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ОТ РЕДАКЦИИ 

____________________________________________________________________ 

2023 год Указом Президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина объявлен Годом педагога и наставника. Миссия 

Года — признание особого статуса педагогических работников, в том числе 

выполняющих наставническую деятельность. 

В данный выпуск сборника «Ученые записки» вошли статьи и интервью, 

подготовленные молодыми преподавателями, аспирантами и студентами 

Санкт‑Петербургской государственной художественно-промышленной 

академии имени А. Л. Штиглица. Все материалы посвящены наставникам из 

числа профессорско-преподавательского состава Академии. 
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ИНТЕРВЬЮ 

____________________________________________________________________ 

УДК 7.03, 303.62 

А. С. Ергина 

СКАЖИ МНЕ, КТО ТВОЙ НАСТАВНИК, 

И Я СКАЖУ, КЕМ БУДЕШЬ ТЫ 

Публикация основана на интервью с Анной Владимировной Корниловой. 

Она рассказывает о годах учебы в Московском государственном университете 

им. М. В. Ломоносова и в Институте живописи, скульптуры и архитектуры 

им. И. Е. Репина. Особое внимание уделено роли наставников, университетских 

профессоров в становлении А. Н. Корниловой как исследователя. 

Ключевые слова: профессор А. В. Корнилова, МГУ им. М. В. Ломоносова, 

Санкт‑ Петербургская академия художеств, СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 

академические исследования. 

Alena S. Ergina 

TELL ME WHO YOUR MENTOR IS 

AND I WILL TELL WHO YOU WILL BE 

The publication is based on an interview with Anna Vladimirovna Kornilova. 

She talks about her years of study at the Lomonosov Moscow State University and at 

the Repin Academy of Fine Arts. Particular attention is paid to the role of mentors 

and university professors in the formation of Anna Kornilova as a researcher. 

Key words: professor Anna Kornilova, Lomonosov Moscow State University, 

St. Petersburg Repin Academy of Fine Arts, Stieglitz Academy, academic research. 

Анна Владимировна Корнилова — доктор искусствоведения, профессор, 

профессор кафедры общественных дисциплин и истории искусств 

СПГХПА им. А. Л. Штиглица (ил. 1). Автор семи монографий, ведущий 

специалист по истории русского искусства со времен Древней Руси до 

современных практик отечественного искусства, представитель классической 

школы академических исследований в области теории и истории культуры, 

искусства. В академии Анна Владимировна читает курс «История 

отечественного искусства и культуры» для обучающихся по программам 

бакалавриата и специалитета, успешно руководит дипломными работами 

студентов и научно-квалификационными работами аспирантов, выступает 

официальным оппонентом диссертационных исследований соискателей ученых 

степеней кандидатов и докторов наук. 
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Алена Ергина: Здравствуйте, Анна Владимировна! 2023 год был 

объявлен Годом педагога и наставника. Вы наставник многих 

преподавателей академии, научный руководитель кандидатов наук, 

преподающих в академии, в том числе и мой. Расскажите, пожалуйста, о 

своих наставниках во время обучения. 

Анна Корнилова: Я училась в Московском государственном 

университете имени М. В. Ломоносова, когда он был еще не на Ленинских 

горах, как сейчас, а на Моховой улице. Моховая улица, Манеж, Исторический 

музей, Красная площадь, Кремль — рядом. Это сейчас много всяких 

университетов разного уровня, а тогда он был один в Москве, старейший, и 

известен по всей России. 

А. Е.: Красиво! 

А. К.: Но я не сразу поступила, в первый год я не прошла, мне одного 

балла не хватило. И тогда я поступила на работу в Исторический музей в отдел 

архитектурной графики. Там была работа очень интересная. Боюсь, что это 

займет все время интервью. 

А. Е.: Это очень интересно! 

А. К.: Да, потому что отдел архитектурной графики хранит старые планы, 

чертежи, акварели, гравюры с изображением не только Москвы и Петербурга, 

но многих городов Росси,  

Я пришла туда работать после школы, еще даже не было восемнадцати 

лет. Поэтому мы тогда работали на час меньше. 

В Исторический музей, в фонды, «с улицы», просто так не брали, но у 

меня была родная тетка, моя крестная, Татьяна Ниловна Каменева, которая 

работала в отделе редкой книги библиотеки имени В. И. Ленина 

(Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина — совр. Российская 

государственная библиотека — А. Е.). Отдел редких книг Исторического музея 

и библиотека имени В. И. Ленина дружили: они хранили старопечатные 

раритетные издания, дополняли друг друга, и сотрудники между собой 

постоянно общались. Так, через них я туда и попала. 

В редкой книге Исторического музея и в рукописном отделе — они тогда 

были объединены — заведующей была Марфа Вячеславовна Щепкина. Она 

была потомица актера Михаила Семеновича Щепкина (1788–1863)
1
, который 

известен еще с XIX в., с пушкинских времен [2]. Главное, она была на него 

похожа: маленькая, кругленькая, у нее были кругленькие щеки с ямочками, — и 

портрет М. С. Щепкина, который известен (кисти художника Н. В. Неврева — 

А. Е.), подтверждает, что да, это его потомица. Она была очень строгая. 

Другая знакомая моей тетки — Татьяна Николаевна Протасова
2
. Она 

была похожа на их породу, а род их известен в русской истории: большие серые 

глаза, такие распахнутые, правильные черты лица, очень приятная. Ее писал 

Павел Дмитриевич Корин, когда работал над полотном «Русь уходящая». Он 

выбирал такие натуры, хотя тогда они совсем не казались уходящими. Это 
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были очень крепкие, физически и духовно сильные люди, прекрасные 

специалисты в своей области. Вот они‑ то, посадив меня перед собой и строго 

оглядев, определили в отдел архитектурной графики. 

Там была заведующая Вера Тихоновна Шмакова: у нас сейчас известный 

профсоюзный деятель Михаил Шмаков
3
, ее сын. Тогда ему было лет десять, и 

он ходил к маме на работу вместе с младшим братом Петей. Мы с ними там 

играли, хотя Вера Тихоновна была тоже очень строгая. 

Моя тетка туда привела меня за руку, и мне там сразу стало так 

интересно, потому что на стенах висели гравюры с портретов известных 

архитекторов: А. Ф. Кокоринова, В. И. Баженова, М. Ф. Казакова и других. 

Недаром отдел был архитектурной графики. Особое место занимал большой 

красного дерева шкаф с книгами. За его стеклами тесненным золотом 

поблескивали переплеты старинных изданий. Там была «Русская старина»
4
, 

«История русского искусства» Игоря Грабаря, издание 1910–1914 гг., и много 

другого. У меня глаза просто распахнулись, а в это время Вера Тихоновна 

пристально ко мне присматривалась, как бы оценивая меня, и перечисляла, что 

я должна делать. Называться я должна «научно-технический сотрудник». А 

делать я должна все: мыть полы, вытирать пыль, залезать по стремянке наверх, 

потому что там были шестиметровые потолки и высокие стеллажи, где в 

огромных папках хранились гравюры М. И. Махаева, Ж. Делабарта, 

литографии А. Кадолля и других
5
. Пока я все вокруг рассматривала, 

заведующая продолжала перечислять мои обязанности, которые включали еще 

и написание карточек на экспонаты с указанием мест хранения, и обслуживание 

посетителей, — что потом оказалось очень интересным, так как посетителями 

были архитекторы-реставраторы и художники, — и прочее, что я должна 

делать. Наконец, чтобы ее успокоить, я сказала: «Вы не беспокойтесь, я 

добросовестная». Тут они обе рассмеялась и меня взяли. 

У меня был стол с крутящимся стулом. Он стоял перед окном, которое 

выходило на Манежную площадь с видом на улицу Горького (ныне Тверская) и 

на всю перспективу Тверской улицы. В отделе работали замечательные 

специалисты: Татьяна Андреевна Селинова, которая написала книги о 

художнике А. А. Аргунове и русской миниатюре XVIII века. Галина Георгиевна 

Черная (Базилевич), она была дочерью командующего Красной армией 

Г. Д. Базилевича, который был из старых офицеров, перешедших в Красную 

армию. В 1918 году вместе с И. В. Сталиным участвовал в обороне Царицына 

(Сталинграда, Волгограда). Всего себя отдавал воинской службе. В 1939 г. его 

расстреляли, а семья пострадала, у них судьбы были ломаные, но Галина 

Георгиевна была удивительным человеком. Самым сердитым сотрудником 

была «старый большевик» Клавдия Николаевна Савельева. Она ходила с 

палкой, была очень суровая, и когда ей говорили, что кто‑ то удалился в 

рабочее время на свадьбу или похороны, она возмущалась: «Это невозможно: 

ни умирать, ни жениться в рабочее время нельзя. Надо работать!». 
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Да, мы вешали номерки к 9 утра, но я приходила раньше, потому что до 

этого успевала пробежаться по Александровскому саду, вдоль кремлевской 

стены. Бегала я, конечно, не одна. В другом отделе, отделе металла, был такой 

же мальчик Коля Галядкин. Мы с ним вместе бегали, а потом вешали номерок и 

в девять часов расходились по своим отделам, которые граничили между собой 

и имели общую стену. Когда мы протирали рамы, картины, то перестукивались 

азбукой Морзе через стенку. Вообще, это помещение называлось «верхнее 

хранилище» — галерея над натяжным потолком большого зала, похожая на 

корабль, и мы воображали себя моряками. Коля написал стихотворение:  

Путь открыт. К причалу 

Ставь скорей корвет. 

Ты моряк бывалый, 

Весь объездил свет... 

И вот, мы играли в корабль, а нам было в то время семнадцать лет. Чтобы 

сейчас в семнадцать лет кто‑ то играл в корабль, это даже странно себе 

представить. Поэтому мы были сущие дети. Но дети, которых любили 

взрослые. Там все нас любили. В каждом отделе было по мальчику или девочке 

— научно-техническому сотруднику, — но больше было, конечно, девочек, 

старательных, любознательных, веселых. Как‑ то Вера Тихоновна спросила у 

сотрудников нашего отдела: «А вы знаете, кто из них первая выйдет замуж?» — 

«Кто», — спросили они, — «Наша Аня», — «Почему?» — «Она сидит тихо, 

много о себе не думает. На таких женятся». Так оно и вышло. 

Старшие с нами занимались, меня просто готовили к поступлению в 

университет на искусствоведческое отделение исторического факультета. 

Татьяна Андреевна говорила: «Иди в верхнее хранилище, где никого нет, и учи 

там. Придешь и расскажешь». 

Потом сажала меня рядом и говорила: 

— Вот портрет Василия Ивановича Майкова кисти Федора Степановича 

Рокотова. Что ты скажешь? 

А что я могла сказать? Хотя еще в школе я каждое воскресенье ходила в 

Третьяковскую галерею, но профессиональным языком, конечно, не владела и 

потому молчала, смущенно улыбаясь. 

И тогда Татьяна Андреевна грозно на меня посмотрела и произнесла: 

— Ты что, ты из деревни? Почему ты ничего не можешь сказать. Как 

это так?! 

И я научилась, что надо говорить: на портрете изображен Василий 

Майков. На нейтральном фоне четким силуэтом выделяется его фигура, и так 

далее. То есть выучила этот язык, который был нужен и не только для анализа 

произведений русской живописи, но и для всех школ и периодов, включая 

античность. И когда я поступила в Московский университет, то мне первые 

годы, можно сказать, нечего было делать. 
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Но, конечно, не то, что нечего. Программу я знала, а, вот, курсовые, 

семинары требовали более серьезных знаний и работы. У нас же были 

замечательные профессора: Виктор Никитович Лазарев, Дмитрий 

Владимирович Сарабьянов, Алексей Александрович Федоров-Давыдов, он 

известен по монографиям о пейзажах, о русском искусстве; по архитектуре — 

Михаил Андреевич Ильин и другие [1]. 

А. Е.: Расскажите, пожалуйста, поподробнее об обучении у таких 

авторитетных ученых. 

А. К.: Виктор Никитич Лазарев был непревзойденным авторитетом. Его 

книги до сих пор издаются и переиздаются. По ним учится нынешнее 

поколение, как учились и мы, и до нас. Европейски образованный, академик, 

крупнейший специалист в области византийского, древнерусского и 

западноевропейского искусства, он читал у нас искусство эпохи Возрождения 

— не только Италии, но и Северного — Голландии, Нидерландов, Германии. 

Слушая с каким пиететом, отзывались о нем преподаватели, говоря: «У вас 

будет читать сам Лазарев», мы, тогда второкурсники, сразу же поняли, какой 

чести нас удостоили. «Главное, — говорили старшие, — вы должны воспринять 

его систему. Система — великая вещь». Но мы тогда мало понимали, в чем она 

состоит. Потом, слушая лекции Виктора Никитича, стали отмечать их четко 

выверенную структуру. Рассказ о том или другом художнике сводился к схеме: 

родился, учился, влияния, творчество, круг учеников и последователей. Это 

действительно были логически выверенные творческие биографии старых 

мастеров, сопровождавшиеся тонким анализом произведений. Иногда же он 

давал емкую характеристику художника всего одним или двумя словами. Так, 

поставив, по обыкновению, черно-белый (а цветных тогда еще не было и в 

помине) диапозитив с автопортретом Луки Лейденского, неоднозначно и 

кратко сформулировал: «Типичный бурж». 

Вначале многие из нашей группы не вполне оценили честь, которой нас 

удостоили, поставив курс самого Виктора Никитича, и на первое занятие 

пришли только несколько студентов. Лазарев, быстрой походкой прошел в 

аудиторию, окинул взглядом наше немногочисленное и нереспектабельное 

общество, пересчитал всех поголовно вслух, сказав: «Восемь студентов. Читать 

не буду». И ушел. К такому непочтительному отношению член Британской и 

Сербской академии, Венецианского института наук, литературы и искусства, 

нашей Российской академии и заведующий кафедрой искусствоведения 

Московского государственного университета явно не привык и тратить время 

на недорослей светло-салатного цвета был не намерен. Правда, потом все 

наладилось, хотя на экзаменах Виктор Никитич был неумолим и строг. 

Юрий Дмитриевич Колпинский читал античность. Он садился нога на 

ногу и рассказывал очень интересные вещи. Тогда ведь был железный занавес, 

а его пригласили в Италию, он же «античник». В Италии его возил с собой 

всюду секретарь Компартии. Ехали они в Сицилию на электричке. В окне — на 

темно-зеленом фоне листвы оранжевые апельсины в большом количестве. Это 
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так красиво! (ассоциация: Сезанн — прим. А. В. Корниловой). Он умилился, а 

секретарь Компартии сказал: «Что же Вы радуетесь? Безработица, нет сбыта, 

апельсины висят, падают, вот что это такое». 

Когда Юрий Дмитриевич водил нас в запасники Музея изобразительных 

искусств имени А. С. Пушкина смотреть античную скульптуру в фондах, там 

специально выключали свет, становилось совсем темно. Он брал свечу и 

обходил античную мраморную фигуру, показывая нам ее в разных ракурсах, со 

всех сторон, и было видно, как мрамор светится. Это не только эффектно, но и 

интересно! Потом он всем ставил пятерки. Правда, написать было очень 

трудно. Мне досталась тема курсовой работы «Афинский Акрополь». По нему 

столько написано, и о нем все назубок давным-давно знаешь. 

У нас был староста Саша Морозов. Он советским искусством потом 

занимался, был председателем секции Союза художников. Саша мне дал 

хороший совет: «Ты закрой глаза, будто ничего не читала, как будто ничего не 

было, а вот, ты туда пришла, и ты это видишь. Вот ты это и пиши». И тогда 

текст хорошо начал писаться. 

Если Ю. Д. Колпинский всем ставил пятерки, и за Акрополь тоже, то 

В. Н. Лазарев на пятерки не был щедр. Он спрашивал очень строго, поэтому я 

пошла первая от страху, чтобы не дрожать несколько часов под дверью. Но мне 

с Лазаревым как раз повезло, — да и повышенная стипендия была нужна, — 

другим было хуже: он поставил много двоек. И Ю. Д. Колпинский тогда сказал 

ему: «Виктор Никитич, Вы, видно, никогда не голодали». Мы это запомнили. 

Ведь многие жили на стипендию, от нее зависело наше меню. 

Со второго курса нам начал преподавать историю русского искусства 

Дмитрий Владимирович Сарабьянов. Этот известный ученый и тонкий 

исследователь, впоследствии академик, автор книг, по которым до сих пор 

учатся наши студенты, в то время был еще молодым человеком, хотя и казался 

нам очень важным. Только позже мы оценили простоту его обращения и 

стремление увидеть в каждом свое, личностное начало. Дмитрий Владимирович 

не только читал лекции, но и руководил курсовыми работами, давая 

интересные и малоизвестные темы, стараясь развить в нас умение 

анализировать сложные явления — не только искусства ХIХ века, но также 

модерна и авангарда, что в то время гонений на «абстракционистов» было 

небезопасно. При обсуждении работ, когда мы зачитывали свои опусы перед 

всей группой, он устраивал разбор текстов, ненавязчиво направляя наши 

первые самостоятельные шаги в нужном направлении и стараясь выявить в 

каждом индивидуальные, только ему свойственные качества 

будущего исследователя. 

Позже мы часто встречались со своим учителем на конференциях, 

выставках и просто приходили к нему домой на улицу Неждановой 

посоветоваться о работе: он внимательно следил за нашими публикациями, 

интересовался, советовал. 
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Случались и забавные обстоятельства в поездках, в частности в Армении 

в древнем городе Гюмри (Ленинакан) на границе с Турцией, который тогда еще 

не был разрушен землетрясением. Собираясь на симфонический концерт, 

проходивший в здании церкви Аменапркич (Всеспасителя), приспособленной 

под концертный зал, мы оказались перед закрытыми дверьми с коряво 

написанным объявлением: «Концерт отменяется в связи с неприбытием 

оркестра». Дмитрий Владимирович улыбнулся и вспомнил, что видел другое 

объявление, где было написано: «Ремонт чемоданов и саквоящиков». Юмор 

никогда не был ему чужд. 

А много лет спустя Д. В. Сарабьянов, уже академик, «благословил» меня 

на написание докторской диссертации и согласился быть оппонентом на 

защите, хотя за преклонностью лет уже никому отзывов, требующих 

напряженной работы, не писал. Я была глубоко тронута и благодарна ему. 

Отзыв этот, который я очень ценю, начинался так: «Анна Владимировна 

Корнилова известна специалистам по истории русской художественной 

культуры и широкому читателю многими своими работами — но прежде всего 

книгами “Картинные книги” (1982), “Мир альбомного рисунка” (1990) и 

образцово составленным откомментированным и изданным томом документов, 

посвященных А. Г. Венецианову. Автор этих работ предстает перед нами как 

углубленный, внимательный, тонкий исследователь не только самого 

искусства, но и художественной жизни, ее истории, как знаток быта, моды, 

присущей русскому обществу XIX века, как ученый, с большим вниманием 

относящийся к любому, казалось бы, самому незначительному историческому 

свидетельству, способный из этих свидетельств составить картину жизни 

искусства в обществе. Тема, взятая А. В. Корниловой в качестве предмета 

докторской диссертации, прекрасно соответствует характеру ее 

исследовательского дарования». Дмитрий Владимирович, как и раньше, 

старался подчеркнуть в исследователе и человеке только ему свойственное 

личностное начало. 

На втором курсе мне было уже не до экзаменов и курсовых, я стала 

выходить замуж. Тогда Михаил Андреевич Ильин, профессор и автор книг по 

архитектуре, сказал: «Никогда не делайте работ, которые выглядят меньше 

ваших возможностей». Это значит, что ты схалтурил. Было много других 

хороших преподавателей: академик известный историк Борис Александрович 

Рыбаков, академик Артемий Владимирович Арциховский, он читал 

археологию. Трудно было сдавать археологию, это вообще не так просто, а тем 

более Арциховскому. Я не знала, выкручусь ли на этот раз. Но мне достался 

«золотой билет» — Новгород (смеемся — А. Е.). В историческом музее, где я 

проработала более двух лет, мы все время пробегали по выставочным залам, 

когда надо было перейти из одного отдела в другой. Бежишь, что‑ то несешь, 

что‑ то надо передать, и ты пробегаешь весь «Новгород», и видишь деревянные 

трубы новгородского водопровода, представленные в экспозиции, и берестяные 
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грамоты в витринах, а потом и всю Москву XIV–XV веков… Словом, для меня 

это был счастливый билет. В общем, повело! 

Историю преподавал профессор Петр Андреевич Зайнчковский, и тоже 

достался мне счастливый билет — государство Урарту, Армения, одно 

удовольствие. 

Все это прекрасные воспоминания. 

У нас были прекрасные практики. Одна из них проходила по маршруту 

Киев — Львов — Ужгород. Познакомились со всеми памятниками. Всей 

группой мы там побывали. У нас группа была очень дружная. Кстати, в нашей 

группе восемь человек — доктора наук: М. М. Алленов (ил. 2), 

В. Р. Аронов и др. Мы «шестидесятники», в 1959 г. поступили. Тут оттепель, 

Гагарин полетел. 

После замужества я переехала в Ленинград и с третьего курса 

исторического факультета МГУ перевелась на пятый курс Академии 

художеств. Мне надо было сдать тринадцать экзаменов. Опять 

спасибо преподавателям. 

В Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина
6
 

русское искусство преподавал Алексей Николаевич Савинов. Он был 

ироничный, умный, но он там видел «где треска, а где белуга». И, вот, если он 

видел, что здесь, возможно, «белуга», старался помочь. У меня даже 

сохранились его письма. Когда я чем‑ то занималась, а Алексей Николаевич об 

этом знал, он писал: «Вот Вам еще литература по этому вопросу». На первую 

мою книгу он писал рецензию, и я ее до сих пор храню, она очень 

добросовестная. Рецензия на несколько страниц с постраничным указанием. 

Сначала все очень хорошо, все прекрасно, Вам надо ее издавать, а потом очень 

верные, хорошие замечания, которые надо исправить. 

Алексей Николаевич Савинов помогал. Когда я кому‑ то сказала, что он 

добрый человек, мне на это сказали: «Да, он имеет возможность быть добрым». 

Он в Русский музей все время приходил, когда я уже там работала после 

библиотеки в Академии наук, после еще различных работ, в том числе на 

кафедре, где я раскладывала диапозитивы. 

Вот такие замечательные люди, учителя и наставники. Они следили за 

нашими успехами и относились к нам так, как надо относиться к детям: сначала 

любить, потом учить. И мы оправдали их надежды. Из нашей небольшой 

группы МГУ вышли два академика Российской академии художеств, 

В. Р. Аронов и Т. Г. Малинина, оба специалисты и авторы книг по 

современному дизайну, М. М. Алленов, доктор искусствоведения, профессор 

Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, автор 

книг по истории русского искусства, Н. Л. Адаскина, кандидат 

искусствоведения, заведующая отделом графики ХХ века Государственной 

Третьяковской галереи, Л. И. Монахова, кандидат искусствоведения, теоретик 
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дизайна в МАРХИ и МГХПА им. С. Г. Строганова, и еще несколько кандидатов 

наук и известных специалистов в своей области [1]. 

Примечания 
1.
 Первый артист русского театра, один из основоположников актерской 

школы в России. 
2.
 Примечание А. В. Корниловой: семейство Протасовых состояло в 

родстве с другом А. С. Пушкина, поэтом Василием Андреевичем Жуковским. В 

юности поэт полюбил Машеньку Протасову и хотел жениться, но родство, 

пусть и дальнее, послужило причиной отказа. Эта душевная рана долго не 

заживала. Известны портреты Машеньки. Между ней и Татьяной Николаевной 

Протасовой из Исторического музея — несколько поколений, но сходство 

их очевидно. 
3.
 Михаил Викторович Шмаков (род. 1949) — российский общественный 

и государственный деятель. 
4.
 Ежемесячное историческое издание, публиковавшееся в Петербурге 

(1870–1918). 
5.
 Дополнение А. В. Корниловой: Вера Тихоновна потом, не сразу, мне 

говорила, когда я лезла туда под потолок: «Аня, ты можешь упасть, но папка не 

должна упасть, там Махаев». И это было очень полезно. Я понимала всю 

ценность доверенных нам исторических материалов. 
6.
 Ордена Трудового Красного Знамени Институт живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И. Е. Репина АХ СССР (ИнЖСА). 
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ХОМАНЬКО ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА  

О ШКОЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТИЛЯ 

В СПГХПА ИМ. А. Л. ШТИГЛИЦА 

Любовь Николаевна Хоманько — профессор кафедры художественного 

текстиля СПГХПА им. А. Л. Штиглица, кандидат искусствоведения. Преподает 

художественное проектирование, основы художественного производства: 

ручное ткачество; руководит дипломными работами. Автор учебной 

программы по копированию шпалер. Цель интервью — собрать и сохранить 

важную информацию о школе художественного текстиля в СПГХПА 

им. А. Л. Штиглица конца ХХ — начала ХХI веков. Любовь Николаевна 

Хоманько разработала авторскую программу по копированию студентами 

классических шпалер, которая используется в учебном процессе 

в настоящее время. 
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Любовь Николаевна Хоманько — профессор кафедры художественного 

текстиля СПГХПА им. А. Л. Штиглица, кандидат искусствоведения, является 

участником многочисленных российских и международных выставок. Работы 

Л. Н. Хоманько находятся в частных коллекциях России, Норвегии, 

Великобритании (ил. 1–3). 



Uchenyye zapiski. Vol. 6 / 17 

Ангелина Игнатькова: Любовь Николаевна, расскажите, 

пожалуйста, как складывался Ваш творческий путь, как Вы приняли 

решение поступать в академию имени А. Л. Штиглица? 

Любовь Хоманько: В детстве я любила рисовать, и однажды так 

сложилось, что, когда мне было 9 лет, я участвовала в конкурсе детского 

рисунка, где получила первую премию, и мне порекомендовали заниматься в 

изостудии. Там у нас были творческие занятия, выставки, а летом мы выезжали 

на пленэр. Параллельно я училась в музыкальной школе по классу фортепиано. 

Две эти стези шли параллельно в моей жизни. Когда подошло время поступать 

в училище, то выбор пал на музыкальное училище. Художественного училища 

в Челябинске, где проходило мое детство, не было, а отпускать меня в другой 

город родители не захотели. Во время обучения в музыкальном училище я 

продолжала заниматься в изостудии. После окончания музыкального училища я 

поступила в Институт искусств и продолжила музыкальное образование. Ко 

второму курсу у меня появилось чувство, что, имея способности к двум видам 

творческой деятельности, я развиваю только один. С детства я знала о 

Мухинском училище, потому что ребята из нашей изостудии там учились. 

Собрав рулон студийных работ, я поехала на разведку узнать про 

подготовительные курсы. Они тогда были двухгодичные. В первый год мы 

занимались рисунком и живописью. Композиция начиналась со второго года. 

Отделение композиции я выбрала, можно сказать, интуитивно. Помню, что с 

детства мне очень нравилось рассматривать в магазине рисунки тканей и 

платков. Так и начался мой путь в текстиле. Я поступила на кафедру 

художественного текстиля в 1971 году. 

А. И.: Любовь Николаевна, что Вам больше всего запомнилось из 

студенческой жизни?  

Л. Х.: Во время обучения мы, студенты, ездили в Прибалтику на 

текстильные выставки. Текстиль в Латвии является традицией, и в тот момент 

шпалерное ткачество в этой республике было чрезвычайно развито. 

Преподаватель по ручному ткачеству Ирина Глебовна Куренкова объявляла 

нам о мероприятиях, связанных с текстилем, собирала группу желающих, и мы 

выезжали. Эти мероприятия проводились в Риге в день города. Выставка 

текстиля проводилась не только в выставочных пространствах, но даже на 

улице. Для молодого художника это было невероятно интересно и ценно. 

Впечатления от этих мероприятий нас очень вдохновляли и подпитывали 

творчески. Выставки по сей день остались в моей памяти, и я до сих пор 

рассказываю о них студентам. Там были представлены работы текстильных 

художников зарубежных стран, в том числе и российских. В симпозиумах и 

выставках также участвовали и петербургские художники. Они приезжали на 

симпозиум, им предоставляли мастерские, материалы, предлагали тему, и они 

выполняли творческие работы. Созданные в этот короткий период работы тут 

же экспонировались в выставочных залах. Наверное, в тот момент у меня и 

возник интерес к шпалерам и ручному ткачеству.  
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А. И.: Расскажите, пожалуйста, о Ваших преподавателях. 

Л. Х.: Хорошо помню, как во время первого года обучения на 

подготовительных курсах я решила попросить разрешения показывать мои 

работы по композиции на отделении текстиля. Первый преподаватель, с кем я 

встретилась, был Анатолий Георгиевич Сахенберг, к которому я потом иногда 

подходила показывать работы. Анатолий Георгиевич был строгим, но очень 

справедливым преподавателем. Когда я поступила на 1 курс, композицию у нас 

вел Виктор Николаевич Корюкин, а на 2 курсе — Галина Михайловна 

Линькова. В параллельной группе на нашем курсе композицию вела Елизавета 

Борисовна Потулова. Ручное ткачество преподавала Ирина Глебовна 

Куренкова. Она посещала гобеленовую мануфактуру во Франции, 

стажировалась в Чехословакии, где шпалерное ткачество имело свои 

особенности развития. Там существовала школа Антонина Кибала. В 

Мухинском училище обучение ручному ткачеству мы начинали с пробных 

образцов, потом выполняли гобелены по своей авторской композиции. Помню, 

что ткала луноход (смеется — А. И.). Вспоминаю, что, когда я поступила, 

заведовала кафедрой текстиля Сарра Моисеевна Бунцис. Ректором был Яков 

Николаевич Лукин. На 4 курсе мне удалось с ним поработать. Мне предложили 

выполнить задание вне программного обучения, которое начал другой студент 

— Кирилл Ростовский. Задача состояла в том, чтобы выполнить шпалеру 

совместно с немецкой студенткой. Процессом работы над эскизами руководил 

Яков Николаевич Лукин. Сложность работы была в том, что у немецкой 

художницы были заданы композиционные параметры, а мне нужно было 

разработать проект гобелена с учетом имеющихся рамок. Это было непросто, 

но работу удалось довести до конца. Спустя время я неожиданно увидела эти 

работы в выставочном зале Союза художников на Крымском валу в Москве. 

А. И.: Любовь Николаевна, расскажите о Вашей дипломной работе.  

Л. Х.: Моей дипломной работой был гобелен «Природа» для мотеля в 

Ольгино. Вначале у меня было две темы: «Природа» и «Музыка». Первое время 

я разрабатывала параллельно обе темы. Чуть позже в качестве основной 

кафедра утвердила тему «Природа». Моим дипломным руководителем была 

Ирина Глебовна Куренкова. Впечатления от моих поездок на текстильные 

выставки в Прибалтику очень помогли мне в работе над дипломным гобеленом. 

А еще, перед дипломной работой мне удалось разработать проект занавеса, 

который был реализован. Нашему курсу дали задание разработать проект 

театрального занавеса для пионерского лагеря от Дворца пионеров. Занавес 

выполнялся из сукна на театральном комбинате. Я приезжала туда, участвовала 

в работе, выполняла сама картон.  

А. И.: Любовь Николаевна, Вы помните, что для Вас было самым 

сложным в начале вашей преподавательской деятельности? 

Л. Х.: Я запомнила такой момент, как на просмотре работ все 

преподаватели кафедры садились в ряд, а студенты раскладывали свои эскизы и 

тут же получали рекомендации. Меня удивляло, как так они сразу могут 

комментировать, в то время как мне нужно было посмотреть и подумать... У 

них был огромный опыт, поэтому они видели недостатки сразу. Я обратила 
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внимание, что опыт — это величайшее дело в любой профессии! Сейчас‑ то, я 

понимаю, как они это делали!.. (смеется — А. И.). 

Но кроме серьезных моментов, с теплотой вспоминаю про капустники, 

которые проводились на кафедре текстиля. Капустники были традицией в 

академии. Их подготовкой занимались студенты, а преподавателей приглашали 

как гостей. Хорошо помню, как однажды студенты сделали маски с образами 

каждого преподавателя кафедры! Это было очень весело! 

А. И.: Как Вы начали преподавать? 

Л. Х.: После окончания обучения на отделении текстиля в академии меня 

рекомендовали в аспирантуру. Я подумала и решила, что нет причин 

отказываться! Помню, что в число экзаменов в аспирантуру входили также 

рисунок и живопись. По правилам, являясь аспирантом, я должна была начать 

преподавать. Так и получилось. Год я работала на кафедре рисунка в 190 

школе, затем преподавала в академии на отделении дизайна, и через некоторое 

время я стала преподавать на кафедре текстиля. 

А. И.: Любовь Николаевна, Вы разработали авторскую программу по 

копированию классических шпалер. Это было вашим нововведением в 

учебную программу кафедры художественного текстиля. Расскажите, как 

Вы это придумали и как нашли собственный подход к преподаванию? 

Л. Х.: Идея добавить копирование шпалер в учебную программу 

сформировалась благодаря моей научной работе. Когда я собирала материал 

для своей диссертации, я изучала очень много литературы. Какую книгу я ни 

брала, везде встречалась норвежская шпалера. Потом так получилось, что в 

академию приезжала делегация норвежцев. И я познакомилась с норвежской 

художницей Берит Овергордт, которая приехала к нам на стажировку. В это же 

время мне подарили большую цветную репродукцию норвежской шпалеры XIII 

века, которая меня чрезвычайно поразила. Стала перебирать в голове варианты: 

возможно, появятся среди студентов желающие выполнить фрагмент данной 

шпалеры? Желающие нашлись. И мы начали пробовать красить нашу пряжу, но 

получалось не то. Приехав в следующий раз, этот процесс увидела Берит и 

предложила помочь. Спустя какое‑ то время мне пришло письмо от Берит, что 

она приедет в Петербург и у нее есть сюрприз. И она привезла нам 

накрашенную пряжу для этой шпалеры. Она была идеальной! В 313 аудитории 

мы поставили раму, натянули основу, которую нам тоже прислали. И стали 

потихоньку работать с группой студентов. На тот момент это был эксперимент, 

и данного задания не было в программе. Работа над копией шла несколько лет. 

Честно говоря, я даже не думала, что мы когда‑ нибудь ее закончим. Но все 

получилось, и после этого так само собой сложилось, что копийную работу мы 

включили в программу обучения.  

А. И.: Любовь Николаевна, расскажете о Ваших встречах с 

Н. Ю. Бирюковой?  

Л. Х.: О Нине Юрьевне Бирюковой
1 

я знала еще от Елизаветы 

Геннадьевны Мыльниковой, которая преподавала нам историю текстиля и 

костюма. С Ниной Юрьевной они были одногруппницами. На занятиях она нам 
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часто о ней рассказывала и отмечала ее уникальные способности. Бирюкову 

знал весь мир [1]. Помню, как в ее маленький кабинет в Государственном 

Эрмитаже приходила группа наших студентов (человек 5–7), и из хранилища 

нам выносили шпалеру. В этом кабинете вместе со студентами мы имели 

уникальную возможность работать непосредственно с первоисточником: 

делали выкраски колеров, высчитывали плотность по основе. В первый раз у 

нас не получилось довести работу до конца. Я осознавала, что это будет очень 

трудно. И на следующий год, поняв, что все должно быть строго организовано 

по графику, нам удалось довести работу до конца. И с тех пор это задание так и 

осталось в программе обучения. 

А. И.: Любовь Николаевна, какой совет Вы можете дать молодым 

преподавателям в начале их профессионального пути?  

Л. Х.: Думаю, что советовать не буду, а скажу так: самое важное в работе 

с людьми — всех их любить и учитывать индивидуальные особенности 

каждого. Это самое главное.  

А. И.: Любовь Николаевна, были ли в вашей профессиональной 

жизни какие‑ либо судьбоносные или переломные моменты? Возможно, 

Вы встречались с какими‑ то интересными, известными людьми? 

Л. Х.: Да, такие события были. Я встречалась с Рудольфом Хеймратсом
2
 

[2]. Это невероятно обаятельный человек. Мне посчастливилось побывать в 

учебной мастерской, которой он руководил. Я хорошо знала его работы. 

Встреча с этим человеком тогда произвела на меня сильное впечатление! 

Также вспоминаю свою поездку на стажировку в Лондон в колледж Saint 

Martins (Центральный колледж искусства и дизайна святого Мартина — 

Central Saint Martins College of Art and Design / CSM — А. И.). Волей судьбы 

мне удалось попасть туда в 1990‑ е годы. Стажировка длилась месяц и состояла 

условно из двух частей: первую половину месяца я посещала музеи, а вторую 

знакомилась с колледжем. 

А. И.: Расскажите, в каких музеях Лондона Вы побывали? Какие вам 

запомнились больше всего? 

Л. Х.: Мне очень запомнился музей декоративно-прикладного искусства 

Виктории и Альберта в Лондоне (Victoria and Albert Museum, V&A — А. И.). Его 

мне рекомендовала посетить Нина Юрьевна Бирюкова. Там была разумно 

организована экспозиция: ткани находились в рамах под стеклом, их можно 

было вынуть, положить на стол и рассмотреть. А еще мне очень хотелось 

попасть в музей английского художника Уильяма Морриса (Дом-музей 

дизайнера Уильяма Морриса в пригороде Лондона — William Morris Gallery — 

А. И.). Моррис разрабатывал рисунки тканей, и мне было очень интересно 

посмотреть все вживую. Впечатления от посещения музеев помню до сих пор. 

А. И.: Любовь Николаевна, в чем заключалась вторая часть 

стажировки? 

Л. Х.: Вторая часть стажировки была посвящена моему знакомству с 

колледжем, особенностями обучения и т. д. Мне удалось побывать на 

вступительных испытаниях. На тот момент они состояли из трех этапов и 

отличались от наших. Также мне показывали программные работы студентов, 
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выполненные в материале. Я была в дипломных мастерских, где увидела 

разнообразные работы студентов Saint Martins. Вторая часть стажировки 

позволила мне увидеть их систему образования и сравнить с нашей. Как для 

преподавателя для меня это было очень интересно! 

А. И.: Любовь Николаевна, Вы закончили аспирантуру и защитили 

кандидатскую диссертацию по искусствоведению, которая была 

посвящена шпалерному ткачеству. Какой совет Вы можете 

дать аспирантам? 

Л. Х.: Нужно помнить, что самый заинтересованный человек в написании 

диссертации — это сам аспирант. Важно ценить время и уметь самостоятельно 

его организовывать. Нужно много и упорно работать самому аспиранту и «не 

стесняться» общаться с руководителем.  

А. И.: Любовь Николаевна, большое спасибо за уделенное время и 

Ваши воспоминания!  

Л. Х.: Спасибо! 

Примечания 
1. 

Бирюкова Нина Юрьевна (1922–2013) — советский и российский 
ученый-искусствовед. Доктор искусствоведения, профессор. Действительный 
член Академии Художеств СССР. Заслуженный деятель искусств Российской 
Федерации. Научный сотрудник Государственного Эрмитажа, заведующий 
сектором западноевропейского прикладного искусства. Преподаватель ЛВХПУ 
им. В. И. Мухиной (1955–1962), ИЖСА (1956) [1]. 

2. 
Рудольф Карлович Хеймратс (1926–1991) — художник декоративного 

искусства гобелена, народный художник Латвийской ССР. Лауреат 
Государственной премии Латвийской ССР, действительный член Академии 
Художеств СССР и Латвийской ССР [2]. 
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Иллюстрации 

Ил. 1. Профессор кафедры художественного текстиля, кандидат искусствоведения 

Л. Н. Хоманько 

Ил. 2. Профессор кафедры художественного текстиля Л. Н. Хоманько  

на выставке «Женщины-наставники. Женщины-преподаватели»  

с заведующей кафедрой художественного текстиля, профессором Л. В. Михайловой (слева), 

доцентом кафедры художественного текстиля, заместителем декана  

факультета монументально-декоративного искусства Н. М. Дзембак (справа), март 2023 г. 
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Ил. 3. Профессор Л. Н. Хоманько  

выступает на защите дипломной работы Н. Молоковской, июнь 2023 г. 
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К. А. Гаязетдинова 

БАРТЕНЕВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ  

О ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЯХ ЗА ВРЕМЯ РУКОВОДСТВА МУЗЕЕМ 

А. И. Бартенев — заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, искусствовед, заведующий музеем прикладного искусства 

Санкт‑ Петербургской государственной художественно-промышленной 

академии имени А. Л. Штиглица, член президиума Совета директоров 

вузовских музеев. Цель интервью — получение информации о вопросах, 

представляющих общественный интерес, важных событиях в жизни и 

профессиональной карьере.  

Ключевые слова: интервью, А. И. Бартенев, училище им. В. И. Мухиной, 

институт им. И. Репина, выставочная деятельность.  

Karina А. Gayazetdinova 

ALEXANDR BARTENEV  

ABOUT SIGNIFICANT EVENTS  

DURING THE LEADERSHIP OF THE MUSEUM 

Alexandr Bartenev – Honored Worker of Culture of the Russian Federation, art 

critic, head of the Museum of Applied Arts of the Federal State Budgetary Institution 

of Higher Education “Saint Petersburg State Academy of Art and Design named after 

A. L. Stieglitz”, member of the presidium of the University Museums Directors 

Board. The purpose of the interview is to obtain information about issues of public 

interest, important events in life and professional career. 

Key words: interview, Alexandr Bartenev, Leningrad Vera Mukhina Higher 

School of Art and Design, Saint Petersburg State Academic Institute of Painting 

Sculpture and Architecture named after I. E. Repin, exhibition activities. 

Карина Гаязетдинова: Вот уже более 25 лет Вы руководите музеем 

училища. С чем был связан выбор профессии?  

Александр Бартенев: Любовь к искусству и архитектуре я унаследовал 

от своего отца. Мой отец Игорь Александрович Бартенев был доктором 

искусствоведения, выдающимся художником и историком архитектуры. Вся 

его жизнь была посвящена искусству. В 1963–1964 годах он наладил деловые 

связи с Высшей школой изобразительных искусств в Дрездене, и благодаря 

этому у многих талантливых студентов появилась возможность съездить туда в 

рамках программы по обмену опытом. Я также неоднократно бывал в Дрездене, 

это один из моих любимых городов. Самым ценным было для меня в таких 

поездках — возможность приобретения книг в русском магазине на территории 

советской базы. Попасть туда было простому человеку совершенно 

невозможно, особенно если путешествуешь один, без туристической группы. 
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Но за вознаграждение в пару пачек папирос можно было решить этот вопрос. 

Книжный магазин был для меня единственной возможностью достать редкие и 

очень ценные издания. Больше всего интересовали книги по искусству, 

мемуарная литература и все, что связано с А. С. Пушкиным. Меня ужасно 

увлекала эта тема, и я хотел одно время стать пушкинистом. Мой диплом в 

Академии художеств, так как я искусствовед по образованию, а не 

литературовед, был посвящен иконографии А. С. Пушкина в работах русских 

художников и его автопортретах. Труды известной ученой-пушкиниста 

Татьяны Григорьевны Цявловской (1897–1978) продавались в этом магазине, и 

в последующем стали основой для моих фундаментальных исследований. 

факультет истории и теории искусства института имени И. Репина я окончил в 

1976 году с отличием. Учился я у Андрея Львовича Пунина и Алексея 

Николаевича Савинова. А. Н. Савинов был руководителем моего диплома.  

Тема исследования образа А. С. Пушкина в изобразительном искусстве 

заинтересовала меня в 1975 году, это был год празднования сто пятидесятой 

годовщины восстания декабристов. В это время вышло много статей в газетах и 

журналах на эту тему, а где декабристы, там и А. С. Пушкин. Когда я 

приступил к написанию диплома, то, конечно, отправился для прохождения 

преддипломной практики в Михайловское, в Мемориальный музей-заповедник 

А. С. Пушкина, в то время его директором был Семен Степанович Гейченко. 

Там я собирал материалы и дышал воздухом этих мест. На следующий год я 

защитил диплом и, хотя распределение было в издательство «Аврора», на 

первых порах, в октябре 1976 года, я стал работать в научно-исследовательском 

музее при институте имени И. Репина в отделе выставок и пропаганды. Я водил 

экскурсии по парадным залам и отделу слепков. Особое внимание в методике 

проведения экскурсий уделялось русской и советской художественной школе, 

эта экспозиция находилась в циркуле второго этажа. Затем, в 1979 году, я 

перешел в отдел архитектуры этого же музея. Много читал лекций по истории 

русской архитектуры, посвященных творчеству К. И. Росси, В. П. Стасова, 

включая дома культуры и заводы Ленинграда. В 1982 году Георгий Петрович 

Степанов (ректор училища) и Владимир Иванович Шистко (был заведующим 

кафедрой рисунка) пригласили меня перейти на должность главного хранителя 

музея в училище имени В. И. Мухиной. Я родился в доме Академии художеств, 

вся моя жизнь с ней связана. Поэтому, когда я пришел в училище (здесь и далее 

под «училищем» следует понимать ЛВХПУ им. В. И. Мухиной — К. Г.), я о нем 

ничего не знал. У моего отца был в 1981 году юбилей — 70 лет. Празднование 

этой даты сопровождалось серией персональных выставок в 

Елагиноостровском дворце-музее и в институте имени И. Репина. 

Г. П. Степанов предложил показать эту выставку и в училище имени 

В. И. Мухиной. Я пришел на открытие выставки и не знал, как попасть в музей 

и где вход. Но кто бы мне мог сказать, что менее чем через год я стану здесь 

работать. Когда я заблудился окончательно, я услышал голос Романа Петровича 

Кулебяка, он был выпускником института имени И. Репина, с ним я 

поддерживал дружеские отношения: «Саша, пошли я тебя отведу». Эти стены с 
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1982 года стали моим домом. Хотя, я несколько раз отсюда уходил. В 1993 году 

меня попросили вернуться. А в это время я был директором Театра 

хореографических миниатюр имени Л. В. Якобсона. Его сын Николай Якобсон, 

который являлся моим старинным другом, организовал фонд памяти своего 

отца и пригласил меня возглавить театр. Это был новый для меня «колючий» 

театральный мир, и в 1993 году я вновь вернулся в музей училища и уже 

никогда его не покидал.  

К. Г.: Почему поездки в Дрезден так важны для вас? 

А. Б.: В Дрездене мне удалось побывать на могиле М. Е. Месмахера. Это 

было очень важно для меня. Но я не знал, на каком именно кладбище искать его 

захоронение. Мне помог случай. Мы сидели с друзьями-художниками из 

Дрезденской академии в одной из пивных, и я заговорил о М. Е. Месмахере. 

Один из этих приятелей, с которыми я сидел, предложил меня отвезти на его 

могилу. Он был скульптором и работал на кладбище, занимался обелисками. 

Ранним утром мы отправились в путь. Он смог меня привести к могиле 

М. Е. Месмахера, кстати, рядом с ним покоится его брат Георг, который был 

ученым секретарем в училище. Я был так глубоко впечатлен, что достал 

фломастер и сделал набросок с могильного камня. Это было чрезвычайно 

важно для меня, Максимилиан Егорович Месмахер сделал много для училища 

и России. Он оказал исключительное влияние на развитие искусства 

и особенно архитектуры.  

К. Г.: Что Вы считаете самым значимым событием за время 

руководства музеем? 

А. Б.: Возвращение статуи А. Л. Штиглица на свое историческое место. 

Это был очень сложный и длительный процесс переговоров, написания 

официальных писем: М. Е. Швыдкой, В. В. Путин, А. А. Собчак, 

В. И. Матвиенко. Администрация Новгородского государственного 

объединенного музея-заповедника не намерена была возвращать статую, в 1957 

году она была передана в ужасном состоянии, и им пришлось приложить 

колоссальные усилия для воссоздания ее первоначального облика и приведения 

в экспозиционный вид. Статуя А. Л. Штиглица занимала важное место в 

экспозиции музея, поэтому перспектива расставания с таким значимым 

предметом была болезненно воспринята руководством. Пришлось 

неоднократно ездить лично в Великий Новгород, убеждать всех сопричастных 

к этому вопросу сотрудников музея, многочисленных департаментов и 

ведомств и, конечно, писать множество официальных писем и запросов. На это 

ушло более десяти лет. Первые переговоры о возвращении статуи начались в 

1998 году. И вот, наконец, спустя 54 года, после того как скульптура была 

передана в новгородский музей, в 2011 году она заняла свое место в Большом 

выставочном зале академии. Памятник барону А. Л. Штиглицу является 

композиционной доминантой Большого выставочного зала. Это прекрасный 

пример скульптурного портрета работы М. М. Антокольского. 11 июля 2011 

года в присутствии большого количества гостей состоялась торжественная 

церемония, приуроченная к возвращению статуи на свое историческое место. 

Это важнейший поворотный момент в истории, в которой точку смогут 
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поставить только наши потомки. После Великой Отечественной войны и 

многочисленных социально-исторических потрясений стены академии 

покинули выдающиеся шедевры искусства. Воссоздание исторического 

художественного и архитектурного облика музейных залов академии — это 

важнейшая работа, которую необходимо будет завершить следующим 

поколениям сотрудников музея училища.  

К. Г.: В чем особенность руководства учебным музеем? 
А. Б.: Наш музей — это «кентавр». Мы ежедневно должны решать 

важную задачу совмещения публичного показа музейных коллекций и 

обеспечения беспрерывного учебного процесса. Есть и положительные, и 

отрицательные моменты. У нас проводится большое количество мероприятий и 

экскурсий, и это не связано с учебным процессом. Мы живем во времена гонки 

за деньгами, музей должен зарабатывать самостоятельно и на обслуживание 

здания, и на поддержание залов в экспозиционном состоянии. Сейчас, к 

счастью, появился попечительский совет, в составе которого знающие и 

компетентные люди: М. Б. Пиотровский, Г. В. Виленбахов, А. Н. Бельский. Это 

очень важно для училища, оно нуждается в заботе, подобно живому человеку. 

Важной задачей попечительского совета является сохранение исторического и 

культурного наследия. 

К. Г.: Как происходит пополнение фондов музея?  

А. Б.: Сейчас в собрании музея более 34 000 единиц хранения (основной 

фонд и студенческий). Раньше существовала чудесная и очень важная традиция 

— передавать в фонд музея дипломные и просто самые лучшие работы 

студентов. Такие экспонаты составляли основу студенческих выставок и 

служили важным дидактическим материалом для формирования будущих 

поколений художников. Все это длилось до 1990–х годов, а затем, к 

сожалению, эта традиция прервалась, и сейчас студенческий фонд практически 

не пополняется. Основная причина здесь, конечно, финансовая — студенты 

сами покупают материалы и поэтому забирают работы. Последнее пополнение 

студенческого фонда предметами текстиля было в 1991 году. Раньше 

существовала и другая хорошая традиция во времена А. Л. Штиглица: 

проводились отчетные выставки студентов. Они организовывались 2 раза в год, 

и на них можно было приобрести работы студентов — так, финансово 

поддерживались воспитанники училища. В студенческом фонде около 6 000 

учебных работ этого периода. В советское время часто делались выставки 

лучших дипломных работ. Сейчас нам необходимо формировать историю 

школы, сохранять традиции и наследие. Каждый предмет, попадая в музей, 

сможет рано или поздно найти свое место в экспозиции или на выставке. 

Молодым художникам необходимо мыслить исторически и понимать, что 

таким образом они зарабатывают себе «билет в будущее», оставляя о себе 

память, они смогут обессмертить свое имя и стать частью великой коллекции 

музея прикладного искусства.  
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К. Г.: Пополняется ли коллекция в наше время? 

А. Б.: В наши дни пополнение основной коллекции музея практически не 

ведется, так как возникают трудности с финансированием. Но многие вещи 

дарят, это сейчас и является основным источником пополнения музейных 

фондов. Инициативные и неравнодушные люди всегда были значимыми для 

училища. Важно также уточнить, что музей входит в структуру учебного 

заведения, а музеи, подобные нашему, в Европе в начале XX века 

отсоединились от учебных заведений и приобрели независимый статус и, как 

следствие, большие статьи финансирования и большую самостоятельность в 

принятии решений. Музей — это особая институция.  

К. Г.: Расскажите о выставочной деятельности. 

А. Б.: Сейчас в большом количестве у нас проводятся выставки наших 

преподавателей, кафедральные выставки. В наши дни очень сильно отличается 

выставочная деятельность от той, что была раньше. Главное отличие — в 

подходе к подготовке таких проектов — более обстоятельный и 

фундаментальный подход: от разработки концепции и написания тематико-

экспозиционного плана до утверждения и воплощения всех замыслов куратора 

и монтажа самой выставки мог пройти не один год. Сейчас, к сожалению, идет 

гонка за количеством, а не за качеством. Я работал в отделе выставок в 

институте имени И. Репина, и выставочная деятельность мне близка и понятна. 

Это очень инициативная работа, требующая большой отдачи. С 1982 года я 

сделал в музее училища более 600 выставочных проектов. Вообще, 

выставочная традиция здесь всегда была сильна (в январе 1898 года здесь была 

выставка художественного объединения «Мир искусств»), все поколения, 

которые служили на благо развития музея, старались внести свой вклад. 

К. Г.: Какие выставочные проекты самые значимые? 

А. Б.: Одним из самых значимых проектов в истории выставочной 

деятельности училища можно обозначить выставку скандинавского дизайна. 

Выставка эта состоялась в 1991 году. Я лично отбирал для нее предметы вместе 

с В. Б. Санжаровым (председателем Правления Санкт‑ Петербургского союза 

дизайнеров с 1995–2007 годы), Н. И. Рыжковым (проректор Института 

технологии и дизайна). Все мы ездили в город Кальмар в Швеции. Это была 

огромная выставка, и в ней участвовали и другие скандинавские страны, 

включая Исландию. Большой интерес к скандинавскому искусству обусловлен 

его схожестью с отечественной художественной практикой. Было также и 

множество зарубежных выставочных проектов в Гамбурге при поддержке 

«Газпрома» («Русский авангард», 1910–1934 гг.», г. Гамбург, Германия, 

23 февраля — 10 июня 2001 г.), в городе Имала в Италии («Итальянская 

майолика», 2002 г.) и в Испании. В трудные 1990‑ е годы мы делали множество 

выставок с Государственным Эрмитажем (один из значимых совместных 

проектов — «Шлиман — Петербург — Троя» 19 июня — 18 октября 1998 г.) и 

московскими музеями [1–4]. Гете‑ институт организовал для меня 

исследовательскую поездку по немецким музеям. Я провел много выставок 

немецких художников в училище, и поэтому они решили мне таким 

образом поощрить. 
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К. Г.: Каково будущее музея? 

А. Б.: Важной частью и главной особенностью восприятия прекрасной 

коллекции прикладного искусства нашего музея является декоративное 

убранство интерьеров. Основной идеей М. Е. Месмахера было создание музея 

архитектурных стилей. Максимилиан Егорович был настоящим эрудитом и 

замечательно знал разные периоды в истории искусства и их выдающиеся 

черты. Он специально строил это здание и планировал его обустройство как 

квинтэссенцию всех выдающихся достижений мировой истории декоративного 

убранства интерьеров. В наше время, к сожалению, наполнение не всех 

музейных залов училища воссоздано, но они обязательно должны быть 

восстановлены, так как это очень важно для воспитания будущих архитекторов 

и художников. Первостепенной задачей является сохранение и, конечно, 

воссоздание исторического облика наших залов. Осознание необходимости 

служения высоким идеалам искусства и непрерывного процесса передачи 

знаний должны передаваться от учителя к ученику. Этого возможно достичь 

только путем сохранения великих традиций училища технического рисования 

барона А. Л. Штиглица [2]. 
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ЧУРИЛИН ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ О НАЧАЛЕ СТАНОВЛЕНИЯ 

КАФЕДРЫ ИНТЕРЬЕРА И ОБОРУДОВАНИЯ  

И ВЗГЛЯД НА ЕЕ РАЗВИТИЕ 

Всеволод Михайлович Чурилин — профессор кафедры интерьера и 

оборудования Академии Штиглица, кандидат искусствоведения, член Союза 

дизайнеров. Он — высококвалифицированный специалист по проектированию 

интерьеров, выставок, малых архитектурных форм, один из выпускников 

первого набора на кафедру архитектурного проектирования ЛВХПУ 

им. В. И. Мухиной (в настоящее время — интерьера и оборудования СПГХПА 

им. А. Л. Штиглица). Цель интервью: беседа о профессиональном пути 

В. М. Чурилина, воспоминания о начале становления кафедры и взгляд на ее 

развитие в современности. 

Ключевые слова: интервью, Всеволод Михайлович Чурилин, кафедра 

интерьера и оборудования, СПГХПА имени А. Л. Штиглица. 

Ruslan V. Voytov 

VSEVOLOD CHURILIN ABOUT THE FORMATION  

OF THE DEPARTMENT OF INTERIOR AND EQUIPMENT 

AND ITS DEVELOPMENT 

Vsevolod Churilin is a professor of the Department of Interior and Equipment 

of the Stieglitz Academy, PhD in Art History, member of the Union of Designers. He 

is a highly qualified specialist in the design of interiors, exhibitions, and small 

architectural forms. V. Churilin is also one of the graduates of the first set at the 

Department of Architectural Design of the Leningrad Vera Mukhina Higher School 

of Art and Design (currently – the Interior and Equipment Department of the Stieglitz 

Academy). The purpose of the interview is a conversation about the professional 

path, memories of the department beginning and a look at its development 

in modern times. 

Key words: interview, Vsevolod Mikhailovich Churilin, Department of Interior 

and Equipment, Stieglitz Academy. 

В настоящее время в сфере архитектуры и дизайна все более отчетливо 

проявляется проблема преемственности поколений. «В историческом процессе 

каждый новый шаг, опираясь на накопленный опыт, развивает сложившуюся 

традицию; вместе с тем этот новый шаг преемственно связан с прошлым, 

предопределен прошлым, им “запрограммирован”» [1, с. 419]. 

Профессиональное сообщество ведет дискуссии на тему образования: 

обсуждаются вопросы переосмысления и дальнейшего развития существующей 

на данный момент системы передачи опыта новым специалистам. В связи с 



Uchenyye zapiski. Vol. 6 / 31 

этим становится актуальным обращение к истокам формирования различных 

видов проектной деятельности, одним из которых является дизайн интерьера. 

Всеволод Михайлович Чурилин (ил. 1) — непосредственный участник 

значимого исторического процесса — становления в нашей стране 

проектирования интерьера как самостоятельной проектной деятельности. В 

целях передачи опыта новым поколениям профессор активно делится знаниями 

об устройстве образовательной программы ЛВХПУ им. В. И. Мухиной и роли 

академии в выполнении государственных задач, которые стояли перед 

профессиональным сообществом на тот момент [3–4]. Особенно важным 

представляется то, что Всеволод Михайлович является проектировщиком 

широкого профиля — опыт его практической архитектурно-дизайнерской 

деятельности включает интерьеры общественных зданий (ил. 6–7) и 

экспозиции, объекты инженерно-конструкторских разработок и произведения 

монументально-декоративного искусства (ил. 2–5). Стоит отметить и 

безупречные навыки профессора в технике акварельной графики [2, с. 76]. Эти 

факты могут свидетельствовать об ответственном отношении В. М. Чурилина к 

программе комплексной и разносторонней подготовки художников интерьера в 

ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, а также о его существенном вкладе в развитие 

ныне существующей кафедры интерьера и оборудования. 

Таким образом, профессиональная биография В. М. Чурилина и его 

отношение к вопросам устройства образовательной системы, преемственности 

поколений в сфере архитектуры и дизайна, современному развитию 

художественно-промышленной школы представляются крайне интересными. 

Руслан Войтов: Расскажите о начале своего профессионального пути. 

Почему Вы выбрали направление архитектуры и дизайна? С чем связано 

поступление именно в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной? 

Всеволод Чурилин: Вопрос достаточно простой. У меня и мама, и папа 

были архитекторами. Родители спроектировали речные вокзалы в Нижнем 

Новгороде и в Архангельске. В детстве, когда я выбирал профессию, я хотел 

стать сначала археологом, потом ботаником, как мой дедушка, но папа говорил: 

«Будешь архитектором», — поэтому других вариантов не оставалось. В 

Академию поступил, наверное, из-за того, что она располагалась недалеко от 

дома — я жил на Рылеева, и с улицы Восстания было близко ходить. 

Р. В.: Расскажите о своем первом опыте проектирования. 
В. Ч.: Первый опыт проектирования связан с тем, что ректор и 

заведующий кафедрой Я. Н. Лукин всегда стремился к тому, чтобы студенты 

работали над реальными объектами. В то время создавалось много проектов 

школьных музеев, выставок. Ректор вызывал Л. В. Карлова и еще нескольких 

человек и говорил: «Вот, займитесь!». Я помню, что однажды, когда я 

проектировал выставку коллекционных марок в Доме учителя (Юсуповский 

дворец на Мойке), я сидел в том самом кресле, в котором, возможно, сидел 

Распутин. Делали мы все это срочно, за ночь. В общем, остались очень 
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интересные впечатления. На диплом я проектировал интерьеры речного вокзала 

в Нижнем Новгороде, которые в дальнейшем реализовали. 

Р. В.: Как Вы оцениваете влияние рисунка и живописи на проектную 

архитектурно-дизайнерскую деятельность? 
В. Ч.: Существует рисунок с натуры и по представлению — 

композиционный рисунок. Все почувствовали, что академический рисунок и 

живопись — не совсем то, что нужно для композиции. В нашем институте 

существует специальный рисунок и специальная живопись. Есть, например, 

такое методическое пособие, как «Конструктивный натюрморт». В нем 

утверждается то, что все «измы», которые появились в начале прошлого века, в 

сущности — декоративно-прикладные. Когда они используются, пропадает 

пространство, объем, решаются декоративно-плоскостные и архитектурно-

композиционные задачи. Мне все время казалось, что Малевич выбрал не ту 

специальность, так как, если бы он был архитектором, всего этого направления 

не существовало бы вообще. В дальнейшем он и занимался созданием 

архитектонов. Вопросы размеров, масштаба, соотношения, группировки, 

соподчинения элементов — все перечисленное в целом — архитектурные 

проблемы. Мы же прекрасно понимаем, что, работая в области декоративного 

искусства, нельзя рисовать объемные формы на какой‑ нибудь дамской одежде, 

так как это будет технологически сложно и, наверное, не очень подходяще по 

стилистике. В академии преобладают приемы специального рисунка и 

специальной живописи, и эти приемы постепенно видоизменяются в 

соответствии со спецификой выпускающих кафедр. 

Еще недавно считалось, что станции метро в виде «подземных дворцов» 

— это хорошо, а сейчас (если посмотреть, например, на станцию метро 

«Беговая») чувствуется, что делать декоративно-монументальную скульптуру и 

потом вытирать ее тряпкой не имеет смысла — функциональность начинает 

преобладать, функциональный дизайн начинает побеждать идеологии и 

элементы синтеза искусств. Есть один хороший пример — станция метро 

«Гостиный двор». В ее оформление были введены горизонтальные 

алюминиевые плоскости, что в качестве приема выглядит очень красивым, но я 

видел, как одна уборщица сильно ругалась из-за того, что ей трудно протирать 

каждую полосочку, ведь в данном месте проходит многолюдная пересадка, и 

пыль все время скапливается на этих декоративных элементах. Автомобиль уже 

является дизайнерской формой и, скорее всего, подземная станция метро в 

итоге тоже в нее превратится. Посетителю ведь важно срочно понять, с какой 

линии на какую нужно пересесть, какого она цвета, какой у нее номер, а не 

рассматривать, что изображено на стенах. Эти взаимоотношения меняются в 

зависимости от функции, преобладающей на данный момент. 

Р. В.: Какие черты преемственности поколений можно проследить 

применительно к академии? Менялись ли они за время Вашего 

преподавания? 

В. Ч.: Вопрос сложный. Поколения учатся, а потом и остаются. Какие‑ то 

традиции, безусловно, соблюдаются, но время идет — меняется отношение к 

работе, появляется профессиональная специализация. Так, например, появилось 
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компьютерное моделирование и пропал очень приятный для меня момент, 

когда мы ездили рисовать, куда нам хотелось. Мы совершали выезды на две-

три недели в Ярославль, в Юрьев-Польский, в Кирилло-Белозерский монастырь 

в рамках рисовально-акварельной практики, что всегда приятно вспомнить. 

 Р. В.: Есть ли у выпускников Академии Штиглица уникальный 

почерк, благодаря которому можно распознать их среди выпускников 

других высших учебных заведений? 
В. Ч.: Когда все делалось рукой, все было по‑ другому. Сейчас 

распознать достаточно сложно. Так, например, в работах студентов, которые на 

данный момент отучились два года, построение перспективы, цветовые 

отношения и блики, передача материалов — компьютерные, что нивелирует 

индивидуальность. Если раньше какой‑ либо студент был отличным 

акварелистом — можно было распознать его «по руке». А сейчас я не берусь 

сказать, чья работа представлена. Так, как вполне можно усмотреть 

что‑ нибудь в журнале и использовать в своем проекте. 

Р. В.: Расскажите о своих преподавателях. Кто повлиял на Ваш 

профессиональный путь? 
В. Ч.: Прежде всего — Василий Александрович Петров и Яков 

Николаевич Лукин, которые вели с нами занятия с самых первых лет. Было 

приятно смотреть на Игоря Дмитриевича Билибина, который процветал в 

Фонде, делал крупные объекты. Когда мы распределялись, выстраивалась целая 

очередь из различных организаций, отделов кадров, которые заманивали к себе. 

В основном через «почтовые ящики» — почему‑ то им это нравилось. Среди 

архитекторов появились новые специалисты, которые были для данных 

организаций более актуальными. Я, например, попал в «ящик», где 

производили первый атомный ледокол. Казалось — вот! Папа проектировал 

речные и морские вокзалы, а я буду проектировать ледоколы! Ведь если 

сделают первый, то, вероятно, должны сделать еще десять других. Но этого не 

произошло, сейчас всех этих конструкторов уже нет, и разработки нужно 

начинать почти с нуля. 

Р. В.: Есть ли у Вас какие-либо яркие воспоминания, связанные со 

студенческой жизнью? 
В. Ч.: Конечно, помню, что мальчиков и девочек в институт поступало 

приблизительно одинаково, и у нас было три оркестра, проводились 

студенческие вечера раз в две недели. Нижняя галерея молодежного зала была 

раскрыта, и сюда заходили даже наши соседи — театралы с Моховой, так как 

наш зал им казался шикарнее, а праздники — веселее. Здесь проходили 

новогодние карнавалы, маскарады, мимы разыгрывали сцены. У нас также 

учились двойняшки, которые показывали фокусы: фокусник накрывал ящик, в 

котором сидел один из двойняшек, а в другом углу появлялся его брат. Самые 

раскрепощенные артисты были почему‑ то с нашей кафедры интерьера, 

хулиганили прям на сцене! В общем, было очень смешно, сами себя веселили. 

У студентов театрального института выступления, наверное, проходили 

идеологический контроль, а мы здесь — валяли дурака для себя. 
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 Р. В.: Как Вы оценили бы тенденции развития художественно-

промышленной школы? 
 В. Ч.: Происходит третья смена поколений преподавателей: первые 

пришли с фронта, раненные, побывавшие на фронте, вторые — мы, третьи 

отличаются тем, что освоили компьютерную технику. Каким будет четвертое 

поколение — неизвестно! 
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Мария Иванова: Александр Трофимович, расскажите, пожалуйста, 

как и когда Вы поняли, что хотите заниматься рисованием серьезно, 

профессионально? 
Александр Пожванов: Могу тебе сказать, что начал я учиться рисовать в 

четвертом классе школы. Я со своими дворовыми друзьями отправился 

записываться в кружок рисования в Московский дом пионеров. Вот с этого вся 

моя рисовальная эпопея и началась. Там я занимался лет пять, это был первый-

четвертый класс, это 1956 или 1957 год был. А ушел из этого кружка, был 1961 

год. Значит, там я начал рисовать, у меня были очень хорошие учителя, могу 

даже назвать нескольких человек. Это был Соломон Давыдович Левин. Это был 

Александр Самойлович Пастернак. Ну, еще был Юрий Дмитриевич Хухров, он 
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недолго, но тоже оставил след в моем образовании. Ну, а после этого я хотел 

поступить в 190 школу, но не получилось. И случилось так, что после этого я 

очень расстроился. У меня настал такой момент, когда я стал колебаться, буду 

ли дальше профессионально учиться и заниматься. И уже стал подумывать, не 

пойду ли в мореходную школу. Но тут судьба повернулась так, что я 

встретился со своим преподавателем Александром Самойловичем 

Пастернаком, и он мне посоветовал пойти в художественно-графическое 

училище на Гривцова, его упразднили где‑ то в конце в 1980‑ х годов. Я 

поступил в это училище, и там началась действительно профессиональная 

учеба, потому что в кружке рисования было все‑ таки развитие, хотя те 

преподаватели, которые меня учили, очень старались, и они очень многое 

заложили в основу моего образования. И я этими навыками и знаниями 

пользовался все свои годы учения и в училище, и в высшем Мухинском 

училище. Это то, что вспоминаю сейчас, работая со своими ребятами.  

М. И.: Расскажите о своей учебе в ЛВХПУ имени В. И. Мухиной? 

А. П.: Нужно рассказать о том, как я поступал. Начало оттуда идет. Я в 

1967 году вернулся из армии, и меня даже отпустили раньше, чтобы я успел 

подать документы. Раньше был прием в июне-июле. 

М. И.: Можно ли сказать, что в армии знали, что вы рисуете, 

и уважали Вас как художника? 

А. П.: Нет, я служил в боевой части, и единственное упражнение в 

рисовании было написать какое‑ нибудь поздравительное письмо или что‑ то, 

и то в ночное время, когда все нормальные мои коллеги спали. Знали, что я 

художник, но в армии я карандаша не держал — запрещалось. А когда 

демобилизовался, приехал в город, это был конец июня, документы уже 

принимали, я прибежал в Академию художеств, пришел сюда (в училище имени 

В. И. Мухиной — М. И.), посмотрел. Сначала в академию собирался. Мне очень 

хотелось заняться книгой. Пошел в приемную комиссию, посмотрел, понял, что 

мне не сдать экзамены, потому что те годы, что служил в армии — почти два 

года — я не рисовал… 

Я засомневался. Может, если бы я поднапрягся, и сдал бы экзамены как 

нужно. Но я решил, что не пойду в этом году поступать, нашел себе работу и 

стал учиться на подкурсах (подготовительные курсы — М. И.). В то время 

были курсы двухгодичные, я второй курс этих курсов прозанимался, и в 1968 

году сдал экзамены. Получил пятерку на первом экзамене по живописи. У меня 

был красный диплом училища, и, так как я был после армии, мне также 

полагалась льгота. Но сдал все экзамены, не зная этого. Я был один из первых 

зачислен на специализацию «Промышленная графика» на факультете 

промышленного искусства. Руководителем этой специализации был Линдрот 

Лев Николаевич. С этого началась моя учеба здесь, в Мухинском училище. 

Одним из первых моих преподавателей по композиции был Муравьев Василий 

Сергеевич. Он еще молодой был, только закончил аспирантуру. Это был 

первый курс. И так, год за годом я проходил все дисциплины, все по плану 

рабочему, все делал, что от меня требовалось. Участвовал в конкурсах здешних, 

увлекался офортом и линогравюрой. Литография мне больше всего нравилась, я 
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старался много делать. Когда меня уже пригласил Владимир Иванович Шистко 

сюда (ЛВХПУ имени В. И. Мухиной — М. И.), то я преподавал первые годы 

рисунок, и когда я уже в штат вошел, вел три предмета: офорт, рисунок и 

литографию. Где‑ то с той поры я здесь и вращаюсь. В штате я стал 

преподавать с 1986 года, а внештатно — с 1976 года, то есть в этот период я 

работал как почасовик, как преподаватель вечерних курсов [1, с. 128]. 

М. И.: Какие ценности Вы бы хотели передать своим студентам? 

А. П.: О, это серьезный вопрос. Я бы хотел передать студентам прежде 

всего трепетность отношения к рисунку. Мне кажется, что сама дисциплина, 

само действо, сама методика изучения окружающего мира — это рисунок. Если 

человек поймет, что он изображает, если ему это будет нравиться, и если он 

будет получать удовольствие от того, что узнал посредством рисунка, это было 

бы самым замечательным. Все остальное можно приложить.  

Ну, естественно, я против того, чтобы наши студенты занимались 

компиляцией, потому в последние годы во многих случаях ребята стараются не 

свое развернуть, не то, что в них заложено, а говорят: «Вот, мне нравится 

такой‑ то автор», — и стремятся слепо его повторять: приемы, скорее 

внешнюю сторону. Мне бы хотелось, чтобы, используя рисунок, люди 

раскрывали себя и изучали мир. Это мне кажется самым главным вообще. Ну и, 

естественно, чтобы все студенты начинали думать. Не просто пачкать бумагу, а 

размышлять на ней. И не только размышлять, что я делаю, а для чего, что 

получится от того, что я сделал, в результате обнародования моего дела. Вот 

что главное, все остальное может прилагаться. Конечно, нужно думать, нужно 

набираться знаний. К сожалению, сейчас первый свежий курс — впечатление 

— очень маленькая подготовка, очень неглубокие знания, поверхностные. А уж 

в ремесле профессиональном, вообще, проблема за проблемой. Но если человек 

начинает думать, начинает стремиться, то все получается. Там уже себя, может 

быть, кто‑ нибудь и не перепрыгнет, а то, что в себе заложено — это надо 

максимально изучить и выложить в своей работе. Вот, мне так кажется.  

М. И.: На каких художников Вы ориентируетесь? Кто из авторов вам 

близок в своих подходах к работе? 
А. П.: Для меня один из примеров — это Леонардо. Я, конечно, не берусь 

сказать, что все о нем знаю, и даже специалисты, наверно, не все о нем знают. 

Мне импонирует в нем то, что он был ученым. То, что он старался познать, то, 

что максимально пытался решить те задачи, которые до него никто не решал, 

то, что был многогранен. Не узко вот такой рисовальщик, как сейчас говорят, 

«а что с него взять — он график» или «она живописец». Он был всеобъемлющ. 

И еще симпатичная мне личность — Рубенс. Если говорить обо мне, я не такой 

практичный человек, как Рубенс. Я не смогу сделать свою выпускающую 

мастерскую, как он, такой вот менеджмент организовать. Но очень импонирует 

то, что он был умным человеком, что его интересовала, скажем, античность. 

Это столько лет назад! И он уже понимал, что там заложена основа многого, 

будущего. Вот это мне очень интересно. Я люблю Дюрера. Я не немец, вот эта 

педантичность, завершенность и «сделанность» мысли «практически» в листе 
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— считаю, что это очень хорошо. А таких художников я могу много назвать, 

кто бы мне был интересен. И многие русские художники, и Коровин для меня 

— великий живописец, и Серов, и Рублев — это вообще предел моих 

представлений о живописи. У нас великолепные живописцы периода XV века 

есть. Один Дионисий чего стòит! Ну, это же живопись, настоящая живопись. 

Это можно сравнить с выдающимися импрессионистами, только у Дионисия 

серьезней. Там (у импрессионистов — М. И.) больше поверхностно, а у него 

есть все, что хочешь, и глубина. Так что сейчас можно называть много кого. Я, 

вообще, считаю, что художник должен быть умным и образованным человеком 

прежде всего. Он должен быть неравнодушен к музыке. Может быть, 

необязательно популярная, как сейчас называют, легкая музыка... бывает 

хорошая, бывает плохая. Языки и историю должен знать, поэзию — это тоже 

искусство, только выраженное в словах. Мы же тоже занимаемся домик-домик, 

палка-палка, ствол, дерево… а как все это описать, в каком контексте 

выстроить? Ну и, конечно, во всех этих делах должна быть непосредственность 

душевного переживания, того, что окружает тебя. Если тебе все равно все, и 

такая позиция «я живу сам по себе, это не мое, мне только, чтобы удобно было» 

— мне это немножко чуждо. 

М. И.: Расскажите о своем творчестве, о своей серии, которая Вам 

наиболее дорога. 

А. П.: Знаешь, я сейчас все старше становлюсь и себя все больше и 

больше кусаю, что сделано мало, не совсем так, как я мог бы. У меня так 

сложилось, что я все больше и больше об этом задумываюсь. Может быть, 

впереди какой‑ то финиш уже просматривается. Ну, бывает такое. Что мне 

самому нравится? Родился я здесь, пересечение Московского проспекта и 

Фонтанки, там в доме во дворе. А потом я подрастал, в школу ходил, жил 

недалеко от Пулковских высот, на окраине города, Средняя Рогатка. Я застал 

время, когда там еще коровы паслись, у школы трамвайчик ходил. Оттуда и 

начал ездить во Дворец пионеров на 29 трамвайчике. Так что это много лет 

было. И, конечно, природа, все состояния, для меня небезразличны. Я, когда 

там где-то нахожусь, попадаю в свою среду. Не могу сказать, что город мне 

чужд, нет. Для меня он уже такое обиталище людей. Оно не первично. Человек 

вышел из той среды, а не из города. Но наш Питер, я считаю, что лучше города 

вообще нет. Потому что, если бы его еще не разрушали много последних лет, 

то, конечно же, это было бы уникальное место. У нас, к сожалению, есть такие 

моменты, что посмотрели туда, посмотрели сюда, давайте мы сделаем так, как 

там. Сделать удобно, решить задачи. А зачем рушить, когда у нас есть 

свои основы? 

М. И.: Можно ли про Ваше творчество сказать, что Вы больше 

обращаетесь к мотивам природы в своих работах? 
А. П.: Ну, конечно. Я стараюсь передать состояние в мотиве, который 

изображаю. Я ж неслучайно его начинаю, что‑ то меня останавливает в 

каждом. Если все состоится, то, может быть, в декабре будет моя выставка. Там 

(на одной из работ — М. И.) можно увидеть, как рассыпается дерево. Я все 

ходил, ходил, мне все было не по нраву, когда отпиливали макушки, потом 
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через несколько лет смотрю — дерево погибло. А оно было хорошее, огромное. 

Ну и, конечно, меня это трогает. Природа, ее жизнь, ее воздействие на 

человека. Почему‑ то человек больше вредит природе, а не помогает ей 

развиваться и существовать. К сожалению — это я могу сказать. Есть, конечно, 

периоды в состоянии природы, которые меня особенно волнуют. Вот сейчас 

осень начинается, дымки питерские, такие сырые, еще теплые. Зимой очень 

люблю рисовать, этюды писать, потому как свежесть собирает. Ну, уж какие 

бывают снежные кружева, какие отношения — тональные, цветовые — это, 

вообще, фантастика. Люблю рисовать и траву, люблю рисовать пеньки и камни. 

Все, что угодно. Но я в этом вижу какую‑ то записанную жизнь, записанную 

историю. Для кого‑ нибудь, может быть, этот мотив как сейчас как на 

какой‑ то флешке, на каком‑ нибудь диске записанный кусок жизни. Я так на 

это смотрю. Я сожалею, конечно, что я мало рисую человека. Особенно после 

моих проблем с глазами... я очень жалею. Потому что мне, чтобы нарисовать, 

надо сидеть рядом, а не каждой модели это приятно, когда ее рассматривают на 

расстоянии полуметра. Я пытаюсь так рисовать, но пока показывать не хочу. 

Просто я понимаю свои ошибки, свои недоработки в этом плане. Ну, и то, что я 

делаю (другие работы — М. И.), я показываю всем. Вы видели. Было уже 

несколько выставок, в том числе промежуточных, где всегда были самые 

последние работы. Не старые, а все, что сделал за год или за полгода. 

М. И.: В декабре мы увидим их на Вашей выставке? 
А. П.: Конечно, увидите. Я для чего делаю? Чтобы поделиться, чтобы 

посмотреть на реакцию людей, насколько это неинтересно или, наоборот, 

привлекает кого‑ то. Техники у меня сейчас довольно ограниченные. Я маслом 

мало пишу (ил. 1–2). В основном это карандаши: цветные, графитные, черный 

карандаш вроде итальянского, ну, похожий на итальянский (ил. 3–5). Я в 

основном этим сейчас работаю. А бумаги я самые простые беру, никаких, там, 

очень именитых бумаг, там, каких‑ то английских. Мне кажется, что, если 

работать, то на том, что есть здесь, в окружении. Я смотрю иногда, когда 

выставляют рисунки Дюрера, у него такой рисунок, казалось бы, выполненный 

на самой-самой простецкой бумажке серебряным штифтом и сделанный в 

одиннадцать, в тринадцать лет, думаю, вот к чему стремиться мне нужно, и 

студентам тоже. Надо так же живо пытаться передать, что перед тобой. Но это 

не скопировать, а, как говорится, отразить, показать. Потому что скопировать 

— это неинтересно. Это можно освоить и делать копии такие дотошные, 

внимательные, но удовольствия от этого немного. Ну, давай, спрашивай 

еще что‑ то. 

М. И.: Что бы Вы хотели пожелать молодым художникам? 

А. П.: Что бы я хотел… (задумывается и улыбается — М. И.) быть 

искренними и умными, пожелать им развития, чтобы каждый пытался себя 

развить. Не нужно гнаться за тем, что сегодня модно, что, вот говорят, это 

современно, это несовременно. Ты уже являешься участником вот этого 

периода в истории. Ты уже современный сегодня человек. Если ты будешь 

куда‑ то назад смотреть, то уже отстанешь, если ты на кого‑ то смотришь, кто 
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сейчас, может, значим, или кого‑ то, может, отмечают, ты уже отстал, потому 

что он уже состоялся, а ты еще нет. Нужно быть честным к себе, нужно быть 

внимательным к тому, что тебя окружает, ну, и как по‑ русски говорят, «иметь 

свою голову на плечах». Размышлять надо больше, думать больше, 

анализировать. Даже если ты ошибаешься, то это твоя ошибка. А если ты 

чью‑ то ошибку будешь повторять в своем творчестве, в своей работе — вот 

это очень нехорошо. Вот я так бы сказал. И желал бы им удачи. Конечно, 

важно, когда складываются благополучно все условия, когда есть дом и есть 

возможность работать в той области, в которой ты хочешь. Это не значит, что 

нужны какие‑ то суперусловия, чтобы человек мог и налюбоваться тем, что 

вокруг него, и показать, что трогает в этом окружении. Мне кажется, вот это 

очень важно. А когда ты искренен, то и твои работы, не знаю, какими 

способами, воздействуют на зрителя. Если ты делаешь холодно, то работы не 

будут интересовать. Они могут увлечь зрителя приемом, а вот когда у тебя есть 

помимо всего прочего еще что‑ то большее, вложена твоя, я бы не хотел 

сказать «душа», но не без этого, тогда они будут интересны всем: и 

понимающим, и знающим. Они тронут любого человека. И я уже убедился в 

том, что самый простой, самый малообразованный человек, который приходит 

на выставку… его заинтересует то, что трогает. Вот самые левые приемы 

(подразумеваются приемы «левого искусства» — М. И.), самые такие размеры 

огромные или, наоборот, там, ну, в общем, каждый изощряется, как может, где 

нет чего‑ то такого теплого… и даже самый, вот я говорю еще раз, 

неподготовленный зритель плохую работу не выберет. Если выбирает, он, 

значит, где‑ то не включил мозг или душу, или то и другое вместе. Ну, 

искренний человек… скажем так, бабушка любая из какой‑ то деревни с 

четырьмя классами средней школы деревенской плохую работу не посмотрит. 

И всегда она выберет лучшее. Это уже закон. То, что пропущено через тебя, 

через твою такую «кузницу» внутреннюю, всегда обратит внимание. Вот это 

мое мнение такое. И пожелаю только искренности и головы не терять. 
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Ф. О. Пятых 

БАХТИЯРОВ РУСЛАН АНАТОЛЬЕВИЧ 

О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕТОДИКАХ  

В ОБЛАСТИ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 

Руслан Анатольевич Бахтияров — преподаватель, доцент, член 

Международной ассоциации искусствоведов (АИС) (с 2008 г.), член Союза 

художников России (с 2010 г.), дипломант Российской Академии художеств 

(2015). Автор более 230 публикаций — вступительных статей к альбомам и 

каталогам выставок и научных статей в периодических изданиях. Целью 

настоящего интервью является ознакомление с педагогическими методиками, 

применяемыми Р. А. Бахтияровым, а также с проводимым им уникальным 

семинаром «Методика анализа художественных произведений в научно-

исследовательской работе аспирантов и соискателей». 

Ключевые слова: интервью, Р. А. Бахтияров, методика 

научного исследования. 

Fedor O. Piatykh 

RUSLAN BAKHTIYAROV 

ABOUT PEDAGOGICAL METHODS IN ART HISTORY 

Ruslan A. Bakhtiyarov is lecturer, associate professor, member of the 

International Association of Art Critics (since 2008), member of the Union of Artists 

of Russia (since 2010), diploma holder of the Russian Academy of Arts (2015), 

author of more than 230 publications – introductory articles to albums and catalogues 

of exhibitions and scientific articles in periodicals. The purpose of the interview is to 

study the pedagogical methods used by R. A. Bakhtiyarov, as well as the “Methods of 

Analyzing Works of Art in the Research Work of Graduate Students” unique seminar 

conducted by him. 

Key words: interview, R. A. Bakhtiyarov, methodology of scientific research. 

Руслан Анатольевич Бахтияров в 1999–2004 гг. обучался на факультете 

теории и истории искусств Санкт‑ Петербургского государственного 

академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени 

И. Е. Репина (сейчас — Санкт‑ Петербургская академия художеств имени Ильи 

Репина), получил диплом с отличием. В 2004–2007 гг. учился на очном 

отделении аспирантуры. В 2008 году защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата искусствоведения по теме «Живопись 

блокадного Ленинграда». 
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Опубликованы научные монографии, посвященные развитию отдельных 
этапов, видов и жанров отечественного искусства ХХ — начала ХХI веков: 

- «Живопись Ленинграда в период блокады» (СПб., 2015); 
- «Плакаты “Окна ТАСС” в художественной жизни Ленинграда периода 

Великой Отечественной войны. Истоки и особенности образного решения» 
(СПб., 2018); 

- «Творческая мастерская скульптуры под руководством академика 
Г. Д. Ястребенецкого. Преемственность традиций академической школы 
в пространстве современной культуры» (СПб., 2019); 

- «Вечные сюжеты в скульптуре и медальерной пластике: интерпретация 
образов Священной Истории и античной культуры в творчестве современного 
мастера» (СПб., 2018); 

- «Дмитрий Александрович Шувалов. Художник. Педагог. Личность» 
(СПб., 2019); 

- «Голос героической души народа. Великая Отечественная война 
в художественной культуре СССР и России. 1941–2020» (СПб., 2022); 

- «Исторический жанр в живописи Ленинграда и современного 
Петербурга» (СПб., 2022). 

Автор учебных и учебно-методических пособий для магистрантов 
и аспирантов СПГХПА имени А. Л. Штиглица: 

- «Основы методики научно-исследовательской работы аспиранта 
и проблемы анализа художественных произведений» (СПб., 2017); 

- «Художественная культура России XIX — начала XXI века» 
(СПб., 2018); 

- «Великая Отечественная война в художественной культуре СССР 
и России. 1941–2020 годы» (СПб., 2020). 

В дополнение к педагогической и научной деятельности Р. А. Бахтияров 
также выступал как куратор выставочных проектов, посвященных творчеству 
современных российских художников (Георгий Шишкин, Русский музей, 2017; 
«Путь к дому» Виктории Ярославовой, Санкт‑ Петербургский творческий союз 
художников IFA, 2021; Яков Бесперстов, Санкт‑ Петербургский союз 
художников, 2022) и выставочных проектов творческой группы «Равновесие» 
на экспозиционных площадках Санкт‑ Петербурга и Выборга (2012–2023 гг.). 

В 2014 г. началась преподавательская деятельность Р. А. Бахтиярова в 
Санкт‑ Петербургской государственной художественно-промышленной 
академии имени А. Л. Штиглица (с 2019 г. — в должности доцента Центра 
инновационных образовательных проектов). В настоящее время 
Р. А. Бахтияров ведет семинар «Методика анализа художественных 
произведений в научно-исследовательской работе аспирантов и соискателей» (с 
недавнего времени — и магистрантов), суть которого — целенаправленное 
обучение будущих диссертантов методике научного исследования. Данный 
семинар является уникальным в своем роде образовательным проектом, 
история проведения которого насчитывает более 25 лет. Задуманный во время 
декады русской культуры в Германии вместе с профессором Карлом 
Аймермахером, он был впервые осуществлен заслуженным работником 
культуры РСФСР, почетным членом РАХ, ведущим научным сотрудником 
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Русского музея профессором Анатолием Федоровичем Дмитренко, сперва при 
кафедре теории и истории архитектуры и искусства, а теперь — при кафедре 
искусствоведения и культурологии (с 2010 г.) СПГХПА имени А. Л. Штиглица. 
С 2008 года в работе семинара активное участие принимает Р. А. Бахтияров. 

Участники семинара регулярно посещают выставки в Научно-
исследовательском музее РАХ (в частности, это персональные выставки 
В. В. Загонека, Ю. М. Павлова, А. А. Мыльникова, Е. Е. Моисеенко), залах 
Михайловского дворца (выставка «Дом и семья. Картины мирной жизни») и 
Михайловского замка (выставка «Рисунки и акварели XVIII век»), а также в 
Санкт‑ Петербургском союзе художников (традиционная выставка «Подвигу 
блокадного Ленинграда посвящается» и выставка советского художника Якова 
Бесперстова). За время работы семинара его участники посетили мастерские 
Саида Бицираева, Алексея Штерна, Валерия Обедкова, Михаила Кудреватого, 
Ивана Тарасюка, Юрия и Ирины Грецких, Анатолия Рыбкина, Ашота 
Хачатряна, Левона Бейбутяна, Ольги Жоховой (ил. 1), Петра Конникова, Сергея 
Пичахчи, Фрола Иванова, Ильи Овсянникова, а также реставрационные 
мастерские Татьяны Шлыковой (СПбГУК) и Андрея Осетрова (СПГХПА 
им. А. Л. Штиглица). 

Федор Пятых: Руслан Анатольевич, здравствуйте! Скажите, в чем, 
на Ваш взгляд, заключается специфика преподавательской деятельности 

в сфере искусствоведения? 
Руслан Бахтияров: Здравствуйте, Федор! Основная задача преподавания 

в сфере искусствоведения — научить не только методике анализа 
произведения, его содержания и формы его пластического движения, но и 
умению видеть вектор движения художника к образу. Иначе говоря, это 
способность видеть отдельное произведение в более широком контексте — 
историческом, социокультурном, нравственном, философском. В таком случае 
речь может идти не просто о восхождении «от простого к сложному», от 
отдельно взятого произведения к направлению и стилю, а затем и к целому — 
целому этапу или эпохе в истории искусства; а также уметь иллюстрировать это 
направление и эпоху через произведения и личность художника, обстоятельства 
его биографии. 

Ф. П.: Какие педагогические методики Вы применяете в работе? 

Опишите, пожалуйста, плюсы и минусы этих методик. 
Р. Б.: В основе педагогической методики в данной дисциплине — не 

просто целенаправленное обучение будущих диссертантов методике научного 
исследования, но и расширение их эстетического кругозора. Это подразумевает 
не только знакомство с основными способами образного решения 
произведений, представляющих разные виды и жанры изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства и умение использовать их в процессе 
подготовки научных работ, но и воспитание навыка работы с оригиналом 
произведения, в том числе через непосредственное общение с его создателем. И 
здесь особенно важна была возможность посещать наряду с музейными 
экспозициями и временными выставками мастерские художников. В таком 
случае создается пространство общения, которое также можно рассматривать в 
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качестве особой методики преподавания в рамках семинара. Безусловно, в 
данном случае речь идет о заинтересованности в каждом мнении. В данном 
случае главным минусом такого подхода является то, что далеко не каждое 
высказываемое в процессе занятия мнение учащегося является 
аргументированным и обоснованным. Однако плюсом такого общения является 
то, что успешное выступление одного учащегося может поддерживать и 
вдохновлять других, еще не овладевших в совершенстве необходимым уровнем 
искусствоведческого анализа. 

Ф. П.: Какие подходы к обучению Вы используете в группах с разным 
уровнем успеваемости и подготовки? 

Р. Б.: Как правило, в случае с занятиями для группы, которую можно 
условно назвать «начинающей», основную роль в раскрытии содержания 
экспозиции выставки или творчества конкретного художника берет на себя 
педагог, который может попросить учащегося прокомментировать или развить 
то, что было сказано во время выступления перед группой студентов. По 
результатам такого занятия пишется небольшое эссе, где учащийся дает лишь 
общую оценку увиденного в процессе семинара (в основном это эссе о 
посещении выставки или мастерской художника). В группе с более высоким 
уровнем подготовки приветствуется самостоятельное устное выступление с 
развернутым анализом одного произведения, творчества конкретного 
художника или экспозиции выставки. 

Ф. П.: Какие методы Вы используете для поддержания мотивации 
студентов на протяжении всего курса обучения?  

Р. Б.: Здесь важным является возможность публикации обучающимся 
своего эссе в формате круглого стола в сборнике «Петербургские 
искусствоведческие тетради» или в сборниках конференций, подготовленных 
СПГХПА им. А. Л. Штиглица. С недавнего времени практика публикации 
статей по материалам посещения выставок и мастерских семинаров в таких 
научных сборниках становится все более распространенной (например, статья 
Н. Шурпо о мастерской А. П. Рыбкина, статья Л. Зеленской о посещении 
мастерской В. И. Обедкова [2], статья Д. Андреева «Форма и пространство в 
скульптуре: от футуризма до наших дней» [1], написанная по материалам 
выставки «Итальянский футуризм и русский кубофутуризм», проходившей в 
Русском музее в 2021 году). 

Ф. П.: Какова роль обратной связи в Вашей работе со студентами? 
Р. Б.: «Обратная связь» весьма важна в процессе работы семинара, 

поскольку мнения, высказанные учащимися, порой открывают самому 
преподавателю новые грани и аспекты изучаемого на занятии явления и 
помогают педагогу преодолеть сложившиеся ранее штампы, предвзятые или 
устаревшие оценки. Все это, так или иначе, учитывается преподавателем в 
дальнейшей работе семинара и даже позволяет корректировать к анализу 
отдельных работ или творчества определенных художников. 

Ф. П.: Охарактеризуйте основные сложности в работе со студентами. 
Р. Б.: Основная сложность заключается в том, что не каждый 

обучающийся владеет необходимыми навыками устного выступления и 
умением логически выразить свои размышления в письменной форме. К 
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примеру, это может быть отсутствие представлений о методике анализа 
композиционного или цветового решения картины, а также ее содержательного 
плана, что препятствует выполнению главной задачи семинара — воспитания 
навыка «выхода на образ» через анализ формальных моментов. Также речь 
может идти о скованности обучающегося, боязни высказать собственную 
оценку, особенно после успешного предыдущего выступления другого 
аспиранта. В таком случае учащемуся нужно дать возможность затронуть иной, 
менее сложный аспект проблемы, что может придать учащемуся уверенности в 
своих силах и успешно справиться с заданием. 

Ф. П.: Опишите Ваш первый педагогический опыт. Какой совет Вы 
бы дали начинающему педагогу? 

Р. Б.: Здесь я могу вспомнить опыт первого самостоятельного проведения 
семинара около десяти лет назад. Здесь особенно важно было логически 
построить занятие, продумать, на чем именно нужно сконцентрировать 
внимание в процессе собственного рассказа об экспозиции или о творчестве 
художника, если речь идет о занятии в мастерской. При этом здесь важно было 
самому не раскрывать исчерпывающе суть изучаемого явления, чтобы оставить 
необходимый простор для студента высказать свою самостоятельную оценку 
относительно изучаемой проблемы. 

Ф. П.: Какие, на Ваш взгляд, наиболее распространенные ошибки 
допускают преподаватели в своей профессиональной деятельности? 

Р. Б.: Основной ошибкой можно считать слишком строгое следование 
привычным критериям оценки мнения студента, высказываемого в процессе 
анализа определенной проблемы. В сфере искусствознания должна 
приветствоваться самостоятельная, но аргументированная оценка произведения 
или художника. Также в данной дисциплине преподаватели не должны 
опасаться стремления студента к критическому (порой даже резко 
критическому) анализу вопроса, в отношении которого приветствуются, скорее, 
комплиментарные оценки. 

Ф. П.: И в заключение: как за время Вашей работы преподавателем 
технологический прогресс повлиял на процесс образования? 

Р. Б.: Безусловно, технический прогресс наряду с положительными 
сторонами имеет свои издержки. Основной, на первый взгляд, забавной, но, на 
самом деле, крайне серьезной проблемой является широкая доступность 
информации о том или ином вопросе, включая рассматривающиеся на семинаре 
проблемы. Возможность пользоваться мобильными средствами получения 
информации часто побуждают учащегося довольствоваться имеющимися 
сведениями о том или ином явлении и препятствуют высказыванию 
самостоятельных суждений. С этим связана также фрагментарность 
получаемых знаний и отсутствие их «иерархии», где предпочтение может 
отдаваться не взвешенным суждениям специалистов или оценкам, высказанным 
ярким образным языком, а наиболее доступной подаче информации, дающей 
простые ответы на сложные вопросы, требующие от студента самостоятельной 
работы и умения сопоставлять факты и анализировать их с учетом конкретного 
задания, поставленного педагогом. 
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достижениях Татьяны Васильевны, открытиях и инновациях в области 
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The article provides information about the professional path of 
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Судьба и профессиональный путь Татьяны Васильевны Горбуновой
1
 

пролегли в «эпоху великих парадоксов» [7, с. 39], в те десятилетия, когда наша 

страна встретилась с глобальными переменами. 

Москва. Становление. В 1967 г. Татьяна Васильевна окончила 

филологический факультет Московского государственного университета имени 

М. В. Ломоносова. Русский язык и литература стали для нее истинной и светлой 

музыкой; тогда она даже не думала, что со временем переключится на совсем 

другой язык — изобразительный. 

Поступление на филологический факультет не было случайностью. 

Занятия в литературной студии Московского городского дворца пионеров, ее 

рассказы, которые диктор читал в эфире знаменитой детской передачи 

«Пионерская зорька», рекомендация Союза писателей для поступления в вуз — 

все это были этапы дороги, которая привела ее в альма‑ матер. В самом центре 

Москвы, в историческом здании на Моховой, 11, в те годы бурлила активная 

студенческая жизнь. В аудиториях факультета снимались известные фильмы, 

действовал «Клуб интересных встреч», где часто бывали известные деятели 

искусства и культуры — Е. А. Евтушенко, А. А. Вознесенский, 

Б. А. Ахмадулина и многие другие. Наступало время, когда филологи стали 

открывать для себя имена писателей и поэтов, творчество которых недавно 

было почти забыто; не случайно свою дипломную работу Татьяна Васильевна 

посвятила прозе Андрея Платонова. 

В те годы большую популярность приобретают журналы «Новый мир» и 

«Юность», постановки театра «Современник» и «Театра на Таганке»; в 

художественной среде формируется интерес и одновременно начинаются 

дискуссии по поводу творчества Александра Солженицына, Андрея 

Тарковского, Гелия Коржева и многих других известных глашатаев того 

времени: «пробивались к читателю “Сельские жители” Василия Шукшина и 

“Деньги для Марии” Валентина Распутина, “Один день Ивана Денисовича” и 

“Матренин двор” Александра Солженицына. Рождалась новая 

чувствительность, “опаленная огнем войны” (название серии Гелия Коржева)» 

[6, с. 165]. Университетская молодежь была прочно задействована в судьбе 

своей страны, поэтому студенческие годы запомнились как яркая стартовая 

страница профессиональной жизни. 

Новый этап. После окончания вуза началась преподавательская 

деятельность в школе имени Гнесиных. Одновременно выпускники 

филологического факультета организовали в Московском институте инженеров 
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транспорта
2
 свою команду, которая выпускала многотиражку, получившую 

очень скоро широкую известность в Москве. Многочисленные командировки и 

публикации позволяли мечтать о дальнейшей деятельности журналиста. Однако 

в этот момент произошло неожиданное событие, а точнее, знаковая встреча, 

которая изменила всю ее дальнейшую судьбу. 

Татьяне Васильевне довелось однажды брать интервью у заведующего 

кафедрой философии Петра Васильевича Попова. Тогда на базе этой кафедры 

действовал сильный профессиональный коллектив, который славился именами 

известных философов; здесь проводились острые дискуссии, круглые столы, 

интересные студенческие встречи. Заведующий кафедрой предложил ей 

участвовать во встречах и дискуссиях, и она начала буквально жить этой новой 

деятельностью. Позднее, после сдачи кандидатского минимума по философии, 

она получила предложение вести у студентов семинары по философским 

дисциплинам. Тогда, в середине 1970‑ х гг., осмысление нарастающих перемен 

было востребовано, поэтому новая деятельность стала для нее настоящим 

открытием и испытанием. Скоро наступит время, когда произойдут 

«решительные и кардинальные изменения» [5, с. 196]. 

Аспирантура. Спустя несколько лет Татьяна Васильевна поступает в 

аспирантуру философского факультета родного МГУ. Эти три года стали 

достаточно сложными, но удивительно интересными. Педагоги и аспиранты — 

действующие и будущие звезды российского и мирового масштаба — были 

теми помощниками, которые приняли участие в определении основного вектора 

ее дальнейших профессиональных стремлений. По сути дела, для нее это было 

второе образование, которое подарило настоящую путевку в жизнь. Научный 

руководитель — заведующий кафедрой, широко известный философ-политолог 

Владимир Иванович Разин — предложил посвятить тему диссертации 

проблемам общественного сознания. Тогда Татьяна Васильевна никак не 

предполагала, что это исследование станет серьезным подспорьем в будущем, 

когда она погрузится в изучение мировой художественной практики. Ее первая 

научная монография так и называлась — «Природа художественных идей» 

[1, с. 111], а издана она была уже в Ленинградском университете.  

Петербургский период. В 1977 г., после защиты кандидатской 

диссертации, коренная москвичка Татьяна Васильевна Горбунова переезжает 

вслед за мужем (художником-станковистом) в Ленинград и сразу же 

погружается в насыщенную художественную жизнь города. Знакомства и 

многочисленные встречи на выставках и в мастерских ленинградских 

художников дарят новый опыт, который входит в русло ее философских знаний. 

Пространственные искусства становятся языком, на котором теперь надо 

учиться «говорить и читать». Возможно, самой главной школой стала для нее в 

тот момент знаменитая «Академическая дача»
3
. Период 1960–80‑ х гг., когда во 

всех сферах культурной жизни бурлили новые идеи, ознаменовался 

возрождением этой творческой базы художников (сюда вместе с мужем и 

маленькой дочкой они приезжали в течение нескольких лет). Дача дарила 

множество ярких незабываемых встреч с известными художниками — Сергеем 
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Ткачевым, Борисом Угаровым, Владимиром Токаревым, Виктором Рейхетом, 

скульптором Олегом Комовым и многими другими.  

Здесь она узнала, что художники любят работать на «Академической 

даче» ранней весной, обладающей сложной цветовой палитрой, что 

многослойный мазок, точно положенный на холст, есть свидетельство 

высочайшего профессионализма. Отечественная живопись второй половины 

ХХ в. стала для нее не просто объектом особого поклонения, но и причиной 

научного интереса. Вот что напишет она в одной из своих книг: 

«Импрессионисты умели мастерски форсировать цвет в своей пленэрной 

живописи, но наша живопись второй половины ХХ в. решила, пожалуй, не 

менее сложную задачу, открыв эту цветность в границах прямой передачи 

натуры и в заново найденной тонкости цветовых отношений… живописно-

пластическая разработка всех фактурных эффектов, смелая многослойность и 

точный, “выявленный”, “обособленный” мазок — это уже достижение русской 

живописи середины ХХ века» [3, с 19–20]. 

Начало ее педагогической карьеры в Ленинграде было связано с 

преподаванием эстетики в Институте повышения квалификации, где проходили 

обучение педагоги среднего профессионального образования. Это были 

специалисты с высшим гуманитарным образованием, они хорошо владели 

знанием истории изобразительного искусства, а также знанием культурной 

истории своих городов. Приходилось много готовиться к лекциям и семинарам, 

но эта педагогическая деятельность подарила возможность овладения новым 

ресурсом знания мировой художественной практики.  

Ключевой поворот. В 1980 г. произошло одно из важнейших событий в 

ее жизни — приглашение преподавать в Ленинградском высшем 

художественно-промышленном училище имени В. И. Мухиной (ныне — 

Академии Штиглица). Сорок три года назад она пришла сюда, будучи уже 

кандидатом наук, доцентом; здесь открылся мир декоративных искусств, мир 

новых цветовых отношений, мир конструкторского разума. Для нее встреча с 

полихудожественной школой стала еще одной «эпохой перемен», поскольку 

необходимо было войти в этот мир, понять и полюбить его. Да и в самой 

культурной практике шел очередной этап эпохи перемен, в частности начались 

изменения в образовательных программах гуманитарных предметов. 

Обстоятельства требовали преобразования общей кафедры социальных 

дисциплин и отделения от нее кафедры гуманитарных предметов. В 1985 г. 

Татьяна Васильевна возглавила новую кафедру, но это оказались очень трудные 

годы — перемены, происходившие в стране, пробуждали у студентов очень 

активный интерес ко всем культурным и политическим событиям. В 

художественных вузах, как известно, началось брожение: все чаще 

опровергалась традиционная практика, шел поиск новых художественных 

решений и технических приемов. Приглашение ведущих деятелей культуры для 

встреч со студентами стало важным опытом. Так, на дискуссионные встречи с 

Игорем Павловичем Шмелевым
4
 было трудно попасть из‑ за огромного числа 

желающих. Его занятия проходили при полном аншлаге в актовом зале вуза, но 
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и коридор перед залом тоже был полон. Позднее в одной из своих книг Татьяна 

Васильевна напишет: «Сейсмографический слух профессионалов уловил новые 

призывы. Ответ обнажился с неодинаковой степенью откровенности через 

творчество выпускников разных художественных Школ, но озвучивался он в 

едином русле их вхождения в диалог с эпохой перемен, которая с настойчивой и 

весьма жестокой последовательностью меняла изначально намеченную 

стратегию их творческого пути. Это было трудной, но, как показала практика, 

преодолимой задачей» [2, с. 212]. 

В этот период она пишет докторскую диссертацию «Изобразительное 

искусство в контексте мировой культуры» и успешно защищает ее в 1994 г. в 

Санкт‑ Петербургском государственном университете. Выдающиеся ученые — 

М. С. Каган, А. Д. Столяр, Е. Н. Лазарев — поддержали ее научные 

исследования, и практика пространственных искусств стала основной темой ее 

будущих научных изысканий. В этот же период вхождение монументалистов, 

прикладников, декораторов в область станковых искусств, «апеллирование к 

станковой картине» [4, с. 171] стало неким предупреждением о том, что 

меняется многое, что преобразования в отечественной художественной 

практике неизбежны. Именно тогда Татьяна Васильевна Горбунова, Владимир 

Иванович Шистко и Вячеслав Михайлович Мошков решили открыть на базе 

академии три новых кафедры: искусствоведения и культурологии, станковой и 

книжной графики, живописи и реставрации. Для этого требовалось серьезное 

финансирование (в то время вузы крайне плохо получали дополнительную 

финансовую помощь) и, тем не менее, Ученый Совет вуза единогласно утвердил 

это решение. Что же касается чиновников Министерства образования, то они 

сомневались в успехе; потребовалось даже письменное согласие РАХ, заверить 

которое должен был вице-президент Л. Е. Кербель. 

Раньше в академии искусствоведческой кафедры не было. Татьяна 

Васильевна решила формировать кафедру по специализации «Декоративно-

прикладное искусство» (в соответствии с профессиональной базой вуза), самое 

сложное заключалось в отсутствии учебных программ, поскольку кафедры с 

такой специализацией тогда в стране только организовывались. Однако были и 

явные преимущества — полихудожественный вуз обладал множеством 

мастерских по декоративно-прикладному искусству, которые стали большим 

подспорьем в обучении будущих искусствоведов. Не менее важную роль играл 

музей декоративно-прикладного искусства с прекрасными экспертами и 

впечатляющей коллекцией. Но, может быть, самый главный мажорный момент 

заключался в том, что в это время в Академии выпускающие кафедры имели 

искусствоведов-практиков, которые знали «жизнь» каждого отдельного вида 

декоративно-прикладного искусства; эти педагоги включились в учебную 

деятельность со своими авторскими программами, их знания материалов, 

техник и технологий стали уникальным преимуществом нового 

образовательного процесса. Параллельно сюда пришли преподаватели общих 

кафедр живописи и рисунка, и, конечно, с самых первых дней в преподавании 

специальных дисциплин стали участвовать известные петербургские 
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искусствоведы, специализирующиеся в области декоративно-

прикладного искусства. 

Для Татьяны Васильевны как доктора философских наук важно было 

уделить внимание синтезу конкретного материала и теоретической базы. Новая 

методика обучения предполагала издание научных сборников, где участие 

студентов и аспирантов было необходимым, и она осуществляет научную 

редакцию целого ряда таких изданий: «Вопросы искусствознания и 

культурологии», «Художественная культура на рубеже веков», 

«Пространственные искусства: история и современность», «Связь времен. 

Отечественная практика пространственных искусств на рубеже истории: ХХ 

век», «Художественная Школа ХХI века — прошлое, настоящее, будущее» и др.  

Диссертационный совет. В продолжение этой деятельности актуальным 

стал вопрос открытия в академии диссертационного совета. По ее инициативе в 

2000 г. стал действовать сначала кандидатский, а затем докторский совет, где за 

двенадцать лет было защищено более семидесяти кандидатских и докторских 

диссертаций (в этом и других советах под ее руководством защитилось двадцать 

три соискателя). Тогда искусствоведческих диссертационных советов в городе 

почти не было, поэтому сюда пришли соискатели из Эрмитажа, Русского музея, 

института им. И. Е. Репина, Петербургского университета, а также из других 

городов страны. Спектр диссертационных тем оказался чрезвычайно широк: 

разные блоки современного гуманитарного знания, народное творчество, 

пластические искусства, мировая реставрационная практика, вопросы прошлой 

и современной моды и многое другое. С течением времени научная 

деятельность дополнилась проведением государственного заказа по теме 

«Пространственные искусства в истории мировой культуры» (в рамках 

федеральной программы он финансировался Министерством образования и 

науки). В эти годы Татьяна Васильевна пишет о современной отечественной 

эмали, о художественных мирах графического искусства, о «живом письме» 

ленинградских художников, о художественном пространстве 

монументального искусства. 

Многих преподавателей академии она считает своими Учителями: это 

Евгений Николаевич Лазарев, Виктория Александровна Сурина, Игорь 

Гаврилович Мямлин, Ольга Васильевна Гугелева и многие другие: «когда 

имеешь дело с художественной практикой и полихудожественным вузом — 

сложно назвать одного педагога».  

ЦИОП. Новейшее время. Время не стоит на месте, обстоятельства 

сложились таким образом, что кафедра искусствоведения прошла через важные 

преобразования. Собственно, на кафедре остался бакалавриат, а на базе 

магистратуры был создан Центр инновационных образовательных проектов 

(ЦИОП). На уровне магистрата были апробированы новые образовательные 

программы, которые сегодня пользуются большим спросом. Одной из 

разработок центра стал журнал «Terra artis. Искусство и дизайн». Начальной 

причиной его создания стал интерес кафедры реставрации в опубликовании 

результатов процесса воссоздания или реставрации памятников культуры, ибо 
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каждый шаг в этом процессе становился открытием, победой или поражением. 

Татьяна Васильевна организовала подготовку такого журнала, но одновременно 

возникла более сложная задача — выпускать каждые три месяца тематические 

номера по реставрации, дизайну, декоративно-прикладному искусству, 

изобразительному искусству и архитектуре. К решению этих практик 

подключился профессиональный коллектив ЦИОПа и кафедры 

искусствоведения. Сегодня аналогов этому изданию в России нет, журнал 

прочно вошел в ткань нашей культуры и стал настоящей площадкой 

для дискуссий. 

Основная ее задача сегодня — написать свою главную книгу по 

философии пространственных искусств. Но это уже новая, отдельная глава, с 

которой нам еще предстоит познакомиться. А сегодня вспомним мысль, которая 

стала завершением одной из ее книг: «Эпоха перемен трудна и непредсказуема, 

однако способна дарить (или диктовать?) возможность пробы сил в разных 

ипостасях. В любом случае в ее закромах есть шанс, позволяющий испытать 

судьбу и себя на прочность» [2, с. 213]. 

Примечания 
1. 

Татьяна Васильевна Горбунова — руководитель Центра инновационных 

образовательных проектов Санкт‑ Петербургской государственной 

художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица (бывш. Имени 

В. И. Мухиной), доктор философских наук, профессор, почетный академик 

Российской академии художеств, академик Российской академии естественных 

наук, почетный работник высшего профессионального образования. 
2. 

Сейчас Московский государственный университет путей сообщения 

(МИИТ). 
3. 

«Академическая дача» — творческая база российских художников. 
4. 

Игорь Павлович Шмелев — член Союза архитекторов РФ, лауреат 

российских и международных премий, занимался многими теоретическим 

вопросами архитектуры, в том числе темой золотого сечения. 
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М. К. Фролова 

ВОСПОМИНАНИЯ ПРОФЕССОРА 

КАРЛОВА ЛЕОНИДА ВЛАДИМИРОВИЧА 

Статья основана на материалах интервью с профессором кафедры 

интерьера и оборудования Леонидом Владимировичем Карловым — 

выпускником ЛВХПУ им. В. И. Мухиной. В ней рассказывается о начале его 

профессиональной карьеры, творческих проектах и преподавательской 

деятельности. Среди наиболее интересных работ Л. В. Карлова можно отметить 

проект экспозиции Музея Октябрьской железной дороги. 

Ключевые слова: интерьер и оборудование, проектирование, ЛВХПУ 

им. В. И. Мухиной, СПГХПА им. А. Л. Штиглица, Музей Октябрьской 

железной дороги. 

Maria K. Frolova 

MEMOIRS OF PROFESSOR LEONID KARLOV 

The article is based on the materials of the interview with Leonid 

Vladimirovich Karlov – a professor of the Interior and Equipment Department, a 

graduate of the Leningrad Vera Mukhina Higher School of Art and Design. The 

topics of the article are the beginning of his professional career, interesting projects 

and teaching activity. One of the most interesting Leonid Karlov’s project is 

exposition of the October Railway Museum. 

Key words: interior and equipment, design, Leningrad Vera Mukhina Higher 

School of Art and Design, Stieglitz Academy, October Railway Museum. 

21 сентября состоялось интервью профессора кафедры интерьера и 

оборудования Леонида Владимировича Карлова, а 26 сентября 

его не стало… 

Карлов Леонид Владимирович (ил. 1) поступил в ЛВХПУ 

им. В. И. Мухиной в 1957 году на новую, недавно открывшуюся кафедру 

«Внутренняя отделка и оборудование зданий» (в настоящее время — кафедра 

интерьера и оборудования). Инициатором создания этой кафедры и ее первым 

заведующим был ректор училища Яков Николаевич Лукин [1]. 

Л. В. Карлов был одним из первых выпускников новой кафедры. Вместе с 

В. М. Чурилиным, еще одним выпускником кафедры, они были приглашены 

Я. Н. Лукиным в аспирантуру и преподавали на вечернем отделении. Во время 

беседы Леонид Владимирович, со свойственным ему юмором, рассказал, что у 

него не получалось заниматься теоретическими исследованиями, поэтому в 

аспирантуре он занимался проектами и пояснительными записками к ним. 
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Говоря о своей работе со студентами, Леонид Владимирович отмечал, что 

после нескольких лет преподавания он уже мог иногда пошутить во время 

занятий или даже «устроить подначку», чтобы студентам было интересно. 

Карлов вспоминал, что общаться со студентами ему было легко, так как он 

«дело свое знал». На занятиях Леонид Владимирович часто рассказывал 

ребятам интересные истории, а также различные казусы из собственной 

творческой практики. Студентам, которым было интересно узнавать что‑ то 

новое, Леонид Владимирович с радостью помогал советом. 

Л. В. Карлов считал, что все студенты разные, и «всего лишь одна треть 

студентов талантливые, а остальные болтуны и легкомысленные люди». 

Однажды, по его словам, он даже выгнал одного студента с 4 курса, «который 

совсем не учился». «Надо кого‑ то выгонять, чтобы был кнут и пряник, а не 

только пряники», — говорил Карлов. 

Леонид Владимирович неоднократно участвовал в приемной кампании. 

Он рассказывал, что там «разворачивал и отсеивал некоторых студентов, 

которые приносили и показывали не очень хорошие работы». Также, по его 

словам, раньше набирали всего 18–20 человек, девушек и молодых людей было 

поровну, не так как сейчас, когда учатся «практически одни девушки». 

Л. В. Карлов с ностальгией вспоминал, что раньше в академии 

проводились различные концерты, работали театральные кружки. 

Преподаватели кафедры интерьера занимались праздничным 

оформлением академии.  

Интересен факт получения первого заказа, о котором поведал 

Л. В. Карлов. Однажды на кафедру позвонили, и, по счастливой случайности, 

ответил именно Леонид Владимирович. Так, он познакомился со своим первым 

заказчиком, которому нужно было помочь в проектировании жилого дома 

в Сосновке. 

Л. В. Карлов признался, что ему никогда не нравилось работать на 

компьютере, потому что, по его словам, это занимало очень много времени. Он 

предпочитал рисовать быстрые эскизы или небольшие графические листы, на 

которых «заказчику все сразу было понятно». 

В спроектированном Карловым доме было придумано много интересных 

решений. Леонид Владимирович внимательно относился к различным 

конструкциям. Мебель, фурнитура, всевозможные детали играли для него 

главнейшую роль во всем интерьере. Он ответственно относился к тому, что 

часто называют мелочами. В доме им была создана светящаяся стенка из 

цветных стеклоблоков на входе, которая эффектно пропускала свет и являлась 

очень необычным элементом интерьера. После первого проекта вскоре 

последовали еще заказы — дома и квартиры соседей и знакомых 

первого заказчика. 

Л. В. Карлов также занимался благоустройством участков, на одном из 

которых разработал бассейн и фонтан. Изначально на месте фонтана была 
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болотистая почва, в которую заказчик сложил бревна и засыпал землей. Через 

небольшой промежуток времени почва опустилась. По совету Леонида 

Владимировича место для фонтана было вычищено и обложено булыжником. 

Затем был сделан фонтан, в который запустили специальные водоросли, чтобы 

не росла ряска. 

В 2010 году Л. В. Карлов проектировал квартиру в стиле хай‑ тек. Сам 

Карлов называл его «мягким» хай‑ теком. Леонид Владимирович отмечал, что 

это был очень успешный и интересный заказ, так как в нем удалось создать 

единую стилистику всего интерьера. Л. В. Карлов рассказал, что работа велась 

при активном участии заказчика, который не ленился ездить вместе с ним по 

многочисленным магазинам и выбирать материалы, мебель и фурнитуру. 

Квартира располагалась на 4 этаже и имела выход на террасу, на которой были 

высокие вентиляционные трубы из клинкерного кирпича. Для того чтобы 

осуществить стилистическую связь интерьера квартиры с террасой, в кухне был 

сделан бар со стенкой из этого же материала. Элементами стиля хай‑ тек стали 

светильники, напоминавшие железнодорожные, алюминиевые ножки мебели, 

прозрачные пластиковые стулья. В этом проекте, констатировал Карлов, у него 

было «много достижений». Например, удалось убедить строителей прорубить 

дополнительное окно в спальне, пока дом еще строился. Перед окном по 

проекту располагался письменный стол для работы. На террасе располагался 

банкетный стол, который заслонили от окон других домов с помощью оградки 

из туй. Также там была сделана большая маркиза со светодиодами, 

выполненная на заказ. Для нее были сделаны специальные направляющие 

стойки. В одной из комнат висел огромный телевизор, который занял всю 

стену. Карлов пошутил, что «эта стена уже решена». 

Одним из самых интересных проектов Л. В. Карлова стал Музей 

Октябрьской железной дороги, открытый в июле 1978 г. и располагавшийся на 

Литейном пр., д. 62 (ил. 2). Леонид Владимирович рассказал, что начальником 

железной дороги, «главным по поездам», в то время был Владимир Васильевич 

Чубаров — бывший фронтовик, которого все уважали и к мнению которого 

прислушивались. Л. В. Карлов говорил, что с ним хорошо сработался. 

В музее Леониду Владимировичу удалось реализовать различные 

интересные дизайнерские идеи. В частности, для ограждающих поручней, 

расположенных перед экспонатами, была использована резинка, аналогичная 

той, которая применялась в метрополитене. Достать такой материал удалось 

лишь благодаря личному участию В. Чубарова. Частью музейной экспозиции 

стала металлическая скульптурная карта с фигурками паровоза, диорама из 

металла с объемными фигурами, стеклянная витрина со знаменами, 

расположенная на входе. 

Важно отметить, что к созданию интерьера музея были привлечены 

специалисты других кафедр ЛВХПУ им. В. И. Мухиной. Например, ковровое 

покрытие зеленого цвета, использованное в музее, было сделано на кафедре 
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текстиля. По специальному заказу также в ЛВХПУ были выполнены 

50 буковых рамок с калевками (принцип обработки древесины). 

В дальнейшем были реализованы проекты музейных экспозиций в 

филиалах Музея Октябрьской железной дороги во Пскове и Москве (ил. 3). 

Леонид Владимирович также рассказал, что им была сделана 

мемориальная доска с металлическими объемными буквами, которая стала 

частью экспозиции мемориального комплекса «Дорога Жизни». 

Леонид Владимирович Карлов с теплотой говорил о своих коллегах, 

вспоминал Ф. К. Романовского, отмечал, что он был очень общительным и что 

многие выпускники кафедры, сейчас работающие преподавателями, начинали 

свой творческий путь в его мастерской на Мойке, д. 5. 

Мне было очень интересно общаться с Леонидом Владимировичем 

Карловым. Он был моим преподавателем, когда я была студенткой СПГХПА 

им. А. Л. Штиглица, вел дисциплину «Способы декорирования интерьеров». Во 

время нашей беседы Л. В. Карлов рассказал много интересных моментов из 

своей творческой деятельности и случаев из жизни. 
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Иллюстрации 

Ил. 1. Карлов Леонид Владимирович 

Ил. 2. Центральный музей Октябрьской железной дороги 

(автор экспозиции Л. В. Карлов, Литейный, д. 62, 1978) 
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Ил. 3. Центральный музей Октябрьской железной дороги. Филиалы 

(автор экспозиции Л. В. Карлов, Литейный пр., д. 62, 1978) 
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А. Е. Мартыненко 

В. В. Кузнецова 

ЖЕНСКОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО В КРЕАТИВНОЙ ИНДУСТРИИ 

В современном мире человеку, находящемуся в поиске себя в креативной 

индустрии, необходим наставник, способный помочь раскрыть творческий 

потенциал и направить его в нужное русло. Такая возможность предоставляется 

всем участницам проекта «Женщины: Школа наставничества». Студентки Анна 

Мартыненко и Виолетта Кузнецова приняли участие в данном проекте и смогли 

поработать над воплощением своих концепций под руководством опытной 

наставницы — ректора Санкт‑ Петербургской государственной академии 

им. А. Л. Штиглица Анны Николаевны Кислицыной. 

Ключевые слова: женское наставничество, анимация, мастер‑ класс, 

иллюстрация, история. 

А. E. Martynenko 

V. V. Kuznecova 

WOMEN MENTORING IN THE CREATIVE INDUSTRY 

Nowadays, a person searching for a place in the creative industry definitely 

requires a mentor, capable of developing one’s artistic potential and helping advance 

in the right direction. Such opportunity is offered to every participant of the project 

“Women: The School of Mentorship”. Students Anna Martynenko and Violetta 

Kuznetsova took part in it and received valuable experience, as well as personal 

recommendations from their tutor, Anna Nikolaevna Kislitsina, rector of the 

Stieglitz Academy. 

Key words: women mentoring, animation, multimedia technology, master 

class, illustration, history. 

В настоящей статье приведены итоги участия студенток СПГХПА 

им. А. Л. Штиглица Анны Мартыненко и Виолетты Кузнецовой в проекте 

«Женщины: Школа наставничества» [3]. Наставником студенток академии 

стала ректор Анна Николаевна Кислицына, кандидат исторических наук, 

доцент. Участие в данном проекте предоставило уникальную возможность 

студенткам в 2023 году в течение трех месяцев получать от Анны Николаевны 

персональные рекомендации по определению наиболее эффективной 

образовательной и профессиональной траектории, а также воплотить в виде 

социального проекта свои творческие идеи. 
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Проект «Иллюзия частотности» (В. Кузнецова) 

Замысел Виолетты Кузнецовой, студентки кафедры анимации и 

медиадизайна, заключается в создании проекта, направленного на 

популяризацию анимации путем проведения разноформатных информирующих 

и обучающих мастер-классов. 

Сегодня, несмотря на стремительное развитие технологий и повсеместное 

использование анимации, актуальной остается проблема ограниченного 

представления людей о видах динамической графики. Искусство анимации 

появилось в конце XIX в. и с тех пор прошло долгий путь становления от 

простого воспроизведения движущейся картинки до создания многомерных, 

технологически совершенных произведений, которые могут быть использованы 

в науке, искусстве, промышленности, в индустриях игр и развлечений и т. д. 

[2]. Большинство людей заблуждается, воспринимая анимацию как нечто 

ориентированное исключительно на детскую аудиторию (мультфильмы). В 

XXI в. анимация окружает нас повсюду: от бегущих зеленых человечков 

светофора до интерфейсов любимых социальных сетей, от заставок на 

телеэкране до «оживленных» персонажей-маскотов, презентующих продукцию 

того или иного бренда. Примеры такого рода можно продолжать. 

Для того чтобы люди начали замечать анимацию вокруг себя и 

приобщаться к ней, их внимание нужно на этом акцентировать — создать 

эффект под названием «иллюзия частотности». Самым подходящим форматом 

приобщения и интеграции того или иного навыка в нашу жизнь могут стать 

очные и онлайн мастер-классы по анимации в абсолютно разных и подручных 

каждому техниках. Знакомство с безграничными возможностями анимации 

позволит в дальнейшем повысить представление об уровне и качестве 

презентаций, рекламы и обучающих материалов, что актуально для 

представителей самых разных сфер и профессий. 

В ходе работы под руководством Анны Николаевны Кислицыной идея 

проекта была расширена до создания трилогии об истории анимации от первых 

предпосылок к возникновению до наших дней. В трех частях в легкой 

занимательной форме показано устройство использовавшихся первыми 

отечественными аниматорами оптических приборов, позволявших приводить в 

движение изображения. С тех пор технологии продвинулись далеко вперед. 

Обо всем этом зрителю поведают путти — персонажи, олицетворяющие 

кафедры Академии Штиглица, в стенах которой разворачивается действие 

трилогии. Каждая часть посвящена одному из условных периодов истории 

развития анимации: 1 часть — оптическим приборам; 2 часть — стоп-моушен 

анимации из различных материалов; 3 часть — компьютерной анимации. С 

путти зрители в игровой форме смогут узнать много интересного об анимации 

(в том числе отечественной) и научиться создавать собственные небольшие и 

простые произведения. 

За время работы с наставницей была реализована заставка (ил. 1) и первая 

часть трилогии об оптических приборах. Заставка последовательно знакомит 
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зрителя с главными действующими лицами повествования и с 

Санкт‑ Петербургской государственной художественно-промышленной 

академией имени А. Л. Штиглица, в стенах которой будет разворачиваться 

действие трилогии. Академия Штиглица — один из немногих вузов страны, где 

есть направление анимации. Перед фасадом здания Академии стоят красивые 

фонари с фигурками путти, ангелочков, олицетворяющих разные ремесла. Они 

символизируют идею заведения — собрать под одной крышей умельцев 

разных направлений. 

Изученные в ходе подготовительной работы по проекту техники были 

адаптированы под непрофессиональную в области анимации аудиторию и 

представлены в виде мастер-классов, впоследствии отработанных и 

проверенных на практике: 

- «Марионетки редких видов» (21 апреля, Центральная библиотека 

им. К. Г. Паустовского, г. Санкт‑ Петербург); на мастер-классе, приуроченном 

ко Дню Земли, участникам было предложено создать анимированную обложку-

открытку Красной книги с одним из исчезающих видов; мероприятие по записи 

посетили 57 человек; 

- «Открытка с мостами» (27 мая, фестиваль «Соляной городок — Город 

мастеров» в День города Санкт‑ Петербурга); мастер-класс по созданию 

открытки с разводными мостами на шарнирах и силуэтом города к 320‑ летию 

Санкт‑ Петербурга посетили свыше 50 человек; 

- мастер-класс по развитию дизайн-мышления (23 июня в Академии 

Штиглица); в мастер-классе по дизайн-мышлению приняли участие школьники 

из Санкт‑ Петербурга, Москвы, Великого Новгорода, Анапы и других городов 

России. Среди участников мероприятия были дети, как впервые пришедшие в 

Академию, так и посещавшие занятия Детской академии искусств и дизайна в 

течение года; мероприятие посетили 30 ребят в возрасте от 11 до 13 лет;  

- мастер-класс по созданию оптической игрушки (19 августа, на 

центральной городской площади в День города Кургана, г. Курган); 

мероприятие посетили свыше 30 детей; 

- создание анимированной открытки или оптической игрушки 

(26 августа, фестиваль «Мало лета», г. Курган); потоковый мастер-класс 

посетили около 50 человек. 

В процессе проведения первых очных мероприятий были выявлены 

нюансы в формулировках объяснений при работе в разных форматах и с 

разными категориями людей, которые были учтены в последующих 

мастер‑ классах. 

Студентка специализации «Художник анимации и компьютерной 

графики» Виолетта Кузнецова продолжает реализовывать данный проект на 

различных площадках, например, на Международной ассамблее анимации. 

Продолжится проведение разнообразных очных мастер-классов с 

демонстрацией серий об истории развития технологий. Возможен дальнейший 

выпуск бумажных или интернет-журналов с изложением накопленного 

материала в текстовом виде с заготовками для печати, вырезания и 
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дальнейшего анимирования по видеоинструкциям, доступ к которым 

открывается путем сканирования QR‑ кодов. 

Данный проект, посвященный реализации мастер-классов для детей 

младших классов и их родителей, старшеклассников и студентов, поможет в 

доступной форме рассказать людям всех возрастов — от самых маленьких до 

самых взрослых — о возможностях динамической графики (анимации), что 

позитивно скажется на общем уровне анимационной культуры. 

Проект «Сказание об Ольге» (А. Мартыненко) 

Студентка третьего курса кафедры станковой и книжной графики Анна 

Мартыненко в рамках проекта «Женщины: Школа наставничества» в качестве 

социального проекта создает макет книги Веры Пановой «Сказание 

об Ольге» [1]. 

Дети — наше будущее, и именно поэтому важно формировать у них 

эстетический вкус и интерес к истории. Проблема привлечения интереса 

подрастающего поколения к истории как явлению остается довольно острой, и 

в связи с этим возникла идея создания проекта, в рамках которого будет 

создана детская книжка-картинка. Так как проект призван развить в 

подрастающем поколении интерес к собственной истории, именно детские 

книги могут стать подспорьем в этом нелегком деле. Показать детям, что 

история может быть интересной, захватывающей и непредсказуемой, 

подкрепив произведения яркими иллюстрациями, вполне возможно и даже 

нужно. К тому же существует много произведений, которые можно переиздать 

в новом прочтении, чтобы сделать их более привлекательными для молодого 

читателя. Именно поэтому проект является довольно актуальным. 

С юным читателем нужно общаться на равных, с ним нельзя говорить 

недостаточно серьезно или, наоборот, слишком по‑ взрослому. Можно, 

конечно, попробовать заставить его заинтересоваться чем‑ либо, привлечь 

яркой картинкой, за которой будет скрываться сухой, неинтересный текст. Но 

это не поможет привить ребенку любовь к истории, а только оттолкнет его. 

Поэтому и выбор произведения был делом нелегким, уже на этом раннем этапе 

нужно было понимать поставленные задачи и то, возможно ли с ними 

справиться. Нужно было найти что‑ то интересное, грамотно написанное и 

подходящее для выбранной возрастной категории. В результате обсуждений с 

преподавателями выбрали книгу Веры Пановой «Сказание об Ольге». 

Произведение подходит для детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста, то есть графический язык может быть довольно 

свободным и выразительным. Это замечательно написанное произведение, 

которое заслуживает переиздания. 

Итак, когда задача была ясна, начался кропотливый сбор информации, 

изучение как самого произведения, так и исторической базы, потому что, как 

говорилось выше, главная цель проекта — привлечь внимание детей к истории 

и культуре России, а значит нельзя было допустить исторических неточностей. 

Большим подспорьем в вопросе изучения костюма и быта Руси IX–X вв. стали 
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фотографии с реконструкторских фестивалей, а также обращение к 

древнерусской книжной миниатюре. Но собрать материал было мало — нужно 

было еще и облечь его в привлекательную форму, отвечающую задачам 

выразительности и несущую просветительскую функцию. 

Поиск визуального стиля — это, пожалуй, самая сложная часть работы, 

потребовавшая много усилий и времени. Изначально планировалось сделать 

книгу в реалистичном стиле с использованием акварели и карандаша, однако 

впоследствии было принято решение опираться на древнерусскую и 

византийскую иконопись, а также на древнерусскую книжную миниатюру. Это 

в корне изменило ход работы, пришлось вносить некоторые изменения, однако 

итоговый результат оказался лучше, чем можно было ожидать. В конце концов 

был сделан выбор в пользу стилистики, приближенной одновременно и к 

иконописной традиции, и к древнерусской книжной миниатюре. При этом цели 

копировать образцы не стояло — задача состояла в том, чтобы переработать 

материал и на его основе создать собственный визуальный стиль, отсылающий 

современного читателя к прошлому, но при этом близкий и понятный. По 

совету наставницы и научного руководителя было решено не делать 

иллюстрации ко всей книге, поскольку для этого не хватило бы ни времени, ни 

ресурсов — подобный проект уже соотносился бы с дипломным, — и 

ограничиться эскизным макетом (ил. 2–3). 

Было выдвинуто предположение, что подобное исполнение может 

привлечь внимание юных читателей. Чтобы проверить эту гипотезу, по совету 

Анны Николаевны Кислицыной на базе Академии Штиглица был проведен 

мастер-класс. Детям предложили взглянуть на готовые иллюстрации и после 

прочтения отрывка из книги вместе нарисовать древнерусский город в 

стилистике, близкой к древнерусской книжной миниатюре. Было очень приятно 

видеть у детей заинтересованность в задании, а также то, что они с радостью 

обсуждали исторические темы, задавали вопросы. Это подтвердило 

предположение о том, что при правильном подходе ребенка можно 

заинтересовать изучением истории. 

Тема оказалась интересна целевой аудитории, и по результатам 

проведенного мастер-класса можно утверждать, что книга справляется со своей 

задачей, а значит проект «Сказание об Ольге» следует довести до конца. Это 

издание будет способно заинтересовать юных читателей изучением истории 

России, а иллюстрации дадут им представление о культуре и быте тех времен. 

Хочется надеяться, что данная идея получит развитие, и в дальнейшем появится 

много книг, решающих похожие задачи. 
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