(Германия)

	 н .  л о п е з - р и б а л ь т а

Диссидент.	2010.		

Медь,	горячая	эмаль	

(Испания)

	 с .  к р ы л о в 

Ясень.	2010.		

Медь,	горячая	эмаль,	стекло	

(Санкт-Петербург)

	 и .  с о р о ч к и н

Спелость.	2010.	Арт-объект.	Медь,	

латунь,	серебро,	эмаль		

(Санкт-Петербург)
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цвета Франции
cOLOurs OF France

Светлана	Тарханова

Svetlana Tarkhanova

дно  из  самых  красивых  мест  Пари-
жа  –  сады  Тюильри.  Этот  старинный 
садово-парковый комплекс был создан в 
XVI веке, заново спланирован Ленотром 
в XVII столетии и продолжал дополнять-

ся произведениями архитектуры и скульптуры вплоть до 
1989 года, когда городские власти установили здесь скуль-
птурные группы А. Майоля. Выполненные в бронзе и се-
ром прозрачном мраморе, они и стали главными героями 
картин русской художницы Ирины Скачковой. Величе-
ственные майолевские ню на ее полотнах погружены в 
световые и цветовые рефлексы сада, органично вписыва-
ются в его атмосферу. Ирина выбрала время года, когда 
Париж, ненадолго покинутый туристами, затихает, а его 
сады погружены в дрему. На картине «Январский дождь. 
Мысль» изображена задумавшаяся женщина. Ее фигура  
выражает сосредоточенность, отрешенность от суетного 
мира и в то же время слита с ним, ее настроение вторит 
состояниям природы, контрастные цвета зеленой брон-
зы и красного песка под потоками дождя ассоциируют-
ся с обновлением. На другой картине с мягким, теплым 
колоритом изображены три женщины, сплетение их рук 
напоминает антично-ренессансную пластику («На исходе 
дня. Три грации»). Отблески заката  в работах «Вечер в 
розовом», «Лето» и «Флора» передают ощущение Парижа-
праздника.    Женская  фигура  («ожившая»  скульптура, 
олицетворяющая  водную  стихию),  на  полотне Скачко-
вой радуется туманной влаге, которая пропитала воздух, 
окутала деревья («Утро туманное. Река»). Подобно худож-
никам «Голубой розы»,  группы «Наби» Ирина избегает 

O
he word "Paris" sounds ap-

pealingly to everyone, but 

for artists, it has even more 

special flavour. In august, in the halls 

of the tsereteli art Gallery on 19 

Prechistenka in Moscow, the exhibi-

tion "France in the Works of Young 

russian artists" presented to art lov-

ers about 200 paintings and graphic 

works. It had been organized in 

honour of the Year of France in rus-

sia by the russian academy of arts 

and V. surikov Moscow state acad-

emy art Institute.
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Padilla.	2009.	Сграфито

Place	du	Terte.	2010.	Холст,	масло
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чрезмерного сходства с реальностью: она служит опорой 
ее поэтическим образам, но предстает как волшебство. 
Парижские пейзажи обретают еще большую таинствен-
ность, сложность колорита и изысканность пространств.

Никита Макаров видит Париж иным. Художник лю-
бит  простые  городские  сюжеты,  будь  то  старинный 
дворик,  группа людей,  скульптура в парке или ива на 
набережной; любое состояние суток. Он запечатлел на 
своих полотнах и знойные цвета раскаленного дня, и 
валеры  вечерних  закатов,  явленные  природой  на  не-
сколько  минут,  и  таинственную  ночную  мглу,  проре-
занную  теплыми  огнями  неспящего  города. Полотна 
Макарова  говорят  о  том,  что  он  стремится  охватить 
весь  Париж,  увидеть  каждый  его  уголок,  услышать 
каждый его звук и в конечном счете проникнуть в его 
душу,  раскрыть  и  передать  в  своей живописи. Живо-
писный  стиль  спокойно-
благороден,  художник 
следует  традиции  «наби-
стов»,  «мирискусников», 
наделяя  свои  произведе-
ния исцеляющей,  умиро-
творяющей атмосферой.

Совсем  иная  сторона 
французской действитель-
ности  отражена  в  карти-
нах  и  набросках  Дании-
ла  Чепика.  В  Париже,  на 
Монмартре, есть площадь 
Тертр. Рядом стоят роман-
ская  церковь  Сен-Пьер, 
принадлежавшая  некогда 
бенедиктинскому  мона-
стырю,  псевдовизантий-
ская базилика Поля Абади, 
построенная  в  XIX  веке 
и  проклятая  художником 
на  освящении,  памятник 

In Paris, one of the most beautiful 

places are undoubtedly tuileries Gar-

dens — Le Jardin des tuileries. this an-

cient landscape park was created in 

the 16th century. Later laid out anew 

by Le nétre in the 17th century, the 

gardens were continually adorned by 

the works of architecture and sculp-

ture until 1989, when the city authori-

ties have established here sculptural 

group by aristide Maillol. the sculp-

tures executed in bronze and grey 

transparent marble have become main 

characters in works by Irina skachko-

va. the artist captured Paris in the time 

of year, when city is abandoned by 

и .  с к а ч к о в а

Январский	день.	Мысль.		

Из	серии:	«Париж.	Сады	Тюильри».	

2010.	Холст,	масло

Утро	туманное.	Река.		

Из	серии:	Париж.	Сады	Тюильри.	

2010.	Холст,	масло

н .  м а к а р о в

Сена.	Теплый	февраль.	2009.	

Фреска
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кавалеру де Ла Барб, который не снял шляпу перед цер-
ковной процессией, за что был лишен языка, руки, а по-
том и вовсе  сожжен на медленном огне. На фоне такой 
истории протекает жизнь художников, студентов, твор-
цов, верящих в свою гениальность, и всех тех, чья непро-
стая судьба вписывается в колорит места. Даниил сделал 
сотни набросков этих людей. Из  собранного почти «эт-

нографического» материала родилась большая картина 
«Площадь Тертр».  Здесь же созданы сумрачно-огненные 
композиции, в которых история и настоящее оказывают-
ся нераздельны. С неожиданной стороны открывается юг 
Франции в работах, написанных художником в Арле. В 
этом городе, основанном в VI веке до нашей эры, а затем 
в IV веке нашей эры бывшем резиденцией Константина 
Великого, теперь на арене римского амфитеатра проходят 
корриды, камаргские цыгане устраивают службы в церк-
ви Св. Трофима и гуляния на улицах, тут можно встретить 
розовых  фламинго,  белых  лошадей,  поджарых  быков. 
Здесь  находят  выход  глубинные  страсти французов,  их 
природная жажда борьбы – она очевидна и в корриде, и в 
пластике цыганского танца, именно эта страсть полыхала 
в красках живших и работавших в Арле Ван Гога и Поля 
Гогена. Эти зрелища стали источником новых ощущений 
для художника, и он щедро делится ими со зрителем.

Такой предстала Франция в произведениях студентов 
Суриковского института, посетивших Францию в период 
празднования Года Франции – России.

н .  м а к а р о в 

Сады	Мирабеллы.	2008.	Фреска

tourists, when the nature itself quiets 

down, and the gardens are immersed 

in slumber. reflections of the sunset in  

her works "evening in rose colour", 

"summer", and "Flora" convey a sense 

of festivity. Like artists from the "Blue 

rose" and "Les nabis" groups, Irina 

avoids excessive resemblance to reali-

ty: in her spiritual painting full of poetic 

imagery, reality appears as a miracle 

of magic. In her works, Paris scenery 

becomes even more mysterious, more 

complex in colour solution and sophis-

tication of spaces.

nikita Makarov sees Paris very 

differently. the artist likes simple ur-

ban scenes depicted in any state or 

any day or night time: an old court-

yard, a group of people, a sculpture 

in the park or a willow on the river-

bank. He captured on his canvases 

hot colours of summer days; wild 

colours of evening sunsets, of this 

unique natural phenomenon lasting 

only for a few minutes; and a myste-

rious nocturnal darkness, cut 

through by the warm lights of the 

city that does not sleep. 

an absolutely different side of 

the French life is depicted in paint-

ings and sketches of daniel chepic — 

his canvas "Place du tertre" is tribute 

to hidden life of Montmartre, popu-

lated with prostitutes and artists, 

while in the picture are images of 

hundreds of artists whose lives were 

connected with this place, protected 

by spirit of Jean-Franéois de la Barre, 

victim of religious intolerance, whose 

monument is spanning over the 

square. Other works of chepic are 

devoted to the great historical city of 

arles, formal residence of constan-

tine the Great, city where Vincent 

van Gogh and Paul Gauguin lived, 

and where nowadays bull fighting is 

held in the arena of the roman am-

phitheatre. another side is demon-

strated by pictures of Gypsy flamen-

co dancers — a deep passion, natural 

thirst for fighting and riot of colours.  
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Московский	музей	современного	искусства	предста-
вил	проект	«ŽEN	d'АРТ.	Гендерная	история	искусства	
в	 постсоветском	 пространстве.	 1989—2009».	 Проект	
включал	выставку,	прошедшую	с	сентябре	–	октябре	
в	здании	музея	на	Петровке,	приуроченное	к	ней	из-
дание	 книги	 «ŽEN	 d'АРТ.	 Гендерная	 история	 искус-
ства	в	постсоветском	пространстве.	1989–2009»,	а	так-
же	круглые	столы,	перформансы	и	презентации	ряда	
изданий.		

музеи современноГо искусства
MuseuMs OF MOdern art
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Академия	художеств	с	момента	своего	создания	обуча-
ла	художников,	которые	украшали	здания,	создавали	
интерьеры	дворцов,	уникальные	предметы,	оформля-
ли	книги…
Развитие	художественной	промышленности	в	XIX	веке	
потребовало	подготовки	специалистов	для	этих	пред-
приятий.	 Академия	 в	 числе	 других,	 созданных	 для	
этой	цели	образовательных	учреждений	готовила	ху-
дожников,	 способных	 выполнять	 насущные	 задачи.
Потребности	 нынешнего	 времени	 ставят	 перед	 ху-
дожниками	новые	требования,	но	для	их	выполнения	
опыт	прошлого	имеет	большую	ценность.

художественная школа
art scHOOL
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В	ХХ	веке	события	русской	истории	разделили	культу-
ру	на	метропольную	и	зарубежную.	Русские	художни-
ки,	покинувшие	родину,	внесли	большой	вклад	в	худо-
жественную	жизнь	Европы	и	Америки.	Многие	из	них	
жили	и	работали	в	Париже.	Год	России	—	Франции	по-
зволил	по-новому	взглянуть	на	деятельность	этих	лю-
дей	и	их	роль	в	культуре	двух	стран.

наследие. хх век
HerItaGe. XX centurY
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Институты	 российской	 академия	 художеств	 явля-
ются	 кузницей	 кадров	 для	 всех	 творческих	 союзов	
художников.	 Но	 в	 то	 же	 время	 звание	 академика	 —	
это	 высшая	 ступень	 признания	 заслуг	 художника.	
Естественно,	 что	 на	 выставках,	 организованных	
союзами	 художников,	 ведущие	 место,	 по	 праву	 за-
нимают	 работы	 академиков,	 а	 подавляющее	 число	
экспонентов	 –	 выпускники	 академических	 вузов.	

оБзоры
reVIeW
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«Theatrum biblicum» Николая Пискатора.  
К вопросу о происхождении западных образцов 
русского искусства XVII века

Гамлицкий Андрей Викторович,  cтарший научный сотрудник Института теории и 
истории изобразительных искусств РАХ

Аннотация. Статья посвящена самому известному западному источнику русского искусства 
XVII в.  «Theatrum biblicum» К.Я. Висхера (Пискатора). Исследованию подвергаются мало 
изученные аспекты: история возникновения гравюр издания, их связь духовными и религи-
озными движениями (гуманизмом, Реформацией, Контрреформацией), факты копирования 
иллюстраций «Theatrum biblicum» в Западной Европе (Англия, Голландия, Германия).  
Цель работы: представить Библию К.Я.Висхера в контексте художественной культуры 
Западной Европы XVI – XVII вв., уточнить значение данного памятника  
в истории библейской иллюстрации.

Ключевые слова. Гравюра, Библия, цельногравированные Библии, «Theatrum biblicum» 
К.Я. Висхера (Пискатора), западные влияния в русском искусстве XVII в., копирование, 
гуманизм, Реформация, Контрреформация, Ренессанс, маньеризм.

«Theatrum biblicum»  
Nicolaum Piscatorem.  
The origin of the western sources  
of the 17th art in Russia 

Gamlitskiy	 Andrey	 Victorovich.  Senior  employ-
ee for science of the Research Institute of the the-
ory and history of fine art at the Russian Acade-
my of Arts.  

Annotation.  The article is dedicated to the very well-
known western source of the 17th art in Russia — C. 
J.  Visscher  (Piscator)  “Theatrum  biblicum”.  The  as-
pects has been examing not enough are  researched 
here: the origin of the prints history, its connections 
with the spiritual and the religious movements (hu-
manism, Reformation, Counter Reformation), the copy-
ing of the “Theatrum biblicum” illustrations in West-
ern Europe (England, Holland, Germany). The object of 
the article is representing the Bible of C.J. Visscher in 
the context of the 16–17th artistic culture in Western 
Europe and specifying this monument significance in 
the biblical illustrating history.

Keywords.  Prints, Bibel, Bibel  in Prints, «Theatrum 
biblicum» K.J. Visschers (Piskator), Western influenc-
es in 17th Russian art, copying, Humanism, Reforma-
tion, Counter Reformation, Renaissance, Mannerism.

Статья посвящена самому известному западно-
му источнику русского искусства и письменно-
сти XVII века — так называемой Библии Писка-
тора (далее Б.П.). Наше внимание привлекли 
история возникновения гравюр издания, связь 
с духовными и религиозными движениями 
своего времени, роль и место в художествен-
ной культуре Западной Европы XVI–XVII сто-
летий. Эти темы практически не затрагивались 
в отечественном искусствознании.

Несмотря на то что выявлено обраще-
ние русских художников и книжников так-
же к другим западным иллюстрированным 
изданиям на библейскую тематику1, с лег-
кой руки И.Э. Грабаря за Б.П. прочно закре-
пилась слава «настольной книги русских 
иконописцев»2. Условное наименование, 
утвердившееся в отечественной научной ли-
тературе, ввел Д.А. Ровинский3. Оно обра-
зовано от имени издателя и употребляется 
значительно чаще аутентичного заглавия. 
Амстердамский художник и печатник Клас 
Янсз Висхер (Claes  Jansz.  Visscher (Viβcher) 
1586–1652)4 в традиции того времени бук-
вально перевел свои имя и фамилию на ла-
тинский язык — Николай Иоанн Пискатор 
(то есть рыбак)5. Полное название приведено 
на первом гравированном титульном листе 
издания: «Theatrum biblicum hos est historiae 
sacrae veteris et novi testamenti tabulis ae neis 
exspressae.  Opus  praestantissimorum  huius  ac 
superioris  seculi  pictorum  atque  sculptorum, 
summo  studio  conquisitum  et  in  bicem  aditum 
per Nicolaum Iohannis Piscatorem»6.

Принятое в отечественной литературе на-
звание может иметь только «внутреннее» 
употребление, так как у западных исследо-
вателей оно вызывает ненужные ассоциа-
ции с переводом текста Библии на немецкий 
язык немецкого богослова Иоанна Пискато-
ра7. Возможно, следует пересмотреть давнюю 
традицию и использовать дословный пере-
вод (Зрелище/Изображение Библии). Наибо-
лее лаконичным и емким нам представляет-
ся перевод «Вся Библия» по аналогии с «Вся 

Европа» для «Theatrum Europeum», изданной 
семьей Мериан (1647–1717)8. Тем не менее да-
лее мы будем употреблять сокращенное ла-
тинское название «Theatrum biblicum» наря-
ду с привычным Б.П.

В крупнейших музеях, библиотеках Евро-
пы и Америки хранятся многочисленные эк-
земпляры «Theatrum  biblicum», свидетель-
ствующие о широчайшем распространении 
издания9. В государственных и частных со-
браниях России до наших дней дошли 43 эк-
земпляра10.

Судя по экземплярам, сохранившим титуль-
ный лист с выходными данными, «Theatrum 
biblicum» издавался в 1639, 1643, 1650, 1674 го-
дах в Амстердаме, и в 1646-м в Алкмааре. Пер-
вую публикацию «Theatrum biblicum» следует 
относить к 1639 году, а не к 1614-му, который 
указывается в некоторых работах отечествен-
ных ученых11. В нашей стране нам неизвестен 

1	 Б у с е в а - Д а в ы д о в а  И . Л .  Культура и искусство в эпоху перемен. Россия XVII столетия. М., 2008. С. 100–116; 
Б е л о б р о в а  О . А .  О Библиях с гравюрами в русских библиотеках второй половины XVII — начала XVIII в. // Очерки 
русской художественной культуры XVI–XX веков. М., 2005. С. 365–379.

2	 Г р а б а р ь  И . Э .  История русского искусства. Т. VI. Живопись. М., (б.г). С. 519.
3	 Р о в и н с к и й  Д . А .  Русские граверы и их произведения с 1564 г. до основания Академии художеств. М., 1870, С. 34, 346; 

Русские народные картинки. Т. IV. СПб., 1881. С. 590,749 и др.; Подробный словарь русских граверов XVI–XIX вв. СПб., 1895. 
Т. 1. Стб. 286. Т. 2. Стб. 780.

4	 Клас Висхер — одна из самых ярких фигур в истории раннего голландского пейзажа. См.: С а д к о в  В . А .  Голландский 
рисунок XVII века, эволюция и проблемы атрибуции. Автореф. … докт. искусствовед. М.: РАХ. 1997. С. 34. 
Также Висхер специализировался на изготовлении географических карт. Они отличались выдающимся художественным 
оформлением и получили широкое распространение. Ян Вермеер украсил картами работы Висхера несколько своих 
картин, например «Урок живописи», 1667 (Музей истории искусств, Вена). — См: W e l u  J . A .  The Map in Vermeer's «Art of 
Painting» // Imago Mundi. 1978. Vol. 30. р. 9–30;  S t e a d m a n  P.  Vermeer's camera: uncovering the truth behind the 
masterpieces. Oxford University Press, 2002. р. 91–92.

5	 Употреблялась также транскрипция по правилам немецкого языка — «Фишер». См.: Грабарь И.Э. Указ соч. 
6	 Приводим перевод неизвестного книжника конца XVII века. Экземпляр ОГиР ГМИИ (ГК 1604): «Изображение Библии сии 

речь истории святыя Ветхаго и Новаго Завета досками медными изображенныя. Дело изряднейших сего и мимошедшего 
века живописцев резцовеликим тщанием собранное и свету поданное Иоанном Рыболовцем».

7	 Biblia: das ist: Alle Bücher der H. Schrift des A. und N. Testament, 3 Bd., Herborn 1602–03. См. W e n n e k e  E .  Piscator, 
Johannes // Biographisch-Bibliographisches Kirchlexicon. Band VII. Herzberg, 1994. S. 640–644.

8	 Ф у н к е  Ф.  Книговедение. Исторический обзор книжного дела /под ред. Е.Л. Немировского. М., 1982. С. 220.
9	 Рийксмузеум, Научная библиотека. Амстердам. 2 экз.: 329 A 19, 329 А 7а. — См.: Rijksmuseum Research Library. On-line 

Catalog. URL: http://library.rijksmuseum.nl/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Theatrum+biblicum. Дата обращения 25 августа 
2010; Библиотека Академии наук, Гданьск. Hd. 16666 2o. За указание этого экземпляра благодарю доктора В. Делугу.

10	 Автор выражает глубокую благодарность сотрудникам музеев и библиотек Москвы и Санкт-Петербурга Т.Н. Виноградо-
вой, Р.Г. Григорьеву, М.Е. Ермаковой, Н.Ю. Марковой, М.А. Пожаровой, Е.П. Серебряковой, Г.П. Чиняковой за возможность 
ознакомиться с экземплярами Б.П. Благодарю также О.А. Белоброву, А.Г. Сакович, В.А. Садкова, О.Р. Хромова  
за предоставленные сведения и помощь при подготовке работы.

11	  С ач а в е ц - Ф е д о р о в и ч  Е . П .  Ярославские стенописи и Библия Пискатора // Русское искусство XVII века: сбор. статей 
по истории русского искусства допетровского периода. Л.,1929. С. 87; Б е л о б р о в а  О . А .  Библия Пискатора в собрании 
Библиотеки Академии наук СССР // Материалы и сообщения по фондам Отдела рукописной и редкой книги БАН СССР. 1985; 
сб. статей. Л.,1987. С. 184. Здесь ссылки на: N a g l e r  G . K .  Neues allgemeines Kunstler Lexicon. Т. XX. Munchen, 1850. S. 418; 
W u r z b a c h  A .  v o n .  Niederlandisches Kunstler-Lexicon. Wien und Leipzig, 1910. T. II. S. 796.
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ни один экземпляр, датированный 1639 годом, 
однако именно эта дата в качестве первого из-
дания называется в западноевропейской лите-
ратуре12. По-видимому, первое издание было 
связано с публикацией в 1637 году голланд-
ского перевода Библии, знаменующей оконча-
тельное торжество кальвинизма в Голландии 
на Дордрехтском соборе и Синоде в 1618–1619 
годах (дордрехтский перевод). Клас Висхер 
был верным кальвинистом, диаконом Ньиве-
керк (Nieuwe Kerk) — крупнейшей кальви-
нистской церкви Амстердама.

За исключением алкмаарского изда-
ния 1646 года, все остальные публикации 
«Theatrum  biblicum» представляют собой 
классические увражи — альбомы иллюстра-
ций без текста Библии, где гравюру резцом 
сопровождает краткая гравированная экс-
пликация на латинском языке. Формат гори-
зонтальный, в среднем 275х355 мм), переплет 
из тисненой кожи (коричневой или белой) с 
застежками и золотой обрез придавали изда-
нию роскошный вид.

Количество и состав гравюр были неодина-
ковы в разных переизданиях, но экземпля-
ры, сохранившие полный комплект листов 
(от 467 до 489), позволяют считать «Theatrum 
biblicum» одним из самых обширных опусов 
в истории библейской иллюстрации.

Отечественными исследователями уже 
давно сделаны верные замечания: 1) Б.П. яв-
ляется компиляцией работ двух десятков гра-
веров по оригиналам примерно такого же 
количества художников; 2) творчество боль-
шинства этих мастеров связано с итальяни-
зирующими направлениями в искусстве Ни-
дерландов — романизмом и маньеризмом; 
3) гравюры созданы задолго до первого выхо-
да в свет издания Пискатора и по другим по-
водам во второй половине XVI века; 4) Клас 
Висхер скупал гравированные доски, с кото-
рых уже неоднократно осуществлялись тира-
жи, у других нидерландских издателей13.

Мнение о Б.П. и ее специфике в нашем ис-
кусствознании лучше всего сформулирова-
ла А.Г. Сакович: «Библия Пискатора… была в 
голландском искусстве XVII века произведе-
нием эклектичным, архаизирующим, утверж-
давшим эстетические идеалы эпохи Возрож-
дения в эпоху Рембрандта»14. Осмелимся 
утверждать, что именно способ комплекто-
вания и ориентация на наследие романизма 
и маньеризма обеспечили успех издатель-
ского проекта Класа Висхера.

12	 V e l d m a n  I . M .  Protestantism and the Arts: Sixteenth– and Seventeenth-Century Netherlands // Seeing beyond the word: visual 
arts and the Calvinist tradition / Ed. By P. C. Finney. Wm. B. Eerdmans Publishing, 1999. P. 417.

13	 Г р а б а р ь  И . Э .  Указ. соч. С. 518; С ач а в е ц - Ф е д о р о в и ч  Е . П .  Указ. соч. С. 90–95; Д а в ы д о в а  И . Л .  Проблема 
«нарышкинского стиля» в русском искусстве второй половины XVII века. Дисс. … канд. искусствовед /Рукопись депонир. 
РГБ. М., 1978. С. 58–63; Б у с е в а - Д а в ы д о в а  И . Л .  Культура и искусство в эпоху перемен. С. 101; Г а м л и ц к и й  А . В . 
Библия Пискатора, ее издания и иконографические источники // Филевские чтения. Тезисы четвертой научной 
конференции ЦМиАР. М., 1995. С. 19–22.

14	 С а к о в и ч  А . Г.  Народная гравированная книга Василия Кореня. 1692–1696. М., 1983. С. 16.

«Theatrum biblicum».  
Титульный лист. 1674. Гравюра резцом. ГМИИ

	 «Theatrum biblicum». 
Хармен Мюллер по рис. Ханса Вредемана де Вриса. 
Пир Валтасара. 1585. Гравюра резцом.
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Образно-пластическая система итальянизи-
рующего направления в искусстве Нидер-
ландов второй половины XVI века осталась 
понятным, универсальным языком для лю-
дей XVII столетия. Здесь определяющую роль 
сыграли магистральные особенности тео-
рии и практики романистов и маньеристов: 
приверженность к переработке памятников 
античности и итальянского Возрождения, 
включая прямые цитаты, сильная дидакти-
ческая составляющая, теснейшая связь с гу-
манистическими, учеными кругами, вплоть 
до прямой иллюстрации их морально-
философский идей15.

В своих предыдущих работах автор пока-
зал, что иконографические источники гра-
вюр «Theatrum biblicum» весьма традиционны 
и узнаваемы, их первые публикации состоя-
лись еще до рождения Класа Висхера16.

Ярким примером служат гравюры Б.П. 
по рисункам Мартена ван Хемскерка (бо-
лее 80 л.). Многие из них связаны со знаме-
нитым антверпенским издательством «На 
четырех ветрах» Иеронима Кока и впервые 
увидели свет в середине XVI века («Истории 
Ноя» К. Корта. 1553–1565. (Hol. V/ 40/ 4–9; 
TIB 52/ 12–17, 37/4–9)17. Сюжеты и смысл мно-
гих рисунков-моделло для гравюр Хемскерка 
подсказаны его учеными друзьями, которые 
готовили пояснительную экспликацию, — 
Дирком Корнхертом, Андреасом Юниусом, 
теснейшее сотрудничество с ними составля-
ет важнейшую особенность творчества ху-
дожника. Библейские композиции занимали 
большое место в графике Хемскерка и очень 
часто представляли сюжеты, изображаемые 
редко или совсем не имеющие иконографиче-
ской традиции. В этом видно влияние упомя-
нутых гуманистов, в первую очередь рели-
гиозного философа-либертиниста и гравера 
Дирка Фолкерзона Корнхерта. Он стремил-
ся найти в событиях Священной истории (со-
гласно теории библейской экзегезы пред-
рекающих будущее) аналогии бурному и 
кровавому настоящему, чтобы усилить мора-
лизаторскую направленность гравюры18.

Доказано, что ветхозаветные циклы, изо-
бражающие свержение иудеями языческих 
идолов и убийство жрецов («История царя 
Иосии», 1567, Ф. Галле; TIB. 56/ 48–55/14:1–8) 
прочитывались современниками, как намек 
на акты иконоборчества в Антверпене и дру-
гих городах Фландрии в 1566 году19. Гравюры, 
автором экспликаций и программы которых 
был Корнхерт, транслируют идею освобож-
дения от иноземной церковной власти. Также 
они символизировали  поклонение ложным 
кумирам (материальным) в ущерб подлин-
ным ценностям (духовным).

Еще более злободневное политическое 
содержание имеет серия «История Иезаве-
ли». Библейский сюжет о жестокой цари-
це, убитой подданными, воспринимался в 
Нидерландах периода борьбы с испанской 
монархией особенно актуально. В гравю-
рах ощущается влияние идей Корнхерта, и 
он долго считался гравером (Hol. VIII/ 238/ 
70–75, как Д. Корнхерт; TIB. 56/ 42–47/ 
13:1–6, как Ф. Галле). На самом деле серия на-
гравирована Филиппом Галле, а экспликации 

15	 Б е н е ш  О .  Искусство Северного Возрождения. Его связь с современными духовными и интеллектуальными движениями. 
М., 1973; V e l d m a n  I . M .  Marten van Heemskerk and Dutsh humanism in the sixteenth century. Amsterdam-Maarssen, 1977; 
М а р к о в а  Н . Ю .  Нидерландский романизм. Автореф… канд. искусствовед. /М.: МГУ, 1983; Т а н а н а е в а  Л . Н . 
Некоторые концепции маньеризма и изучение искусства Восточной Европы //Советское искусствознание. Вып. 22. М., 
1987. С. 123–166.

16	 Г а м л и ц к и й  А . В .  Библия Пискатора и проблема гравированных образцов в европейском искусстве XVI–XVIII столетий 
// Проблема копирования в европейском искусстве: материалы научной конференции РАХ. 1997. М.,1998. С. 96–116; Сады 
земные и образ Небесного Иерусалима в гравюрах библии Пискатора // Архитектура. Строительство. Дизайн. 2007, № 3 
(48). С. 81–85.

17	 После смерти И. Кока (1571) изготовленные Кортом гравированные доски приобрел Юлиус Голциус, двоюродный брат 
знаменитого художника Хендрика Голциуса, и вновь опубликовал в конце XVI — начале XVII столетия (Антверпен), через 
некоторое время после его кончины (1595) доски оказалась в собственности К. Висхера. Состояние оттисков в Б.П. 
является третьим и последним.

18	 	V e l d m a n  I . M .  Marten van Heemskerk. P. 56; S t r i d b e c k  C . G .  Bruegelstudien: Untersuhungen zu ikonologischen Problemen 
bei Pieter Bruegel d. A., sowie dessen Beziehungen zumniederlaendischen Romanismus. Stockholm, 1956. S. 62–74.

19 B a n g s  J .  D .  Maerten van Heemskerck’s Bel and Dragon and Iconolasm // Renaissance Quarterly. 1977. № 30. P. 8–11; 
S a u n d e r s  E . A . A commentary on iconolasm in several print series by Maarten van Heemskerck // Simiolus 10, 1978–1979; 
59–83.
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сочинил поэт, философ и врач Андреас Юни-
ус (Адриен де Йонге)20.

Библейские гравюры по рисункам Мар-
тена ван Хемскерка сыграли важную роль в 
приобщении сюжетов Священной истории 
к новой иконографии, а также к новой «ита-
льянской манере»21 в европейских странах, 
только вошедших в эпоху Возрождения. Ци-
таты из библейских композиций Хемскерка 
встречаются в произведениях английских 
живописцев третьей четверти XVI века22. По-
видимому, гравюры Хемскерка ко двору ко-
ролевы Елизаветы привез Андреас Юниус во 
время своего приезда в Англию в 1568 году. 
Здесь он добился успеха не только как искус-
ный врач, но и придворный литератор. В па-
негириках он использует сравнения Елиза-
веты и ее предшественников с библейскими 
персонажами инвенций Хемскерка, изобра-
жения  которых гуманист мог использовать 
в качестве иллюстраций своих выступлений 
при дворе. Марию Тюдор он сравнивает с Ие-
завелью, а саму Елизавету — с Есфирью.

Гравюры с оригиналов Мартена ван Хем-
скерка сохраняли определенную содержа-
тельную и эстетическую злободневность, 
они копировались по всей Европе — от рас-
писного окна рубежа XVI–XVII веков в като-
лической церкви Св. Лаврентия (Стреттон, 
Шропшир, Англия)23 до росписи эмпор проте-
стантской церкви Благодатного Креста Хри-
стова (Хиршберг, Немецкая Силезия), выпол-
ненной около 1714 года24.

В то же время, как уже давно замечено, 
большинство гравюр «Theatrum  biblicum» 
создано по оригиналам маньеризирующих 
художников, ориентированных на католиче-
ские церковные и аристократические круги. 
Был обнаружен крупнейший источник гра-
вированных досок в издании Класа Висхе-
ра — увраж «Thesaurus  sacrarum historiarum 
veteris  et  novi  testamenti...  sumptibus  atque 
expresis» (Сокровище Священной истории), 
изданный в 1579 и 1585 годах в Антверпене 
Герардом де Йоде25. Можно утверждать, что 
более половины гравюр «Theatrum biblicum» 
(220–250) происходят из «Thesaurus…» 
Г. де Йоде. Этот увраж по методу комплекто-
вания — прямой предшественник издания 
Пискатора — фолиант из 346 изображений 
с краткими экспликациями составлен из ра-
бот более 10 художников и полутора десят-
ков граверов26. Г. де Йоде привлек к созда-
нию гравюр лучшие художественные силы 
Антверпена, связанные главным образом с 
мастерской Франса де Вриндта, прозванного 
Флорис, где прошли обучение почти все ма-
стера, делавшие подготовительные рисун-
ки для «Thesaurus…». Больше всего рисунков 
выполнили Мартен де Вос, Герард ван Грон-
нинг и Криспейн ван дер Брук, подписи ко-
торых сохранились и в оттисках «Theatrum 
biblicum». Благодаря исследованию автор-
ства гравюр «Thesaurus…» в Б.П. опознают-
ся также инвенции художников, чье участие 
в изготовлении оригиналов ранее было не-
известно. Среди них такие крупные фигуры 
в художественной культуре Антверпена того 
времени, как Ян Снеллинк, Мартен ван Клеве, 
Ханс Вредеман де Врис27.

20	 S t e c h o w  W.  Hemskerck. The Old Testament and Goethe//Art Journal, II, 1964. №6, P. 37, pl. 30; Участие А. Юниуса 
в составлении текстов в гравюрам Б.П. в отечественной литературе впервые отмечено: Л а н д е р  И . Г.  Ветхозаветные 
сюжеты в творчестве Мартена ван Хемскерка и росписи церкви Ильи Пророка в Москве // Искусство и религия (история 
и современность): сб. научных трудов / РАХ. Ин-т им. И.Е.Репина. М., 1988. С. 19–26.

21	 В а з а р и  Д ж .  Жизнеописание Маркантонио Раймонди, болонца, и других граверов эстампов // Жизнеописание наиболее 
знаменитых живописцев, ваятелей, зодчих. Т. IV. М., 1994. С. 42.

22	 «Эдуард VI и папа римский, или Аллегория Реформации» (Дерево, масло. Национальная портретная галерея. Лондон. (NPG 
4165) — см. A s t o n  M .  The King's Bedpost. Reformation and Iconography in a Tudor Group Portrait. Cambridge, 1993.

23	 C o l e  W.  A Cataloque of Netherland and North European Roundels in Britain. Oxford, 1993. № 522.
24	 L a n g e r  А .  Die Gnadenkirche «zum Kreuz Christi» in Hirschberg: zum protestantischen Kirchenbau Schlesiens im 18. 

Jahrhundert. Stuttgart 2003. S. 106.
25	 С в е н ц i ц ь к а  В . I .  Iван Руткович i становлення реалiзму в украïнському малярствi XVIII ст. Киïв, 1966. С. 47. Мы 

располагаем сведениями об экземпляре 1585 г., Библиотека короля Альберта, Брюссель (Inv. S.II 10958). За эту 
информацию сердечно благодарю профессора М. Пельтцер.

26	 M i e l k e  H .  Antwerpener Graphik in der 2 Halfte des 16 Jahrhundеrts. Der Thesaurus veteris et novi Testamenti des Gerard de Jode 
(1585) und seine Kunstler // Zeitschrift fur Kunstgeschichte. Bd. 38. Heft 1. 1975. Р. 29–83.

27	 Названными художниками, в частности, выполнены листы, которые воспроизводились в русской монументальной 
живописи — «Смешание языков» Я. Снеллинка (Idem. S. 35), «Гибель фараона в Чермном море» М. ван Клеве (Idem. S. 57), 
«Золотой идол Навуходоносора» Х. Вредемана де Вриса (Idem. S.69) и др.
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ется, в частности, творчеством Рембрандта. 
Наряду с экзотической персидской миниа-
тюрой, гениальный художник зарисовывал и 
перерабатывал в своих картинах и офортах 
гравюры и эстампы великих мастеров эпохи 
Возрождения: Мантеньи, Леонардо, Рафаэля, 
Г. Гольбейна-младшего и др.36

Если мы совершим мысленную прогулку 
по улицам Амстердама эпохи Класа Висхе-
ра, то, за редким исключением37, не найдем 
там произведений Рембрандта и других ма-
стеров, с которыми ассоциируется «золотой 
век» голландского искусства. Их скрывали в 
домах аристократии и верхушки бюргерства, 
они стоили сотни гульденов. То же можно 
сказать и о цене на офорты Рембрандта. Сре-
ди общедоступных художественных памят-
ников на библейскую тему — статуя Давида 
и Голиафа работы Альбрехта Янса Винкел-
бринка (ныне Исторический музей Амстер-
дама), установленная в 1650 году, где позы и 
доспехи — заимствования из одноименной 
гравюры Ф. Галле по оригиналу Хемскерка 
1555 года. Важную часть эстетической сре-
ды Амстердама составляют глиняные и ка-
менные рельефы-плакетки, украшающие фа-
сады богатых домов. В большинстве своем 
созданные в середине XVII столетия, време-
ни наивысшего расцвета столицы Республи-
ки Соединенных провинций, эти «фронтон-

Герард де Йоде готовил свое издание в раз-
дираемом религиозными противоречия-
ми, осажденном испанцами Антверпене на-
кануне жестокого взятия города войсками 
герцога Пармского в 1585 году. Крупнейшие 
художники «Thesaurus…» были связаны со 
двором испанских наместников и принимали 
активное участие (Мартен де Вос) в работах 
по восстановлению убранства католических 
церквей города28.

Существует множество примеров копиро-
вания и переработки гравюр библии де Йоде 
мастерами европейских стран. В частно-
сти, среди упомянутых витражей и рас-
писных окон в католических церквях Ан-
глии любопытные окна из церкви Св. Марии 
в Престоне-на-Стауре (Уорвикшир)29, напи-
санные в XVII столетии с достаточно высо-
ким качеством с гравюр Антона Вирикса из 
серии «История пророка Ионы» по рисункам 
Мартена де Воса, первоначально входившие 
в «Thesaurus…» (М.–Н. I, 6–7/39, 41)30. Компо-
зиция М. де Воса, вместе со всей серией вклю-
ченная в Б.П., привлекла внимание и русских 
стенописцев (фреска Воскресенского собора в 
Романове-Борисоглебске (Тутаеве). 1680-е)31.

Знакомство с эстетическими идеалами и 
художественными принципами Возрожде-
ния на Британских островах происходило 
при посредничестве фламандских и немец-
ких мастеров, чье синтетическое восприятие 
итальянского Ренессанса оказалось ближе 
позднесредневековой культуре Англии, не-
жели первоисточник32. Эта традиция сохра-
няла в Англии свои позиции довольно долго. 
Окно церкви бодлианской библиотеки Ок-
сфордского университета исполнено англий-
ским мастером Д. Песоном уже в XVIII сто-
летии33 с гравюры «Лот с дочерьми» Франса 
Ментона, ученика Ф. Флориса (Hol. XIV/8/4), 
входящей в Библии де Йоде и Пискатора. 
К характерным образцам длительного со-
хранения актуальности наследия маньериз-
ма в качестве художественного эталона от-
носится роспись эмпор в упомянутой церкви 
Благодатного Креста Христова (Хиршберг) 
с гравюры «Давид и Абигея» по оригина-
лу Мартена де Воса34, которая относится к 
числу двухсот с лишним листов, перешед-
ших из «Thesaurus…» 1585 года в «Theatrum 
biblicum» 1639–1674 годов.

В свое время мы обращали внимание на 
переработку гравюр Б.П. (в предыдущих 
изданиях конца XVI веке) Хендриком Гол-
циусом, Яном Мюллером и др.35 Можно сме-
ло утверждать, что «Theatrum  biblicum» в 
XVII столетии представлял собой сборник 
пластических и морально-дидактических 
эталонов, возникших в эпоху Возрождения, 
как развитие гуманистической и религиозно-
философской мысли.

Вспоминая высказывание А.Г. Сакович об 
утверждении Б.П. эстетических идеалов Ре-
нессанса в эпоху Рембрандта, надо заметить, 
что не было необходимости их утверждать. 
Они продолжали жить и оказывать воздей-
ствие на культуру и искусство XVII столе-
тия, особенно в Голландии, открытой как 
разнообразным новым веяниям, так и тес-
но связанной с традицией. Это подтвержда-

28	 ГМИИ им. А.С. Пушкина. Нидерланды, XV–XVI века. Фландрия. XVII–XVIII века. Бельгия. XIX–XX века. Собрание 
живописи / автор и сост. Егорова К.С. М., 1998. С. 26. № 8.

29	 C o l e  W.  Op. cit. P. 201, № 1647, 202/1648.
30	 M a u q u o y - H e n d r i c k x  M .  Les estampes des Wierix. Cataloge raisonne enrichi de notes 

prises dans diverses autres collections. Bruxelles, MCMLXXVIII-MCMLXXIX
31	 По оригиналам М. де Воса исполнено больше всего гравюр «Theatrum biblicum» — около 150. Среди них такие известные 

в русском искусстве XVII в. сюжеты, как «Воскрешение сына сонаметянки» (со сценой жатвы), «Песнь песней царя 
Соломона» (Христос и Невеста Церковь), «Страсти Христовы».

32	 В о р о н и н а  Т . С .  Искусство Англии эпохи Возрождения. М., 1990. С 10–11, 41–42.
33	 C o l e  W.  Op. cit. P. 177. № 1442. J. Pearson.
34	 L a n g e r  А .  Die Gnadenkirche. Р. 107.
35	 Г а м л и ц к и й  А . В .  Библия Пискатора и проблема гравированных образцов. С. 107–108.
36	 S l a t k e s  L . J .  Rembrandt and Persia. New-York, 1983; C l a r k  К .  Rembrandt and the Italien Renaissance. London. 1966.
37	 Рельефы городской ратуши работы А. Квеллинуса (1655), полотно Г. Флинка «Молящийся Соломон» в Зале Советов ратуши 

(1658), картины из истории Давида Г. Я. ван Бронхорста в Ньивекерке (1655).

Неизвестный английский художник. Эдуард VI и 
Папа Римский или Аллегория Реформации. 1570-е. 
Дерево, масло. Фрагмент. Национальная портрет-
ная галерея. Лондон

Мартен ван Хемскерк Царю Артаксерксу читают 
книгу закона. 1563. Перо, коричневым тоном. 
Фрагмент Гос. Музей искусств, Копенгаген

	 «Theatrum biblicum». 
Филипп Галле по рис. Мартена ван Хемскерка. 
Разрушение кумиров. 1566-71. Гравюра резцом.

	 «Theatrum biblicum». 
Адриан Колларт по рис. Мартена де Воса. 
Лестница Иакова. Гравюра резцом. 
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продукции — переиздание гравюр с лод-
жий Рафаэля в Ватикане (1638), впервые опу-
бликованных в Риме (1607)39. Зарисовка Рем-
брандтом фигур Исаака и Ревекки с одной из 
гравюр этого сборника послужила основой 
для знаменитого полотна, известного под 
условным названием «Еврейская невеста» 
(1666, Рийскмузеум)40.

Апофеоз художественной толерантно-
сти — грандиозный альбом in folio (102 гра-
вюры 490х610 мм занимают весь разворот), 
хранящийся в ОРиСК ГИМ (Муз. 4049)41. Уве-
личенные в два раза перегравировки ком-
позиций М. де Воса и М. ван Хемскерка из 
«Theatrum biblicum» здесь соседствуют с вос-
произведениями знаменитых картин Пите-
ра Паувела Рубенса и Якоба Йорданса42. Ча-
стично совпадающий по составу комплект 
оттисков (72 л.) с маркой Висхера, раскра-
шенных вручную, мы обнаружили в каче-
стве иллюстраций роскошно оформленно-
го экземпляра немецкой Библии (Люнебург, 
1665) из коллекции МК РГБ43. Эти издания 
свидетельствуют о продолжении тиражиро-
вания и распространения изобразительных 
материалов «Theatrum biblicum» вместе с но-
вейшими достижениями искусства.
Интерес к этим «архаизирующим» изобра-
жениям не был, так сказать, пассивным. По 
крайней мере две композиции «Theatrum 
biblicum» («Лестница Иакова» и «Отделение 
агнцев от козлищ») находим среди 90 укра-
шенных сюжетами Ветхого и Нового Завета 
потолочных панелей в протестантской Хо-
спиталькирхе в городе Хоф (Бавария). Живо-
пись выполнили в 1688–1689 годах местные 
художники Хейнрих Андреас Лое, Хейнрих 
Маттеус Лое44. Необыкновенно важно, что 
образцами для художников послужил не 
сам «Theatrum biblicum», а именно гравюры 
из люнебургской Библии 1665 года издания 
c «гравюрами на меди нидерландца Корне-
лиса Фишера» (так в источнике, на самом 
деле, конечно, Класа Висхера, — А.Г.), пере-
данной одним из состоятельных горожан в 
церковную библиотеку45. То есть украшение 
немецкой Библии (в роскошном, уникаль-
ном оформлении) голландскими печатными 
листами носило не единичный характер.

Таким образом, «Theatrum  biblicum» Ни-
колая Пискатора весьма органично вписал-
ся в массовую культуру XVII столетия. По-
видимому, увраж изначально предлагался в 
качестве свода образцов. В то же время ори-
ентация на художественную традицию Ре-
нессанса, нравоучительность и намеки на 
относительно недавние исторические собы-
тия сделали издание интересным и поучи-
тельным для церковного и домашнего обихо-
да как у протестантов, так и у католиков.

Республика Соединенных провинций в 
середине XVII века была многоконфессио-
нальной страной. Примерно равные доли на-
селения принадлежали к официальной каль-
винистской и римско-католической церкви, и 
разделяли убеждения различных радикаль-
ных сект протестантского толка46. Меннони-
ты (последователи учения Симониса Менно-
на) исповедовали духовную свободу и право 
личного общения с Богом, не ограниченное 

38	 C o e l e n  v a n  d e r  P.  Pictures for the people? Bible illustrations and their audience // Lay Bibles in Europe 1450–1800. 
Bibliotheca Ephemeridum theologicarum Lovaniensium. Vol. CXCVIII. Leuven, 2006. P. 185–206; B o e r s  O . ,  V l i s t  v a n  d e r 
P.  De gevelstenen van Amsterdam. Amsterdam, 2007.

39	 Historia del Testamento Vecchio dipinta in Roma nel Vaticano da Raffaele di Urbino. Изд.: Giovanni Orlandini, граверы Sisto 
Badalocchio, Giovanni Lanfranco. Это издание неоднократно копировалось разными граверами в Италии, Голландии и 
др. — См.: E n g a m m a r e  М .  Les Figures de la Bible. Le destin oublié d'un genre littéraire en image (XVIe–XVIIe s.) // Mélanges 
de l'Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée. 1994. Vol. 106. № 106-2.P. 574–575.

40	 	T u e m p e l  C .  Studien zur Ikonographie der Historien Rembrandts // Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek. V. XX. 1969. 
S. 107–198.

41	 Запись скрепа XVII века: «Сия книга глаголемая лицевая Библия Савина Сторожевского монастыря». — См. Б е л о б р о -
в а  О . А .  Иллюстрированные Библии в русском обиходе // Очерки русской художественной культуры. С. 360.

42	 Наиболее вероятно, что источником послужили гравюры П. Понтиуса, Л. Ворстермана и других мастеров, работавших в 
мастерской Рубенса. Запрет на репродуцирование своих произведений в Голландии, полученный Рубенсом в 1620 году, 
постоянно нарушался.

43	 Bible mit der Ausslegung das ist gahtze heilige Schrift A. u. N. Testamenten. D. Mart. Kurten. Luneburg. 1665. См.: Откровение 
св. Иоанна Богослова в мировой книжной традиции: каталог выставки / РГБ. М., 1995. С. 157. № 100. Здесь титульный лист 
к Новому Завету, в изобразительной части аналогичный титулу к Новому Завету «Theatrum biblicum», но с другим текстом 
на латыни и по-гречески: «Quatuor his Sanctus Calamis Spiritus usus Queis Christi… Peter de Iode invent. C.I. Viβcher ex. 
164(?)»

44	 Heinrich Andreas Lohe, Heinrich Matthaus Lohe. — См. B r e c h e i s  R .  Die Hospitalkirche zu Hof. Ein Gang durch die Kirche und 
ihre Geschichte. Hof, 2002. S. 35. См. также: официальный сайт церкви: Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde 
Hospitalkirche Hof. URL: http://www.dekanat-hof.de/hospital/hospital.htm . Дата обращения: 10 сентября 2010.

45	 Idem.
46	 F r i j h o f f  W. ,  S p i e s  M .  Dutch Culture in a European Perspective: 1650, hard-won unity. Uitgeverij Van Gorcum, 2004. P. 352.
47	 Б е л о б р о в а  О . А .  Библия Пискатора в собрании БАН. С.184, 188; ОРК ГПИБ. Издания Нидерландов XVII в. /сост. В.П. 

Степанова. Ч. 3. М.,1980. № 884.
48	 V i s s e r  P.  Broeders in de geest. De doopsgezinde bijdragen van Dierick en Jan Philipsz. Schabaelje tot de Nederlandse stichtlijke 

literature in de zevetiende eeuw. Deventer, 1988. Vol. I. P. 71–4474; Vol. II. 165–189, 297–406; V i s s e r  P.  Schabaliana // 
Doopsgezinde bijdragen, nieuwe reeks. 2002. № 28. Hilversum, 2002. P. 175–176.

«Theatrum biblicum». 
Антон Вирикс по рис. Мартена де Воса. Пророк 
Иона, поглощаемый китом. 1585. Гравюра резцом. 

ные камни» изображали аллегорические или 
библейские сюжеты, олицетворяющие бла-
гочестие владельца или его занятия (сце-
на «Грехопадения», где яблоко указыва-
ет на дом торговца фруктами — Singel, 367). 
Их источниками чаще всего выступали гра-
вюры — М. Раймонди по Рафаэлю, Дюрера, 
Г. Гольбейна-младшего, Хемскерка, Голциу-
са, М. де Воса и других художников Возрож-
дения и маньеризма38.

Наряду с «общественными» изображени-
ями для широкого круга людей визуальный 
облик Библии определялся прежде всего от-
носительно недорогими гравюрами. Здесь 
весьма показателен ассортимент книжных 
лавок Амстердама, в первую очередь изда-
тельства Висхеров-Пискаторов. Среди его 
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церковными институтами, отрицали полити-
ческую роль религии. Известно особое место 
этого направления в духовной жизни Гол-
ландии, тесные связи великого Рембрандта 
с амстердамскими меннонитами. Тем более 
показательно, что для пропаганды рели-
гиозных идей меннониты избрали не рем-
брандтовские офорты, а гравюры «Theatrum 
biblicum».

Речь идет об уже упомянутом издании, 
где в качестве места публикации указан не 
Амстердам, а Алкмаар. Альбом отличается 
от всех прочих листами с наборным текстом 
на голландском языке (экземпляры ГРМ Др/
Гр 80, 1646 г.; ГПИБ 1650 г.)47 и превращен в 
книгу для чтения — на 475 листов полного 
экземпляра ГРМ приходится 225 гравюр.

История этой необычной публикации хо-
рошо освещена в европейской литературе и 
практически неизвестна у нас48. Инициато-
ром издания выступил Ян Филипс Шабалье 
(Jan Philipsz. Schabaelje, 1592–1656), поэт, 
богослов, глава общины меннонитов в Алк-
мааре. Он старался использовать для рас-
пространения учения синтез слова и изо-
бражения, видел в гравюрах более дешевую 
и индивидуальную альтернативу живопи-
си, развлекательное и полезное занятие для 
христиан, помощь в личном общении избран-
ных с Богом.

Свое толкование Библии Шабалье обиль-
но украсил оттисками гравюр, приобретен-
ных у крупных издателей, в первую очередь 
Класа Висхера. В предисловии автор заме-
тил: «каждый должен выяснить для себя, в 
каком смысле он может извлечь пользу из 
листов», что отражает допущение свобод-
ного волеизъявления, характерного для 
меннонитов, и ориентацию на более широ-
кие круги. Несмотря на замысел Шабалье, 
его специфические издания не получили 
особенного распространения, в отличие от 
«Theatrum biblicum».

Нам представляется, что приведенные 
здесь факты позволяют существенно скор-
ректировать мнение, сложившееся в оте-
чественном искусствознании о «Theatrum 
biblicum», или «Библии Пискатора», как па-
мятнике художественно малозначительном, 
находящемся на периферии европейского ис-
кусства. Он вполне закономерно попал в поле 
зрения русских художников и книжников. 
Впрочем, нельзя не отметить коммерческую 
активность семьи Висхеров–Пискаторов. 
Клас Класзон I (1618–1679) продолжил изда-
тельскую деятельность отца и в 1677 году до-
бился генеральной привилегии Генеральных 
штатов на торговлю картами и гравюрами. 
Такую же привилегию получил Клас Клас-
зон II (1649–1702) в 1682 году (Hol. XXXVIII. 
PP. 73–82). Это активизировало выход про-
дукции предприятия на внешние рынки, в 
том числе и русский.

В 1684 году имущество типографии, вклю-
чая гравированные доски, было распрода-
но с аукциона, но дальнейшие переиздания 
«Theatrum  biblicum» не известны. Однако 
славная история этого памятника продол-
жается до сегодняшнего дня, коль скоро он 
привлекает внимание исследователей.

Корнелис Флорис. Пророк Иона, поглощаемый 
китом. 1572-1574. Бронза. Собор в Турне. 

Пророк Иона и кит. 1680-е. Фреска Воскресенского 
собора. Романов-Борисоглебск (Тутаев) 
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Школа монументальной церковной живописи 
профессора Е.Н. Максимова

Любовь Васильевна Ширшова,  кандидат искусствоведения

Аннотация. В статье рассматривается монументальная церковная живопись академика 
Российской академии художеств, народного художника Российской Федерации, профессора 
Е.Н. Максимова и его учеников. В период становления новой отечественной культуры на 
рубеже ХХ–ХХI веков важно исследовать деятельность педагога как особую форму творче-
ства — духовную, научную, практическую деятельность, которая направлена на создание 
авторской, оригинальной педагогической методики.

Ключевые слова. Школа Е.Н. Максимова; монументальная церковная живопись; Российская 
академия художеств.
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of Monumental Church Painting 
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in Art History  

Annotation.  The  article  deals  with  a  monumental 
church  painting  of  the  Full  Academy  Member,  Pro-
fessor E. N. Maksimov, People's Artist of the Russian 
Federation. During the formation of a new national 
culture at the turn of the 20th–21st centuries is im-
portant to study his teaching activities as well as his 
personal, specific form of creativity — spiritual, sci-
entific and practical activities of this great personal-
ity, aimed at creation of authentic and original teach-
ing methods

Keywords.  School  of  E.  N.  Maksimov,  monumental 
church painting, Russian Academy of ArtsОбщепризнано, что становление студента 

как творческой личности возможно не ина-
че, как во взаимодействии c личностью пе-
дагога. Е.Н. Максимов — ведущий мастер со-
временной православной монументальной 
живописи. Его обширное творчество стало 
важным связующим звеном между ранним 
этапом возрождения церковного искусства 
и более поздним его масштабным развитием. 
Биография художника Е.Н. Максимова богата 
событиями и обстоятельствами, оказавшими 
непосредственное влияние на его творче-
ство как православного мастера. В 1985 году 
он выиграл международный конкурс на пра-
во воссоздания живописного убранства хра-
ма — памятника Святого мученика Георгия 
на Кипре, посвященного грекам, погибшим 
в войнах с турками. Заказчики просили ис-

полнить росписи в традициях кипрского 
искусства ХI–ХII веков. Работе над роспи-
сями предшествовала основательная подго-
товка. Максимову была предоставлена воз-
можность увидеть, изучить старые фрески в 
храмах Греции и Кипра. Он выполнил мно-
жество копий росписей средневековых гре-
ческих храмов, сделал несколько десятков 
рисунков, изучил специальную литерату-
ру. Самое важное — мастер постигал техни-
ку греческой фрески ХI–ХII на практике. Для 
новой росписи также было выполнено мно-
жество эскизов, сделаны предварительные 
пробы. Пять лет, с 1990 по 1995 год, шла кро-
потливая работа непосредственно на стенах 
храма-памятника.

Именно на Кипре Максимов осознал себя 
как православный художник, здесь он вы-
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полнил росписи храма-памятника, посвя-
щенного святому Георгию. В Россию он вер-
нулся, обогащенный новым художественным 
опытом, важным не только для него, но и для 
многих мастеров, возрождающих традиции 
храмовой росписи, поскольку никто в нашей 
стране, кроме Е.Н. Максимова, не владеет 
техникой греческой фрески ХI–ХII веков.

В 1995 году Е.Н. Максимова пригласи-
ли для росписи соборов Свято-Введенской 
Оптиной пустыни. Здесь необходимо было 
работать в технике русской фрески, опира-
ясь на манеру письма великого Дионисия, 
живопись которого отличается декоративной 
праздничностью колорита, уравновешенно-
стью композиций, изысканностью пропор-
ций. Максимов проявил себя как великолеп-
ный рисовальщик, а росписи демонстрируют 
его колористический диапазон.

На формирование стилистических осо-
бенностей школы Е.Н. Максимова в боль-
шой степени оказали влияние древнерус-
ская фреска и академическая традиция. С 
1980 года он преподает в мастерской мону-
ментальной живописи Московского государ-
ственного академического института имени 
В.И. Сурикова. 

С середины 1980-х годов Максимов в со-
ответствии с потребностями художествен-
ной жизни расширяет программы обучения 
мастерству православных живописцев, учит 
студентов решать сложные монументальные 
задачи, передает им обширные знания тех-
ники и технологии фресковой живописи (от-
ечественной и греческой), основ древнерус-
ского искусства. Его педагогическая система 
направлена на развитие индивидуальности, 
собственного способа художественного вы-
ражения, стиля, изобразительной манеры и 
свободы изобразительного языка.

Максимов — прекрасный педагог еще 
и потому, что он, человек большой куль-
туры и эрудиции, часто пишет статьи по 
проблемам развития церковного искус-
ства в различные научные издания, напри-
мер, в сборник «Искусство христианского 
мира», издаваемый православным Свято-
Тихоновским богословским университетом, 
сборник «Искусство в современном мире», 
который печатается по решению Ученого со-
вета Научно-исследовательского института 
теории и истории изобразительных искусств 
Российской академии художеств.

В Суриковском институте студенты рас-
пределяются по мастерским на третьем кур-
се, после базового обучения. Глубоко чуж-
дый дилетантизму требовательный педагог 
Максимов с первых дней работы в мастер-
ской монументальной живописи прививает 
студентам ответственное отношение к заня-
тиям. Стилю работы мастерской свойственен 
глубоко продуманный профессиональный 
подход, стремление к широте и объективно-
сти в подаче материала. 

Вместе с Е.Н. Максимовым в мастерской 
монументальной живописи Московского го-
сударственного академического художе-
ственного института имени В.И. Сурикова 
работают замечательные художники и зна-
токи искусства, преподаватели С.А. Гаври-

ляченко, А.Д. Корнаухов, И.Л. Лубенников, 
В.П. Мясоедов, В.Н. Слатинский.

Большое значение в мастерской придается 
практическим занятиям. Начиная с 1985 года 
его студенты, перешедшие на четвертый 
курс, ездят летом на практику, копируют фре-
ски храмов Ростова Великого Ярославской об-
ласти, с успехом осваивают новый для них 
метод средневековой живописи, основанный 
на художественных идеалах своего времени 
и особом, отличном от реалистического от-
ношении к натуре. Копирование памятников 
воспитывает чувство пространства, пропор-
ций, умение оперировать крупными форма-
ми и планами. Академическая школа позво-
ляет воспитывать у выпускников мастерской 
способность точно передать пропорции изо-
бражения и умение вписать композицию в 

архитектурное пространство, создавать про-
думанную композицию, прорабатывать рису-
нок, тщательно исполнять детали, стремиться 
к цельности и гармонии, — словом, добиться 
сделанности, отличительной черты академи-
ческой школы.

На пятом курсе студенты знакомятся с 
техниками мозаики и витража. Методика об-
учения строится на усложнении задания. 
Сначала выполняются копии с памятников, 
затем идет работа над собственной компози-
цией. Художники, выпускники мастерской, 
А.С. Крестовский, Д.Ю. Лисиченко и А.Л. Ро-
гов утверждают свим творчеством достоин-
ства академической системы обучения, ба-
зирующейся на традиции. Для церковного 
искусства это осмысление традиций Визан-
тии. Они возрождают высокое искусство мо-

Е в г е н и й  М а к с и м о в

Роспись подкупольного пространства Казанского 
собора Свято-Введенской Оптиной пустыни. 
Фреска. 1996–1998

Росписи Свято- Николаевского кафедрального 
собора  в Нью-Йорке. Фрески. 2003
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заики, создают уникальные иконы для церк-
ви Архангела Михаила в селе Михайловская 
Слобода, раскинувшемся вдоль Рязанского 
шоссе в Подмосковье.

Следуя своей художественно-педагогичес-
кой системе Максимов стремится выявить 
индивидуальные особенности творческо-
го потенциала каждого студента, воспитать  
у учеников способность работать в коллекти-
ве, поскольку выполнение росписей храма — 
деятельность в большинстве случаев группо-
вая, основанная на стилистической близости 
художников. Стилистическая совместимость 
закладывается в основном во время учебы 
в стенах одной мастерской. Во многих слу-
чаях обучение совмещается с практикой —  
совместным выполнением росписей храмов 
и после окончания МГАХИ имени В.И. Сури-
кова выпускники мастерской работают как 
единомышленники в искусстве, в русле за-
данной памятником традиции монументаль-
ной церковной живописи. Из совместных ра-
бот педагога и выпускников можно назвать 
воссоздание сюжетных росписей кафедраль-
ного соборного храма Христа Спасителя в 
Москве (1996–1999). Е.Н. Максимов с учени-
ками в бригаде З.К. Церетели, главного ху-
дожника коллектива, успешно выполнил 
самую сложную работу — возрождение ро-
списей плафонов.

В 2003 году мастер и ученики работа-
ли над созданием живописного убранства 
Свято-Николаевского патриаршего собора 
в Нью-Йорке. Он строился в 1900–1902 го-
дах под наблюдением архитектора из России 
И.В. Бергеессена в стиле московского барок-
ко. Спустя почти столетие появилась возмож-
ность исполнить росписи в храме. От масте-
ров требовалась большая исследовательская 
работа, поскольку интерьер храма развивал-
ся на протяжении столетий. Росписи, кото-
рые исполнил Максимов и его ученики,  вы-
держаны в традициях русской церковной 
живописи рубежа ХIХ–ХХ столетий, в полной 
мере соответствуют стилистическим особен-
ностям памятника. Эта работа была удостое-
на Национальной премии Ассоциации архи-
текторов США в области дизайна.

Православная монументальная живо-
пись развивалась в тесной связи с архитек-
турой. Задачи современного живописца в 
архитектуре в определенной мере усложни-
лись по отношению к исторической практи-
ке. В последние годы в храмовом строитель-
стве наряду с традиционными возникают 
новые формы архитектуры, появляются но-
вые тенденции в монументальном искусстве, 
которое вбирает в себя возможности разных 
видов искусств. Творчески подходя к обуче-
нию, Максимов разрабатывает методики, по-
зволяющие студентам решать разнообраз-
ные задачи практики, например, выполнять 
масштабные увеличения небольшого натур-
ного рисунка. Его задача — приблизить ра-
боту школы к творческой практике. Студен-
ты мастерской выполняют фрески, росписи 
в реальных объектах и в натуральную ве-
личину. Максимов уверен, что художник-
монументалист должен развивать зритель-
ную память, уметь видеть общее, подчинять 

Росписи Свято- Николаевского кафедрального 
собора  в Нью-Йорке. Фрески. 2003

Роспись сводов западного и центрального 
куполов храма Христа Спасителя. 1999

Николай Мухин. Роспись храма Вознесения в Убе 
(Сербия). 2003
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частное главному. А также православный ху-
дожник должен быть знатоком богословия. 
Под руководством священника отца Алексан-
дра студенты изучают Библию, Евангелие, 
труды русских философов. В 1994–1995 годах 
на семинарские занятия к студентам мастер-
ской приходил в то время еще митрополит 
Смоленский и Калининградский, а в настоя-
щее время Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. Эти занятия получили продолжение 
в практике —  в 1996–1998 годах Е.Н. Макси-
мов с группой студентов исполнил росписи в 
кафедральном храме Христа Спасителя в Ка-
лининграде.

Проницательный воспитатель, Макси-
мов старается привить студентам интерес к 
широкой художественной культуре — при-
кладному искусству, православной музыке. 
Именно поэтому школе Максимова прису-
щи сочетание тонкой живописности с обоб-
щенной декоративностью, внимание к соци-
альной и психологической характеристике 
образов, интерес к бытовым деталям, деко-
ративно упорядоченное композиционное по-
строение.

Профессор сумел воспитать учеников и 
последователей, близких ему по творче-
ским принципам и художественной манере. 
Е.Н. Максимову принадлежит заслуга рас-
пространения методов академической подго-

товки мастеров монументальной православ-
ной живописи в других учебных заведениях. 
Так, он возглавляет кафедру и руководит ма-
стерской монументальной живописи в Свято-
Тихоновском богословском университете, 
открытом в 1992 году в Москве. Также Мак-
симов был инициатором создания мастер-
ской монументальной живописи в Иоанно-
Богословском православном институте. 
Кроме того, в 2001 году в системе Российской 
академии художеств он создал академиче-
скую творческую мастерскую монументаль-
ной живописи в Москве.

Как руководитель творческих мастер-
ских он поднял уровень подготовки, обно-
вил учебные программы в соответствии с 
требованиями времени, ввел в учебный про-
цесс работу на реальных церковных объек-
тах. Благодаря этому с начала 1990-х годов 
многие выпускники мастерских монумен-
тальной живописи обрели возможность ре-
шать современные художественные задачи, 
используя богатейший опыт церковного ис-
кусства. Ежегодно выпускники мастерской 
Е.Н. Максимова в качестве дипломных ра-
бот представляют реальные росписи, напри-
мер роспись храма в Карачарове под Москвой 
(Ю. Козловский, 1996), храма Андреевско-
го монастыря (А. Животнов, 1997), роспи-
си и мозаики церкви на улице Пятницкой в 

и росписи храма Живоначальной Троицы в 
Вешняках в Москве (Н. Самолыго, Ю. Само-
лыго, 1998), росписи домовой церкви во имя 
св. преп. Елизаветы Свято-Дмитровского се-
стричества, храма в Ясной Поляне (Л. Гра-
чева, М. Кашина, 1999), росписи храма Спа-
са Нерукотворного в селе Клыково и эскизы 
для росписи храма в честь Чудотворной ико-
ны Божией Матери представили Т. Понома-
рева и И. Анфулла (Кипр, 2001). В 2002 году 
К. Елихов показал эскизы росписи храма в 
Ризположенском монастыре. Проект храма-
часовни Святого Благоверного Великого 
князя Дмитрия Донского представила А. По-
ликарпова (2002). В 2010 году пять диплом-
ников выполнили проекты росписей хра-
мов: Ю. Казурова (храм Рождества Христова 
в Москве), Е.Лутохина (храм Покрова Пре-
святой Богородицы в Мельбурне, в Австра-
лии), А. Мясоедов  (храма Преображения Го-
сподня в селе Спас Дощатый), Е. Матевосян 
(армянский храм Москвы), Э. Сайфулина  (за-
престольный образ «Спас нерукотворный») в 
технике мозаики.

Плеяда талантливых художников, воспи-
танных профессором Максимовым, работает 
в православном искусстве.

В этом можно убедиться на примере твор-
чества Н.В. Нужного, выпускника академиче-
ской творческой мастерской Е.Н. Максимова. 
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С целью возрождения традиций православ-
ной монументальной живописи Нужный ор-
ганизовал группу художников, в основном 
выпускников МГАХИ имени В.И. Сурикова. 
Это сообщество единомышленников напоми-
нает средневековую артель мастеров, распи-
сывавших храмы.

Нужный был руководителем группы и 
участвовал в росписи храмов Воскресе-
ния при НИИ имени Н.В. Склифосовского 
(2004), Рождества Богородицы в Крылатском 
(2003–2006), великомученика Георгия Побе-
доносца в ендове на Подворье Соловецкого 
Спасо-Преображенского монастыря (2008) и 
ряда других.

Ученики Е.Н. Максимова — Н.И. Самолы-
го и И.Ю. Самолыго в традициях московской 
школы живописи выполнили росписи хра-
мов Святых апостолов Петра и Павла — под-
ворье Свято-Введенской Оптиной пустыни 
в Москве, Михаила Архангела в подмосков-
ном городе Пущино и церкви Живоначальной 
Троицы в Москве.

Сам Максимов получил образование тоже 
в МГАХИ имени В.И. Сурикова, в мастерской 
монументальной живописи, которую осно-
вал в 1939 году выдающийся мастер живопи-
си А.А. Дейнека. Прославленной мастерской 
руководили замечательные мастера мону-
ментальной живописи и педагоги А.В. Ми-
зин, К.А. Тутеволь. Именно здесь под ру-
ководством К.А. Тутеволь сформировались 
профессиональные навыки, мировоззрение 
и художественные взгляды Е.Н. Максимо-
ва. Это во многом обеспечило преемствен-
ность образовательных программ и педаго-
гических установок на кафедре. В настоящее 
время выпускники мастерской Максимова 
также преподают. Их педагогическая прак-
тика позволяет осваивать методику работы 
над росписями, различные техники и тех-
нологии монументальной церковной жи-
вописи. Например, И. Самолыго, Н. Само-
лыго, И. Дворникова, Л. Гачева, Васютина, 
Ю. Горяная, И. Репин, А. Круглик препода-
ют в Свято-Тихоновском православном уни-
верситете в Москве и успешно работают как 
художники-монументалисты. Уровень мо-
нументальной православной живописи се-
годня в значительной степени определяется 
творчеством учеников Е.Н. Максимова. Уче-
ники мастера работают как в станковой, так 
и в монументальной живописи. Однако глав-
ной своей миссией они считают возрождение 
и развитие монументальной православной 
живописи. Воспитанные строгой системой 
академического образования, молодые мону-
менталисты имеют профессиональные зна-
ния и практические навыки.

Максимов оказал большое влияние на 
своих учеников и многих современных 
художников. В этой связи можно вспом-
нить дипломную работу мастера живопи-
си Н.А. Мухина, в которой проявился синтез 
византийско-сербских традиций и новатор-
ских приемов. В 2005–2007 годах он с помощ-
никами выполнил росписи большой сербской 
православной церкви Преображения Господ-
ня (в Загребе, Хорватия).

Николаю Мухину предстояло решить слож-
нейшую задачу синтеза живописи с архи-
тектурой, декоративным убранством, най-
ти соответствующие художественные и 
технические средства. Ему удалось орга-
нично включить новые росписи в историче-
ски сложившийся интерьер храма. Создан-
ная художником «золотофонная живопись» 
стен и сводов, на которых разместились наи-
более значимые христологические и богоро-
дичные сюжеты, органично соединилась с 
иконами иконостаса, торжественностью зву-
чания преобразила и объединила простран-
ство храма.

В 2010 году Максимов и группа выпуск-
ников разных лет (Н. Богачева, Ю. Горяная, 
А. Жучков, И. Коршунов, Н. Макаров, В. Мам-
чур, Н. Марков, А. Поликарпова, С. Темчук, 
и другие) на высоком профессиональном 
уровне выполнили росписи центральной ча-
сти Спасо-Преображенской церкви комплек-
са кафедрального соборного храма Христа 
Спасителя в Москве, получившие высокую 
оценку Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла.

Е.Н. Максимов-педагог стал основателем 
школы монументальной православной жи-
вописи, помог раскрыться, проявить творче-
скую индивидуальность многим талантли-
вым студентам и выпускникам мастерской 
монументальной живописи Московского го-
сударственного академического художе-
ственного института имени В.И. Сурикова.

Росписи Свято- Николаевского кафедрального 
собора  в Нью-Йорке. Фрески. 2003
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Научная конференция, посвященная  
Году России во Франции и Франции в России 

«Россия и Франция.  
 Взаимодействие культур. XVIII–XXI века»

15-16, 19 ноября. Санкт-Петербург
Темы обсуждения 
Французские художники и архитекторы в России.
Русские художники и архитекторы во Франции.
Академии художеств Франции и России.
Организатор. Научно-исследовательский музей Российской акаде-
мии художеств.
Телефон/факс: (812) 323-61-69.
Е-mail: veronica_bogdan@mail.ru, museum@peterlink.ru

Международная научная конференция  
( ХХ Алпатовские чтения), посвященная  
Году Франции в России и Году России во Франции

«Россия – Франция в искусстве трех столетий»

1–3 декабря. Москва
На конференции предполагается осветить вопросы, связанные с 
взаимодействием изобразительного искусства и архитектуры обеих 
стран, их влияние на художественные процессы в других странах, 
творчество отдельных мастеров.
В конференции примут участие  видные отечественные и зарубеж-
ные исследователи, искусствоведы, научные сотрудники крупней-
ших музеев страны, научно-исследовательских институтов, уни-
верситетов и художественных вузов.
Организаторы. Российская академия художеств, Российская акаде-
мия архитектуры, Московский архитектурный институт.
www.rah.ru

Научная конференция, посвященная 85-летию П.П. Оссовского, 
народного художника СССР, действительного члена Российской 
академии художеств, лауреата Государственной премии СССР и 
Международной премии им. М.Шолохова

«Творческое наследие Петра Оссовского»

26 ноября. Кировоград
Конференция посвящена разным граням таланта П.П. Оссовского. 
Один из зачинателей сурового стиля, П.П.Оссовский принадлежит к 
блестящей плеяде художников-«шестидесятников». Вместе с П. Ни-
коновым, Н. Андроновым, В. Попковым, И. Обросовым он искал но-
вые пути, отстаивая право искусства быть «неофициальным» в изо-
бражении действительности. 
Телефоны:  (90522) 24-56-81; 22-36-98 

Научно-практическая конференция, посвященная 100-летнему 
юбилею Кировского областного художественного музея

«Музейные собрания. Исследование, сохранение  
и перспективы развития»

16-17 декабря. Вятка
Темы обсуждения
Художественные традиции и культура российской провинции. Про-
блемы изучения, сохранения и развития культурно-исторического 
и художественного наследия. Источники поступления произведе-
ний в музеи. Собиратели музейных коллекций. Роль личности в соз-
дании и развитии музеев. Межрегиональные связи: традиции и пер-
спективы. Актуальность художественного наследия, формы и опыт 
его использования в научной, экспозиционно-выставочной, просве-
тительской, культурно-образовательной деятельности музеев. 
Организатор. Кировский областной художественный музей имени 
В.М. и А.М. Васнецовых.
Телефон: (8332) 64-15-19

Научная конференция  «Образы времени в архитектуре 
Москвы второй половины XIX века. Архитектор А.С. Камин-
ский (1829–1897 гг.)»

20–22 января, 2011. Москва.
Цель конференции – объединить исследователей истории, предпри-
нимательства, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, 
философии  второй половины XIX  века, а также актуализировать 
наследие А.С. Каминского, в архитектуре которого запечатлен образ 
перемен, происходивших в пореформенную эпоху, отражены вкусы 
заказчиков-предпринимателей, тенденции развития общественных 
институтов, образ времени.
Организаторы: Московский архитектурный институт и  Главное ар-
хивное управление Москвы. 
Телефон: 692-10-95 (научно-методический отдел ГИМ)

Научные конференции. 2010 год
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