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Е. Я. Голубева

АБСТРАКТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ. 
КУЦЕНКО ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА  

ХУДОЖНИК, ПЕДАГОГ

Материал статьи посвящен яркому, неординарному художнику и та-
лантливому педагогу Людмиле Викторовне Куценко (1930–2011), прора-
ботавшей 24 года в ЛВХПУ имени В. И. Мухиной. Ее работы хранятся 
в музеях и частных коллекциях России и за рубежом. Учитывая ее сложное 
творческое мироощущение, способность мыслить о сущностях, не присут-
ствующих в реальности, о Людмиле Викторовне хочется и писать в том 
же духе. Название статьи «Абстрактные воспоминания» — возможность 
выйти за пределы стандартного стиля воспоминаний.

Ключевые слова: художник, педагог, живопись, постмодернизм, сюр-
реализм, абстракционизм, выставка.

E. Ya. Golubeva

ABSTRACT MEMORIES.
KUTSENKO LYUDMILA VIKTOROVNA  

ARTIST, TEACHER

The article is dedicated to the bright, extraordinary artist and talented teach-
er Lyudmila Viktorovna Kutsenko (1930–2011), who worked for 24 years at the 
Leningrad Vera Mukhina Higher School of Art and Design. Her works are kept in 
museums and private collections in Russia and abroad. Considering her complex 
creative worldview and ability to think about entities that are not present in reality, 
I would like to write about Lyudmila Viktorovna in the same spirit. The title of the 
article „Abstract Memories“ is an opportunity to go beyond the standard style of 
memories.

Keywords: artist, teacher, painting, postmodernism, surrealism, abstract art, 
exhibition.

Я никогда не писала воспоминания о ком-либо, но, по совету кол-
леги, решила попробовать. Она сказала мне: «Ну кто же напишет, 
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если не ты. Ведь ты же училась у этого 
педагога». Разговор шел о препода-
вателе по живописи, замечательном 
художнике и необыкновенном чело-
веке Людмиле Викторовне Куценко, 
педагоге, о котором у меня сохрани-
лись самые добрые, теплые воспоми-
нания (ил. 1). Страшновато, но сделаю 
попытку…

Людмила Викторовна преподавала 
живопись в нашей группе на старших 
курсах, когда мы, студенты, ощущали 
себя уже почти «готовыми» дизай-
нерами. Я училась на кафедре про-
мышленного дизайна и, конечно, жи-
вопись меня и моих одногруппников, 
насколько я помню, в это время уже 
не очень интересовала, ведь мы соби-

рались стать дизайнерами, а не живописцами. Ожидание свободной 
профессиональной жизни, возникновение любовных отношений, 
а у кого-то уже появление семьи не делали нас очень добросовест-
ными студентами. Я помню, у меня в то время разгорался роман, 
который в дальнейшем закончился браком. Ох, как мне доставалось 
от Куценко за этот роман. Несмотря на то, что я училась хорошо 
и периодически на повышенную стипендию, ругала она меня страш-
но. Может быть, видела во мне какой-то потенциал, а может быть, 
просто потому что была неравнодушным человеком, ответственно 
относящимся к своему делу, и ждала такого же отношения от дру-
гих. Мне кажется, она была полностью погружена в живопись, жила 
ею, и ничего более существенного, чем творчество, для нее не су-
ществовало. Она убеждала нас серьезнее относиться к живописи, 
не отвлекаться на несущественное, малозначительное, сиюминут-
ное. Какими глупыми, а может, просто наивными, мы были, в от-
личие от теперешних студентов. Если бы тогда я задумалась над ее 
словами, может быть, что-то сделала иначе, ну, замуж-то, наверное, 
все равно бы вышла за своего избранника, и от дизайна не отказа-
лась бы, но может быть... Но, тем не менее, все случилось как случи-
лось. Прошло уже много времени, и я не могу восстановить детали, 

Ил. 1. Людмила Викторовна 
Куценко
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но помню, что учила она нас тому, что, как позже я поняла, важно 
в любой творческой деятельности: свободе мысли и самовыраже-
ния, самобытности, упорству и целеустремленности, полной от-
даче любимому делу. Учила тому, что было важно для нее самой 
и, что, наверное, тогда для нас было еще непостижимо, неосозна-
ваемо, но, надеюсь, где-то глубоко откладывалось в нас. А мы тепе-
решние считаем наличие у себя этих качеств не ее, а своей заслугой. 
Вклад педагога в своего ученика не всегда очевиден и формализо-
ван. Может быть, мы тогда и понимали то, что она нам говорила, 
но не умом, а просто всей своей сущностью впитывали, а теперь 
владеем тем, что она нам дала. Она была уникальным педагогом-ху-
дожником, учила тому, что умела сама, да, скорее всего, не учила, 
а погружала нас в живопись. Как же жалко, что многое ты понима-
ешь тогда, когда оно уже невозвратно потеряно!

Прошло несколько лет после того, как я окончила училище. 
Я больше не пересекалась с Людмилой Викторовной, и, вот, од-
нажды случайно зайдя в Русский музей на выставку, не помню, 
как она называлась, увидела совершенно потрясающий портрет 
старой женщины.

Портрет был большой, раза в три больше натурального размера, 
лицо женщины занимало практически все картинное поле. Пор-
трет был выполнен, насколько я помню, шариковой ручкой, самым 
«банальным» пишущим инструментом, который есть у каждого 
в кармане, сумочке или на рабочем столе, но который в данном слу-
чае сработал как идеальное изобразительное средство. Очень ста-
рое лицо женщины было испещрено морщинами, словно линиями 
жизни, по которым зритель мог путешествовать, как по ее судьбе, 
очевидно не очень легкой и радостной. Примитивнейшее изобра-
зительное средство в руках настоящего художника, мастера позво-
лило создать удивительное по своему эмоциональному настрою 
произведение. Под портретом я увидела надпись, которая сообща-
ла имя художника — «Куценко Л. В.». Я была поражена, раньше 
работ Людмилы Викторовны не видела. Я не помню другие рабо-
ты, представленные на этой выставке, помню только этот портрет, 
и не потому, что он принадлежал Куценко Л. В., а потому что это 
было настоящее художественное произведение, в котором было 
так много души, трагизма и художественной выразительности. Ну, 
может быть, еще и потому что я словно оказалась причастна к его 
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появлению, потому что была уче-
ницей художника. Я не единож-
ды пыталась найти этот портрет 
в интернете. Сделала еще одну 
попытку перед написанием этой 
статьи, но, к сожалению, безу-
спешно. Однако я нашла другой, 
уже живописный портрет кисти 
Людмилы Викторовны, назван-
ный «Старуха» (ил. 2). 

Портрет старой женщины 
в красном платке на охристо-ко-
ричневом фоне напряженный, 
глубоко трагичный, по настро-
ению близок к описанному ра-
нее. Грустное, усталое лицо с за-

крытыми глазами и сжатым в морщинах ртом словно отгорожено 
от зрителя своей душевной болью, своими воспоминаниями, а мо-
жет быть, бедой или одиночеством. Это икона с женским лицом 
с глубоким погружением в образ.

Эти два портрета — графический и живописный — в чем-то 
пара, рассказ об одном и том же, но с разными изобразительными 
интонациями. 

Прискорбно, что, зачастую живя, работая с человеком, мы совер-
шенно его не знаем, даже если это твой педагог. Отучились, ушли 
и забыли. Сама став педагогом, я это понимаю. Спасибо коллеге 
за то, что она помогла мне попытаться осознать эту ситуацию. 

Мои попытки узнать что-нибудь о Людмиле Викторовне оказа-
лись не особенно успешными и даже немного пугающими, потому 
что нашлись только казенные, скупые и какие-то совершенно рав-
нодушные сведения о человеке, который в реальности был очень 
энергичным, ярким, талантливым, самобытным. Даже информации 
о творчестве художника во «всезнающем» интернете совсем мало. 

Обратимся к документам.
Из личного дела Людмилы Викторовны Куценко: «Л. В. Куценко 

родилась в Красноярске в 1930 г., в 1953 г. закончила театральное 
отделение Ленинградского училища имени В. А. Серова (ранее — 
Таврическое, ныне — имени Н. Рериха, Санкт-Петербург)» [3, с. 1].

Ил. 2. Куценко Л. В. 
Портрет «Старуха», 1971 г.

Размер 62 х 59,5 см

Абстрактные воспоминания. Куценко Людмила Викторовна — художник, педагог

9

Именно в это время Людмила Викторовна познакомилась с Евге-
нией Марковной Магарил — советской художницей, живописцем, 
графиком, ученицей М. Шагала, К. Малевича, М. Матюшина — 
и уже под ее руководством стала заниматься живописью. 

После училища Людмила Викторовна поступила и успешно за-
кончила в 1959 г. Институт живописи, скульптуры и архитектуры 
имени И. Е. Репина при Академии Художеств СССР по специаль-
ности «Театрально-декоративная живопись». Ей была присвоена 
квалификация «Художник живописи», диплом М № 222516. Исхо-
дя из выписки из протокола заседания, Государственная Экзамена-
ционная Комиссия по факультету живописи от 25, 26 июня 1959 г. 
вынесла особое одобрение за дипломную работу как за глубокое 
содержательное и высокохудожественное произведение: «Куценко 
Людмиле Викторовне за эскизы декораций и костюмов к пьесе Гете 
„Эгмонт“» [3, с. 3].

С 1959 по 1962 гг. Людмила Викторовна училась в аспирантуре 
при Академии Художеств СССР. По окончании аспирантуры всту-
пила в должность преподавателя сначала на подготовительные кур-
сы, а затем на кафедру общей живописи ЛВХПУ имени В. И. Му-
хиной (в настоящее время — СПГХПА имени А. Л. Штиглица), 
где проработала до самой пенсии. Людмила Викторовна закончила 
свою педагогическую деятельность в должности старшего препода-
вателя в 1986 г.

Помимо преподавания Людмила Викторовна вела активную твор-
ческую деятельность. Среди ее работ проекты декораций для куколь-
ных спектаклей, эскизы кукол, рисунки, живопись. Вот список ее 
творческих работ из личного дела, хотя, очевидно, он значительно, 
значительно шире: эскизы декораций к кукольному спектаклю «Док-
тор Айболит» (бумага, темпера, аппликация) и к спектаклю «Сло-
ненок» по Киплингу (бумага, акварель); эскизы кукол к спектаклю 
«Доктор Айболит»: Акула-Каракула, доктор Айболит, обезьянка 
Чичи, разбойники, собака Авва, Конь-поэт; эскизы кукол к спекта-
клю «Слоненок»: жираф Аристократ, мудрый питон; эскизы декора-
ций к драме И. Гете «Эгмонт», к сказке «Золушка»; рисунки «Про-
филь» (бумага, фломастер), «Девушка в интерьере» (бумага, синяя 
тушь, перо), «Голова» (бумага сепия, кисть), «Сидящая девушка» (бу-
мага, фломастер) и т. д.; живописные произведения «Мать» (бумага, 
акварель), «Сидящая фигура» (холст, масло), «Портрет в городском 
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колодце» (холст, масло), «Сидящая фигура» (холст, масло), «Розы» 
(холст, масло), «Сухие розы» (холст, масло) и т. д. [3, с. 3]. 

Людмила Викторовна Куценко хотя и являлась преемником рус-
ского, петербургского авангарда, но искала собственные ценности 
в искусстве, свою логику пластического формообразования, по-
строения цветовой гармонии в живописи. Ее творчество претерпе-
ло трансформации под влиянием постмодернизма, сюрреализма, 
абстракционизма, но, как мне кажется, каждый раз воспринимая 
новое, она всегда оставалась самой собой — неповторимой в своей 
творческой индивидуальности. Созданные ею живописные полотна 
не ограничены реальным, сущим миром — они находятся за преде-
лами видимой реальности, понятной ей и, может быть, еще пытли-
вому зрителю, любящему живопись. 

На творческое мировоззрение Людмилы Викторовны большое 
влияние оказало знакомство с художниками Владимиром Васи-
льевичем Стерлиговым, учеником Казимира Малевича, и Павлом 
Михайловичем Кондратьевым, а через них — с деятельностью Го-
сударственного института художественной культуры (ГИНХУК), 
его исследованиями в области теории и истории художественной 
культуры, авангардистских видов изящного и декоративного ис-
кусства. Однако Людмила Викторовна искала свой путь в живо-
писи и всегда оставалась художником со своим индивидуальным 
творческим лицом.

В 1970 г. Людмила Викторовна стала членом театральной секции 
Союза художников России, в 1991 г. — членом Интернациональной 
федерации художников (IFA). 

В 1980–1983 гг. она организовала художественную группу «Па-
раллель». Сведений о группе осталось очень мало. В то время 
творчество ее членов не было признано официальным искусством. 
Группа существовала «полулегально». Тем не менее, состоялись вы-
ставки группы «Параллель» в 1989 г. в Ленинграде в ЦВЗ «Манеж», 
в 1991 г. в Гамбурге в галерее «Prospettive dArt». (Группа распалась 
после ее кончины.)

В группу, помимо самой Л. В. Куценко, входили книжный 
график Мария Горохова, ее ученица Валентина Поварова, пре-
подававшая в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, художники Эмиль 
Кан, ученик Куценко Вячеслав Хомутов, Наталья Земляная, 
Валерий Шабловский. 

Абстрактные воспоминания. Куценко Людмила Викторовна — художник, педагог
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По информации одного из членов группы Эмиля Кана, у группы 
имелся свой манифест, подписанный Гороховой, Поваровой и Ку-
ценко, текст которого не сохранился. Группа «Параллель» не при-
держивалась единой теории, художники выступали за творческую 
свободу, за возможность меняться, отражать собственное видение 
реальности или нереальности. 

У Людмилы Викторовны было много выставок, вот только неко-
торые из них:

— 2005–2006 гг. — персональная выставка (44 живописных про-
изведения, 25 графических работ и 13 коллажей), СПб., Русский му-
зей, корпус Бенуа, наб. канала Грибоедова, 2;

— 2011 г. — персональная выставка (живописные работы 
из частных коллекций), СПб., Музей петербургского авангарда, Дом 
Матюшина, ул. Профессора Попова, 10;

— 2012 г. — выставка «ХХ век. Петербург. Избранное. М. А. Го-
рохова. Л. В. Куценко. В. П. Поварова» (около 100 работ), СПб., Го-
сударственный музей истории Санкт-Петербурга, Особняк Румян-
цева, Английская наб., 44;

— 2017 г. — выставка «Петербургский структурализм», СПб., 
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI вв., наб. канала 
Грибоедова, 103.

Работы Людмилы Викторовны хранятся в музеях и в частных 
коллекциях разных городов России и за рубежом.

Я не искусствовед и мои рассуждения о творчестве Людмилы 
Викторовны будут «абстрактными» и, наверное, очень непрофес-
сиональными, но зато личными. Может быть, в силу профессии 
мне нравится беспредметное, формальное искусство, оно осво-
бождает зрительскую фантазию, открывая массу смыслов, делает 
восприятие произведения личностным, неповторимым, особенно 
если в таком произведении все целостно, совместно, все компо-
ненты изображаемого спеклись в восхитительное композиционное 
месиво, тонкое по цветовому колориту, сложное, многоэлемент-
ное по смыслам, как, например, в полотнах Людмилы Викторовны 
из собрания  Кыргызского национального музея изобразительных 
искусств имени Гапара Айтиева. Восхищает гармоничное изящ-
ное многоцветье в портрете «Метаморфоза» (ил. 3) — с доми-
нантными лицом и рукой и при этом совершенно раздробленным, 
разбитым на мелкие фракции окружением. Удивляет требующий 
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своей разгадки зимний, но совсем 
не белый, а краснонебый пейзаж 
в полотне «Зима» (ил. 4) — с вклю-
ченными в него сценами женщины 
с ребенком, всадника на коне, скелета 
на мотоцикле, скульптуры обнажен-
ной женской фигуры. Понимание от-
дается на откуп зрителю.

Живописные работы Л. В. Куцен-
ко — это непрекращающееся творче-
ское путешествие по беспредметности, 
фантазиям, причудам, фантасмагори-
ям; ее портреты — это правдивость об-
раза при его внешней условности, глу-
бина, эмоциональность, экспрессия. 
Создание «достоверного» словесного 
портрета художника — дело, на мой 
взгляд, безнадежное. Художник — это 

его произведения. По моему мнению, Людмила Викторовна была 
прекрасным педагогом и художником. 

Ил. 4. Куценко Л. В. «Зима», 
1972 г. Размер 56 х 87,5 см

Ил. 3. Куценко Л. В. «Метаморфоза», 1972 г. Размер 58,2 х 39,5 см
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Т. М. Журавская

МИГИ  СЧАСТЬЯ: 
ПОВАРОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА  

ХУДОЖНИК, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ, ПЕДАГОГ

В Санкт-Петербургской государственной художественно-промышлен-
ной академии имени А. Л. Штиглица большое внимание всегда уделялось 
изучению цвета в рамках учебного курса цветоведения, созданном ком-
плексно, с учетом особенностей различных специализаций академии пе-
дагогами школы И. А. Бородзюля и В. П. Поваровой. Валентина Петровна 
Поварова гармонично сочетала в своей многогранной личности педагога, 
художника и исследователя.

Ключевые слова: курс цветоведения, Валентина Петровна Поварова, 
педагог, живописец, цветоформообразование, цвет, академия. 

T. M. Zhuravskaia

„MOMENTS OF HAPPINESS“: 
POVAROVA VALENTINA PETROVNA  

ARTIST, RESEARCHER, TEACHER

At the Saint Petersburg State Academy of Art and Design named after 
A. L. Stieglitz, great attention has always been paid to the study of color in the 
color studies course, created comprehensively, taking into account the pecu-
liarities of various specializations of the Academy by the teachers of the school 
I. A. Borodzyulia and V. P. Povarova. Valentina Petrovna Povarova harmonious-
ly combined a teacher, an artist and a researcher in her multifaceted personality.

Keywords: color science course, Valentina Petrovna Povarova, teacher, 
painter, color formation, color, academy.

«Миги счастья» в заголовке статьи поставлено в кавычки, по-
тому что это выдержка из слов, написанных Валентиной Петров-
ной Поваровой (ил. 1) в ее автобиографии. Во вступлении к ката-
логу одной из ее выставок она писала: «Думаю, что через работы 
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возникает ощущение причаст-
ности к высшим жизненным 
началам. Это дает миги счастья 
преодоления потерянности 
в мире» [5]. 

Автобиография, хранящаяся 
в Личном деле Поваровой В. П. 
[8, с. 6] очень коротко пред-
ставляет ее жизненный путь. 
Привожу ее полностью: «Я, 
Валентина Петровна Поварова, 
родилась в 1933 году 9 августа 
в семье служащего. Мой отец — Петр Александрович Поваров — 
служащий, мать — Мария Михайловна Поварова — рабочая, брат — 
Александр Петрович Поваров работает и учится. Отец и мать в дан-
ный момент — пенсионеры. Я окончила среднюю художественную 
школу в 1953 году. В том же году поступила в Институт живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина на живописный факуль-
тет. Окончила институт в 1960 году по специальности „Живопись“. 
Затем с 1961 по 1963 гг. работала в творческой группе Ленинград-
ского художественного фонда художником. Одновременно (с 1963 
по 1967 гг.) начала преподавать в Ленинградском педагогическом 
институте им. Герцена на художественно-графическом факультете 
по кафедре рисунка. В 1967–1970 годы работала преподавателем 
рисунка и живописи в Ленинградском художественном училище 
им. В. А. Серова. 25 мая 1970 г. Поварова».

Наверное, это одна из самых коротких и скромных хранящих-
ся в архиве академии автобиографий сотрудников. Она отражает 
характер личности Валентины Петровны. Ей не интересна была 
житейская, обыденная сторона жизни, она была в «другом измере-
нии» — творческом, как и ее любимый Казимир Малевич вышла 
«в пятое измерение». Там царил мир цвета, взаимопроникнове-
ния простых фигур — квадрата, круга, креста — их расщепление 
на структурные элементы, единение, покой, движение, энергия, 
пространство «магических форм». 7 апреля 1991 г. Н. И. Костров 
писал так: «В последнее время у нас, в Ленинграде, линия Малеви-
ча немного ожила. Было несколько интересных выставок. Выстав-
ка Кондратьева Павла Михайловича. Выставка Волкова. Она была 

Ил. 1. Валентина Петровна 
Поварова, 1933–2007
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и в Москве. Сейчас, вот, выставка Поваровой в Доме писателей. 
Понимаете, прослеживается линия Малевича, причем настоящего. 
Серьезные художники, не конъюнктурные художники. Не для славы 
работают, а для искусства» [9]. 

Множество работ посвящено исследованию и экспериментам 
в области взаимодействия цвета и плоскости, цвета и объема, цвета 
и пространства, цвета и звука, цвета и материала. Ресурс исполь-
зования цвета никогда не будет исчерпан, также как исследования 
и обучение всей сложности и многообразию знаний о мире цвета, 
тонкости и богатству его применения во всех аспектах практиче-
ской творческой деятельности. 

Цветоведение является одной из базовых дисциплин в художе-
ственно-промышленном образовании. Цветом активно занимались 
в двух всемирно известных исторических школах архитектуры и дизай-
на — немецком Баухаузе (1919–1933 гг.) и ВХУТЕМАСе-ВХУТЕИНе 
(1920–1930 гг.). Общеизвестны, стали уже хрестоматийными рабо-
ты в области цвета для создания курсов цветоведения И. Иттена [3], 
В. Кандинского [4], М. Матюшина [7]. Наследие этих и других ав-
торов более позднего периода стало основополагающей теорией 
для разработки курсов цветоведения в художественно-промышлен-
ном вузе вчера, сегодня и не потеряет свою ценность в дальнейшем. 
Большое внимание изучению цвета уделяли такие известные иссле-
дователи и педагоги, как К. А. Кондратьева и А. В. Ефимов.

Наша прославленная школа, Санкт-Петербургская государствен-
ная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штигли-
ца, также большое внимание уделяет изучению цвета в учебном 
курсе цветоведения, созданном комплексно, с учетом особенностей 
различных специализаций академии педагогами И. А. Бородзюля 
и В. П. Поваровой. 

Валентина Петровна Поварова, гармонично сочетающая в сво-
ей многогранной личности педагога, художника и исследователя, 
преподавала на кафедре промышленного искусства обучающимся 
художникам-конструкторам (так называлась эта специализация 
в период 1972–1977 гг. в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной) на втором 
курсе рисунок, а на третьем — цветоведение. По предмету «Ри-
сунок» студенты, «заряженные» на поступление на подготови-
тельных курсах и в процессе базовой художественной подготов-
ки в специальных школах и училищах, уже некоторым образом 
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«терялись», т. к. не всегда понимали задачи дальнейшего пути 
и совершенствования умений, знаний и навыков. Здесь, чтобы 
не оказаться в тупике, очень важно было услышать и понять но-
вые цели и задачи, почувствовать направление развития, т. к. все, 
или почти все, видели себя в дальнейшем не художниками, а ху-
дожниками-конструкторами, предполагали работать на производ-
стве или в специальных НИИ, где занимаются проектированием. 
И когда на занятиях по рисунку Валентина Петровна поставила на-
тюрморт с музыкальными инструментами (трубой, флейтой и еще 
такого же рода предметами), где главной задачей было не просто 
нарисовать в статическом взаимодействии предметы nature morte, 
а изучить конструкцию, материал, фактуру, да еще и изобразить 
их воображаемое изменение положения в пространстве — такие 
задачи были восприняты нами как творческие и интересные, ра-
боту вся группа выполняла с большим энтузиазмом и старанием. 
Эти задачи представляли новое для нас направление движения, ос-
воение рубежей и понимания необходимости их решения для вы-
бранной нами специализации. Невозможно было по-школярски 
«срисовать», «затушевать» и «заштриховать». Надо было мыслить, 
фантазировать, творить! Тихий голос Валентины Петровны дохо-
дил до творческого сознания каждого, ей верили, ценили ее сове-
ты, в ответ на свет ее мудрых серых глаз ответно сияли наши моло-
дые воодушевленные глаза, взаимопонимание было полное!

Затем, на третьем курсе обучения, курс «Цветоведение» вели 
Ирэна Адамовна Бородзюля и Валентина Петровна Поварова. Воз-
можно, часы их были не совмещены, но они так дружно и творче-
ски всегда обсуждали, советовались, просматривали наши работы, 
что мы воспринимали их всегда вместе, как единое целое — их пре-
красный творческий союз педагогов-единомышленников. В деле 
воспитания студентов это очень важно — педагоги-единомышлен-
ники, делающие общее дело. Если между педагогами возникает раз-
дор, непонимание, ссора, да еще на глазах студентов — они воспри-
нимаются очень болезненно (помню на собственном студенческом 
опыте, занозой «впилось» на долгие годы, причем перестаешь ува-
жать обе стороны конфликта — но это так, к слову…). Но с Ирэной 
Адамовной и Валентиной Петровной никогда даже мысли такой 
не возникало, насколько плодотворным, красивым и творческим 
был их «педагогический дуэт».



УЧИТЕЛЬ  УЧЕНИК

18

Курс «Цветоведение» был очень продуманно и целостно постро-
ен. Он объединял теорию цвета и практику ее применения. Целью 
курса было «накопление опыта решений как базы для самостоятель-
ной творческой работы с цветом, формой, образом». Далее: «Спо-
собность компоновать цветовые ощущения, подчинять их опре-
деленной зрительной последовательности, является стержневым 
моментом обучения». И наконец: «Будущему художнику-приклад-
нику необходимо также владеть емким образно-метафорическим 
языком цвета форм, их отношениями. Это обогащает внутреннее 
содержание работы, придает ей эмоциональную выразительность» 
[1, с. 4]. Курс состоял из трех основных разделов: «Цвет — пло-
скость», «Цвет — объем» и «Цвет —пространство». Они были по-
нятны нам, т. к. в «Пропедевтике» была такая же логика построения 
структуры курса. 

В курсе «Цветоведение» не выдавалось готового набора ре-
цептов и «инструкции по использованию», а подробно и после-
довательно изучался широкий круг вопросов, связанных с цветом 
с учетом особенностей нашей специализации — художник-кон-
структор. Мы любили этот курс, понимали его реальную зна-
чимость, ценили знания, которые нам давали преподаватели 
не только для применения на практике, но и для воспитания об-
щей культуры.

Уже будучи молодым педагогом, много раз сталкивалась с Ва-
лентиной Петровной на обходах. И. А. Бородзюля и В. П. Поварова 
приходили на обходы по пропедевтике, которую я вела на первом 
курсе кафедры промышленного искусства, затем — информацион-
ного дизайна. Живо интересовались поставленными задачами, вы-
полненными упражнениями и проектами. Был виден неподдельный 
интерес и желание делать согласованно общее дело.

Кроме обходов, мы встречались на выставках и в музеях, а не-
сколько раз Валентина Петровна приглашала меня на открытие 
своих выставок, первый раз — в Дом писателей. На выставке меня 
поразило то, как курс цветоведения подтверждался и развивался 
в ее живописных и графических работах. Это был поиск «вечных 
истин» взаимоотношения цвета в композиции. Работы в большин-
стве своем были не фигуративными, а абстрактными. Удивитель-
ным образом найденные контрастные отношения цветов, геоме-
трических форм, фактур, нюансов колористических отношений. 
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Это полностью соответствовало поиску последовательности и за-
дачам формальных упражнений в курсе пропедевтики, который 
я преподавала и над историей и содержанием которого работала 
в своем научном исследовании. Имена Казимира Малевича, Ва-
силия Кандинского, Иоханнеса Иттена не были широко извест-
ны в то время. К этим именам Валентина Петровна обращалась 
в своих рассуждениях, при наших встречах в академии и за ее 
пределами.

Она рассказывала, что на нее как живописца и педагога повли-
яли известные художники, подхватившие и развивавшие идеи пи-
онеров русского авангарда, — П. М. Кондратьев, В. В. Стерлигов, 
В. П. Волков. Этот интерес Валентины Петровны к русскому аван-
гарду был заложен еще в школьные годы обучения, когда она за-
нималась в художественной студии Ленинградского дворца пионе-
ров у М. А. Гороховой (жены Л. А. Юдина (1903–1941), с которой 
поддерживала общение в течение всей жизни. Лев Александрович 
Юдин был учеником Казимира Малевича, вел дневник, где была от-
ражена педагогическая концепция Малевича. 

Познакомившись в 1960-е гг. с Павлом Михайловичем Кондрать-
евым (1902–1985), Владимиром Васильевичем Стерлиговым (1904–
1973), Владимиром Петровичем Волковым (1923–1987), она разде-
лила их идеи изучения и развития традиции авангарда и тенденции 
абстрактного западноевропейского искусства. Валентина Петровна 
глубоко прониклась принципами ку-
бизма и супрематизма, что побудило ее 
к созданию собственного видения, где 
она выступала в роли художника-ис-
следователя и создателя собственной 
картины мира и его разнообразных 
способов творческого отражения 
многомерного пространства (ил. 2).

Идеи Малевича увлекали Вален-
тину Петровну, она изучала его насле-
дие. В то время это было совсем не-
простой задачей. Не было выставок, 
его собственных опубликованных ра-
бот, исследований, которые массово 
появились в наше время. Достаточно 

Ил. 2. В. П. Поварова рядом 
со своей мастерской
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вспомнить сборник статей об авангарде известного американского 
исследователя Шарлотты Дуглас с предисловием Дмитрия Сара-
бьянова, изданный в 2015 г., главным действующим лицом кото-
рого является Казимир Малевич. В  редисловии Д. В. Сарабьянов 
пишет: «Ш. Дуглас не только разгадала многие загадки и распутала 
узлы, стянутые самим художником, но и связала все эти пробле-
мы с характером художественного мышления Малевича, с теми за-
дачами, которые он перед собой ставил. По ее мнению, художник 
в поздние годы своей деятельности перестал обращать внимание 
на зрителя, на то, как со стороны воспринимается его творчество, 
а как бы для себя творил свою эволюцию. Для него на первый план 
выдвигалась логика собственного движения к новым, все более вы-
соким ступеням постижения мира» [2, с. 9].

У Валентины Петровны был свой путь исследования «раз-
гадывать загадки» и «распутывать узлы» творчества Малевича 
и идей супрематизма и свое «восхождение по ступеням». Это был 
путь творчества, постижение через практический опыт, провер-
ка его на выставках собственных работ, обсуждение с коллегами, 
единомышленниками и художниками, которые также увлекались 
идеями Казимира Малевича и его учеников — «круга Малевича». 
Можно сказать, что этот круг расширился в их лице, в том чис-
ле и творческих поисках Валентины Петровны Поваровой (ил. 3). 
Идеи, которыми она была «заражена», в ее лице как художника 

и педагога приобрели какие-то но-
вые «женские» черты — гармонии, 
мягкости, душевности. Абстракция 
в живописном выражении Валентины 
Петровны не была столь контрастной 
и прямолинейной, как почти что «ма-
тематические формулы» Малевича, 
выраженные в черных, красных и бе-
лых квадратах, кругах, прямоугольни-
ках, крестах. Ее мир и «пространство 
супрематизма» делится, раскладыва-
ется на элементы, множится, отража-
ется, живет, пульсирует, дышит. Это 
не повторение уже известных прие-
мов и «примерка» их к собственному 

Ил. 3. Поварова В. П. 
«Крест», 2000 г. Холст, 

масло; 60 х 60 см
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опыту творчества, а свое видение мира в его сложности и живо-
писном разнообразии, преломленное через призму живописных 
концепций Малевича. Ведь они носили характер манифестов, 
а не «инструкций по применению». 

Супрематизм, появившийся в период разлома русской истории, 
на пике революционных преобразований в обществе, опериро-
вавший комбинацией простейших геометрических фигур — эле-
ментов композиции: квадрат, круг, прямоугольник, крест, — соз-
дает полное освобождение от всех содержательных ассоциаций. 
Супрематизм обращается к динамике как основному средству 
выразительности, создающему образы движения, полета, выхода 
в пространство. Теория супрематизма имела прикладной харак-
тер — создание азбуки формотворчества в дизайне и архитектуре. 
Эта «азбука формотворчества» была очень востребована в курсе 
пропедевтики и цветоведения для всех специализаций вуза. В пе-
дагогической концепции Валентины Петровны это чувствовалось 
и воспринималось как логическая система, которую нужно прове-
рять на практике. 

Можно только горько сожалеть, что диалог и продолжение столь 
интересного общения с Валентиной Петровной были внезапно пре-
рваны ее безвременным уходом в 2007 году, когда она уехала в Пе-
тербург из своего дома в Петергофе и больше не вернулась…

Но ее любовь к цвету, преданность творчеству, жажда позна-
ния и желание передавать познанное, осмысленное и проверенное 
на практике «Мигами счастья», останется в душе каждого из ее 
учеников.

«Цвета и формы — основные герои моих произведений. Радости 
от одного цвета, его возможностей, можно посвящать целые ци-
клы холстов. Главное, что все это движет — это энергия. Энергия, 
которой полна жизнь во всех ее формах, проявлениях» [5].

Выражаю искреннюю благодарность профессору кафедры об-
щей живописи Ирэне Адамовне Бородзюле за предоставленные ма-
териалы и любезные, содержательные рассказы и беседы, а также 
заведующей архивом СПГХПА им. А. Л. Штиглица Екатерине Бо-
рисовне Масленок за тщательно собранные и сберегаемые материа-
лы архива и возможность познакомиться с ними.
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МОЙ УЧИТ  ЕЛЬ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ГУРКО

Гурко Василий Михайлович (1908–1983), уроженец Белоруссии, родился 
в крестьянской семье. Служил в рядах Красной Армии. В 1940 г. окончил 
Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры (ЛИЖСА) 
(мастерская Б. В. Иогансона). С 1941 г. участник Великой Отечественной во-
йны, в 1942 г. получил ранение в боях на Волховском фронте, имеет награды. 
В 1945 г. принят в Союз художников СССР. С 1952 г. работал преподавателем 
на кафедре рисунка в ЛВХПУ имени В. И. Мухиной до ухода на пенсию.

Ключевые слова: Гурко Василий Михайлович, художник, преподава-
тель рисунка в ЛВХПУ имени В. И. Мухиной.

T. Y. Zemchenko

MY TEACHER VASILY MIKHAILOVICH GURKO

Vasily Mikhailovich Gurko (1908–1983), a native of Belarus, was born 
in a peasant family. He served in the Red Army. In 1940, he graduated from 
the Leningrad Institute of Painting, Sculpture and Architecture (workshop of 
B. V. Ioganson). Since 1941, a participant in the Great Patriotic War, in 1942, 
was wounded in the battles on the Volkhov front, had awards. In 1945, he was 
admitted to the Union of Artists of the USSR. Since 1952 until his retirement, he 
had been working as a teacher at the Department of Drawing in the Leningrad 
Vera Mukhina Higher School of Art and Design. 

Keywords: Gurko Vasily Mikhailovich, artist, teacher of drawing at the 
Leningrad Vera Mukhina Higher School of Art and Design.

Когда мы говорим слово «учитель», то каждый думает и вспоми-
нает многих или кого-то конкретно, кто учил нас в учебных заведе-
ниях, начиная со школы. Наверное, не найдется человека, который 
бы не помнил свою первую учительницу в первом классе, а затем 
в старших классах своих учителей наиболее любимых предметов 
и тех, кто более всех других из них оставил свой профессиональный 
след в нашей жизни.
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Но я думаю, что не открою ничего нового, если скажу, что учите-
лями в нашей жизни могут оказаться многие люди разных профес-
сий, которые когда-то научили нас чему-то и не только в професси-
ональном плане. И сейчас хочется отдать должное некоторым моим 
учителям, которые в разные годы жизни встретились на моем пути 
и помогли в повседневной жизни, профессии и творчестве, которые, 
не ведая того, привели меня в конечном итоге к основной деятель-
ности дизайнера-педагога.

Сегодня, оглядываясь назад с высоты прожитых лет, все больше 
приходят на память основные и самые запоминающиеся годы про-
житой жизни. Вспоминаются самые яркие эпизоды, важные собы-
тия, незабываемые места, где ты побывал и где тебе было хорошо 
или где что-то произошло экстраординарное, повлиявшее на твою 
дальнейшую жизнь. Но самое главное — вспоминаются люди, ко-
торых ты встретил на своем жизненном пути в разные ее перио-
ды. Я могу разделить свою взрослую жизнь на несколько больших 
этапов: первый этап — это работа конструктором в крупнейшем 
научно-производственном объединении города (куда была направ-
лена по распределению после окончания среднего учебного заве-
дения), где я приобрела прекрасных учителей и настоящих настав-
ников в сложной профессии конструктора электронных изделий 
оборонной промышленности, там я проработала более девяти лет. 
Мне повезло, и я попала в отличную группу прекрасных специа-
листов и отличных людей, бескорыстных трудоголиков, болеющих 
за свое дело, ответственных, очень дисциплинированных и друж-
ных. Я была самой молодой в их коллективе (мне не было 18 лет). 
Все они были с техническим средним и высшим образованием. По 
большей части это были выпускники ЛЭТИ им. В. И. Ульянова- 
Ленина разных лет. Профессионально я была в целом хорошо подго-
товлена после окончания среднего специального заведения. Однако 
через несколько лет моего пребывания на этом предприятии, выпол-
няя по объему и сложности уже инженерную работу, руководство 
все время подталкивало меня к продолжению образования в техни-
ческом вузе, так как, не имея диплома о высшем образовании, меня 
не могли формально повысить в должности. Я сделала несколько 
попыток, поступая в технические вузы, но дальше третьего экзаме-
на я не проходила. Таким образом, чем больше меня подталкивали, 
тем больше я упиралась. По всей видимости, это был знак свыше, 
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меня «туда» не брали, а я не очень-то и хотела. Таким образом, я пе-
реросла свою должность, и дальше мне уже там было не интересно.

Я всегда любила рисовать, и в школе у меня это неплохо полу-
чалось, но это были детские рисунки и довольно наивные. Моим 
соседом по парте одно время был мальчик — Володя Соколов, — 
и он учился в детской художественной школе при Институте жи-
вописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина (ИЖСА)1, 
и, конечно, его рисунки были прекрасными. Он рисовал лучше 
всех в классе, и его работы всегда отличались профессиональным 
подходом и к замыслу, и технике графики. Я не знаю, как сложи-
лась его дальнейшая жизнь и стал ли он художником. Уже много 
позже я встречала имя какого-то художника Владимира Соколова, 
но не знаю, он ли это или кто-то другой. Но, как бы то ни было, 
мне хотелось научиться так же хорошо рисовать, как мой сосед 
по школьной парте Володя. И в этом смысле именно он стал моим 
первым учителем в будущей профессии. Таким образом, через мно-
го лет в моей голове зрело желание все-таки получить образование 
в области, связанной больше с рисунком, чем с чертежами, с кото-
рыми я довольно хорошо уже освоилась, будучи конструктором об-
щего машиностроения. Так как я продолжала работать в конструк-
торском отделе, то искала учреждения, где бы была вечерняя форма 
обучения для взрослых. И нашла несколько мест, где можно было 
получить необходимые навыки рисунка и живописи.

Никому ничего не говоря, продолжая работать в конструкторском 
отделе, вечерами после работы я училась на вечерних рисовальных 
классах при Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени 
И. Е. Репина (четыре года) и в нескольких студиях, обучаясь ри-
сунку и живописи, а также на подготовительных курсах в Ленин-
градском высшем художественном училище имени В. И. Мухиной 
(ЛВХПУ)2. Все это было параллельно и одновременно.

Мне опять повезло, и у меня были прекрасные учителя. В Инсти-
туте имени И. Е. Репина меня научили «правильно держать каран-
даш», это была прекрасная школа-штудия. Именно там я получила 
первые профессиональные навыки рисунка, где кроме обязательной 
учебной программы было много дополнительных часов на набро-
ски с натуры. В рисовальных классах моим преподавателем был Ва-
сильев (к сожалению, не помню его имени и отчества), тогда еще 
молодой, но очень ответственный и прекрасный профессионал, 
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а более старшим наставником там был Кижа (тоже не помню его 
имени и отчества). Они оба, кроме занятий в классах, водили нас 
в свои учебные мастерские, показывая работы студентов. Я благо-
дарна моим учителям, которые заложили первые профессиональ-
ные знания и опыт изобразительной графической практики. Школы 
рисунка в ИЖСА имени И. Е. Репина и в ЛВХПУ имени В. И. Мухи-
ной резко различались своей методикой, подходом и требованиями. 
В последний год своего обучения в ИЖСА имени И. Е. Репина я по-
ступила на подготовительные курсы в ЛВХПУ имени В. И. Мухиной 
(меня взяли сразу на второй год обучения). Так, я стала заниматься 
одновременно в двух этих школах, потому как не хотела бросать 
ИЖСА имени И. Е. Репина, но поступать я уже решила, что буду 
в ЛВХПУ имени В. И. Мухиной. Это был не простой для меня год, 
так как надо было все время перестраиваться с одной методики 
на другую. На приемную комиссию в ЛВХПУ имени В. И. Мухиной 
я принесла совсем разные рисунки, сделанные в двух этих школах.

Работы абитуриентов просматривал Машков Вячеслав Михайло-
вич (как его звали, я узнала, когда уже училась). Своими рисунками 
я «устелила» весь коридор перед приемной комиссией. Вячеслав 
Михайлович спросил: «Это все Ваши рисунки?». Я ответила ут-
вердительно. Он отобрал несколько работ для комиссии. Так, меня 
допустили до экзаменов, и вскоре я стала студенткой первого курса 
дневного отделения кафедры промышленного искусства, так начал-
ся мой второй этап. 

Мне опять повезло в жизни, теперь уже студенческой. Я попа-
ла в одну из лучших учебных групп первого курса кафедры. В тот 
период времени набор на кафедру промышленного искусства был 
значительный. Всего формировалось семь учебных групп в сред-
нем по пятнадцать человек. У нас были прекрасные ребята разно-
го возраста и образования. Одни только что закончили среднюю 
школу, в том числе и 190-ю, где учились там у известных «мухин-
ских» преподавателей. Несколько ребят окончили средние училища 
по специальности в разных городах. В целом, группа была хоро-
шо подготовлена по рисунку и живописи, а некоторые имели уже 
и опыт работы по специальности. Разница в возрасте тоже была 
солидная, и таких «возрастных» как я, которые пришли после ра-
боты на производстве, была примерно половина группы. Несмотря 
на всякого рода отличия, это была замечательная дружная группа. 
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Мы помогали друг другу в учебе, каждый из нас в том, в чем был бо-
лее подготовлен, так мы учились друг у друга. Наиболее сложными 
дисциплинами для многих были «Перспектива» и «Начертательная 
геометрия», но у нас в группе были свои «ассы» этих предметов. 
Для кого-то была сложность в создании чертежей, но здесь я и не-
сколько других студентов, работавших на производстве с чертежа-
ми, могли всегда прийти на помощь. Однако самыми любимыми на-
шими предметами были «Рисунок», «Живопись» и «Композиция». 
Но при этом если относительно рисунка и живописи большинство 
из нас представляли примерно, что это и как, то композиция — это 
была новая для многих дисциплина (кроме ребят, которые поступи-
ли после окончания средних училищ, таких как Ивановское). В тот 
период нашего обучения преподавали прекрасные мастера рисун-
ка и живописи старой школы, в основном выпускники Института 
имени И. Е. Репина или выпускники ЛВХПУ имени В. И. Мухиной 
послевоенных лет.

Рисунок был и остается базовым предметом обучения в нашей 
профессии. Именно владение рисунком обеспечивает возмож-
ность правильного видения объемного объекта проектирования 
будущего проекта. Большинство моих одногруппников любили 
рисунок, хорошо им владели и с удовольствием ходили на занятия 
по этому предмету.

Многие годы после окончания обучения в вузе наша группа со-
биралась у кого-то из нас, когда приезжали ребята из других городов 
и стран. Мы общались, говорили о своих изменениях в жизни, де-
лились успехами и проблемами каждого, вспоминали годы нашего 
обучения и, конечно же, вспоминали с теплотой наших учителей. 
Некоторые из них покидали нас навсегда, так и не услышав от уче-
ников добрые слова благодарности за свой труд и отношение к нам. 
Одним из них был скромный и очень деликатный человек, наш пер-
вый преподаватель по рисунку — Василий Михайлович Гурко. Уже 
тогда, когда он впервые пришел к нам в аудиторию по рисунку, ему 
было под семьдесят лет. Это был тихий, спокойный и очень профес-
сиональный специалист. Он никогда не насаждал своего видения 
формы и своей манеры исполнения, не рисовал на работе студентов 
и не дорисовывал за нас, как это делали некоторые другие препода-
ватели. Я очень не любила, когда преподаватели садились на место 
студента и рисовали что-то (например, руку или ногу натурщика). 
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Это была другая, «чужая» рука или нога. На моих работах это бы-
вало редко, на старших курсах — особенно. Тогда мне приходилось 
просто бросать этот рисунок и начинать все заново, но это было 
непросто, учитывая дефицит времени. У Василия Михайловича та-
кого не происходило. Он просто подходил и подсказывал, иногда 
делал небольшие наброски-эскизы на чистом поле рисунка. Чаще 
всего он говорил, рассказывал о том, как надо и как лучше не де-
лать, на что обратить внимание и как исправить. Делал какие-то об-
щие замечания для всех.

Мне кажется, что его характер и основные человеческие качества 
сформировала природа и среда, где он родился и рос. А родился Ва-
силий Михайлович не в шумном большом городе, а в тихой деревне 
Новики Витебской губернии Витебского уезда Селютской волости 
12 мая 1908 г. в простой семье, семье будущих крестьян (с 1930 г.). 
Окончил семилетку школы-коммуны, затем двухгодичные общеоб-
разовательные курсы в городе Витебске. В перерывах между учебой 
работал чернорабочим на предприятиях и грузчиком на товарной 
станции. В 1930 г. был призван на действительную службу в Рабо-
че-крестьянскую Красную Армию (РККА). Прослужил там два года 
в городе Могилеве на Днепре. После демобилизации в 1932 г., прие-
хал в Ленинград и поступил учиться на Рабочий факультет (Рабфак 
ИЗО), который затем стал называться подготовительными курсами 
Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры3. 
После окончания подготовительных курсов был переведен на обу-
чение в живописное отделение, которое окончил в 1940 г. в мастер-
ской Бориса Владимировича Иогансона.

После окончания Ленинградского института живописи, скуль-
птуры и архитектуры несколько месяцев работал художником в Со-
ветской художественной организации (ЛенИЗО), откуда 20 июля 
1941 г. был взят на фронт. Служил в артиллерийском полку рядо-
вым топографической службы. Участвовал в обороне Ленингра-
да, после тяжелого ранения на Волховском фронте был отправлен 
в эвакуацию на Урал, лежал в госпитале города Березники Моло-
товской области. До июня 1942 г. находился на излечении в эвако-
госпитале. По окончании лечения был уволен в запас. После выздо-
ровления работал в медицинской части штаба головного госпиталя 
города Березники, затем был назначен начальником сельского клу-
ба госпиталя в Молотовском районе. Позже работал художником 
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в художественном цехе Березниковского 
городского комбината. 29 июня 1944 г. бла-
годаря участию в художественных выстав-
ках был принят в Союз советских худож-
ников (Молотовское отделение), а 11 мая 
1945 г. его приняли в Союз художников 
СССР, в Ленинградском отделении которо-
го он работал и далее.

За участие в Великой Отечественной во-
йне Василий Михайлович был награжден 
медалями «За оборону Ленинграда», «За 
участие в Великой Отечественной войне», 
«За доблестный труд в период Великой От-
ечественной войны», а 6 апреля 1985 г. Ми-
нистром обороны СССР был награжден Ор-
деном Отечественной войны II степени [2]. 

В 1949 г. фронтовик Гурко Василий 
Михайлович пришел работать преподавателем на кафедру общей 
живописи в ЛВХПУ имени В. И. Мухиной (ил. 1). В 1952 г. был 
переведен на кафедру рисунка. В семидесятые и восьмидесятые 
годы Василий Михайлович также вел занятия по рисунку на под-
готовительных курсах. Его мягкий, спокойный и очень деликатный 
характер при общении со студентами, без резких нравоучений и не-
нужных замечаний, иногда воспринимался руководством как мягко-
телость и нетребовательность. Но учить тихим голосом и спокойно 
могут только настоящие профессионалы своего дела. Не обязатель-
но кричать, нравоучать, приводить примеры своей жизни и прочее, 
как это любят делать некоторые преподаватели.

Мы все «звезды и планеты» в общем мироздании, но не все зво-
нят об этом на каждом шагу, ведь иногда это и ложные успехи, ко-
торые ничего не дают человечеству. Далеко не каждый даже очень 
хороший профессионал в своей области может быть Учителем — 
Преподавателем для более молодых.

Помимо профессионального опыта преподавателя не менее важ-
ны и его чисто человеческие качества: уважение к коллегам и сво-
им ученикам, доброта, интеллект и юмор, умение сдерживать свои 
эмоции и, особенно, раздражение. Однако этими качествами обла-
дают не все профессионалы-практики, которые приходят работать 

Ил. 1. Василий 
Михайлович Гурко, 

1949 г.
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преподавателями. И часто для таких «преподавателей» карьерный 
рост превыше всего. Но есть огромное число тихих, спокойных, 
преданных «звезд», верных своему делу, творчеству, которые сво-
ей добротой и истинным теплом своей души отдавали себя людям, 
не требуя за свой труд наград, должностей, степеней и громких 
званий. Они жили рядом с нами, работали, учились сами и учили 
других, занимались любимым творчеством, и это было их основное 
кредо жизни.

Таким человеком был и мой герой — любимый учитель по ри-
сунку Василий Михайлович Гурко. Студенты старших курсов рас-
сказывали нам о том, что студенты частенько занимали деньги 
у Василия Михайловича, иногда не возвращая долг. Пройдя сам 
не простую школу жизни, он прекрасно понимал, как тяжело жили 
большинство ребят, особенно в общежитии. Он делился с ними тем, 
что имел, а ведь зарплата преподавателя была не столь велика.

Он был настолько скромен, что иногда его не было слышно на за-
нятиях, но он был там всегда и находил способы, как лучше научить 
нас своему предмету.

Однажды он принес на занятия огромную черную папку со сво-
ими рисунками. Василий Михайлович не называл себя художни-
ком, каковым он был по образованию. Он говорил: «Я хороший 
рисовальщик». Его рисунки действительно были отличными. В ос-
новном он рисовал портреты, натюрморты и пейзажи. Они были 
выполнены в манере его характера: тонко, линейно без особых 
нажимов и пятен, практически, «воздушно». Сейчас через много 
лет (почти пятьдесят), я так отчетливо вижу эту сцену — нашего 
педагога и его рисунки в огромной черной папке. Именно такие 
тихие и ненапыщенные встречи учеников и Учителя запоминаются 
на всю жизнь.

В нашей группе были ребята, довольно хорошо подготовленные 
в рисунке, мы любили этот предмет и всегда с удовольствием де-
лали все основные задания, эскизы и наброски с натуры, рисовали 
друг друга. И в эту нашу любовь к предмету внес свой вклад Васи-
лий Михайлович.

Мы благодарны Витебской земле, родившей и воспитавшей за-
мечательного человека, прекрасного Учителя и, несмотря на свое 
крестьянское происхождение, природного интеллигента в лучшем 
его проявлении. Я рада, что в свое время мне повезло и я училась 

Мой учитель Василий Михайлович Гурко

31

у него не только рисунку, но и отношению к людям, умению ве-
сти себя в жизни и в общении с коллегами и друзьями, не лезть 
из кожи вон, чтобы пиарить себя, надо дождаться того време-
ни, когда о тебе скажут истинно доброе слово другие и помянут 
твои дела.

Недавно в разговоре моя подруга-сокурсница рассказала мне, 
что несколько лет назад на территории Петропавловской крепости 
встретила и познакомилась с внучкой Василия Михайловича, кото-
рая, узнав, что подруга закончила ЛВХПУ имени В. И. Мухиной, 
спросила о том, а не знала ли та В. М. Гурко. Она была очень рада, 
когда узнала, что мы учились у него на первом курсе.

Светлая память моему любимому учителю Василию Михайло-
вичу Гурко!

Уже после того, как написала последние строки статьи, я поняла, 
что желание написать о Василии Михайловиче пришло мне на ум 
не случайно. Так произошло, как будто кто-то толкнул меня это сделать.

Сопоставив его дату рождения с настоящим временем, оказа-
лось, что в мае месяце 2023 г. прошло 115 лет со дня его рожде-
ния. Я рада, что именно в этом году могу напомнить другим, кто его 
знал, и тем, кто узнал впервые, об этом человеке, который оставил 
замечательный след не только в моей памяти, но и в памяти многих 
моих прекрасных сокурсников.

К сожалению, такие тихие, малозаметные, скромные и деликат-
ные люди нечасто являются самыми важными и запоминающимися 
в нашей настоящей жизни. Однако, когда вспоминаем свое прошлое, 
то начинаем понимать ту действительно особую роль этих людей 
и оставленный ими положительный след, повлиявший каким-либо 
образом на нашу дальнейшую жизнь.

Хочу выразить благодарность за предоставленные материалы 
заведующей архивом СПГХПА имени А. Л. Штиглица Екатери-
не Борисовне Масленок и за техническую помощь — моим дру-
зьям-сотрудникам кафедры промышленного дизайна Людмиле 
Александровне Ивановой и Виктору Васильевичу Терешину. 

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Имя И. Е. Репина институт получил в 1944 г.
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2. В настоящее время — Санкт-Петербургская государственная художе-
ственно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица.

3. В настоящее время — Санкт-Петербургская академия художеств име-
ни Ильи Репина.
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НАМ ЖИЗНЬ  ДАНА НА ДОБРЫЕ ДЕЛА

Архитекто р, художник, педагог и литератор — вот наиболее яркие та-
ланты Лины Ивановны Короткевич (1932–2010). Война и блокада отняли 
у Лины беззаботное счастливое детство, но не смогли забрать Божий дар — 
внутренний свет, доброту, умение любить и прощать. Она вкладывала душу 
во все, чем занималась, и все делала на отлично: архитектурные проекты, 
этюды, преподавание, воспитание, создание книги блокадных воспомина-
ний. Она хотела сказать нам всем: «Нам жизнь дана на добрые дела».

Ключевые слова: Лина Короткевич, архитектурная графика, техника 
отмывки, Мухинское училище, Академия Штиглица, блокадные воспо-
минания.

А. Yu. Kozhina

WE ARE GIVEN LIFE FOR GOOD DEEDS

Architect, artist, teacher and writer — these are the brightest talents of Lina 
Ivanovna Korotkevich (1932–2010). The war and the Siege of Leningrad took 
away Lina’s carefree, happy childhood, but they could not take away God’s gift 
of inner light, kindness, the ability to love and forgive. She put her soul into ev-
erything she did, and did everything perfectly: architectural projects, sketches, 
teaching, education, creating a book of the siege memories. She wanted to tell 
us all: „We are given life for good deeds“.

Keywords: Lina Korotkevich, architectural graphics, wash technique, Vera 
Mukhina Higher School, Stieglitz Academy, the siege memories.

Как непросто создать портретный образ близкого, дорогого и лю-
бимого человека — мамы (ил. 1). Перед глазами мамина фотогра-
фия, но как мало она может рассказать о ее духовном мире, характе-
ре, мечтах… Так же строга и лаконична ее биография.

Лина Ивановна Короткевич родилась в Ленинграде в 1932 г. Ей 
было 9 лет, когда началась война. Всю блокаду она прожила с мамой 
и маленькой сестренкой в осажденном городе.
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С 1946 по 1952 гг. училась 
в СХШ при Академии художеств, окон-
чила ее с золотой медалью и поступила 
на архитектурный факультет Ленинград-
ского государственного института живо-
писи, скульптуры и архитектуры имени 
И. Е. Репина.

После окончания института работала 
в проектных организациях, проектируя 
речные вокзалы, санатории, набережные, 
участвовала в конкурсе на Морской вок-
зал в Ленинграде, входила в авторский 
коллектив проекта памятника «Покори-
телям Самотлора» в Нижневартовске.

С 1976 г. преподавала архитектурную 
графику в Ленинградском высшем худо-

жественно-промышленном училище имени В. И. Мухиной, впослед-
ствии переименованном в Санкт-Петербургскую государственную 
художественно-промышленную академию имени А. Л. Штиглица; 
в 1994 г. Лине Ивановне было присвоено звание доцента.

Как хочется наполнить жизнью эти скупые строки! Вот, например, 
кто такой этот загадочный Самотлор? Оказывается, это «мертвое озе-
ро» в переводе с хантыйского, а под ним, на глубине около двух с по-
ловиной километров — одно из уникальных нефтяных месторожде-
ний. Создатели памятника сумели настолько проникнуться уважением 
и восхищением к труду нефтяников, которые в экстремальных усло-
виях добывали «черное золото», что вложили свою душу в создание 
бронзовой фигуры рабочего на гранитном пьедестале. Высота мону-
мента почти 15 метров, он расположен на возвышенности и виден 
издалека [5]. Жители Нижневартовска уловили эту душевную искру, 
заложенную в памятник его создателями, и теперь «покорителя Са-
мотлора» ласково называют «Алеша», он стал символом города, его 
посещают молодожены в день свадьбы, рядом с ним устраивают го-
родские праздники, а в 2018 г. город отмечал 40-летие «Алеши» [1].

Работая архитектором в проектной организации, Лина Короткевич 
часто бывала в командировках в самых разных уголках Советского 
Союза, и на Крайнем Севере, и в Сибири, и в Карелии. Было сложно 
достать билеты на нужные даты, до маленьких отдаленных городов 

Ил. 1. Лина Ивановна 
Короткевич (1932–2010)
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приходилось добираться по нескольку дней, огромного труда стоило 
получить место в гостинице, но бытовые трудности не затмевали глав-
ного — нужно было защитить архитектурный проект перед принима-
ющей комиссией, и это было для молодого архитектора настоящим ис-
пытанием. Иногда требовались изменения в проекте прямо на месте, 
и тогда Лине Ивановне приходилось работать сутками, одной за весь 
коллектив, чтобы добиться признания и утверждения проекта.

Со студенческих времен у нее появилась традиция проводить от-
пуска в поездках с друзьями по древним русским городам: Новгород, 
Псков, Суздаль, Владимир. Или в археологических экспедициях в Ка-
захстан, Среднюю Азию, на Памир. И непременно с этюдником, ка-
рандашом, акварелью. Лина Короткевич очень тонко улавливала «то 
прекрасное, что шептало о старине, об ушедших веках жизни». Ее 
вдохновляли и старые камни дорог, и золото куполов над ослепитель-
но-белыми крепостными стенами, и блеклые фрески. Она очень люби-
ла и ценила природу, подмечая красоту и архитектуру в горных верши-
нах, камнях, деревьях, кустарниках и ярких зеленых полянах (ил. 2).

Ил. 2. Этюд «К перевалу Бечо», 1975 г. Бумага, акварель
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А сколько глубинного смысла 
скрыто в трех словах — «препода-
вала архитектурную графику»! Лев 
Николаевич Толстой писал, что если 
учитель связывает в себе любовь 
к делу и любовь к ученикам, то он со-
вершенный учитель. В преподавании 
Лина Ивановна, бесспорно, достигла 
совершенства. Она любила свое дело, 
стремилась к тому, чтобы ее ученики 
добивались самых высоких результа-
тов, не жалела для этого ни времени, 
ни душевных сил.

Архитектурная графика — пред-
мет не из легких. Он важен и необ-
ходим именно для первокурсников. 
Делая изображения гипсовых моде-
лей в старинной классической тех-

нике «отмывка», они получают навыки передачи формы, объема, 
освещенности предмета. Умение изобразить архитектурное соору-
жение, предмет в интерьере помогает в дальнейшем грамотно де-
лать «подачи» собственных проектов, будь то настенная роспись, 
кованая решетка или стеклянная ваза. Учившиеся у Лины Ивановны 
студенты до сих пор вспоминают, как требовательна она была к ним. 
А учебные работы тех времен являются образцами для подражания 
нынешним студентам (ил. 3).

Но не только настойчивость и терпение помогали Лине Иванов-
не достигать высот в преподавании, ее сила была в умении увлечь 
студентов, повести за собой, «заразить» их идеей. Подтверждени-
ем этому служит любопытный факт: на занятиях с одной из групп 
она так убедительно рассказывала своим ученикам о вреде курения, 
пока те выполняли работу, что к концу семестра все курильщики 
дружно отказались от этой вредной привычки.

Кстати, и со своими детьми Лина Ивановна была отличным 
учителем. Помню, мне никак не удавалось нарисовать деревья, 
и я дома попросила маму помочь. Но она не стала подправлять 
мой пейзаж. Вместо этого мы с ней взяли два планшета, бума-
гу, карандаши и пошли вместе рисовать дерево с натуры. Мы 

Ил. 3. «Лев», 1995 г., 
бумага, китайская тушь 

(техника отмывки), автор 
Анна Кожина, преподаватель 

Л. И. Короткевич
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с братом росли в атмосфере свободы, любви и доверия, которая 
царила у нас дома. Нас никогда не заставляли рисовать, не «учили 
искусству» нарочито, но зато родители брали нас в походы — в За-
онежье, в Прибалтику, на Кавказ, в горы, — и с собой у всех были 
краски, карандаши и блокноты. Нас учили не только смотреть, 
но и видеть, замечать созданную природой красоту. Поэтому не-
удивительно, что в такой семье дети естественным образом вы-
растали художниками, причем сын и внук Лины Ивановны стали 
архитекторами.

Позволю себе перефразировать Мишеля Монтеня: хорошим 
учителем может быть лишь хороший человек. О хорошем чело-
веке очень приятно рассказывать, но еще лучше, если Лина Ива-
новна расскажет о себе сама. К огромному счастью нашей семьи, 
Лина Ивановна оставила нам целый архив дневниковых записей 
с 1960-го и до 2010-го гг. Помимо того, что получился настоящий 
семейный сериал, наполненный большими и маленькими событи-
ями, нам открылся к тому же уникальный литературный талант. 
Уверена, что Лина Ивановна могла добиться не меньших успехов 
на писательском поприще, если бы избрала себе профессию ли-
тератора. Умение видеть прекрасное, подмечать забавные мелкие 
детали, описывать увиденное точными и нешаблонными фразами, 
с тонким юмором, оптимизмом, честностью и детской непредвзято-
стью — все это делает чтение бесконечным удовольствием, а сами 
дневники с уверенностью можно назвать «памятником эпохи». Вот 
несколько цитат, чтобы дать почувствовать особенный стиль и слог 
Лины Короткевич: «Море тихо гладит мокрыми ладонями берег», 
«…темнеет небо, как кто-то широкой кистью размазывает по небу 
разные краски. Вот розовая полоса и золото. Потом серая, а за ней 
синяя. Это уже ночь», «Овраги по сторонам серебрились консерв-
ными банками и битым стеклом», «…пошли в ресторан. На сто-
лах астры и мухи», «На синем фасаде табличка: Артель инвалидов 
„Молодая гвардия“» …

Но по-настоящему «берущим за душу» произведением Лины 
Ивановны стала книга ее воспоминаний о жизни в блокадном Ле-
нинграде «Нам жизнь дана…». Название совсем не случайно. Пол-
ностью пословица звучит так: «Нам жизнь дана на добрые дела», 
и это истинный жизненный девиз Лины Короткевич. В 1986 г. кни-
га была опубликована в журнале «Нева», а в 2012 г. вошла в книгу 
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«Память сердца», где собраны воспоминания ленинградцев о Ве-
ликой Отечественной войне [4, с. 114–145]. В том же 2012 г. книга 
Лины Короткевич «Нам жизнь дана…» издана отдельным произве-
дением с иллюстрациями Анны Кожиной [2]. Все, кто ее читал, ре-
агируют одинаково — сжимается сердце и трудно сдержать слезы.

В первых главах Лине всего 9 лет, но поражает ее «взрослость» 
и ответственность. В блокадном ноябре 1941 г. родилась младшая 
сестренка Света, и пока мама была в роддоме, Лина провела дома 
целую неделю совсем одна. Перед уходом мама протопила печь, 
нагрела комнату, оставила небольшой запас еды, спичек и свеч-
ку, велела расходовать все экономно и запретила даже пробовать 
растопить печку. Для девятилетней девочки время в одиночестве 
и страхе тянулось бесконечно долго. Продолжались бомбежки, об-
стрелы, но она не убегала в бомбоубежище, а покорно сидела в ком-
нате, сжавшись от ужаса. Оставленную еду Лина разделила на ма-
ленькие части, чтобы ее хватило до дня, назначенного мамой. Но 
голод был таким сильным, что иногда к вечеру бедная девочка от-
кусывала кусочек из порции следующего дня, а потом очень корила 
себя за это. Экономить свечу было не легче, чем экономить еду. 
При дневном свете девочка отвлекала себя рисованием, чтением, 
но в ноябре темнеет рано, и несчастная Лина старалась как мож-
но дольше продержаться в сгущающихся сумерках, сберегая свечу, 
и зажигала ее только когда становилось невыносимо от ужасов, ко-
торые мерещились ей в кромешной тьме… Через несколько дней 
порции еды стали совсем крохотными, потом они закончились, 
и осталась только вода. Свечка превратилась в блин, растекший-
ся по блюдечку. Голод, темнота, сирены воздушной тревоги. Лина 
изо всех сил заставляла себя спать, чтобы побыстрее прошло время 
до маминого возвращения. Оставшиеся спички Лина не выпуска-
ла из рук, чтобы в моменты отчаянного страха зажженный огонек 
на несколько секунд отогнал тьму и успокоил, что в комнате ника-
ких чудовищ нет [2, с. 19–20].

Когда мамы не было дома, Лина оставалась за старшую и уха-
живала за маленькой сестренкой. В определенные часы нужно 
было кормить малышку заменителем грудного молока. Рожков 
и сосок не было, и огромного труда стоило поить с ложечки по ка-
плям ребенка, который умел только сосать, и не пролить мимо 
ни одной драгоценной капли. Чтобы «молоко» было хоть немного 

Нам жизнь дана на добрые дела

39

потеплее, Лина грела его в своих ладошках, а иногда даже раз-
жигала печку, несмотря на мамины запреты. Топила печку Лина 
своими довоенными рисунками, которые мама бережно хранила. 
С каждым из рисунков расставаться было нелегко, но особенно 
жалко было отправлять в печку пейзаж, где была нарисована ба-
бушкина дача: раскидистая береза, густая трава и в ней много гри-
бов, ягод и цветов. Бросая в огонь очередной рисунок, Лина давала 
себе обещание, что, когда закончится война, у нее будут краски, 
много бумаги, и она обязательно нарисует заново все, что сгорает 
сейчас в печке [2, с. 28].

Трудная жизнь в блокадном Ленинграде заставила девочку Лину 
очень рано повзрослеть. Мама обращалась с ней как с равной, сво-
им примером заставляя соблюдать строгий распорядок и не жалеть 
себя. Ни разу не было позволено подольше поваляться в постели. 
Ни холод, ни голод не отменяли утренние подъемы, умывания, 
чистку зубов. Все вещи с вечера должны были лежать по поряд-
ку, чтобы утром быстрее одеться, не растеряв ночное тепло. В 
то время это было крайне важно, и это осталось в характере Лины 
навсегда [2, с. 30–31].

Но ни война, ни блокада, ни голод, ни страдания не смогли 
отнять у девочки Лины веру в людей, в добро и справедливость, 
и даже наоборот, во взрослой жизни Лина — оптимист, она умеет 
любить и дружить, быть по-настоящему доброй и искренней. Вот 
запись Лины в дневнике 1960 г., ей 28 лет: «Мне хочется, чтобы 
время не сделало нас черствыми и холодными, не обкатало нас, 
как море свою многоликую гальку. Чтобы время не сделало нас рав-
нодушными, и мы никогда не проходили бы мимо того, что меша-
ет жить в радости. Мне хочется, чтобы … мы открыто и радушно 
относились бы к людям. Ведь все люди близки друг другу, только 
они этого не знают или скрывают…».

Те, кто знал Лину Ивановну лично, подтвердят, что она всегда была 
верна принципам честности и человечности. Она всегда стремилась 
делать добро, но взамен не требовала ничего, только правду и искрен-
ность. Это был ежечасный труд, отдача себя ради любимого дела, ради 
людей. Мужество и стойкость Лины Ивановны особенно проявились 
в конце ее жизни. Уже будучи серьезно больной, она до последнего 
дня находила в себе силы продолжать записывать свои воспоминания, 
одной рукой выстукивая на клавиатуре слово за словом…
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Книга Лины Ивановны Короткевич «Нам жизнь дана…» была 
озвучена в 2019 г., текст читает Вячеслав Герасимов. А в 2023 г. вы-
шла книга писательницы Екатерины Кубряковой «Голоса из окон. 
Ожившие истории петербургских домов», в которой бережно и тща-
тельно собраны мемуары горожан, связанные с историческими зда-
ниями. В отдельную главу под названием «Доходный дом по адресу: 
ул. Некрасова, 6 / ул. Короленко, 1)» вошли фрагменты блокадных 
воспоминаний Лины Короткевич [3, с. 39–46].

Книги живы, пока их читают. Жизнь памятников продолжается 
до той поры, пока они нужны людям. А память об учителях — в за-
слугах их учеников.

ПРИМЕЧАНИЕ

В тексте были использованы цитаты из дневниковых записей 
Лины Короткевич за 1960–1963 гг. (из семейного архива).
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В конце 2022 г. ушла из жизни Эле-
онора Дорофеевна Нестерова, которая 
в 1960–1980-е гг. была сотрудником 
Учебного музея прикладного искус-
ства и прекрасным преподавателем 
истории декоративно-прикладного 
искусства в Ленинградском высшем 
художественно-промышленном учи-
лище имени В. И. Мухиной. 

Это высшее училище было открыто 
после Великой Отечественной войны 
на основе Центрального училища тех-
нического рисования барона Штиглица. 
Его новая история была сориентирова-
на на расцвет социалистического искус-
ства, а «современность» стала девизом 
и целью образовательного процесса. 

Автору статьи посчастливилось поступить в это высшее учеб-
ное заведение в 1962 г. Студенты-первокурсники («керамисты» 
и «стекольщики») жадно учились у профессоров — В. Ф. Маркова1, 
В. С. Васильковского2, К. М. Митрофанова3 (опытных архитекто-
ров), у живописца С. И. Осипова4, рисовальщика Г. А. Богданова5, 
у графика В. И. Шистко6. Историю западноевропейского искусства 
читала М. Э. Гизе7, историю русского искусства — П. Е. Корнилов8. 
Технологию керамики преподавал А. И. Миклашевский9, а техноло-
гию художественного стеклоделия — Ф. С. Энтелис10. 

Это был коллектив выдающихся профессионалов и единомышлен-
ников. Все они являлись для студентов авторитетными преподавателя-
ми и при этом доброжелательными, даже заботливыми воспитателями.

Но особенно увлекали занятия, проводимые в фондах музея, где 
молодая сотрудница Элеонора Дорофеевна Нестерова знакомила 
с историей декоративно-прикладного искусства — в частности за-
падноевропейского и русского фарфора и стекла. 

Ее деятельност ь музейного сотрудника и вузовского преподава-
теля в единстве научно-исследовательских и педагогических мето-
дов явилась убедительным примером эффективности в процессе 
профессионального и личностного культурного развития студен-
тов [2, с. 89]. 

Ил. 1. Элеонора 
Дорофеевна Нестерова
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Она была не яркой, но «по-нестеровски» красивой женщиной, 
всегда с доброй улыбкой и приветливым взором. Ее занятия были 
не сухими академическими лекциями, а живыми беседами с пока-
зом предметов из музейного фонда, с их внимательным рассматри-
ванием и обсуждением, с увлекательными рассказами об их исто-
рии создания и бытования.

От нее студе нты узнавали удивительную историю создания Учи-
лища технического рисования барона Штиглица. Вместе с нею пер-
вокурсники обходили и с восхищением рассматривали архитектуру 
и декоративное убранство зданий вуза и Художественно-промыш-
ленного музея барона Штиглица (теперь он называется Музей при-
кладного искусства СПГХПА) [7, с. 104]. 

Увлекательным было первое занятие, когда они все вместе рас-
сматривали профильные портреты известных великих мастеров 
искусства прошлого в скульптурных медальонах и с надписями их 
имен в картушах на фасаде здания: Рафаэля Санти, Альбрехта Дю-
рера, Луки делла Роббиа, Иоганна Бетгера, Бернара Палисси и дру-
гих прославленных деятелей западноевропейского искусства. Она 
рассказывала о каждом. Молодежь испытывала волнение от осозна-
ния собственной предстоящей сопричастности к прошлому и буду-
щему в этом фантастически прекрасном здании.

Интересно было узнать о личности архитектора-создателя ху-
дожественно-промышленного музея Максимилиана Егоровича 
Месмахера11 и увидеть на фронтоне фасада среди аллегорических 
фигур Живописи, Скульптуры, и Архитектуры фигуру Мастера с его 
портретным сходством. Элеонора Дор офеевна говорила о личности 
и судьбе архитектора, который стал первым директором Училища 
(ЦУТР)12, о его образовательной концепции единства деятельно-
сти художественного музея и учебного заведения, где происходило 
профессиональное образование будущих мастеров художественной 
промышленности России.

Э. Д. Нестерова знакомила студентов с историей строительства 
Училища барона Штиглица и музея при нем, с жизнью меце ната 
Александра Людвиговича Штиглица, раскрывая тайны его рода, 
а также с важной ролью его отца и дяди (Людвига Ивановича и Ни-
колауса Ивановича) в государственном финансово-промышленном 
развитии России [1, с. 11]. Студенток особенно растрогало сооб-
щение о желании А. Л. Штиглица создать высшее художественное 



УЧИТЕЛЬ  УЧЕНИК

44

учебное заведение, в котором равноправно могли обучаться мужчи-
ны и женщины.

Рассказывала она об участии А. А. Половцова13 (зятя 
А. Л. Штиглица) в формировании коллекции музея, приобрете-
нии им ценных экспонатов за границей, а также и о его большой 
ошибке, приведшей к нарушению целостной базы финансирова-
ния музея и училища, с чем не мог смириться М. Е. Месмахер 
[1]. Отказавшись из-за этого от директорства, он покинул Рос-
сию и уехал в Германию, где вскоре умер. Впечатлила и стория 
прощания студентов с Месмахером и проводов его благодарными 
студентами, на руках пронесших Мастера вдоль зданий (его тво-
рений!) по Соляному переулку.

Рассказала Элеонора Дорофеевна о прогрессивной идее Месма-
хера создать единый образовательный комплекс музея и училища. 
Но архитектура этих зданий была разная, и создатели их тоже были 
разные. Пышное убранство фасада и внутренних залов музея от-
личалось от строго академического, функционально обоснованного 
решения учебных аудиторий и творческих студенческих мастерских 
в училище. Здесь проявился архитектурно-конструкторский талант 
архитекторов М. Е. Месмахера, А. И. Кракау14 и Р. А. Гедике15. 

Элеонора Дорофеевна говорила о том, что все они в разное время 
родились в немецких семьях в Санкт-Петербурге, но все трое были 
воспитанниками Императорской Академии художеств, получили 
право в качестве академических пенсионеров продолжить обучение 
за границей, где изучали классическую европейскую архитектуру. 
Вернувшись в Россию, создали много знаменательных архитектур-
ных построек для Санкт-Петербурга. В 1878–1896 гг. они совместно 
трудились над строительством музея и Центрального училища тех-
нического рисования барона Штиглица. 

Здание музея и учебный корпус были соединены помещения-
ми надвратного перехода, где в то время находился ректорат. Из 
большого учебного корпуса с аудиториями и творческими мастер-
скими студенты попадали в сказочно прекрасный, художественно 
богатый мир музея. Правда, вследствие революционных и воен-
ных событий, отделка стен пострадала, площади музея и коли-
чество экспонатов значительно уменьшились. Большинство цен-
ных произведений были переданы в Государственный Эрмитаж, 
но были и послевоенные новые приобретения, так что фонды уже 
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Мухинского музея хранили прекрасные экспонаты. По учебной 
программе студенты их копировали в акварельных отмывках, 
обмеряли и описывали. Встречая в экспозициях Государствен-
ного Эрмитажа предметы с сохранившимися на них марками 
с инвентарными номерами музея ЦУТР барона Штиглица, уче-
ники Э. Д. Нестеровой переполнялись патриотической гордостью 
за свою альма-матер.

Элеонора Дорофеевна Нестерова — вдохновенный просвети-
тель. Все студенты стремились к ней на встречи, которые регулярно 
проходили в помещении музейного хранилища училища. При при-
сущей ей эмоциональности, учебные занятия были информационно 
обстоятельными и познавательными, имели серьезное обучающее 
значение. Она открывала студентам художественные особенности 
предметов в контексте истории и в судьбах людей, ею воспитыва-
лось соответствующее мироощущение разных эпох. Она понимала 
специфику вузовского образования в методе диалога и партнерства. 
Элеонора Дорофеевна так увлекательно рассказывала о мануфакту-
рах, об особенностях производств, о судьбах мастеров на примере 
реальных художественных раритетов. При ее анализе музейных ве-
щей ученики знакомились с темой значения технологии в создании 
изделий из стекла, керамики и фарфора при формировании целост-
ного художественного образа. Они начинали понимать и отличать 
по разным признакам специфику французского, немецкого, англий-
ского, русского производств, заводов Мейсена и Берлина, Севра 
и Вены, Санкт-Петербурга и фаянсовой мануфактуры Веджвуда, 
изделия Бернара Палисси и других.

Элеонора Дорофеевна рассказывала о том, что Месмахер при-
влекал студентов к отделочным работам в строящемся музее: фре-
сковым росписям стен и потолков, майоличному оформлению 
каминов и широких оконных проемов, к изготовлению резного де-
ревянного убранства. Новым студентам-«шестидесятникам» тоже 
хотелось что-нибудь сделать полезное для музея, и они с радостью 
шли туда на обмерную и хозяйственную практику. Осторожно пере-
давая студентам хрупкие предметы для зарисовок, она рассказывала 
о каждом интересные истории их создания и приобретения для му-
зейной коллекции. 

Как выяснилось из личного архива Элеоноры Дорофеевны, в му-
зей ЛВХПУ она перешла из Павловского дворца-музея, где какое-то 
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время работала экскурсоводом после окончания факультета теории 
и истории искусств Института живописи, скульптуры и архитекту-
ры им. И. Е. Репина (Академии художеств). Э. Д. Нестерова часто 
вспоминала своего дипломного руководителя Нину Тимофеевну 
Яглову16, которая привила ей любовь к декоративно-прикладному 
искусству, и по рекомендации которой в 1958 г. она была принята 
на работу экскурсоводом в Павловский дворец-музей. Однако три 
года монотонной экскурсионной работы наскучили однообрази-
ем, а ей хотелось не только бесконечно повторять заученный текст 
экскурсий, но заниматься исследовательской деятельностью, по-
грузиться в изучение секретов и тайн истории и художественных 
качеств произведений искусства, поэтому Элеонора Дорофеевна 
сразу согласилась на открывшуюся в 1961 г. возможность перейти 
в музей ЛВХПУ им. В. И. Мухиной на должность хранителя коллек-
ции стекла и фарфора.

С самого начала работы в музее ЛВХПУ она, по приглашению 
В. Ф. Маркова, заведующего кафедрой художественной керамики 
и стекла, стала преподавать студентам историю прикладного ис-
кусства. Это был пример классного академического преподавателя. 
Она покоряла своей обширной эрудицией, культурой общения, же-
ланием делиться своими знаниями и стремлением расширить исто-
рико-культурный кругозор студентов, которые должны были стать 
профессиональными художниками декоративно-прикладного ис-
кусства, образованными, грамотными и умными мастерами своего 
дела. Ее педагогическую культуру отличали счастливое соединение 
личного и профессионального позитива, щедрая и требовательная 
методология, вера в личностные способности формирующихся 
художников. 

Нестерова понимала специфику вузовского образования в мето-
де диалога и партнерства. Ее культурно-художественная осведом-
ленность и искренняя влюбленность в образовательную миссию 
были столь обширны, значительны и энергичны, что все сразу при-
знали ее авторитет. Очарованные и благодарные студенты, шутя, 
называли Элеонору Дорофеевну «дорогая Фея Фарфоровна». 

Она была настоящим другом кафедры художественной кера-
мики и стекла, принимала живое участие в кафедральных об-
ходах и обсуждениях проектов и работ, привозимых студента-
ми с заводских практик. Ее оценочные суждения всегда были 
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доброжелательны и убедительны. По ее рекомендации лучшие 
студенческие произведения официально передавались на хране-
ние в музей. Так, формировался новый музейный фонд искусства 
1960–70-х гг., представляющий сегодня уникальную историче-
скую коллекцию.

Элеонора Дорофеевна дружила со многими художниками «кера-
мистами», «фарфористами» и «стекольщиками» — выпускниками 
кафедры, посещала их выставки, бывала на их производствах, была 
в курсе процессов развития современного искусства.

За годы работы в Мухинском училище ее связь с Павловском 
не прерывалась. Она ежегодно привозила во дворец студентов, зна-
комила их с экспозициями и историей музейных коллекций, с изы-
сканными произведениями. 

13 лет проработала Элеонора Дорофеевна в музее ЛВХПУ 
им. В. И. Мухиной, а в 1974 г. по приглашению главного храни-
теля Павловского музея Анатолия Михайловича Кучумова17 верну-
лась в Павловский музей, но уже на должность хранителя фонда 
фарфора и в качестве признанного опытного специалиста. К этому 
времени она стала настоящим знатоком фарфора и приобрела нео-
ценимые знания о его производстве.

Позже говорила: «Годы работы в Мухинском училище … дали 
мне бесценные знания по истории декоративно-прикладного ис-
кусства, по технологии производства фарфора, майолики и стекла, 
причем знакомство происходило в цехах, мастерских и лаборато-
риях лучших отечественных и чешских предприятий и мастерских 
талантливейших художников. А коллекция фарфора и стекла музея 
Штиглица давала мне замечательную возможность проводить заня-
тия со студентами — спецкурс по истории европейского и русского 
прикладного искусства» [8]. 

Вернувшись в ГМЗ «Павловск», она с большим воодушевлением 
включилась в музейную исследовательскую и выставочную практи-
ку. Проявленные ею профессиональная компетентность и трудовая 
активность позволили А. М. Кучумову в 1977 г. (в связи с болезнью 
и выходом на пенсию) передать ей должность главного хранителя Пав-
ловского дворца-музея. Э. Д. Нестерова ответственно приняла это на-
значение «из рук самого Кучумова!». В ее обязанности на этой долж-
ности входили функции хранения, изучения, подготовки объектов 
к выставкам, публикации, а также приобретения новых экспонатов. 
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В течение нескольких лет Элеонора Дорофеевна входила в Экс-
пертно-закупочную комиссию при Комитете по культуре Санкт-Пе-
тербурга18. На заседаниях Экспертной комиссии ее членами — 
профессионально признанными специалистами — обсуждались 
для приобретения государственными музеями произведения искус-
ства, предлагаемые частными лицами, коллекционерами или появ-
лявшиеся в антикварных магазинах, представленные в каталогах 
международных аукционов. На основании  проводимой искусство-
ведческой экспертизы выяснялась художественная, научная, исто-
рическая, культурная ценность предметов старины и искусства, 
которые закупались государством по рекомендации экспертной ко-
миссии и передавались тому или иному музею.

«За годы ее работы в музее (в том числе, в должности главного 
хранителя с 1977 по 1991 гг.) фонды Павловского дворца-музея по-
полнились более чем 3 000 экспонатов, в том числе 1 007 предме-
тами фарфора и стекла. Поступали как целые коллекции (Н. В. Ко-
рольковой, Т. В. Ростовцевой), так и отдельные предметы, занявшие 
достойное место в основной экспозиции дворца» [8]. 

Элеонора Дорофеевна участвовала в научных конференциях 
и подготавливала к публикациям материалы исследований о про-
изведениях и коллекциях из своего фонда. Помнится, какими ин-
тересными были ее сообщения на темы: «О раритетах П авловско-
го музея, полученных в результате русско-немецких связей» [5] 
и «О подарках графу и графине Северным во время их знаменитого 
путешествия по Европе» [4]. 

Признанный спе циалист по западноевропейскому и русскому 
декоративно-прикладному искусству, Элеонора Дорофеевна Несте-
рова прослужила в ГМЗ «Павловск» 31 год, из них 14 лет была глав-
ным хранителем музея. При этом она не порывала связи с Мухин-
ским училищем, посещала выставки и защиты дипломов студентов, 
консультировала их при подготовке докладов на конференциях 
СНО (Студенческого научного общества). «Несмотря на занятость, 
участие в ученых и реставрационных советах, встречи со специа-
листами и приемы высоких гостей, она находила время для рецен-
зирования дипломных работ студентов кафедры керамики и стекла 
ЛВХПУ им. В. И. Мухиной» [8]. 

По ее инициат  иве в выставочных залах и парковых павильонах 
ГМЗ «Павловск» за 12 лет (с 1979 по 1991 гг.) наряду с плановыми 
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музейными выставками состоялось 8 групповых и персональных 
выставок произведений студентов и выпускников Мухинского 
училища, работавших художниками на Ломоносовском фарфоро-
вом заводе (ЛФЗ), Ленинградском заводе художественного стекла 
(ЛЗХС), Калининском стекольным заводе (КЗС) и в творческих 
мастерс ких.

Все ученики Э. Д. Нестеровой и просто знавшие ее или встре-
чавшиеся с нею люди с благодарностью помнят ее светлый образ — 
пример истинного представителя отечественной культуры, исследо-
вателя западноевропейского и русского декоративно-прикладного 
искусства, научного эксперта, выдающегося вузовского препода-
вателя, воспитателя талантливых художников. Выпускники тех лет 
хранят благодарную память об Элеоноре Дорофеевне Нестеровой 
за личный вклад в их профессионально-творческое развитие и даль-
нейшие судьбы.
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ЗОЯ БОРИСОВНА ТО МАШЕВСКАЯ  
УЧИТЕЛЬ

Статья посвящена Зое Борисовне Томашевской (01.07.1922–
01.12.2010) — архитектору, художнику, литератору, музейному деятелю 
и доценту СПГХПА им. А. Л. Штиглица (бывш. ЛВХПУ им. В. И. Му-
хиной). Автор рассказывает о знакомстве с педагогом, работе, жизни, 
проектах и характере выдающегося человека. Приводятся размышления 
об окружении и культурных феноменах, повлиявших на творческую дея-
тельность З. Б. Томашевской, описывается опыт совместной работы автора 
над одним из самых значимых ее проектов.

Ключевые слова: Зоя Борисовна Томашевская, кафедра интерьера 
и оборудования, СПГХПА им. А. Л. Штиглица, ЛВХПУ им. В. И. Мухиной.

K. B. Pimenov

ZOYA BORISOVNA TOMASHEVSKAYA 
AS A TEACHER

The article is dedicated to Zoya Borisovna Tomashevskaya (01.07.1922–
01.12.2010) — an architect, artist, writer, museum worker and associate pro-
fessor of the Saint Petersburg State Academy of Art and Design named after 
A. L. Stieglitz (former Leningrad Vera Mukhina Higher School of Art and 
Design). The author talks about the acquaintance with the teacher, work, life, 
projects and the character of the outstanding person. Refl ections on the environ-
ment and cultural phenomena that infl uenced the creative activity of Z. B. To-
mashevskaya are given, the author’s experience of working together on one of 
her most signifi cant projects is described.

Keywords: Zoya Borisovna Tomashevskaya, the Department of Interior 
and Equipment, Saint Petersburg State Academy of Art and Design named aft er 
A. L. Stieglitz, Leningrad Vera Mukhina Higher School of Art and Design.

Время обучения в «Мухе», как студенты называли Ленин-
градское высшее художественно-промышленное училище имени 
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В. И. Мухиной (в настоящее время — 
Санкт-Петербургская государственная 
художественно-промышленная ака-
демия имени А. Л. Штиглица), всегда 
вспоминается исключительно в поло-
жительном ключе. Молодость, счастье 
общения и простое отношение к быту 
делали жизнь студентов уникальной. 
Приходя в «Муху», мы оставляли всю 
суету за порогом и переходили в другой 
мир — мир искусства. Это была удиви-
тельная среда всеобщего стремления 
создать что-то новое, что-то необыкно-

венное, невиданное. Единственное, что могло остановить — недо-
статок базовых знаний и практических умений в области компози-
ционной и архитектурной мысли. Но, приходя туда, ты не оставался 
один на один с профессией, а попадал в опытные руки педагогов. 
Мудрых и талантливых людей, подаривших нам свои знания. Од-
ним из этой когорты мудрейших педагогов, была Зоя Борисовна 
Томашевская (ил. 1).

Даже сейчас, спустя годы, я не до конца понимаю, по какому 
принципу была образована мастерская педагогов, в которой мне 
довелось учиться. Василий Александрович Петров (1916–1992), 
Феликс Карлович Романовский (1938–2016) и Зоя Борисовна Тома-
шевская (1922–2010) — невероятные мастера архитектурного дела 
[3, с. 80]. Все они по своему характеру и складу были совершенно 
разные, несовместимые люди. Но здесь они были объединены це-
лью — воспитать нас и подарить великую любовь к архитектуре.

Слава Зои Борисовны опережала ее. До встречи с ней мы уже 
знали многое и о ней, и о ее творчестве. Удивительный человек — 
она видела саму Анну Ахматову, общалась с Иосифом Бродским 
и принимала у себя Тонино Гуэрру. А сколько проектов сделано ею: 
станция метро «Балтийская», универмаг на Охте «Юбилейный», ре-
сторан на Невском «Нева», музей Анны Ахматовой, ресторан «Лав-
ка Смирдина» и многие другие.

Наша первая встреча произошла на очередной консульта-
ции — еженедельном отчете о проделанной работе по текущему 
учебному проекту по дисциплине «Композиция». Последующие 

Ил. 1. Зоя Борисовна 
Томашевская
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же происходили по схожему сценарию: она по своему обыкнове-
нию сидела на любимом месте у дверей в аудитории, а мы стояли 
в очереди — на показ своих «гениальных» идей. Присаживались, 
что-то самоотверженно ей вещали, чтобы в конце она решитель-
но заключала: «Нет». Тогда это казалось крахом твоей карьеры 
как художника, чуть ли не личной обидой. Все в моменте было 
потеряно, как вдруг она находила какой-то небольшой эскиз и го-
ворила, чтобы я попробовал пойти в этом направлении и разраба-
тывал идею дальше. Злясь на самого себя, ты начинал все сначала. 
После таких консультаций нередко приходилось спрашивать себя, 
тот ли путь выбран по жизни, тем ли, что умеешь, занимаешься 
и куда это все приведет?

Очень часто все мои наработки шли в корзину, и по проше-
ствии лет можно сказать, что неспроста — З. Б. Томашевская 
сразу отсекала все лишнее и наносное. Будучи опытным архи-
тектором, она была достаточно неприметна на кафедре. Работала 
всегда тогда, когда могла, учила так, как считала нужным, гово-
рила так, как могла сказать. Всегда ставила свой взгляд превыше 
всего и не искала компромиссов в общении. Многим такой стиль 
общения и преподавания не был близок, многие не находили 
с ней общего языка. Ее слово всегда было законом — дискутиро-
вать не представлялось возможным. Никто не мог с ней спорить 
или дерзить, если это происходило, ты переходил в разряд «не-
любимых» студентов, оттуда ты уже практически не возвращал-
ся. Только потом я узнал, что все это происходило из пережитого 
ею опыта и воспитания.

Многие знавшие и помнящие ее как педагога нечасто вспоминают 
ее. На то есть причины: «ЗБ» — так называли ее студенты — у всех 
вызывала какой-то таинственный страх. Наверное, во многом из-за ее 
взгляда. Говоря с тобой, она тебя рассматривала, изучала и спрашива-
ла, порой даже не о композиции, а про что-то отвлеченно-духовное, 
порой жизненное. Про музыкантов, художников и другую богему. И 
ты начинал «плавать» в вопросе, как провинившийся двоечник. Ко-
нечно, хотелось блистать эрудицией и поддерживать беседу, но поч-
ти любой собеседник оказывался сбит встречным вопросом. Промах 
она не прощала, и еще потом долго вспоминала твой «косяк».

С юности ей удалось стать частью литературного «бомонда», 
она даже жила в Доме литераторов (Дом Лопатина) на канале 
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Грибоедова. Соседство с великими литераторами и незауряд-
ными умами сформировало ее мировоззрение. Круговорот про-
блем, личных и общественных кризисов резко контрастировали 
с ее устремлением к прекрасному и высокому. Репрессии, смерти 
близких, обиды и незаслуженные упреки, опала и поиски места 
в мире — все это отразилось на характере этой сильной женщи-
ны. Она знала цену слова, от исцеляющих его свойств до губя-
щих. Знала, как и когда его сказать. Вышесказанное определяло 
общение с ней, все что говорилось было безапелляционно и стро-
го, но точно.

Она резко критиковала наши работы, требовала переделок, 
правок и замен. Мы, не понимая справедливости происходяще-
го, дерзили ей, и битва за «правду» разгоралась с новой силой. 
Конца дискуссий, как и истины, уже было не видать. Но при всем 
она никогда не переходила «на личности», никогда не снисходи-
ла до мелочности и прямой агрессии. Все было аргументирован-
но и доказательно. В конечном итоге ты оказывался обезоружен 
и без каких-либо аргументов. Ежели кто-то пытался в своей дерзо-
сти идти до самого конца, то разговор с ним все-таки прекращался 
и собеседник переходил в разряд «неприкасаемых», с ним даже 
не здоровались. Память у «ЗБ» была великолепная, гнев ее был 
тих, но мучителен. Незыблемая авторитарность ее взглядов и пер-
фекционизм во всем порой нас, студентов, отталкивала от встреч 
и консультаций с ней, но они оставались неизбежными. Консуль-
тироваться ты должен у всех, а иначе твой проект не будет утвер-
жден, не будет представлен как студенческий проект от творче-
ской мастерской.

Несмотря на все сложности, оставшиеся в памяти как часть 
учебного процесса, были и грандиозные прорывы — когда она 
безоговорочно принимала твои задумки и идеи. Это были великие 
победы, настоящая радость студента. Со временем мы научились 
понимать ее требования и принимать ее формат общения, стара-
лись быть внимательнее и расторопнее во всем. Несмотря на про-
гресс и творческий рост под ее началом, Зоя Борисовна продолжала 
поднимать планку. Неграмотная речь, неряшливый внешний вид 
или же неубранное рабочее место приводило ее в горькое уныние. 
Настрой считывался сразу и становилось ясно, что идея или эскиз 
точно не будут одобрены. Но порой, осмотрев тебя с ног до головы, 
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она выносила положительный вердикт твоей работе или ее незначи-
тельной части. Это было удивительно и всегда неожиданно, звучало 
почти похвалой — буквально значило «Ты что-то можешь!».

Порой мне казалось, что она сравнивала наши идеи со стихами, 
которые в изобилии знала наизусть и пыталась привить эту любовь 
нам. И если у работы, как у стиха, не было ритма и рифмы, работа 
не годилась.

Суровая действительность отталкивала эти тонкие идеи, рожден-
ные на поэзии стихов А. А. Ахматовой (1889–1966), Б. Л. Пастерна-
ка (1890–1960) и круга ее общения. Многое для стороннего наблю-
дателя было непонятно, а наше «зеленое» мировоззрение не было 
готово к восприятию такого. Студенты просто могли не знать, кто 
эти люди и что они сделали для нее, почему они были так ей важ-
ны, а идеи, исходящие от них, так велики. Были слабые попытки 
влиться в этот литературный поток. Показать, что ты этому не чужд, 
но все это поверхностно, на «двадцать тысяч лье» выше ее погруже-
ния. Попытка искать ту литературу, те места, на которые она ссыла-
ется, оказывались безуспешными.

Часто вспоминается, как проходили обходы в нашей мастерской. 
Она состояла из трех мэтров: В. А. Петров — руководитель мастер-
ской, З. Б. Томашевская и Ф. К. Романовский. Учиться плохо у та-
ких мастеров было недопустимо. Поэтому, когда они собирались 
у твоей работы, становилось волнующе и тревожно. Какой вердикт 
вынесут, и что делать дальше? И они решали — сначала говорили 
про хорошее, а потом красиво громили, не оставляя камня на кам-
не. Задавали наводящие вопросы, порой сами на них отвечали, а ты 
стоял, как школьник на картине «Опять двойка». Даже, вроде, в чем-
то виноватый. Что касается оценок, все очень было строго и даже 
полученная «четверка» стоила дорогого.

Вспоминая наше общение в стенах вуза, всегда хочется от-
метить ее группу избранных студентов. Это был особый «лите-
ратурный кружок», в котором собирались студенты-художники, 
живущие особой «литературной» жизнью. Своей энергией Зоя 
Борисовна собирала их вокруг себя и всячески поддерживала. 
Это было красиво и парадоксально одновременно — избранные 
ею студенты были талантливыми людьми высокой культуры, 
но не смогли состояться в жизни именно в архитектурном пла-
не. Судьба ближайших к ней студентов будто отражала ее же 
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излюбленный афоризм Льва Озерова: «Талантам надо помогать... 
Бездарности пробьются сами».

Наши консультации с Зоей Борисовной выявляли необходи-
мость в росте, ресурсах и информации для становления архи-
тектором и проектировщиком — так силен был разрыв в уров-
нях восприятия и пробелы в познаниях. Наши отношения с «ЗБ» 
не отличались от ее общения с другими студентами, в пику ее 
бескомпромиссности другие педагоги порой больше поддержива-
ли, мягче и снисходительнее относились, подталкивали к более 
креативным экспериментам, показывали другие грани удивитель-
ной профессии. Общаясь с ними, ты начинал расцветать, распу-
скать крылья, только чтобы затем снова обнаружить бездонную 
пропасть работы над собой после общения с З. Б. Томашевской. 
Вот так контрастно была устроена наша кафедра — не заложен-
ная изначально, была создана внутри система противовесов, ко-
торая воспитывает студентов в разнообразных отношениях, в раз-
ных стилевых, жизненных и моральных качествах. Удивительный 
симбиоз душевности, почти неформальности и профессиона-
лизма, уходящий глубоко корнями в культуру. С благодарностью 
вспоминаю эту уникальную кафедру интерьера и оборудования 
того времени — кафедру, которая впитала в себя все стороны 
и грани профессиональной работы в архитектуре, кафедру, кото-
рая примером показывала достойные человеческие и профессио-
нальные отношения, кафедру, на которой слова «учитель — уче-
ник» были в приоритете, несмотря на разницу в мировосприятии 
первых и вторых.

После окончания академии и волнующей защиты диплома 
я и не знал, что судьба преподнесет еще один уникальный опыт — 
совместный проект с Зоей Борисовной Томашевской!

Однажды она мне позвонила и попросила о встрече, вызвав нема-
лое удивление. Она попросила прийти к ней в тот самый «Писатель-
ский дом» на канале Грибоедова. С необычайным трепетом я входил 
в уникальную квартиру, хранившую воспоминания о самых извест-
ных литераторах прошедшего века. Старый подъезд, стертые ступе-
ни, стены с характерным запахом Петербурга старого фонда, толпа 
экскурсантов, снующих из парадной в квартиру Зощенко и обратно, 
и вот — та самая дверь. На звонок в дверь открывает помощница 
и отводит в кабинет.
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Порог этой квартиры переступали многие: М. А. Булгаков, 
Андрей Белый, М. А. Волошин, Б. Л. Пастернак, А. А. Ахматова, 
Н. А. Заболоцкий, Ю. Н. Тынянов, А. А. Осмеркин, В. Л. Гинзбург, 
С. Т. Рихтер, Д. Д. Шостакович и др. [2]. Как будто попадаешь в храм 
искусств — даже посмертная маска Пушкина висит, одна из семи, 
сделанных сразу после смерти поэта. А вокруг — лабиринт из книг, 
старинная кожаная мебель, мерно стучащие часы, стол зеленого 
сукна, резные кресла и повсюду картины и фотографии великих 
поэтов и художников. Стол завален книгами и рукописями, пачка-
ми фотографий и образцами отделочных материалов. У края стола 
сидела Зоя Борисовна, которая очень органично вписывалась в этот 
наполненный реликвиями и музейной атмосферой интерьер. Время 
в этом месте точно остановилось. Никогда не видел, чтобы стелла-
жи доходили до потолка, и все были заставлены книгами в кожа-
ных переплетах с золотым тиснением. Кое-где кожа растрескалась 
и потерлась. Некоторые экземпляры были затерты до такой степени, 
что, казалось, рассыпятся при одном только касании. Огромное ко-
личество книг в стеллажах создавали коридоры, по которым пере-
мещалась Зоя Борисовна, но при видимом хаосе все, тем не менее, 
было организовано в архитектурный порядок.

Интересно было и обращение людей ее поколения с книгами — 
как в поисковой системе с «закладками» в наше время, они откры-
вали нужную книгу на нужном месте и оставляли открытой, скла-
дируя поверх нее остальные открытые экземпляры и образовывая 
целые «колонны» нужных мыслей. Позже я наблюдал эту привычку 
и у других талантливых людей.

В кабинете главенствовал огромный монументальный диван 
с верхней полкой, заваленный приятными мелочами, обшитый ко-
жей и простеганный ремнями. Его монументальность немного под-
портили местные коты, они так разорвали бычью кожу, что кое-где 
уже показывались пружины. Зоя Борисовна обожала котов. Эти 
хитрые животные были неотъемлемой частью жизни Зои Бори-
совны. Обязательно в паре животных должен был быть огромный 
рыжий кот. Зная, что они «священны», коты вели себя достаточно 
своенравно, а порой даже агрессивно. Всякий приходящий «чужак» 
должен был им потакать. Этим животным ни в чем не было отказа, 
и они являлись важной частью этой старинной квартиры, вели себя 
беспардонно и нагло. Собравшись вокруг меня, они долго смотрели, 
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как бы спрашивая: «А ты зачем пожаловал сюда, а знал ли ты Брод-
ского?». Нельзя было не отметить запах этих помещений, пахло 
книгами и временем.

Я сел за стол, на котором был ворох документов и чертежей 
прошлых проектов Зои Борисовны, узнавался интерьер ресторана 
«Лавка Смирдина» на Невском проспекте. Было видно, что проект 
еще в работе, идет корректировка и правки, а «ЗБ» уже хочет пере-
йти к новому.

Восхищение вызывали не только сами проекты, но и несконча-
емая энергия этой женщины, способной организовывать и направ-
лять целые армии строителей, подрядчиков и поставщиков. Не вся-
кий специалист мог похвастаться такими строительными объемами 
и налаженными процессами. З. Б. Томашевская всегда стояла на сво-
ем в ситуациях, когда заказчики требовали внесения внезапных из-
менений в проект, эта стойкость поражала. Немного осталось про-
ектировщиков, готовых бороться за свои решения до конца.

Вот так, потихоньку рассуждая о перипетиях проектирования, 
мы перешли к теме интерьера Театра музыкальной комедии на пло-
щади Искусств, над которым она и предложила мне поработать. 
Предметом нашего обсуждения тогда был большой зрительный 
зал. Было понятно, что она уже все продумала, сформировала кон-
цепцию пространства, и надо было просто помочь реализовать ее 
идеи. Впервые видел, чтобы над объектом работали еще и с лите-
ратурной точки зрения. Она изучила все исторические тонкости — 
всю литературу и даже мемуары тех людей, которые были в этом 
театре и его любили. Предварительно расспросив у меня обо мне 
же, она начала рассказ про свое видение этого театра, про отделку, 
декор, атмосферу, назначение и дальнейшую эксплуатацию. Что-то 
добавлять я уже не мог. В конце долгого и обстоятельного моно-
лога Зоя Борисовна спросила: «Готов взяться?». Получив согласие, 
она чинно продолжила объяснять предстоящие задачи и подробно 
описывать детали проекта: помимо прочего необходимо было вы-
чертить планы и построить макет зала с декорациями. Финансовая 
сторона вопроса меня не беспокоила — сам шанс поработать над та-
ким проектом и под руководством такого мастера уже само по себе 
было многообещающим. В разговоре я чувствовал нотки недоверия 
ко мне и сомнения, но вскоре это отступило и спустя некоторое вре-
мя мы приступили к работе.
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Начиная эту работу, я сразу обозначил, что работаю в известной 
в те времена «Персональной творческой архитектурной мастерской 
Ф. К. Романовского». Я знал, что у «ЗБ» были сложные взаимоот-
ношения со вторым моим учителем — Феликсом Карловичем Ро-
мановским (1938–2016), и не стал ничего утаивать. Томашевская 
не возражала, даже восприняла это как вызов [5, с. 19]. Для работы 
она предоставила мне свою мастерскую от Союза художников, ко-
торая находилась, как она говорила, в «достоевских местах». И это 
действительно был район старого фонда — дома, крыши и черда-
ки — все было пропитано запахами былых времен и лихих годин. 
Потрепанные парадные, щербатые лестницы, сломанные перила — 
все было летописью истории города. Лестница в мастерскую была 
какая-то несуразная — узкие переходы и полуэтажи вели в три ком-
наты, внутри которых даже сохранились действующие печки «гол-
ландки»: круглые, обшитые гофрированным железом и наполнен-
ные щебенкой. Сама мастерская была частично переоборудована 
под нужды работы с текстилем — дочь Зои Борисовны закончила 
кафедру художественного текстиля и очень плодотворно трудилась: 
здесь стояли ткацкие станки, рама под гобелены, была комната хи-
мических препаратов и принадлежностей для окраски тканей — це-
лая текстильная мастерская, в которой, параллельно с основным ар-
хитектурным проектом, была начата разработка большого занавеса 
для сцены театра.

Этапы и сроки работ были четко оговорены и, конечно же, 
как всякий радеющий за дело, я старался их выполнять. Прини-
мала работу она как всегда строго, сразу говорила о недостатках, 
выдавала пожелания на будущее. Работалось легко и просто, осо-
бенно на контрасте скитаний «в потемках» на наших академиче-
ских консультациях. Было очевидно, что в роли учителя ее стиль 
общения становился значительно тяжелее и напряженнее. Режим 
же работы был установлен простой — приходил рано, уходил до-
вольно поздно. 

Сейчас, по прошествии времени, трудно оценить масштаб 
сделанного, но тогда он казался грандиозным, а результат — ше-
девральным. Из простых и доступных материалов был изготовлен 
макет целого Театра музыкальной комедии. Был сделан зритель-
ный зал, выклеены все стулья и сделан занавес. А еще вычерчены 
планы и развертки. Макет получился достаточно внушительных 
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объемов и приходилось приносить его на согласование на руках. 
Поэтому какое-то время я был личным «курьером» Зои Борисовны 
для этого макета.

Самым значимым критиком нашего проекта был главный ре-
жиссер Театра музыкальной комедии А. Белинский. Как-то ве-
чером я доставил наш макет на площадь Искусств, где и нахо-
дился театр. Мы внесли макет в приемную режиссера и стали 
ждать. Нас приняли не сразу, режиссер отдыхал перед спекта-
клем. И вот, двери распахнулись, и мы вошли. Обсудив общие 
темы, он попросил меня удалится и «ЗБ» осталась с ним один 
на один. Очень долго они о чем-то спорили, стало даже скучно 
ждать — и вот, выходит Зоя Борисовна и торжественно заявляет, 
что такому театру быть. В который раз я поразился силой ее воли. 
Надо безмерно много знать, чтобы умело обосновать свою идею 
и свой выбор. Уже потом, приходя в этот зал, я с удивлением 
замечал, как тонко и четко были выполнены проектные указания 
Зои Борисовны. Все мелочи были учтены, обивка кресел именно 
та, которую мы с ней выбирали, цвет мебели тот, который она 
указала. Конечно же, позже были и другие встречи: и с подряд-
чиками, инженерами и прочими смежниками, но теперь они все 
были подчинены одному сюжету, одной канве, и выбиться из нее 
никому не было позволено.

По мере завершения нашего совместного проекта я стал заме-
чать, что и отношение ко мне тоже стало меняться. Она стала чаще 
приглашать домой, рассказывать интересные зарисовки из своей 
жизни и жизни петербургской богемы. Я стал для себя открывать ка-
кие-то тайные связи между поэтами, литераторами и художниками. 
Оказалось, не все так просто и однозначно — порой одно знаком-
ство перерастало в удивительный симбиоз. Город Санкт-Петербург 
оказался таким маленьким для больших творческих личностей, все 
оказались друг другу знакомы. Очень часто разговоры на философ-
ские темы заканчивались у Зои Борисовны цитатами или стихами 
самых знаковых авторов.

Почти всегда наши разговоры завершались чаепитием. Обя-
зательными на столе были красивый сервиз и еще одно откры-
тие для меня на тот момент — марципан. Это лакомство вызы-
вало у Зои Борисовны и ее дочери настоящий восторг. Позже 
она рассказывала, что эта сладость ассоциировалась с лучшими 
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днями ее молодости и что нет на свете ничего лучше, чем мар-
ципан. Именно из таких мелочей как из кирпичиков и состоят 
воспоминания.

На каком-то этапе, завершая проект, мы встретились и обсуди-
ли наша работу, что-то уточнили и дополнили. Поняли, что работа 
переходит в другую стадию, и решили, что пришло время расстать-
ся. Единственной просьбой от нее было — чтобы я помог отвезти 
на Московский вокзал весь проект для его транспортировки в ма-
стерскую ее друга грузинского художника в Москве — Бориса Аса-
фовича Мессерера (р. 1933). На вокзале мне почему-то казалось, 
что я ее больше не увижу, да и она как-то грустно она со мной по-
прощалась. Сказала, что все получилось и состоялось, что, может 
быть, еще поработаем вместе. Через год она снова позвонила и по-
просила подойти ей помочь. Она переезжала в дом престарелых ар-
хитекторов в Пушкине. Больше я ее не видел.

Как ни странно, после нашей встречи и работы я стал часто на-
блюдать за ее появлением в репортажах, новостях и заметках. В по-
следние дни своей жизни она вела очень публичный образ жизни. 
Появлялись критические заметки, статьи, интервью. В 2000 году 
была издана книга «Петербург Ахматовой, семейные хроники. Зоя 
Борисовна Томашевская рассказывает» [4]. С кого же, как не с Зои 
Борисовны, нужно брать пример, как быть верным себе, как надо 
работать и отстаивать свои принципы.

Вот и сейчас, будучи в академии А. Л. Штиглица и проходя 
по коридорам, невольно вспоминаешь, как она неторопливо и ве-
личественно проходила на кафедру, неотъемлемой частью которой 
была. Профессиональные споры, задушевные разговоры, разногла-
сия и единодушие — разное бывало, но ее голос порой решал мно-
гие проблемы. С ней никто никогда не спорил, все, что она сказала, 
должно было быть сделано. Я часто задавал себе вопрос, откуда эта 
уверенность и твердость духа. Думаю, ответ достаточно прост — 
она была настоящая петербурженка, не робеющая ни перед чем, 
очень образованная, выросшая в окружавшей ее с детства петер-
бургской культуре и пережившая все катаклизмы родного города 
вместе с ним.

Хочется верить, что память об этом удивительном человеке оста-
нется надолго — ее часто вспоминают в литературных кругах, вспо-
минают ее студенты и бывшие коллеги.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Основные осуществленные работы З. Б. Томашевской [1, л. 69–70]:
1. Интерьер станции метро «Балтийская» и «Пушкинская» в Ленинграде 

(1955 г.);
2. Реконструкция, внутренняя отделка и оборудование ресторана «Кав-

казский» на Невском пр. (1974–1975 гг.);
3. Магазин на Охте «Юбилейный» (1974 г.);
4. Отделка и оборудование филиалов гастронома №  1 (б.  «Елисеев-

ский»), Ленинград, Наличная  ул., д.  17 и Нахимова  ул., д.  7 (1975–
1976 гг.);

5. Отделка и оборудование магазина «Парфюмерия», Ленинград, Киров-
ский, д. 2. (1977 г.);

6. Реконструкция ресторана «Нева» (1979 г.);
7. Салон новобрачных и юбиляров в универмаге «Юбилейный», Ленин-

град, Охта (совместно с худ. В. Федотовым, 1979 г.);
8. Магазин-салон «Татьяна», Ленинград, Большой пр. П. С., д. 67 (1981 г.);
9. Реконструкция отделки и оборудования ресторана «Садко», Ленин-

град, Невский пр., д. 34 (1981 г.);
10. Интерьеры и оборудование кафе «Литературное», Ленинград, Не-

вский пр., д. 18 (1985 г.);
11. Мемориальный музей М. Зощенко («Писательские дачи»);
12. Музейная экспозиция квартиры Анны Ахматовой в Бежецке (1989 г.);
13. Оформление внутреннего пространства «Кукольного театра на ул. Не-

красова» (1989 г.);
14. Реконструкция Театра музыкальной комедии (1996 г.);
15. Кафе «Лавка Смирдина» (1997 г.).
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ПЕДАГОГ, УЧИТЕЛЬ, КОЛЛЕГА

Статья посвящена методике преподавания А. Г. Сахенберга (1934–
2018), доцента Ленинградского высшего художественно-промышленно-
го училища имени В. И. Мухиной (ныне Санкт-Петербургская государ-
ственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица), 
в контексте его учебы, профессиональной и педагогической деятельно-
сти на кафедре художественного текстиля, а также творчества и обще-
ния со студентами.
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художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица.
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ANATOLY GEORGIEVICH SAKHENBERG 
AS A TEACHER AND A COLLEAGUE

The article is devoted to the teaching methodology of A. G. Sakhenberg 
(1934–2018), an associate professor of the Leningrad Vera Mukhina Higher 
School of Art and Design (now — Saint Petersburg State Academy of Art and 
Design named after A. L. Stieglitz), within the context of his work at the Depart-
ment of Artistic Textile and communication with students. 
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Художник, воспитай ученика,
Сил не жалей его ученья ради!
Пусть вслед твоей ведет его рука
Каракули по клеточкам тетради.
Пусть на тебя он взглянет свысока,
Себя на миг считая за провидца,
Художник, воспитай ученика!
Чтоб было, у кого потом учиться…

Евгений Винокуров

Высшие учебные заведения творческой направленности каж-
дый год выпускают достаточно много студентов, подготовленных 
к дальнейшей профессиональной деятельности, но далеко не каж-
дый из них способен остаться или по прошествии времени вер-
нуться в вуз для преподавания. Требуется не только хорошо самому 
владеть предметом, но и быть способным передать свои знания сту-
дентам. Для взаимопонимания педагога и студента безусловно важ-
ны такие качества, как глубокое знание предмета, педагогическое 
мастерство, организационные навыки, коммуникабельность, твор-
ческий подход, энтузиазм и мотивация, ответственность, авторитет-
ность, оптимизм и позитивное мышление, самосовершенствование 
и т. п. «Взаимоотношения преподавателей и студентов как особый 
психологический феномен и важная составляющая целостного пе-
дагогического процесса высшего учебного заведения характеризу-
ются особенностью содержания и динамики, механизмами влияния 
на становление личности будущего учителя, а также профессиона-
ла. Особенно важны взаимоотношения педагога и студента твор-
ческого вуза. Так как преподаватель здесь выступает не только 
как теоретик, а, в первую очередь, как практик. И может изначально 
заложить верное направление профессионального самовосприятия 
и самореализации!» [3].

Цель статьи — рассмотреть годы учебы, профессиональной 
и педагогической деятельности Анатолия Георгиевича Сахенбер-
га (1934–2018) на кафедре художественного текстиля в Ленин-
градском высшем художественно-промышленном училище имени 
В. И. Мухиной — Санкт-Петербургской государственной художе-
ственно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица. Неко-
торые факты биографии получены на основе изучения архивных 
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документов СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 
что позволяет более детально рассказать 
о студенте и педагоге А. Г. Сахенберге.

Родился Анатолий Георгиевич 31 авгу-
ста 1934 г. в Ленинграде в рабочей семье. 
С 1947 г. учился в средней художествен-
ной школе при Академии Художеств СССР, 
а по окончании учебного заведения подал 
документы для поступления в ЛВХПУ им. 
В. И. Мухиной на отделение художествен-
ного ткачества и набойки по специальности 
«Художественное оформление тканей и из-
делий из них» с присвоением квалификации 
художника декоративно-прикладного искус-
ства, куда и был зачислен после успешной 
сдачи экзаменов [1, л. 2–6]. В период обу-
чения проявил себя как одаренный, очень 
дисциплинированный, талантливый сту-
дент, завоевавший любовь и уважение все-
го коллектива. Принимал активное участие 

в общественной жизни училища. Хорошо изучил технологию тек-
стильного производства и был отправлен на шесть месяцев для вы-
полнения дипломного проектирования в Чехословакию. За отлич-
ные показатели в учебе и участие в общественной жизни имеет ряд 
благодарностей [1, л. 25].

Интересным фактом его биографии является стажировка в Пра-
ге в Высшей художественно-промышленной школе, профиль кото-
рой был в те годы аналогичен училищу Мухиной. Из отчета студен-
та и ректора принимающего вуза становится ясно, что, несмотря 
на достаточной короткий срок пребывания, студент проявил инте-
рес к работе, целеустремленность в достижении результата, систе-
матичность в получении знаний и опыта, прилежание, стремление 
раскрыть творческий потенциал и, как итог, выполнил задание. Для 
студента Сахенберга это бы л очень ценный опыт: обучение в сте-
нах высшей школы под руководством профессора Антонина Кеба-
ла, ассистента Богуслава Фельцмана, профессора Карела Лапки, 
знакомство с различными текстильными производствами, такими 
как фабрика ковров во Врацлавице, отделочная фабрика в Либерце 

Ил. 1. А. Г. Сахенберг 
(1934–2018)
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и Карлове Градице, ознакомление с Институтом культуры и быта 
в Праге, задающем тон в производстве текстиля, стекла, керамики, 
одежды и мебели во всей стране, а также посещение музеев и вы-
ставок, изучение языка.

Все это дало возможность студенту Сахенбергу реализовать 
на стажировке свои смелые творческие замыслы, выполнить про-
ектную часть диплома и воплотить ее в материале в мастерских 
школы. Он сам напишет в отчете о поездке следующее: «Считаю 
поездку в Чехословакию для меня очень полезной, т. к. я смог полу-
чить массу знаний и впечатлений <…> Своеобразие методики пре-
подавания, свой подход к решению композиции и цвета текстиль-
ного орнамента, различные методы работы в материале, богатство 
и разнообразие памятников старины и культуры намного обогати-
ли знания, полученные мною в нашем училище» [1, л. 56–57]. Как 
итог — защита в 1960 г. диплома с отличием на тему «Комплекс тка-
ней для зимней дачи с верандой», который был очень высоко отме-
чен Государственной экзаменационной комиссией и рекомендован 
к внедрению. (В приложении к диплому, выданному по окончании, 
имеется только одна «четверка», остальные оценки — «отлично».)

Свою трудовую деятельность после окончания училища А. Г. Са-
хенберг начал по распределению на Государственную фабрику худо-
жественной росписи тканей (объединение «Новость») в Ленинграде, 
выпускавшую предметы текстильной галантереи — платки. Молодой 
специалист работал в должности художника свободной росписи / 
художественного руководителя участка фотофильмпечати. В харак-
теристике от фабрики он отмечается как специалист, глубоко и все-
сторонне знающий технологию, вдумчиво и добросовестно относя-
щийся к работе, способный, интересный художник, чьи творческие 
работы реализуются на производстве и демонстрируются на выстав-
ках [2, л. 9–39]. Глубокое знание технологического процесса и инте-
рес к профессии отразились и в техническом творчестве специалиста. 
Было разработано и внедрено в производство рацпредложение «Из-
готовление трехплоскостного поворотного стола с внутренним подо-
гревом для фотофильмпечати», о чем выдано в 1964 г. удостоверение 
№ 27–2 и отправлены документы на закрепление авторского права 
на изобретение. Творческий потенциал художника позволил созда-
вать продукцию повседневного и праздничного назначения использо-
вания и был высоко оценен художественным советом фабрики.
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С началом работы в училище компетенции А. Г. Сахенберга 
были органично интегрированы в учебный процесс. Большой прак-
тический опыт работы на фабрике, безусловно, имел ценное значе-
ние для студентов. Художники, работавшие на фабрике, воплощали 
в жизнь все свои творческие задумки от выполнения эскизов до вы-
пуска продукции в материале. Это требовало не только интересных 
творческих решений, но и знания всего технико-технологического 
процесса. Исследователи художественных особенностей платков ле-
нинградской фабрики «Новость» отмечают среди прочих художни-
ков работы А. Сахенберга: «Еще более содержательным и богатым 
в образно-декоративном отношении представляются платки с ав-
торской тематикой. Их мотивы особенно разнообразны: от орнамен-
тов народов мира до сложных образных ассоциаций, передающих 
эмоции художников. Смелость решений, характерная для ассорти-
мента галантерейных изделий объединения „Новость“, объяснялась 
в первую очередь высокой квалификацией творческого коллектива 
предприятия. Над орнаментально-декоративным решением платков 
в различное время работали Арсен Кардашев, Владимир Самошкин, 
Феликс Лейбович, Борис Мигаль, Анатолий Сахенберг, Виктория 

Ил. 2. В. А. Самошкин, А. Г. Сахенберг, Н. Ф. Шевелева со студентами 
(фото 1980-х гг.)
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Сироткина, Лидия Косых, Елизавета Никитина, Михаил Звягин, Га-
лина Година, Михаил Курис. Колористами на предприятии работали 
Людмила Мадорская и Людмила Овчинникова. Каждый из них был 
самостоятельной творческой личностью и внес свой вклад в разви-
тие ленинградского текстильного дизайна <…> авторские поиски 
художников фабрики, наряду с анализом павловопосадских шалей 
и современных штучных изделий, стали основой для наглядных 
и учебно-методических пособий кафедры художественного тексти-
ля СПГХПА им. А. Л. Штиглица» [4].

Творческие способности художника отражены в активном уча-
стии в выставках, таких как: Молодежная выставка (декоративная 
ткань «Горохи»), осенняя выставка в Ленинградском союзе худож-
ников (декоративные ткани «Полосатая», «Листья», 1962 г.); Все-
российская выставка декоративно-прикладного искусства (декора-
тивные ткани «Плетенка», «Птичьи клетки», «Дачная», «Желтая 
полоса», 1963 г.), зональная выставка «Ленинград», выставка «Со-
ветская Россия» (1964 г.), выставка, посвященная 50-летию ВЛКСМ, 
выставка, посвященная 100-летию В. И. Ленина и т. д. 

С 1964 г. после прохождения конкурса на должность преподава-
теля А. Г. Сахенберг начинает работу в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, 
и вся его дальнейшая жизнь связана с альма-матер. Вполне понятно, 
почему А. Г. Сахенбергу доверили преподавание таких дисциплин, 
как технология, композиция, композиция в материале и дипломное 
проектирование. За время педагогической деятельности на кафе-
дре им написаны пособия по технологии, имеющие большое прак-
тическое значение для процесса обучения студентов. А. Г. Сахен-
берг разработал курс лекций по технологии набойки, подготовил 
и опубликовал учебное пособие «Механическая печать цилиндри-
ческими валами», методические указания «Совмещение различных 
способов создания рисунка ткани». С 1985 г. Анатолий Георгиевич 
работал в должности доцента, а в 1988 г. решением Государствен-
ного комитета СССР по народному образованию ему присвоено 
ученое звание доцента по кафедре мебельно-декоративных тканей. 
Преподавал А. Г. Сахенберг в академии по декабрь 2004 г.

Одновременно с преподаванием он продолжал учиться сам. Так, 
в 1966 г. А. Г. Сахенберг окончил Университет Марксизма-Лени-
низма при ЛГК КПСС, факультет этики и эстетики для творческих 
работников. Постоянное повышение квалификации через курсы 
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и стажировки (на фабрике им. Веры Слуцкой, в ЛИТЛП им. С. М. Ки-
рова, на фабрике «Народные промыслы», фабрике «Красное знамя», 
в текстильном институте) позволило ему быть в курсе всех дости-
жений того времени и грамотно доводить знания до студентов.

Очевидно, что в любом вузе, особенно в вузе творческой направ-
ленности, очень важна бесшаблонная/креативная индивидуальность 
педагога, его умение построить взаимодействие со студентами, рас-
крыть потенциал каждого. В связи с тем, что количество студентов 
в группе небольшое (7–8 человек), занятия носят комплексный ха-
рактер, сочетая общегрупповые и индивидуальные. Важно в этом 
процессе обладать авторитетом и быть яркой творческой индивиду-
альностью, чтобы успешно подготовить студента к профессиональ-
ной деятельности. Ориентация на реальный результат в процессе 
выполнения каждого учебного задания, стремление педагога помочь 
студенту в развитии творческих способностей, заинтересованность 
в его успехе придает будущему художнику силу и желание реали-
зовывать свои возможности, поверить в себя и пойти собственным 
творческим путем.

Многие выпускники, учившиеся у Анатолия Георгиевича, стали 
членами профессиональных союзов, успешно работали на предпри-
ятиях и демонстрировали свои творческие работы на различного 
уровня выставках.

Автор статьи в период обучения в училище впервые познако-
мился с преподавателем на младших курсах при изучении дисци-
плины «Технология», когда А. Г. Сахенберг очень образно и в ту 
пору даже замысловато для нас доносил эту премудрость. Все ста-
ло намного проще и ясней, когда группа оказалась на производ-
ственной практике и воочию убедились на фабрике в особенном 
значении для художественно-промышленного творчества знания 
технологий и технологического процесса, в высокой степени цен-
ности изученного материала.

Студенты видели, что на кафедральных и комплексных просмо-
трах присутствовали все преподаватели кафедры, каждый выражал 
свое мнение и обосновывал его. Все преподаватели имели твор-
ческий опыт, были компетентны, доброжелательны, но методика 
преподавания и стиль общения, конечно, были разные, у каждого 
свой — в зависимости не только от собственного творческого по-
тенциала, но и от характера. В Сахенберге уживались одновременно 
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иногда очень острая оценка работы студента и, вместе с тем, доброе 
отношение, что не давало нам повода для обиды. Он интуитивно 
чувствовал, куда направить работу каждого студента, как помочь 
добиться интересного поиска и результата.

Анатолий Георгиевич, выдавая задание, всегда ставил сложную 
задачу. Пытаясь развить творческие возможности каждого, требовал 
не просто выполнения задания, а решение через создание образа. Он 
всегда говорил, что нарисовать может любой студент, который уже 
учится в училище, а вот для того, чтобы создать образ, надо понять, 
что это такое и еще хорошенько поработать. Это намного сложнее, 
но интереснее, и результат такого поиска помогает сформировать 
настоящего художника, имеющего индивидуальность, свой стиль 
работы и творческий почерк. Поначалу это было не только сложно 
сделать, но сложно даже понять, о чем идет речь. И только со вре-
менем мы ощутили справедливость требований педагога, создание 
уникального эмоционального настроя на работу, которые пригоди-
лись сначала на старших курсах обучения, а потом в дальнейшей 
профессиональной деятельности.

Интересен опыт общения с педагогом во время выполнения ди-
пломного проектирования. Случайно или нет, но тема моей диплом-
ной работы была схожа с темой дипломной работы руководителя: 
«Комплекс декоративных тканей для квартиры». Возможно, поэто-
му не возникло каких-то проблем в ее проектном и практическом 
выполнении, а результат был одобрен Государственной экзамена-
ционной комиссией. Память хранит благодарные воспоминания 
о дипломном проектировании на выпускном курсе: была интерес-
ная творческая работа с Учителем, совместный поиск комплексного 
решения поставленной задачи. Безупречное знание педагогом тех-
нологического процесса очень помогло мне и позволило выполнить 
два варианта рисунка тканей в нескольких колористических реше-
ниях при меньших требованиях объема подачи при выполнении 
проекта в материале для защиты.

Видя потенциал студента, А. Г. Сахенберг старался максимально 
его заинтересовать, взбодрить, показать для других все его возмож-
ности. Так получилось и со мной, когда руководитель сказал: «Я смо-
трю, ты быстро и хорошо все делаешь, а ну-ка, хватит гулять, давай 
еще одну ткань в материале!» И это при том, что у меня на тот момент 
уже было выполнено в два раза больше материала, чем требовалось 
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для зашиты диплома. Но слово руководителя — закон для дипломни-
ка, и я сделала еще одну ткань в материале в нескольких колористи-
ках и смешанных техниках. Прошло много лет, а я до сих пор вспо-
минаю своего наставника с благодарностью за все уроки.

Следующий опыт общения с А. Г. Сахенбергом, теперь уже 
как с педагогом-коллегой, состоялся спустя годы во время начала 
преподавательской деятельности автора данной статьи в Академии 
Штиглица. Учебное заведение к тому времени не единожды пере-
именовывалось, но осталось той же профессиональной Школой, 
которой и было все время на протяжении своего существования. 
Как бесценный пример пригодился и опыт студенческого общения 
с педагогом, как образец — его отношение к работе. Он всегда был 
прямолинеен, честен, доброжелателен и скромен. Опять Анатолий 
Георгиевич выступил наставником, но теперь уже на другом по-
прище, помогал разобраться в учебных планах, рабочих програм-
мах дисциплин, составлении заданий и многих других документах 
учебного процесса. Самое главное, что позволило быстро и легко 
войти в учебный процесс — это человеческое отношение, желание 
помочь освоиться в работе со студентами, в чем-то направить и под-
сказать важные моменты. Он никогда не давил своим авторитетом 
и не навязывал свою точку зрения. Это оставило глубокий след 
в душе, наполненный благодарностью к педагогу, коллеге. К сожа-
лению, в декабре 2004 г. А. Г. Сахенберг из-за болезни закончил ра-
боту в академии, но не переставал интересоваться жизнью кафедры 
и вуза, которому он был предан всю свою жизнь.

Для полноценного образовательного процесса в вузе творческой 
направленности большую роль играет индивидуальность педагога, 
его профессионализм. Это позволяет гармонично осуществлять вза-
имодействие учитель-ученик, максимально развивать способности 
каждого студента. Объективность, справедливость, доброжелатель-
ность, честность были характерны для Анатолия Георгиевича, это 
до сих пор помнят его многочисленные ученики.

Студентка Татьяна Бакулина вспоминает А. Г. Сахенберга как од-
ного из самых сильных преподавателей по композиции на кафедре 
мебельно-декоративных тканей. Он легко и просто, не заискивая, 
обретал уважение студентов, прививал им ответственное отноше-
ние к любой работе. По мнению Татьяны, он позитивно повлиял 
на формирование целого поколения художников.
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Моя однокурсница Валентина Няси (Кульбаченко) вспоминает 
Анатолия Георгиевича через предмет «Технология», который он вел 
у всего курса. Казалось бы, скучная дисциплина, но посещение за-
нятий было обязательным, а после этого еще и зачет сдавать нужно. 
Безмерно благодарна за лекции, доходчивые и понятные объясне-
ния и практическое значение предмета для использования в услови-
ях небольшой мастерской. Каким я его помню в эти годы? Вот, идет 
по коридору нашего этажа средних лет мужчина среднего роста, ху-
дощавый, в очках, всегда в костюме и всегда вежливо здоровается, 
никакой пафосности или высокомерия. Так получилось, что часть 
моего диплома в технике фотофильмпечати на вискозе была выпол-
нена в мастерских кафедры под руководством Анатолия Георгиеви-
ча. Он всячески помогал с изготовлением сит для печати, контро-
лировал процесс подготовки печатной краски, помогал составлять 
колористику, делать пробные образцы, контролировал изготовление 
проекта в материале. Лично мне он запомнился как замечательный 
и многоуважаемый преподаватель.

Своими воспоминаниями о коллеге поделилась Тихомирова На-
талья Александровна, которая появилась в мастерских кафедры 
художественного текстиля в качестве мастера-колориста в 1978 г. 
и владела теоретическими знаниями, полученными в Ленинградском 
институте текстильной и легкой промышленности: «Сахенберг А. Г. 
адаптировал меня к решению практических задач при создании 
художественного текстиля. Я отношу себя скорее к его ученикам, 
чем коллегам. Завершив работу над диссертацией в 1987 г., в ко-
торой был разработан состав краски, при использовании которого 
не требуется высокотемпературная фиксация красителя, Анатолий 
Георгиевич поддержал меня, помог провести печатание по синте-
тической ткани в мастерской кафедры, что позволило подтвердить 
практическую значимость результатов работы на соискание ученой 
степени кандидата технических наук. Запомнился Анатолий Геор-
гиевич немного как философ, был строг и требователен, но всегда 
справедлив. В вопросах художественного оформления текстильных 
изделий методами печати был, безусловно, профессионал».

Профессор кафедры художественного текстиля Г. П. Петров-
ская, а ныне Почетный профессор Академии Штиглица, вспоми-
нает о первом знакомстве с Анатолием Георгиевичем на подгото-
вительных курсах, куда она пришла заниматься для подготовки 
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к поступлению в училище. После окончания училища Галина Пе-
тровна была приглашена для работы на кафедре, и дальнейшем 
вспоминала об Анатолии Георгиевиче как о коллеге, рядом с ко-
торым она проработала много лет. Г. П. Петровская вспоминает 
А. Г. Сахенберга как открытого к общению, очень трудолюбиво-
го, честного, принципиального, а порой и бескомпромиссного че-
ловека и опытного педагога, обладающего большим интеллектом 
и умом, иногда и «острым языком», но которого уважали и любили 
ученики, ценили коллеги.

Профессор, кандидат искусствоведения, с 2006 г. заведующая ка-
федрой художественного текстиля Михайлова Людмила Васильев-
на тоже вспоминает Анатолия Георгиевича: «Закончив в 1973 году 
Ленинградское художественное училище им. В. Серова, я пришла 
учиться на подготовительные курсы Ленинградского высшего худо-
жественно-промышленного училища им. В. И. Мухиной и решила 
поступать на кафедру мебельно-декоративных тканей. Композицию 
на подготовительных курсах кафедры вел Анатолий Георгиевич 
Сахенберг. Народу на занятиях всегда было очень много, ученики 
выкладывали свои эскизы, а преподаватель внимательно, подробно 
рассматривал предложение каждого! Меня всегда удивляло, как бы-
стро, четко он мог отметить недостатки, а самое главное — направ-
лял в нужное русло каждого обучающегося. Он всегда мог дать 
нужный грамотный совет. Благодаря хорошим знаниям композиции 
и основам, заложенным в среднем профессиональном училище, я по-
ступила для обучения на кафедре мебельно-декоративных тканей. 
Учиться всегда было интересно, но время пролетело быстро и все 
на пятом курсе вышли на диплом. Моим дипломным руководителем 
стал Анатолий Георгиевич, блестяще владеющий всеми видами пе-
чати. Мне было очень интересно работать с таким наставником и ос-
воить на практике все способы и приемы выполнения изделий в этой 
технике. Несмотря на сложность материала, он объяснял доступно 
и по существу, подбирая нужные слова и форму выражения. Вспо-
миная работу с руководителем, могу отметить, что он был человек 
образованный, проницательный и остроумный. Он давал студентам 
огромную свободу творчества. Доброжелательное отношение к сту-
дентам и коллегам создавало особую творческую атмосферу. Анато-
лий Георгиевич никогда не опаздывал, что дисциплинировало и нас. 
Он всегда был собран, лаконичен, профессионально и справедливо 
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оценивал работы студентов. Еще хочется отметить, что он был очень 
скромным человеком, никогда не гонялся за почестями и привиле-
гиями. Он работал с удовольствием и очень любил училище, акаде-
мию. Эту любовь он привил и нам, своим ученикам». 

Грустно, когда уходят такие учителя — но остается светлая па-
мять в сердцах, а дело продолжают их ученики, передавая эстафету 
другим поколениям, значит, дело живет и будет жить дальше.
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