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А.В. Карпов, Н.Н. Мутья

РЕЗНЫЕ ПАНЕЛИ ЗАЛА СОВЕТА МУЗЕЯ 
УЧИЛИЩА БАРОНА А.Л. ШТИГЛИЦА: 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЯ

Предмет статьи — исследование своеобразия стилистических и иконографических решений Зала 
Совета Музея училища барона А.Л.  Штиглица (1885–1895, архитектор М.Е.  Месмахер), истоком 
которых явились памятники искусства эпохи итальянского Возрождения. Резные скамьи хора 
церкви Сан-Пьетро в Перудже (La basilica di San Pietro a Perugia), исполненные во второй четвер-
ти XVI в., послужили изобразительным источником для создания декоративных панелей скамей 
в Зале Совета. В статье анализируются особенности иконографии резных панелей, основанной 
на сочетании орнаментальных и сюжетных мотивов Античности и Ренессанса, что соответство-
вало задуманной М.Е.  Месмахером концепции интерьеров Музея училища как ретроспективы 
исторических художественных стилей.
Ключевые слова: Центральное училище технического рисования барона А.Л. Штиглица, Санкт-Пе-
тербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л.  Штиглица, 
Максимилиан Егорович Месмахер, декоративно-прикладное искусство, историзм, иконография, 
церковь Сан-Пьетро (La basilica di San Pietro), Перуджа

A.V. Karpov, N.N. Mutia

CARVED PANELS IN THE COUNCIL HALL 
OF STIEGLITZ ACADEMY MUSEUM: ARTISTIC 
SOURCES AND ICONOGRAPHY

The subject of the article is the originality of the iconographic and stylistic solutions of the Council Hall 
at the Stieglitz Academy Museum (1885–1895, architect Maximilian Messmacher). Art monuments of the 
Italian Renaissance became the sources of these solutions. The carved benches of the choir of St. Peter 
church in Perugia (La basilica di San Pietro a Perugia), crafted in the second quarter of the 16th century, 
served as a pictorial source for the creation of decorative panels of benches in the Council Hall. The article 
provides the analysis of the features of carved panels iconography based on a combination of ornamental 
and plot motifs of  Antiquity and the Renaissance. This corresponded to  Messmacher’s concept of  the 
Academy Museum interiors as a retrospective of historical artistic styles.
Keywords: the Stieglitz Central School of  Technical Drawing, Maximilian Messmacher, applied arts, 
historicism, iconography, St. Peter church (La basilica di San Pietro), Perugia 

ВВЕДЕНИЕ

Предметом исследования настоящей ста-
тьи является своеобразие иконографи-

ческих и стилистических решений резных пане-
лей скамей Зала Совета Музея училища барона 
А.Л. Штиглица (1885–1896, арх. М.Е. Месмахер), 
историческим прототипом которых явились 
резные скамьи хоров церкви Сан-Пьетро в  Пе-
рудже (La basilica di San Pietro a Perugia), испол-

ненных во второй четверти XVI века, что пред-
полагает решение нескольких взаимосвязанных 
историко-теоретических и  методологических 
проблем.

Во-первых, это проблема историзма как тен-
денции художественного мышления в  отече-
ственной культуре конца XIX  — начала ХХ  вв., 
то есть исследование способов «включения про-
шлого в современное, в частности, форм художе-

6
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АКАДЕМИЯ ШТИГЛИЦА: ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
ственных стилей прошлых эпох в новый истори-
ческий контекст и актуальную социокультурную 
среду» [Власов 2019]. Раскрывая этот аспект, ав-
торы статьи обращаются к анализу итальянских 
влияний в создании архитектурно-художествен-
ного образа здания Музея училища барона Штиг-
лица, а также к интерпретации художественного 
наследия Италии в учебной практике ЦУТР.

Во-вторых, источниковедческий ракурс ис-
следования направлен на  установление харак-
тера взаимосвязи резных панелей хора церкви 
Сан-Пьетро и панелей Зала Совета: прямое вос-
произведение, творческая переработка и т. п.

В-третьих, проблема толкования иконогра-
фии изображений на резных панелях Зала Сове-
та, построенных на  сочетании орнаментальных 
и  сюжетных мотивов античной и  христианской 
культур. Оговоримся, однако, что авторы не ста-
вили своей задачей подробный анализ сложней-
шей иконографической программы художествен-
ного оформления хора в церкви Сан-Пьетро: это 
отдельная и весьма обширная исследовательская 
задача.

В-четвертых, это проблема художественно-
го стиля как «целостности качества содержания 
и  формы» [Власов 2019] в  искусстве интерьера 
эпохи историзма. Этот ракурс исследования по-
зволяет не только раскрыть особенности творче-
ского метода архитектора и  первого директора 
ЦУТР М.Е.  Месмахера, проектировавшего Му-
зей как панораму исторических художественных 
стилей, но  и понять, каким актуальным идеям 
времени отвечали ретроспективные решения 
мастера, какое место образно-стилистическое ре-
шение интерьера Зала Совета занимает в общем 
художественном пространстве Музея училища 
барона Штиглица.

История постройки здания Музея учили-
ща Штиглица и  особенности художественного 
оформления его интерьеров достаточно под-
робно описаны и  проанализированы в  научной 
литературе [Тыжненко 1984; Прохоренко 2000], 
а  проекты интерьеров Музея, исполненные 
М.Е.  Месмахером, неоднократно публиковались 
и экспонировались на выставках [Власова 2004].

Однако изобразительные источники и  ико-
нография деревянных скамей Зала Совета Музея 
училища барона Штиглица еще не  становились 
предметом специального рассмотрения, равно 
как и в известных авторам научных публикациях 
о церкви Сан-Пьетро в Перудже не упоминается 
факта их  воспроизведения в  интерьерах петер-
бургской Академии Штиглица.

Источниками настоящего исследования яви-
лась архивная документация, в  частности фонд 
ЦУТР в РГИА, обмерные чертежи и графические 
воспроизведения декора резных скамей в церкви 
Сан-Пьетро в  Перудже, архитектурная графика 
М.Е.  Месмахера из  собраний Музея прикладно-
го искусства Академии Штиглица и  Музея Ака-
демии художеств (Санкт-Петербург), авторские 
описания иконографии и художественных реше-
ний резных панелей скамей зала Совета в Акаде-
мии Штиглица.

ИСТОРИЗМ И ИТАЛЬЯНСКИЕ 
ВЛИЯНИЯ В УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
И ИНТЕРЬЕРАХ ЦУТР
Концепция историзма как стиля и  метода 

в искусстве XIX в. предполагала обращение к на-
следию прошлого в качестве источника художе-
ственных решений при создании новых проектов 
и произведений в разных видах искусства — в ар-
хитектуре, живописи, декоративно-прикладном 
искусстве. Круг источников для заимствований, 
воспроизведений и вдохновения был весьма ши-
рок  — от  национального фольклора и  древних 
культур до эпохи Нового времени.

Не остались в стороне от историзма как одной 
из  ведущих линий в  развитии художественной 
культуры позапрошлого столетия преподаватели 
и учащиеся Центрального училища техническо-
го рисования барона Штиглица. Одним из ярких 
интерпретаторов исторических стилей прошло-
го был Максимилиан Егорович Месмахер. При 
проектировании залов Музея училища он  чер-
пал вдохновение в  богатом наследии ренессанс-
ной культуры: в гротесковом декоре ватиканских 
фресок Рафаэля, аллегорических композициях 
росписи Колледжо дель Камбио в Перудже, резь-
бе деревянных панелей хоров церкви Сан-Пьетро 
в Перудже и т. п. «Ренессансный» стиль отразил-
ся в оформлении многих залов и помещений му-
зея: Большой выставочный зал, ложи Рафаэля, 
Зал Совета, зал Медичи, Римская лестница.

Историзм был не  только частью творческой 
практики Месмахера, но и нашел отражение в те-
оретических курсах, преподаваемых в училище. 
В частности, сам Месмахер читал историю стилей 
и  орнамента. Такое сочетание  — рассмотрение 
проблем исторической динамики стилей на  ма-
териале орнамента  — было вполне в  духе науч-
ных изысканий того времени. Значение истории 
стилей в  подготовке художников-прикладников 
было хорошо понятно современникам. Критик 
В.  Чуйко, говоря о  выставке ученических работ 

A.V. Karpov, N.N. Mutia
Carved panels from the Council Hall of The Museum of the school named by baron A.L. Stieglitz: 

pictorial sources and iconography
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ЦУТР, отмечал, что «школа обращает особенное 
внимание на  изучение всевозможных стилей 
и преследует эту цель с самой похвальной после-
довательностью. Такое изучение стилей, в особен-
ности при опытном руководительстве, развивает 
вкус, не говоря уже о том, что обстоятельное зна-
комство с  различными стилями дает огромные 
и богатые средства ученику применять впослед-
ствии свои знания» [Чуйко 1891: 38].

Действительно, историзм был неотъемле-
мой частью учебных и  практических занятий 
учеников ЦУТР: они выполняли задания по  ко-
пированию фресок эпохи Возрождения, созда-
нию проектов художественного оформления 
интерьеров в  стиле итальянского Возрождения, 
свидетельством чему являются многочисленные 
работы учащихся ЦУТР, хранящихся ныне в Му-
зее прикладного искусства Академии Штиглица, 
например, работы Н.И. Блинова, И.А. Мурзанова, 
Н.К. Прозорова и др. [Училище барона Штиглица 
2015]. Для выполнения подобных заданий в  рас-
поряжении учащихся были многочисленные на-
глядные пособия — от фотографий объекта копи-
рования до  подлинных произведений искусства, 
приобретенных на средства барона Штиглица для 
Музея училища. Для совершенствования мастер-
ства учащихся направляли в  пенсионерские по-
ездки в Италию. Более того, воспитанники ЦУТР 
привлекались к  оформлению музейных залов, 
создаваемых по проектам Месмахера. Учившийся 
в  первой половине 1890-х гг. в  ЦУТР петербург-
ский-ленинградский художник В.М. Измайлович 
вспоминал: «В 1893 г., получив все премии, я был 
освобожден от  классных занятий по  рисованию 
и  живописи, а  на эти часы ходил на  практику 
по  росписи нового музея вместе со  студентами 
старших курсов и  другими, уже окончившими 
училище и  работавшими по  росписи музея,  — 
работа была очень интересная» [1: 11]. Это было 
оправдано, поскольку вся методика обучения 
в  ЦУТР способствовала тому, что начинающие 
художники, обучающиеся основам мастерства 
у Месмахера и других преподавателей, прекрасно 
знали художественные особенности ренессансно-
го стиля, воплощенного и в Зале Совета. 

ЗАЛ СОВЕТА: 
ОТ ЭСКИЗОВ К СОВРЕМЕННОСТИ
Архитектор М.Е. Месмахер всегда тщательно 

разрабатывал программу художественного ре-
шения интерьера. Это произошло и  при проек-
тировании зала, предназначенного для проведе-
ния заседаний Совета ЦУТР. Отправной точкой 

для компоновки того или иного интерьера для 
Месмахера часто являлись произведения искус-
ства, которые были предназначены для демон-
страции в этом пространстве. Так произошло и с 
Залом Совета. Для его украшения была выбрана 
серия шпалер фламандских мастеров XVI века 
«Времена года. Гротески», в чей декор были вклю-
чены изображения античных богов и  гротеско-
вый орнамент1.

В Музее прикладного искусства Академии 
Штиглица и музее Академии художеств сохрани-
лось несколько эскизов интерьеров Зала Совета, 
созданных Месмахером (развертки продольных 
и  поперечных стен, плафона, пола). В  эскизах 
хорошо просматриваются основные элементы 
убранства зала. На развертке западной стены зала 
(Ил.  1) хорошо читается композиционный за-
мысел — в центре изображен портал с лучковым 
фронтоном, над которым в нише запечатлен скуль-
птурный бюст императора Александра  III. Слева 
и  справа от  ниши с  бюстом изображены шпале-
ры. Они показаны несколько условно — медальо-
ны, в  которых в  реальных гобеленах представле-
ны античные боги, в  эскизе Месмахера остаются 
пустыми. Поле вокруг них заполнено на  эскизе 
гротесками (рисунок гротесков воспроизводит 
композицию шпалеры «Лето — Церера»). Причем, 
они повторяются на обоих гобеленах, хотя в дей-
ствительности каждая шпалера имеет собствен-
ный композиционный набор гротесков, который 
так или иначе развивает содержательный харак-
тер аллегории того или иного природного сезона. 
В нижней части эскиза справа и слева от портала 
представлено изображение скамей с деревянными 
резными панелями. Здесь хорошо читается общее 
композиционное решение — панели фланкирова-
ны каннелированными пилястрами с капителями, 
над резными панелями лучковые люнеты с рако-
винами, над ними  — сплошная лента орнамен-
тального фриза. Скамьи крепятся на  кронштей-
нах. Над скамьями — горизонтальные декоратив-
ные вставки. На  изображении панелей намечен 
общий рисунок гротесков, но он дается без излиш-
ней детализации. На эскизе отчетливо видно, что 
и падуги зала заполняют изображения гротесков, 
чередующиеся с профильными портретами деяте-
лей культуры прошлых эпох.

Интересна и  развертка восточной стены 
(Ил.  2). В  центральной части эскиза представле-
ны три огромных окна; по бокам их фланкируют 
окна меньшего размера. Внизу простенки между 
окнами заполнены скамьями с  резными пане-
лями. Верх и  простенки трех центральных окон 

А.В. Карпов, Н.Н. Мутья
Резные панели Зала Совета Музея училища барона А.Л. Штиглица: 
изобразительные источники и иконография 



9

TERRA ARTIS. ART & DESIGN | 2023 / 4 | VISUAL ARTS AND ARCHITECTURE

украшены гротесками, повторяющими в  сво-
бодной трактовке опять-таки элементы шпале-
ры «Лето  — Церера». По  эскизу можно предпо-
ложить, что это роспись, но в действительности 

этот декор выполнен в  текстиле (аппликация 
из бархата и декоративного шнура), как и шпале-
ры, он заключен в деревянную раму. Окна укра-
шены ламбрекенами.

A.V. Karpov, N.N. Mutia
Carved panels from the Council Hall of The Museum of the school named by baron A.L. Stieglitz: 

pictorial sources and iconography

Ил. 1. М.Е. Месмахер. Проект оформления зала Совета Музея ЦУТР. Развертка западной стены. 1880-е гг. Бумага; акварель, тушь, перо. 26,5 х 
49,1 (в свету). Музей прикладного искусства Академии Штиглица (инв. № ГР-174; КП-13562)
Fig. 1. M.E. Mesmacher. The project of the design of the Council Hall of the Museum (The Stieglitz Central School of Technical Drawing). The view of the western 
wall. 1880s. Paper; watercolor, ink, pen. 26.5 x 49.1 (in the light). The Museum of Applied Arts of the Stieglitz Academy (inv. no. ГР-174; КП-13562)

Ил. 2. М.Е. Месмахер. Проект оформления зала Совета Музея ЦУТР. Развертка восточной стены. 1880-е гг. Бумага; акварель, тушь, перо. 26,3 х 
49 (в свету). Музей прикладного искусства Академии Штиглица (инв. № ГР-173; КП-13561)
Fig. 2. M.E. Mesmacher. The project of the design of the Council Hall of the Museum (The Stieglitz Central School of Technical Drawing). The view of the eastern 
wall. 1880s. Paper; watercolor, ink, pen. 26.3 x 49 (in the light). Museum of Applied Arts of the Stieglitz Academy (inv. no. ГР-173; КП-13561)
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В Музее Академии художеств находится еще 
один эскиз этого зала, созданный Месмахером 
(Ил. 3). На нем представлено решение декора по-
перечной (южной) стены. Эскиз более детализи-
рован, нежели предшествующие. Центральную 
часть стены здесь занимает также изображение 
шпалеры «Лето  — Церера». Срединный картуш 
шпалеры на этот раз заполнен изображением ан-
тичной богини с рогами изобилия. Судя по тому, 
что этот эскиз содержал достаточно точное пред-
ставление о  том, как выглядел гобелен, можно 
предположить, что архитектор запечатлел в  нем 
свои натурные впечатления. Поскольку шпале-
ры были приобретены в 1885  г., можно утвер-
ждать, что эскиз был выполнен не  ранее этого 
времени. Над шпалерой  — фриз с  именами ху-
дожников-прикладников эпохи Возрождения  — 
«Maestro Giorgio», «Bernard Palissy». Скамьи 
с  резными панелями здесь представлены более 
подробно: можно даже рассмотреть, что каждая 
из них индивидуальна в решении декора, хотя ар-
хитектор и избегает подробной детализации.

Созданный в итальянском вкусе по проекту 
Месмахера Зал Совета представлял собой, пре-
жде всего, парадный, а  не музейный интерьер, 
в отличие от большинства музейных залов, в ко-
торых экспонировались предметы декоратив-
но-прикладного искусства той или иной эпохи. 
Т.Е. Тыжненко отмечала, что этот зал «не был 
приспособлен для экспозиции» [Тыжненко 1984: 
107], однако отчасти он  все же  выполнял эту 
функцию: в  зале находились музейные предме-

ты  — фламандские шпалеры эпохи Возрожде-
ния. Роскошными гобеленами, выполненными 
брюссельскими мастерами в 1545 году на основе 
эскизов, созданных итальянскими художниками, 
были декорированы стены зала. Судя по  сохра-
нившейся фотографии фрагмента зала, на  тор-
цовой стене располагался гобелен «Зима — Эол», 
на западной продольной стене — «Весна — Флора» 
[Messmacher 1896: 57]. И  можно предположить, 
что с противоположной стороны от портала рас-
полагался гобелен «Лето — Церера», а на другой 
поперечной стене — «Осень — Бахус». Простенки 
между гобеленами были декорированы верти-
кальными полосами с  гротесками, вызывающи-
ми ассоциацию с ренессансными пилястрами.

Потолок зала был декорирован кессонами, 
украшенными с внутренней стороны цветочными 
розетками и  расписанными декоративными эле-
ментами. На широкую падугу, разделенную на сег-
менты сдвоенными кронштейнами, были помеще-
ны живописные гротески и профильные портре-
ты мастеров декоративно-прикладного искусства 
прошлого. Растительный орнамент с включением 
в его декор картушей с именами художников укра-
шал фриз, располагавшийся под падугой.

Центральный портал зала, обрамленный 
мраморными полуколоннами коринфского орде-
ра, был украшен лучковым фронтоном. На крон-
штейне на  фоне круглой ниши-раковины, нахо-
дившейся над порталом, размещался портретный 
бюст императора Николая  II2. Декоративное об-
рамление ниши наверху завершалось лепной им-

Ил. 3. 
М.Е. Месмахер. Проект отделки 
комнаты в училище бар. 
Штиглица (?). 
Б. г. Бумага с водяными знаками, 
акварель. 22 х 25,4. 
Научно-исследовательский 
музей при Российской академии 
художеств, Санкт-Петербург 
(Инв. № А-21125). Фотография 
©: Научно-исследовательский 
музей при Российской академии 
художеств

Fig. 3.
 M.E. Mesmacher. The project of the 
design of the room in the Stieglitz 
Central School of Technical Drawing 
(?). Undated. 
Paper with watermarks, watercolor. 
22 x 25.4. The Scientific Research 
Museum at the Russian Academy 
of Arts, St. Petersburg (Inv. no. 
A-21125). Photo ©: The Scientific 
Research Museum at the Russian 
Academy of Arts
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ператорской короной. Эту своеобразную раму во-
круг ниши поддерживали выполненные в рельефе 
фантастические путти с  телами, переходящими 
в растительный орнамент — еще один вариант ин-
терпретации гротеска эпохи Возрождения.

На продольной стене с  окнами располага-
лось текстильное декоративное панно, чей ор-
наментальный характер учитывал особенности 
декора шпалер. Откосы окон были декорирова-
ны майоликовыми плитками, созданными пре-
подавателем ЦУТР Э.Я.  Кремером по  эскизам  
М.Е. Месмахера.

По всему периметру зала размещались ска-
мьи с резными панелями. И только рядом с бо-
ковыми оконными проемами вместо панелей 
над скамьями располагались полуциркульные 
ниши. Скамьи находились на  невысоком дере-
вянном подиуме, приподнимавшем их  от пола, 
декорированного цветной метлахской плиткой, 
выложенной геометрическим «ковровым» орна-
ментом. По  центру стен располагались деревян-
ные двери — двухстворчатая в продольной стене 
и  одностворчатые в  торцовых стенах. Дверные 
створки были разделены филенками на  сегмен-
ты, в центре которых помещались крупные рез-
ные розетты.

В настоящее время зал также выполняет 
роль парадного помещения, где проводятся ака-
демические собрания, научные конференции, 
встречи с  абитуриентами, защиты выпускных 
работ (Ил. 4).

Декор Зала Совета не  сохранился полно-
стью в неизменном виде. Шпалеры были переда-
ны в Эрмитаж, вероятно, в период 1928–1931 гг3. 
Сейчас на  продольных стенах помещены в  рам-
ках от  шпалер два больших батика с  осенними 
пейзажами. Декоративное обрамление пейзаж-
ных сцен оформлено бордюром, напоминающим 
орнаментальные рамки старинного декора стен. 
Роспись потолка и падуг забелена. Стены также 
потеряли декоративную живопись, став ней-
тральным фоном для осенних композиций. Де-
коративная круглая ниша была заштукатурена. 
От кронштейна, на котором находился бюст им-
ператора, остался край балки, несколько выпира-
ющий над фронтоном портала. Аппликативное 
панно, обрамляющее окна, было снято и  ныне 
хранится в Музее прикладного искусства Акаде-
мии Штиглица. В настоящее время окна оформ-
лены шторами, выполненными из  ткани с  узо-
ром раскрытого цветка граната, столь любимого 
в эпоху Возрождения. Новые шторы, чей матери-
ал имитирует возрожденческий рытый бархат, 
были изготовлены к 140-летию со дня основания 
ЦУТР. Среди цветочного орнамента штор можно 
видеть вытканные даты — 1876 и 2016.

Претерпели некоторое изменение и  скамьи. 
В 1950-е  гг. в  продольной стене, симметрично 
с  двух сторон от  центрального портала, были 
пробиты проемы для двухстворчатых дверей4. 
Их  створки были декорированы резными пане-
лями. Для того, чтобы выдержать симметрию 

Ил. 4. Зал Совета Академии Штиглица. Современный вид. Фото Д.А. Ревнивцев, 2023
Fig. 4. The Stieglitz Academy Council Hall. Current view. Photo by D.A. Revnivtsev, 2023
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в оформлении дверей, были выбраны парные па-
нели. Из-за этого был несколько изменен порядок 
размещения панелей, оставшихся над скамьями. 
Были убраны лучковые фронтоны над боковы-
ми одностворчатыми дверями. Вследствие этого 
исчезла полифония в  ритмической перекличке 
между лучковыми сандриками панелей и фрон-
тонами дверей. Зато открылась сплошная лента 
фриза над панелями, что сделало деление стен 
на ярусы более четким.

Итак, эскизы Месмахера, старинные фото-
графии, а  также сохранившиеся ныне элементы 
убранства — все они в комплексе дают нам пред-
ставление об  архитектурном решении и  убран-
стве зала Совета. Месмахер спроектировал зал, 
где в  интерьере сочетались как произведения, 
созданные в  эпоху Ренессанса, так и  произведе-
ния, сочиненные по мотивам произведений Воз-
рождения, а  также копии с  работ возрожденче-
ских художников5.

Стены зала украшали четыре фламандские 
шпалеры XVI в. с аллегорическими изображени-
ями, посвященными временам года. Простенки 
между окнами были оформлены текстильными 
панно, декорированными стилизованными ор-
наментами в технике аппликации. В нижнем ре-
гистре зала по  всему периметру располагались 
деревянные скамьи с  резными спинками-пане-
лями, копиями итальянских резных панелей эпо-
хи Возрождения. Объединяющим мотивом всех 
этих элементов интерьера (подлинных, стилизо-
ванных, копийных) являются гротески6.

В настоящее время, несмотря на  все потери 
декоративного убранства Зала Совета, он сохра-
няет свой «итальянский стиль», побуждая иссле-
дователей к отысканию источников, повлиявших 
на выбор Месмахером художественных решений 
при проектировании зала.

О первоисточниках художественных реше-
ний Зала Совета в  научных и  популярных тек-
стах на  протяжении прошлого столетия выска-
зывались различные суждения. Автор известно-
го в начале ХХ в. «Объяснительного путеводите-
ля по  художественным собраниям Петербурга» 
Д.Д. Иванов, описывая интерьеры Музея учили-
ща барона Штиглица, отмечал: «Большинство зал 
выдержано во вкусе итальянского Возрождения 
времени полного его расцвета в  XVI веке <…>. 
Актовой зале придан вид залы в  итальянском 
дворце времени Возрождения. Отделка ее соеди-
няет роскошь с величественной строгостью. Сте-
ны <…> снизу до половины отделаны резным де-
ревом, в котором ряд разнообразных и стильных 

филенок образует спинку идущей вокруг всей 
залы скамьи» [Иванов 1904: 277, 286].

Первый хранитель Музея прикладного ис-
кусства училища барона Штиглица А.А.  Карбо-
ньер7 в  рукописных «Материалах к  путеводи-
телю» (1900-е  гг.) сообщал, что деревянная па-
нель со  скамьями, расположенная Месмахером 
по  периметру Зала Совета, декорирована копи-
ями резных филенок скамей зала Конференций 
в церкви Св. Августина в Перудже [Прохоренко 
2000: 115]. Сейчас сложно сказать, какой из цер-
ковных интерьеров имел в виду Карбоньер. Дей-
ствительно, деревянные скамьи, установленные 
в XVI в. в оратории церкви Св. Августина в Пе-
рудже (Chiesa e  oratorio di  Sant’Agostino), имеют 
некоторое конструктивное сходство со  скамья-
ми Зала Совета: прямоугольные с  полукруглы-
ми завершениями спинки сидений, разделенных 
пилястрами. Однако, скамьи не  имеют резных 
панелей. Или же речь шла о скамьях хора, испол-
ненных в 1502–1532 гг. Баччо д’Аньоло: по обще-
му строю эти хоры напоминают хоры в  церкви 
Сан-Пьетро. Спинки скамей хора имели резные 
панели с  гротесковыми композициями. Однако 
еще в  период 1795–1803  гг. в  ходе работ по  об-
новлению церкви претерпел изменения и  хор: 
он лишился четырех скамей. Из четырех резных 
панелей снятых скамей сохранилось только две: 
в  настоящее время они экспонируются в  Наци-
ональной галерее Перуджи [Santi 1985: 270–271]. 
Сопоставляя эти музейные панели с  панелями 
хоров церкви Сан-Пьетро, можно говорить как 
об  их стилистической общности (сочетание фи-
гуративных и гротесковых мотивов), так и о кон-
структивных отличиях (панели имеют вытяну-
тый по вертикали формат размером 83 × 42 см).

Э.Х.  Вестфален, выпускница ЦУТР барона 
Штиглица, затем преподаватель, а  в 1920-е  гг. 
помощник хранителя музейной коллекции быв-
шего училища, писала в  составленном ею  путе-
водителе по  первому филиалу Эрмитажа: «[Зал 
Совета] с  богатой деревянной резной облицов-
кой, с вделанными в нее скамьями, [созданный] 
в подражание цехового зала менял и ростовщи-
ков XVI века в Перудже» [Вестфален 1929: 18]. Ко-
нечно, можно отметить некоторую общность ре-
шений обоих залов — училища Штиглица и зала 
приемов Колледжа дель Камбио: скамьи по пери-
метру залов, декорирование верхних частей стен 
и  потолка. Однако, масштабы двух помещений 
совершено несопоставимы; скамьи в  гильдии 
менял выполнены в технике интарсии, а роспись 
потолка (астрологические символы в  медальо-
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нах в  окружении гротесков), исполненная Пе-
руджино, действительно, послужила иконогра-
фическим и  стилистическим источником для 
создания росписей в других залах Музея учили-
ща Штиглица, в так называемых ложах Рафаэля 
(верхняя галерея большого зала, ныне аудитории 
337 и 338).

Автор первой монографии о М.Е. Месмахере 
Т.Е.  Тыжненко сопоставляла Зал Совета учили-
ща с  залом Совета во  Дворце дожей в  Венеции: 
«По периметру всего зала вдоль стен шла дубо-
вая скамья, спинкой которой служил сплошной 
ряд разнообразных по  орнаменту прямоуголь-
ных филенок. Рисунок филенок был изыскан, 
и ни один не повторял другого. Орнамент скамьи 
был решен в соответствии с основными приема-
ми построения орнамента в эпоху Возрождения. 
Филенки были заключены в  раму и  отделялись 
друг от  друга каннелированными пилястрами. 
Сплошной ряд раковин — излюбленный мотив 
Возрождения — завершал декор скамьи, при-
давая ей  строгую элегантность и  благородство. 
<…> Зал производил достаточно сильное впечат-
ление благодаря продуманным пропорциям, кра-
сочной палитре и великолепному белому плафо-
ну. Он напоминал зал Совета во Дворце дожей…» 
[Тыжненко 1984: 107–108]. Если ассоциативное 
соотнесение петербургского и венецианского за-
лов вполне возможно, то  с другим описаниями 
автора согласиться сложно: рисунки филенок 
не повторяли друг друга (в Зале Совета как сю-
жетные, так и орнаментальные композиции име-
ют своих «двойников»), а плафон, судя по архив-
ным фотографиям, не был белого цвета.

Г.Е. Прохоренко, сотрудник Музея приклад-
ного искусства Академии Штиглица, автор дис-
сертации о  музее ЦУТР, полагает, что интерьер 
Зала Коллегий Дворца дожей повлиял на  выбор 
Месмахера в  решении оформления Зала Совета 
[Прохоренко 2000: 114].

Приведенный краткий обзор показывает не-
сомненные итальянские истоки художественных 
решений Зала Совета, однако зал училища не яв-
ляется ни  копией, ни  творческим воспроизве-
дением какого-либо из  этих помещений. Умест-
нее говорить об  общности принципов художе-
ственного проектирования светских публичных 
пространств ренессансной эпохи: деревянные 
скамьи по периметру зала, декорирование верх-
ней половины стен, живописное и декоративное 
оформление сводов и потолка.

Поиск же  конкретных исторических про-
тотипов резных панелей скамей в  Зале Совета 

училища барона Штиглица представляется более 
продуктивным и интересным. Сравнивая резные 
панели Зала Совета с  резными панелями эпохи 
Возрождения, отметим, что они являются воль-
ными копиями с резных досок скамей хора церк-
ви Сан-Пьетро в Перудже.

ЦЕРКОВЬ САН-ПЬЕТРО В ПЕРУДЖЕ: 
ПАНЕЛИ ХОРОВ И ИХ ИКОНОГРАФИЯ
Бенедиктинская церковь Сан-Пьетро в  Пе-

рудже содержит «одни из самых красивых и луч-
ше всего сохранившихся хоров эпохи Возрожде-
ния в центральной Италии» [Gromotka 2022: 153]. 
Художественное и декоративное убранство церк-
ви Сан-Пьетро в  Перудже неоднократно при-
влекало внимание научного сообщества: резные 
скамьи хора часто упоминались в общих работах 
по истории искусства и архитектуры итальянско-
го Ренессанса (см. напр.: [Burckhardt 1987; Gruber 
1994]); анализировались в специальных публика-
циях [Choir Stalls 1921; Il coro 1896; Gromotka 2015; 
Gromotka 2022; Siciliani 2000]. Более того, иссле-
дование хоров не только в контексте церковных 
пространств, но  и как уникальных архитектур-
ных форм является ныне одним из самостоятель-
ных направлений в социальных и гуманитарных 
науках [Choir Stalls 2015].

Однако, как отмечает современный иссле-
дователь М.  Громотка в  статье, посвященной 
истории хоров в  церкви Сан-Пьетро, «несмотря 
на  превосходные художественные качества хо-
ров и сохранившиеся многочисленные письмен-
ные источники об  их создании и  последующих 
преобразованиях», до  сих пор этот ансамбль 
«не был проанализирован и  контекстуализиро-
ван ни  формально, ни  художественно, а  также 
никогда не  было убедительно установлено, как 
хоры изначально располагались в церковном ин-
терьере» [Gromotka 2022: 153]. Автор предлагает 
убедительные реконструкции исторических из-
менений в  расположении хоров в  пространстве 
церкви.

Хор заполняет все пространство апсиды 
церкви Сан-Пьетро (Ил. 5). Алтарная часть церк-
ви отделена от  нефа базилики каменной балю-
страдой; в святилище есть три входа: один в цен-
тре балюстрады и по одному слева и справа от бо-
ковых скамей хоров. Первоначально хор распола-
гался в центральной части церкви: должно быть, 
он был огражден ширмой, украшенной роспися-
ми. Между 1591–1594 гг. архитектором Виктором 
Мартелли хор был перемещен на свое нынешнее 
место (в апсиду церкви), а  фронтальная ширма 
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была перенесена на внутреннюю западную стену 
храма. Причины, по мнению М. Громотки, были 
преимущественно эстетические: новые вкусы 
требовали «беспрепятственного обзора всего ин-
терьера церкви и  единообразного дизайна стен, 
свода и потолка» [Gromotka 2022: 184].

В апреле 1526 г. монахи-бенедиктинцы из мо-
настыря Сан-Пьетро заключили контракт с рез-
чиком по  дереву Бернардино ди  Лукой Антони-
би из  Перуджи, в  котором он  обязался создать, 
скомпоновать и отделать деревянный хор в церк-
ви. Согласно контракту, Бернардино должен был 
воздерживаться от каких-либо заказов, кроме ра-
бот по отделке хоров для Сан-Пьетро, и окончить 
хоры в  течение двух лет. Считается (поскольку 
выплаты по  контракту были прекращены), что 
он умер несколько месяцев спустя во время эпи-
демии чумы, бушевавшей в то время в Перудже.

В июле 1534 г. был заключен новый контракт 
на  создание хоров. Исполнителем являлся рез-
чик по дереву из Бергамо Стефано ди Антониоло 
де Замбелли (Стефано да Бергамо), который уже 
работал над хорами в  течение предшествующе-

го года. Стефано возглавлял группу художни-
ков-прикладников, трудившихся над созданием 
хоров8: однако «остается неясным, основывал 
ли Стефано свой проект частично или полностью 
на  плане, разработанном Бернардино, и  были 
ли работы, уже выполненные Бернардино, вклю-
чены в  новые хоры» [Gromotka 2022: 158]. Сам 
Стефано получил за свою работу, согласно доку-
ментам, 274 флорина [Il coro 1896: 51].

Хор, выполненный из  орехового дерева, со-
стоит из двух рядов: 40 скамей на верхнем уровне 
(по 20 с левой и правой сторон) и 28 (по 14 с обе-
их сторон) на  нижнем. В  первом, нижнем ряду 
все скамьи разделены перегородками-волютами 
с резными фигурками разнообразных фантасти-
ческих существ на  подлокотниках. Спинки ска-
мей нижнего ряда содержат сюжетные и  орна-
ментальные изображения, исполненные в техни-
ке интарсии (самшит, вплавленный в панель оре-
хового дерева). Скамьи (дорсаль) хора верхнего 
ряда представляют собой интересное в конструк-
тивном и художественном плане решение: перего-
родки-волюты у основания скамей декорированы 

Ил. 5. Церковь Сан-Пьетро. Вид на алтарную часть. Фотография: Диего Дельсо, 2022. 
Источник: wikimedia.org; http://delso.photo (лицензия CC-BY-SA)
Fig. 5. The Church of San Pietro. The view of the altar part. Photo: Diego Delso, 2022. Source: wikimedia.org; http://delso.photo (CC-BY-SA license)
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фигурками сфинксов изящной резьбы; спинки 
скамей отделены друг от друга каннелированны-
ми колоннами с  композитной капителью. Ко-
лонны, установленные на изогнутом пьедестале, 
поддерживают консоли, на которых располагает-
ся карниз, увенчанный навершиями с  резными 
фигурами орлов. Спинки скамей содержат пане-
ли с резными фигуративными и орнаментальны-
ми изображениями (Ил.  6). Фигуративные изо-
бражения включают в себя религиозные сюжеты 
и образы: «Рождество Христово», «Преображение 
Господне», «Апостол Петр» и другие; сюжеты ми-
фологического характера, например, «Похище-
ние лапифянок»; или же  гротесково-сюжетные 
панели, указывающие на предназначение резных 
скамей  — быть местом для участников церков-
ных песнопений  — «Музицирующие ангелочки 
(путти)». В  резных панелях верхнего ряда хора 
фигуративные изображения, в отличие от орна-
ментальных, не повторяются.

По центру восточной части хора расположена 
дверь, исполненная в 1536 г. Дамиано да Бергамо 
(брат Стефано). На двери изображены в технике 
интарсии несколько сюжетных сцен: Благове-
щение, детство Моисея, мученичество Св. Петра 

и Св. Павла, а также Навичелла (корабль Св. Пе-
тра). Дверь хоров ведет на  балкон за  алтарем, 
с  которого открывается чудесный вид на  доли-
ны Умбрии и  гору Субазио. Напротив деверей, 
в восточной части хоров, находится украшенный 
резьбой пюпитр для нот, установленный на  по-
диум с резными рельефными композициями.

Слева и  справа за  каменной балюстрадой 
в алтарной части расположены тройные скамьи, 
предназначенные для священнослужителей. Эти 
скамьи были изготовлены Бенедетто да  Монте-
пульчано и Бенвенуто да Брешиа в 1556 г., то есть 
два десятилетия спустя после того, как заверши-
ли свою работами над ансамблем хоров Стефа-
но да  Бергамо и  трудившиеся под его началом 
мастера. Резные панели левой скамьи содержат 
три сюжетные сцены в  окружении гротесков: 
в  овальном медальоне  — архангел Михаил, по-
беждающий сатану; в  прямоугольной нише, об-
рамленной двумя колоннами, запечатлен Иоанн 
Креститель; третья панель воспроизводит исто-
рию Юдифи. Центральная панель правой скамьи 
не  содержит сюжетной сцены: в  гротесковую 
композицию включена табличка с  датой, свиде-
тельствующей о  завершении работ,  — MDLVI. 

Ил. 6. Церковь Сан-Пьетро. Скамьи хоров (южная сторона). Фотография: Карло дель’Орто, 2020. Источник: wikimedia.org
Fig. 6. The church of San Pietro. The choir stalls (the south side). Photo: Carlo dell’Orto, 2020. Source: wikimedia.org
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Правая и  левая панели изображают известные 
ветхозаветные сюжеты: «Давид, побеждающий 
Голиафа» и «Жертвоприношение Авраама». 
Стилистически резьба этих панелей отлична 
от работы Стефано да Бергамо и его коллег: ор-
наментально-гротесковое изображение более 
дробное, с преобладанием «живописного» начала 
над «конструктивным», а медальоны с сюжетны-
ми композициями не  столь явственно отделены 
от основного пространства резной панели. Если 
резные панели 1530-х  гг. еще заключают в  себе 
дух и стиль высокого Ренессанса, то панели боко-
вых скамей воплощают стилистические искания 
новой эпохи в искусстве — маньеризма.

Таким образом, скамьи хоров церкви 
Сан-Пьетро в  Перудже включают в  себя 46 рез-
ных панелей: по 13 панелей на  северной и  юж-
ной сторонах хоров; по 7 панелей справа и слева 
на восточной стороне и по 3 панели на двух от-
дельных скамьях на северной и южной сторонах 
алтарной части церкви.

Образы и  формы, запечатленные в  резных 
панелях скамей хора церкви Сан-Пьетро, были 
весьма популярны и  востребованы в  последу-
ющее время. Так, в  конце XVIII  в. изображения 
резных панелей были зарисованы несколькими 
художниками: Джованни Каппелли, Винченцо 
Монотти и Винченцо Чиоффи; на основе их ри-
сунков Раймондо Фауччи и  Агостино Костой 
было исполнено двадцать гравюр, опубликован-

ных, вероятно, в  двух выпусках, в  Перудже в 
1789–1791 гг. На графических листах указывалось 
имя Рафаэля как «изобретателя». Эти листы на-
ходятся в  собраниях ряда европейских музеев: 
Королевская Академия в Лондоне, Городский му-
зей искусств и истории в Брешии и др.

Спустя двадцать лет, в 1811 г., в Риме отдель-
ным изданием были воспроизведены эти же гра-
вюры, правда, без упоминания имен художников, 
но с указанием имени Рафаэля на титульном ли-
сте как автора орнаментов [Ornati d’invenzione 
1811] (Ил. 7).

В еще одном — более позднем — римском из-
дании 1845 г., содержащем помимо графических 
изображений скамей хоров краткий сопрово-
дительный текст, Рафаэль также был указан как 
автор рисунков, по которым Стефано да Бергамо 
исполнил резные панели [Gli ornati 1845]9.

Историческая традиция связывала созда-
ние скамей хоров с именем Рафаэля: так полагал, 
например, знаменитый французский филолог 
и  историк Бернар де  Монфокон, побывавший 
в  Италии в  конце 1690-х  гг. [Montfaucon 1702: 
380]. Впрочем, его соотечественник писатель, 
историк искусства и  архитектуры Жюль Гайабо 
(1809–1888) полтора века спустя, отмечая красо-
ту резных панелей, обращал внимание читателей 
своего труда на «странную аномалию», которую 
породило, по  его мнению, всеобщее увлечение 
античным художественным наследием на  рубе-

Ил. 7. Резные панели скамей хора церкви Сан-Пьетро. Гравюры. 
Источник: Ornati d'invenzione di Raffaele Sanzio di Urbino esistenti nel coro di S. Pietro in Perugia in numero venti rami. Roma: Scudellari, 1811
Fig. 7. The carved panels of the choir stalls in the church of San Pietro. Engravings. 
Source: Ornati l'invenzione di Raffaello Sanzio di Urbino asistente del corso di S. Pietro in Perugia in numero venti rami. Roma: Scudellari, 1811
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же XV–XVI вв.: «Особенность, на которую я хочу 
обратить внимание, прежде всего заключается 
в  смешении фигур, противопоставленных друг 
другу по  своим характеру или природе, и  соче-
тание их представляется нам чистым алогизмом. 
Наука о декоре, как и о всех других видах искус-
ства, должна, очевидно, основываться на  одном 
принципе  — единство; единство композиции, 
единство в выборе элементов, единство в испол-
нении и даже единство в изображенных симво-
лах. Что же  мы видим на  панелях скамей в  Пе-
рудже? Вопиющее противоречие, то  есть стран-
ное сочетание христианских образов с образами 
римского многобожия; союз двух культов, ко-
торые отталкивают друг друга, поскольку один 
взял на себя миссию свергнуть другие символы 
и противостоять их восстановлению. <…> Фигу-
ры сатиров, кентавров и вакханок расположены 
там недалеко от  изображений Христа, святых 
или ангелов, и  это соседство создает контраст, 
присутствие которого можно объяснить только 
силой этой слепой и внезапной страсти, которая 
заставила смешаться в одном ансамбле и благоче-
стивые символы христианства, и чистейшие сим-
волы античного многобожия» [Gailhabaud 1858: 
177]. Католицизм, полагал Гайябо, попавший под 
влияние идей ренессансного времени, не заметил 
этого противоречия, которое «следовало бы  за-
претить» вместо того, чтобы «допускать в храм»; 
в  результате, изучая панели хоров в  Перудже, 
можно видеть, как «священное и  мирское ока-
зываются претворенными и перепутанными та-
ким образом, что это вредит авторитету Церкви» 
[Gailhabaud 1858:178].

Подобные сентенции побуждают вспомнить 
известный текст французского богослова и  ми-
стика XII в. Бернарда Клервосского, обличавшего 
причудливые средневековые изображения в мо-
настырях: «Но для чего же в монастырях, перед 
взорами читающих братьев, эта смехотворная 
диковинность, эти странно-безобразные обра-
зы, эти образы безобразного? К чему тут грязные 
обезьяны? К чему дикие львы? К чему чудовищ-
ные кентавры? К чему полулюди? К чему пятни-
стые тигры? К чему воины в поединке разящие? 
К чему охотники трубящие? Здесь под одной го-
ловой видишь много тел, там, наоборот, на одном  
теле — много голов. Здесь, глядишь, у  четверо-
ногого хвост змеи, там у  рыбы — голова четве-
роногого. Здесь зверь — спереди конь, а сзади — 
половина козы, там — рогатое животное являет 
с  тыла вид коня. Столь велика, в  конце концов, 
столь удивительна повсюду пестрота самых раз-

личных образов, что люди предпочтут читать 
по мрамору, чем по книге, и целый день разгля-
дывать их, поражаясь, а не размышлять о законе 
божьем, поучаясь» [Бернард Клервосский 1962: 
281–282].

Оставим в стороне вопрос о мотивах и при-
чинах столь пафосных вопросов достопочтен-
ного средневекового служителя культа: в  по-
следующее время этим вопросам философами, 
историками, искусствоведами не  раз давались 
различные толкования и  интерпретации. Из-
вестный российский искусствовед-медиевист 
Е.П.  Ювалова отмечала: «Фантастические суще-
ства часто фигурируют в средневековой литера-
туре как образы греха или исчадия преисподней. 
<…> Вряд ли  Бернард не  знал о  существовании 
символических истолкований гротескных обра-
зов. Скорее, он  не придавал им  значения, <…> 
не видел в гротескных образах полезного инстру-
мента духовно-нравственного воспитания веру-
ющих посредством негативных примеров [Юва-
лова 2003: 59–60].

Критические же  суждения Ж.  Гайябо, вос-
производящему много столетий спустя логику 
обличений Бернарда, любопытны и  интересны. 
Во-первых, нежелание Гайябо увидеть в  исто-
рической ретроспективе мировосприятие ре-
нессансных художников, которые воплощают 
в  сотворенных ими образах пафос не  только (и 
быть может, уже не столько) «небесного», сколько 
«земного», не  иллюстрируя теологические пре-
мудрости, а  создавая сложный образный мир, 
сочетающий и интеллектуальную ученость, и на-
родную религиозность, и историческое наследие 
прошлого, и живой творческий поиск современ-
ности, в котором религиозное и художественное 
познание мира являются взаимодополняющими. 
Во-вторых, текст Гайябо представляет собой по-
пытку религиозной критики ренессансной куль-
туры, получившей, например, развитие как в ев-
ропейской (например, Х. Зедльмайр), так и в рус-
ской философской (Н.А.  Бердяев) и  искусство-
ведческой (М.А.  Алпатов) мысли10. В-третьих, 
говоря о «слепой и  внезапной страсти», Гайябо 
словно предвосхищает понятие, введенное од-
ним из основоположников иконологии Аби Вар-
бургом, «формула пафоса» (Pathosformeln), кото-
рое можно интерпретировать как художествен-
ную «программу», позволяющую воплощать 
экзистенциальные эмоции. Иными словами, это 
понятие позволяло описывать практику функ-
ционирования пластических формул в  истории 
искусства. И  предмет нашего исследования  — 
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гротески резных панелей в  Музее училища 
Штиглица — вполне репрезентативный пример, 
раскрывающий превратности «биографии» тех 
образов искусства, что преодолевают историче-
ские границы своих эпох, включаясь в новый ху-
дожественный и культурный контекст.

Однако, несмотря на  негативные оценки 
Ж. Гайябо, историки искусства и представители 
художественного сообщества второй половины 
XIX — начала ХХ вв. высоко оценивали значение 
ансамбля хоров церкви Сан-Пьетро.

Английский архитектор Джон Берли Уоринг 
в опубликованной в 1860-х гг. книге, предназна-
ченной в качестве наглядного пособия для архи-
текторов и  дизайнеров, как исторический при-
мер, способный вдохновить современные твор-
ческие поиски, приводил «дизайн изящно выре-
занных скамей» в церкви Сан-Пьетро в Перудже 
[Waring 1865: 14].

Знаменитый искусствовед Якоб Буркхардт, 
рассматривая ренессансные резные хоры в  ита-
льянских церквях как образец «идеальной ар-
хитектуры», называл резные спинки скамей хо-
ров церкви Сан-Пьетро, выполненные Стефано 
да Бергамо, под влиянием декора лоджий Рафаэ-
ля, лучшими [Burckhardt 1987: 232].

Интерес к  церкви Сан-Пьетро и  ее декора-
тивному оформлению вышел далеко за  пределы 
мира науки или искусства: в  одной из  англий-
ских книг для путешественников, автор, пове-
ствуя о Перудже и церкви Сан-Пьетро, отмечал: 
«Но самые красивые вещи в церкви — это скамьи 
для хора, приписываемые Рафаэлю. <…> Кто, как 
не Рафаэль, мог нарисовать эти чудесные узоры, 
которые располагаются на  всех подлокотниках 
и спинках скамей и по фризу наверху, изгибаясь 
в тысячах изящных фантазий без единого повто-
рения. Причудливые маски и  лица, прекрасные 
цветы и вазы, неизвестные животные и фигуры, 
наполовину люди, наполовину звери, выглядыва-
ют из лабиринта резьбы» [Williams 1904: 200].

И в  самой Италии также отдавали должное 
историческому наследию ренессансной эпохи, 
характеризуя ансамбль хора церкви Сан-Пьетро 
как образец «вкуса и  совершенства» [Strafforello 
1895: 26], красоту и разнообразие орнаментов ко-
торого «нелегко описать» [Il coro 1896: 50].

Не было недостатка на  рубеже XIX–ХХ  вв. 
и в визуальной информации об ансамбле церкви 
Сан-Пьетро и ее хорах: неоднократно в професси-
ональной прессе публиковались не только графи-
ческие прориси [Choir Stalls 1878], но и обмерные 
чертежи скамей хоров [Choir Stalls 1921], не говоря 

уже о  значительном количестве фотографий, ис-
полненных, например, известным ателье братьев 
Алинари (Fratelli Alinari Fotografi Editori).

В современной истории и  теории декора-
тивно-прикладного искусства художественное 
оформление ансамбля хоров оценивают в аспекте 
дуалистичности ренессансной культуры, одной 
из  ярких художественных форм репрезентации 
которой являлись гротески: «стремление гума-
нистов к  воспроизведению “античных” артефак-
тов привело к созданию ренессансной церковной 
мебели, в  которой традиционная религиозная 
иконография была полностью заменена светской 
образностью. Тем не  менее, такие декоративные 
мотивы часто тщательно выбирались с  учетом 
их  религиозных коннотаций. Гротески особенно 
хорошо подходили для таких орнаментальных 
программ, поскольку они могли легко вмещать 
как сакральные, так и светские элементы» [Gruber 
1994: 246].

Знакомство с  изображениями резных пане-
лей хоров церкви Сан-Пьетро и  приведенный 
выше краткий обзор суждений явственно пока-
зывают, что хор имеет сложную иконографиче-
скую программу, основанную на эпизодах из Вет-
хого и Нового Заветов, призванную представить 
важные богословские учения в причудливой ди-
дактической манере. Христианская иконография 
в ансамбле хора сочетается с разнообразием ор-
наментальных тем в «античном» стиле (гирлян-
ды, маски, орлы, рога изобилия, гротески), что 
приводило многих авторов, пишущих о  хорах, 
к предположению, что Рафаэль являлся сильным 
источником вдохновения для Стефано да  Бер-
гамо и  других художников, исполнявших цер-
ковный заказ [Burckhardt 1987: 228; Il  coro 1896: 
51]. Действительно, ряд сюжетных образов и ор-
наментальных тем, к  примеру, гротесков, имеет 
иконографию, близкую к работам Рафаэля и его 
учеников. Причем создатели ансамбля хоров 
в  Сан-Пьетро могли видеть не  только римские 
работы художника и  его школы, послужившие 
первоисточниками для их  творения (лоджии 
папы Льва X в Ватикане, вилла Фарнезина)11, но и 
памятники в самой Перудже, в частности, роспи-
си, исполненные учителем Рафаэля Пьетро Пе-
руджино в  Колледже дель Камбио, содержащие 
сюжетные сцены и гротески, а также алтарь ра-
боты самого Рафаэля для капеллы семьи Бальони 
в церкви Сан-Франческо аль Прато.

Таким образом, можно вполне уверенно го-
ворить о влиянии Рафаэля на формирование об-
разных и стилистических особенностей художе-
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ственного оформления ансамбля хоров церкви 
Сан-Пьетро. Мог ли Рафаэль создавать рисунки 
орнаментов и гротесков для хоров, учитывая, что 
Рафаэль скончался в 1520 г., а работа над хорами 
началась в 1526  г.? М.  Сичильяни, специально 
изучая этот вопрос, отмечал, что «документы 
архива церкви Сан-Пьетро, похоже, исключают 
прямое вмешательство великого урбинца. Фак-
тически, проект ансамбля и  отдельных частей 
хора был специально передан художникам <…> 
самими монахами» [Siciliani 2000: 38–39].

Безусловно, исследование истории, иконо-
графии и  символики ансамбля хоров церкви 
Сан-Пьетро  — тема весьма сложная и  интерес-
ная, однако выходящая за пределы задач насто-
ящей статьи12. Цель авторов статьи скромнее  — 
установление иконографии и  символики тех 
резных панелей, которые были воспроизведены 
в интерьере Зала Совета училища Штиглица с па-
нелей перуджинской церкви Сан-Пьетро, учиты-
вая, естественно, что изображения панелей хоров 
перенесены в  совершенно иной тип простран-

ства и в иной последовательности, неидентичных 
историческому прототипу.

РЕЗНЫЕ ПАНЕЛИ ЗАЛА СОВЕТА: 
ИСТОРИЯ И ИКОНОГРАФИЯ
Каковы были мотивы выбора М.Е.  Месме-

хером панелей хоров церкви Сан-Пьетро для 
воспроизведения их  в интерьере Зала Совета? 
Вероятные ответы: во-первых, традиции Рафа-
эля и его школы, значимых для профессиональ-
ной культуры мастеров изящных и прикладных 
искусств эпохи историзма; во-вторых, ансамбль 
хоров церкви Сан-Пьетро воспринимался как 
средоточие ренессансного стиля, впечатляющий 
памятник совершенства образов и  форм, вдох-
новленных гением Рафаэля. Казалось бы, реше-
ние Месмахера обратиться к  резным панелям 
церкви Сан-Пьетро в  качестве первоисточника 
для декорирования интерьера светского здания 
может вызвать ряд вопросов. Однако для самой 
ренессансной культуры совмещение религиоз-
ных и светских тем, образов и мотивов — явле-

Ил. 8. О.П. Грин (Грюн). Съемка с фотографии деревянной резной скамьи в стиле итальянского Возрождения. Учебная работа. 1894. Бумага; 
акварель, тушь, перо. 47,5 х 64. Музей прикладного искусства Академии Штиглица (инв. № НП-560)
Fig. 8. O.P. Green (Gryun). The wooden carved bench in the Italian Renaissance style. Drawing from a photo. The academic work. 1894. Paper; watercolor, ink, 
pen. 47.5 x 64. The museum of Applied Arts of the Stieglitz Academy (inv. no. НП-560)
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ние, ставшее знаковым. Ансамбль хоров церкви 
Сан-Пьетро являет собой пример гармонично-
го сосуществования разных художественных 
эпох в  одном пространстве, что соответствова-
ло месмахеровской концепции Музея училища 
Штиглица как панорамы исторических художе-
ственных стилей.

К сожалению, на  основании имеющихся 
источников мы  не можем подробно раскрыть 
историю создания деревянных скамей для Зала 
Совета и их резных панелей.

Архивные документы (сведения об  оплате 
работ, производимых при возведении и  отделке 
здания Музея училища барона Штиглица) сви-
детельствуют, что неназванным ученикам ЦУТР 
выплачивались деньги за  модели филенок: в ав-
густе 1890  г. 400  руб. и  в августе 1891  г. 82  руб.; 
лишь в  последнем случае выплата конкретизи-
рована: «за модели филенок для актового зала» 
[2: 225 об.]. В  материале («панель сосновая под 
орех вышиною 2 арш., всего погонных арш. 84») 
филенки были выполнены на  Паровой мебель-
но-столярной фабрике А. Вунша, за что фабрика 
в августе 1896 г. предъявила М.Е. Месмахеру счет 
на 672 руб. [2: 356].

Можно предположить, что для изготовления 
моделей использовался визуальный (фотогра-
фии, графические изображения) и  фактический 
материал, в  частности данные обмеров скамей 
хоров церкви Сан-Пьетро. Косвенно, эти предпо-
ложения можно подтвердить несколькими обсто-
ятельствами.

Во-первых, содержанием учебных заданий, 
выполняемых учениками ЦУТР. В процессе обуче-
ния воспитанники училища барона Штиглица вы-
полняли такое задание как съемка с фотографий. 
В  Музее прикладного искусства Академии хра-
нится работа 1894  г. ученика О.П.  Грина13, на  ко-
торой представлена скамья из церкви Сан Пьетро 
в Перудже (Ил. 8), исполненная Бенедетто да Мон-
тепульчано и Бенвенуто да Брешиа, с центральной 
гротесковой панелью и боковыми, на которых за-
печатлены битва Давида с Голиафом и жертвопри-
ношение Авраама. Впервые этот рисунок был опу-
бликован и введен в научный оборот в 2015 г. как 
«Съемка с фотографии деревянной резной скамьи 
в стиле итальянского Возрождения» [Училище ба-
рона Штиглица 2015: 34]. Теперь мы можем уточ-
нить указанную атрибуцию: речь идет не просто 
о скамье «в стиле», а о съемке с фотографии под-
линной резной скамьи из хоров церкви Сан-Пье-
тро в Перудже, панели которых послужили прото-
типом для резных панелей Зала Совета.

Во-вторых, идентичностью размеров резных 
панелей: судя по  опубликованным обмерным 
чертежам [Choir Stalls 1921] размеры резных па-
нелей (в просвете) в  Сан-Пьетро составляют (в 
переводе на сантиметры) — 71 × 48, что в целом 
соответствует размерам панелей в  Зале Совета 
(75 × 51 см).

Как отмечалось выше, по  всему периметру 
Зала Совета в  нижнем регистре располагались 
деревянные скамьи с  резными спинками-пане-
лями. Общее количество резных панелей — 38: 
по восемь панелей на северной и южной стенах; 
четыре панели на восточной стене (между окна-
ми); восемнадцать панелей на западной стене (по 
девять панелей по  сторонам от  портала). Изна-
чально панели были размещены в определенном 
порядке. Панели северной и южной стен (гроте-
ски, античные образы, христианские аллегории) 
повторяются: «двойники» расположены напро-
тив друг друга. Четыре панели восточной стены 
(две пары идентичных сюжетных и  гротеско-
вых композиций) «дублируются» относительно 
центральной оси стены. Панели этих стен, судя, 

Ил. 9. Обращение Савла. Резная панель скамьи Зала Совета. 
Фото Д.А. Ревнивцев, 2023
Fig. 9. The conversion of Saul. The carved panel of the bench of the Stieglitz 
Academy Council Hall. Photo by D.A. Revnivtsev, 2023
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например, по  старой фотографии [Messmacher 
1896: 58] сохранили свое историческое место-
положение. Что же  касается западной стены, 
то  панели здесь, частично, как уже писали ав-
торы, были перемещены из-за создания новых 
дверных проемов.

Переходя к  рассмотрению иконографии па-
нелей, авторы находят целесообразным разде-
лить изображения панелей на  фигуративные, 
включающие в  себя мифологические, религи-
озные и аллегорические сюжеты и образы, и ор-
наментальные, представляющие собой бессю-
жетные символические композиции, состоящие 
из гротесков. Анализ иконографии резных пане-
лей Зала совета представляется целесообразным 
начать с  тех панелей, в  которых наиболее ярко 
нашли отражение религиозные сюжеты и образы.

Образы и сюжеты, связанные со Свв. Петром 
и Павлом. Рассмотрим резную панель со сценой 
«Обращения Савла» (Ил.  9). Сама сцена изо-
бражена в  круглом картуше. Картуш окружают 
элементы гротескного орнамента. Композиция 
известного религиозного сюжета традиционна — 
Савл, услыша глас Бога с  небес, падает с  коня. 
Мы  видим в  верхней части изображения в  лен-
точном обрамлении лик Христа, обращенный 
к Савлу, центре композиции — коня, вставшего 
на дыбы, а внизу — распростертую фигуру Сав-
ла — гонителя христиан. Именно после призва-
ния Христа начинается отречение Савла от своих 
прошлых взглядов и превращение его в сторон-
ника христианства — апостола Павла.

Гротески, окружающие сюжетную компо-
зицию, в  большей степени имеют взаимосвязь 
с  античностью, нежели с  христианством. Сре-
ди них можно встретить воинскую арматуру; 
фантастические шлемы, характерные для эпохи 
Возрождения; рогатые головы силенов; фигуры 
крылатых грифонов; разнообразные элементы 
растительного мира (гирлянды, цветы, колосья 
и  т.  д.), которые словно связывают все эти раз-
нообразные образы воедино. И только крылатые 
головы младенцев херувимов, включенные в об-
щий замысел, вносят христианское начало в гро-
тески и  соотносятся с  религиозным характером 
главной сюжетной сцены.

При воспроизведении этой сцены рус-
ские мастера не  стали копировать надпись 
на  латыни, расположенную на «бортике» кар-
туша и  во вьющейся ленте в  его поле: «SAVLE 
SAVLE·QVID ME  PERSEQVERIS» («Савл, Савл! 
что ты гонишь Меня?») и «QVIS ES DOMIN(E?)»  
(«кто Ты, Господи?»).

Интересна и резная панель с фигурой апосто-
ла Павла (Ил. 10). Здесь главная сюжетная сцена 
напоминает своим решением перспективный ре-
льеф, разработанный еще Лоренцо Гиберти для 
«Райских врат» флорентийского баптистерия. 
Фигура Павла представлена стоящей в  архитек-
турной нише. Ниша фланкирована пилястрами 
и  завершена сверху декоративным резным фри-
зом. Плиты пола ниши, на котором стоит босоно-
гий Павел, изображены в перспективном сокра-
щении. На фризе, как и в оригинальной панели, 
с обеих сторон над пилястрами вырезаны числа 
«15» и «35», то есть 1535 г., год окончания работ 
Стефано да Бергамо над ансамблем хоров.

Сам Павел представлен традиционно со сво-
ими характерными атрибутами — книгой и длин-
ным мечом. Архитектурную нишу с  фигурой 
Павла опять-таки окружают гротески. И  здесь 
вновь античные образы переплетаются с  хри-
стианскими. Так, над нишей с фигурой апостола 
Павла «парит» голова Медузы Горгоны, а внизу — 
«летает» ангельский младенец. Фантастические 
гротескные фигуры, где переплетаются воедино 

Ил. 10. Апостол Павел. Резная панель скамьи Зала Совета. 
Фото Д.А. Ревнивцев, 2023

Fig. 10. Paul the Apostle. The carved panel of the bench of the Stieglitz 
Academy Council Hall. Photo by D.A. Revnivtsev, 2023
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человеческие торсы, птичьи ноги и «раститель-
ные» хвосты, фланкируют архитектурную нишу 
с  двух сторон, зеркально замыкая композицию 
этой резной панели.

Резную панель с  фигурой апостола Петра, 
которая имелась в  церкви Сан-Пьетро, петер-
бургские резчики не воспроизводили. На первый 
взгляд, образа Св. Петра нет среди изображений 
резных панелей месмахеровского Зала Совета. 
Однако, рассматривая одну из  резных компози-
ций, где не было сюжетной сцены, а только гроте-
ски, авторы обратили внимание на два мужских 
профильных портрета, изображенных на  фоне 
морских раковин. Нас привлекли атрибуты, изо-
браженные за  этими раковинами. За  портрет-
ной головой, расположенной в  левой части рез-
ной панели, изображен ключ, пересекающийся 
по диагонали с лавровой веткой, а за портретной 
головой, помещенной в  правой части компози-
ции,  — в  пересечении с  лавром предстало уже 
изображение меча. Судя по  атрибутам, справа 
изображена голова апостола Св. Петра, а слева — 

Св. Павла. Над портретными головами «пустые» 
прямоугольные картуши. Сравнивая изображе-
ние петербургской панели с  перуджинской, ав-
торы обнаружили, что на первоисточнике в этих 
картушах имеются вырезанные надписи  — «S. 
PETRUS» и «S. PAULUS» соответственно.

Св. Иероним. Иероним — один из самых по-
пулярных святых эпохи Возрождения. К образу 
переводчика Библии на  латинский язык обра-
щались многие мастера искусства того времени. 
Вспомнить, к примеру, кающегося Иеронима, на-
писанного Леонардо да  Винчи. Заказчики и  ма-
стера резных панелей церкви Сан-Пьетро также 
не оставили этот образ без внимания. Резная па-
нель, посвященная Св.  Иерониму, имеет очень 
интересную, насыщенную символическими об-
разами композицию (Ил. 11). В ее центре в резном 
круглом картуше представлен коленопреклонен-
ный полуобнаженный святой, держащий в руках 
распятие. Он  показан в  окружении традицион-
ных атрибутов и  символов: под рукой святого 
примостился лев — по легенде Иероним избавил 

Ил. 12. Св. Бенедикт. Резная панель скамьи Зала Совета. Фото Д.А. 
Ревнивцев, 2023
Fig. 12. St. Benedict. The carved panel of the bench of the Stieglitz Academy 
Council Hall. Photo by D.A. Revnivtsev, 2023

Ил. 11. Св. Иероним. Резная панель скамьи Зала Совета. 
Фото Д.А. Ревнивцев, 2023
Fig. 11. St. Jerome. The carved panel of the bench of the Stieglitz Academy 
Council Hall. Photo by D.A. Revnivtsev, 2023
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льва от  занозы и  лев остался оберегать святого; 
под ногами Иеронима изображено одеяние, сре-
ди которого легко узнается кардинальская шля-
па-галеро, имеющая широкие поля, кисточки 
с  обеих сторон от  плоской тульи. Св.  Иероним 
не  был кардиналом, но  сложившаяся художе-
ственная традиция наградила его этим титулом. 
Возле кардинальской шапки запечатлен еще один 
атрибут святого — плеть, как напоминание о би-
чевании Иеронима ангелами за его пристрастие 
к латинской литературе.

В этой панели, как и в предыдущих, сюжет-
ная сцена окружена гротесками. Особенно на-
сыщена ими нижняя часть композиции. Здесь 
представлен вазон, из  которого «произрастают» 
фантастические цветы, расположенные по  обе 
стороны от  центральной оси. В  одном из  них, 
представленном слева, узнается образ солнца; 
в другом, показанном на правой стороне, — об-
раз луны. Их  изображения напоминают то, как 
рисовали эти звезды в алхимических трактатах. 
Под «солнцем» в  овальном картуше вырезан 
мужской профиль, под луной — женский. В верх-
ней части гротесковой композиции представлен 
ангел с  трубой и  цветами. Именно его изобра-
жение тематически согласовано с христианским 
образом Св. Иеронима. Как и в случае с образом 
Савла, русские мастера-копиисты не воспроизво-
дили надпись, содержащуюся на  своеобразной 
табличке за фигуркой ангела с трубой: «SURGITE 
MORTUI, COME AD  JUDICIUM» («восстаньте, 
мертвые, и  придите на  суд»). Справедливости 
ради отметим, что на  гравированных изобра-
жениях, например, в [Ornati d’invenzione 1811: 4] 
эта надпись не воспроизведена, а на оригиналь-
ной резной панели в Сан-Пьетро читается не без 
труда. Интересно, что в российской копии с воз-
рожденческого оригинала в образ Св. Иеронима 
внесены небольшие изменения, которые, не нару-
шая трактовку образа святого в  целом, привно-
сят в  него черты отличия. Так, русские мастера 
несколько видоизменяют пропорции тела свято-
го: они становятся более приземистыми; голова 
же самого Иеронима больше напоминает голову 
русского крестьянина с окладистой бородой, не-
жели голову изможденного пустынника.

Св.  Бенедикт. Известно, что храм Сан-Пье-
тро в Перудже относится к бенедиктинской кон-
грегации, поэтому изображение Св.  Бенедикта 
среди святых, представленных на резных панелях 
хора вполне объяснимо. М. Сичильяни пишет: «в 
иконографической серии хора это панно являет-
ся единственным, на  котором изображена сцена 

из жизни святого Бенедикта: место на самом деле 
предназначалось аббату <…>» [Siciliani 2000: 98].

Образ Св. Бенедикта был воспроизведен 
и  при создании резных панелей для Зала Сове-
та (Ил. 12). В круглом картуше панели был пока-
зан эпизод из  жизни Св.  Бенедикта, связанный 
с  воскрешением им  крестьянского сына. Сам 
святой — старец с длинной бородой — предста-
ет перед зрителями в длинной рясе с широкими 
рукавами. Воскрешаемый отрок возлежит на по-
душке. Эта бытовая деталь вносит трогательную 
ноту в  сцену, полную драматизма. Свидетели 
чуда толпятся за спинами главных действующих 
героев. Гротески заполняют оставшееся поле 
панели. Здесь они представляют собой декора-
тивные растения с  вплетенными в  них полуфи-
гурами кентавресс, человеческими и звериными 
масками. В  верхней части гротескной компози-
ции симметрично относительно маски рогатого 
сатира располагаются птицы, поющие «оду» чуда 
воскресения. Следует отметить, что есть и иная 
версия иконографии этой панели — пророчества, 
явленные во сне отроку Самуилу14.

Не менее интересны и образы христианских 
аллегорий, представленных на  резных панелях 
(Ил. 13, 14).

Аллегория Надежды. В  круглом картуше, 
обрамленном венком из  плодов, представлена 
молящаяся молодая женщина. Ее  изображение 
имеет первообраз  — это аллегория Надежды 
из  пределлы алтаря семейства Бальони, создан-
ного Рафаэлем в начале XVI века для заказчиков 
из Перуджи. Резное изображение имеет некото-
рое отличие от живописного. Но в повороте фи-
гуры, мягкости и  трепетности трактовки ощу-
щается, что резчик находился под воздействием 
элегического характера творчества Рафаэля.

Аллегория Милосердия, представленная 
на резной панели, также восходит к рафаэлевско-
му первообразу. Как и на пределле алтаря Бальо-
ни, молодая женщина по-матерински обнимает 
младенцев, защищая их и кормя грудью.

Обе резные панели имеют близкое компози-
ционное решение. Круглый картуш с  сюжетной 
сценой обрамлен гротесками, где узнаются голо-
вы силенов, букрании, воинская арматура, фан-
тастические пышные растения. И  здесь также 
интересно «соединение» христианских и  антич-
ных образов. Так, в нижней части резной панели, 
посвященной аллегории Милосердия, показан 
младенец Геракл, душащий змей, подкинутых 
ему по приказу богини Геры (Юноны). М. Сичи-
льяни, анализируя подобное соединение обра-
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зов  — Милосердия и  Геракла  — отмечает: «Ве-
роятно, вдохновляющий мотив панно означает, 
что для осуществления милосердия необходима 
большая сила духа, чтобы противостоять эгоиз-
му и жадности» [Siciliani 2000: 71].

Еще одной разновидностью резных пане-
лей с  религиозной символикой являются ком-
позиции с  христианскими молитвами (песно-
пениями). Их  введение в  интерьер светского 
Зала Совета является, пожалуй, самым спор-
ным из  всего многообразия декора, украша-
ющего это помещение. Среди них внимание 
авторов привлекла панель с вытянутым по го-
ризонтали сложнофигурным картушем, на ко-
тором вырезаны слова «PSALITE DOMINO 
PSALITE SAPIENTER» (Ил. 15). Это строки из 
46-го Псалма. В  переводе с  латыни они звучат 
следующим образом: «пойте Господу, пойте 
разумно». Пожалуй, только обилие гротескно-
го декора на этой панели «смягчает» «перенесе-
ние» религиозного текста из сакрального про-
странства храма в светский зал.

Интересна и  иконография резных панелей, 
чье содержание посвящено только античным об-
разам и мотивам.

Среди них причудливой образностью выде-
ляется панель с изображением статуи Артемиды 
Эфесской (Ил.  16). Античная статуя этой боги-
ни была очень популярна в эпоху Возрождения. 
Сама скульптура отражает черты трансформации 
восточной богини в  античном сознании, награ-
ждая ее образ еще и функциями защиты зверей 
и  охоты, характерными для Артемиды (Дианы). 
Мастера, создавшие образ Артемиды Эфесской 
в церкви Сан-Пьетро в Перудже, в свою очередь, 
опирались на  ту иконографию богини, которую 
разработал Рафаэль в  росписи лоджий папы 
Льва X в Ватикане (художник к образу богини об-
ращался и ранее — к примеру, статуи Артемиды 
Эфесской украшали трон аллегории Философии, 
изображенной на  плафоне Станца делла Сенья-
тура в Ватикане, расписанной еще по заказу папы 
Юлия II). Но если в лоджиях Рафаэля статуя Ар-
темиды была представлена в  окружении двух 

Ил. 13. Аллегория Милосердия. Резные панели скамей Зала Совета. 
Фото Д.А. Ревнивцева, 2023
Fig. 13. The Allegory of Mercy. Carved panels of the benches of the Stieglitz 
Academy Council Hall. Photo by D.A. Revnivtsev, 2023

Ил. 14. Аллегория Надежды. Резные панели скамей Зала Совета. 
Фото Д.А. Ревнивцева, 2023
Fig. 14. The Allegory of Hope. Carved panels of the benches of the Stieglitz 
Academy Council Hall. Photo by D.A. Revnivtsev, 2023
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оленей, а на ее руках были изображены фигурки 
льва и львицы, то резчики панелей «окружили» 
статую изображениями изящных охотничьих со-
бак, а на руках Артемиды разместились обезьян-
ки. Именно в  таком иконографическом изводе 
изображение богини было воспроизведено и  на 
панелях для Зала Совета.

Как отмечалось выше, в Зале Совета разме-
щались и  четыре шпалеры «Времена года. Гро-
тески». В эту серию входила и пятая шпалера — 
«Аполлон и  знаки зодиака». На  шпалере Апол-
лон был представлен в золотом сияющем круге. 
По  обе стороны от  этого круга были вытканы 
две фигуры Артемиды Эфесской. Возможно, что 
и  фламандские ткачи, как и  итальянские рез-
чики, были вдохновлены изображениями этой 
богини, созданной Рафаэлем и  его учениками 
в лоджиях папы Льва X. Отметим, что введение 
Рафаэлем в иконографию современного ему изо-
бразительного и декоративного искусства образа 
Артемиды Эфесской нашло отражение в медали, 
созданной неизвестным мастером-медальером 

конца XVII в.: на ее аверсе — профильный пор-
трет Рафаэля, на реверсе — изображение статуи 
Артемиды Эфесской [Genovese 2016: 39].

К античной тематике можно отнести еще 
одну панель. Эту панель с  портретной головой 
и  сложным трехчастным членением условно 
можно назвать «портретом римского импера-
тора» (Ил.  17). В  нижней части панели изобра-
жены фантастические существа, напоминающие 
грифонов. В центральной части панели помещен 
сам портрет, заключенный в круг и окруженный 
растительным декором, в  котором завитки пре-
вращаются то  в дельфинов, то  в маски хищных 
животных. В  верхней части над композицией 
с  портретом показана маска так называемого 
«зеленого человечка» (маска составлена из  рез-
ных листьев) в окружении птиц. Сам же портрет 
«императора» подобен медальерному изображе-
нию  — представленная в  профиль голова муж-
чины, увенчанная лавровым венком. Компози-
ция панели отсылает к монетам античного Рима, 
на которых чеканился профиль императора (ке-

Ил. 15. Гротеск. Резная панель скамьи Зала Совета. 
Фото Д.А. Ревнивцева, 2023
Fig. 15. Grotesque. The carved panel of the bench of the Stieglitz Academy 
Council Hall. Photo by D.A. Revnivtsev, 2023

Ил. 16. Артемида (Диана) Эфесская. Резная панель скамьи Зала Совета. 
Фото Д.А. Ревнивцева, 2023
Fig. 16. Artemis (Diana) of Ephesus. The carved panel of the bench of the 
Council Hall. Photo by D.A. Revnivtsev, 2023
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саря). «Богу богово, кесарю кесарево»  — гласит 
известная мудрость. Действительно, вся иконо-
графическая программа резных панелей говорит 
о сочетании религиозного и светского начал. Но, 
в отличие от поговорки, эти начала не существу-
ют в отдельных мирах, а сосуществуют, взаимо-
действуют, давая нам органичное представление 
о сложном мире эпохи Возрождения, который на-
веял Месмахеру такое решение концепции зала.

Привлекательны и  орнаментальные панели, 
не содержащие сюжетных сцен. Одни из них на-
сыщены растительным декором, другие, наобо-
рот, содержат предметные композиции. В  этом 
плане примечательна композиция резной панели 
с  гербом Ватикана. Герб располагается в  ниж-
нем регистре панели. Два скрещенных ключа 
с  папской тиарой фланкированы птицами-си-
ринами. Они поддерживают декоративную ось, 
на которую в центре панели нанизан вазон, увен-
чанный головкой херувима. С двух сторон от ва-
зона вьются фантастические завитки-растения, 
«прорастающие» звериными мордами. В  центре 
верхней части композиции панели располагает-

ся маска, на  которую опирается воинская арма-
тура с  двумя перекрещенными шестами с  кру-
гами, напоминающими античные аквилы — бо-
евые знаки римских легионов. Но  вместо орлов 
их  украшают головы херувимов. С  двух сторон 
симметрично от маски располагаются античные 
шлемы с плюмажем. Следует отметить, что в ор-
наментальных композициях, так же, как и в сю-
жетных, происходит соединение античных и ре-
нессансных образов. В этой композиции отраже-
на история Рима — от воинской славы античных 
героев до  владычества римского папства эпохи 
христианства.

Однако не все образы, представленные в рез-
ных панелях Зала Совета имеют однозначную ин-
терпретацию. Например, панель, содержащая ме-
дальон с фигурой обнаженного всадника на коне, 
готового растоптать поверженного воина (Ил. 18). 
На  голове всадника античный шлем; в  руках  — 
палица. В  гротескный орнамент, окружающий 
сюжетную композицию, включены львы, антич-
ные и  ренессансные шлемы, воинские армату-
ры  — с  панцирем, щитами, колчанами со  стре-

Ил. 18. Всадник. Резная панель скамьи Зала Совета. 
Фото Д.А. Ревнивцева, 2023
Fig. 18. The Horseman. The carved panel of the bench of the Council Hall. 
Photo by D.A. Revnivtsev, 2023

Ил. 17. «Портрет римского императора». Резная панель скамьи Зала 
Совета. Фото Д.А. Ревнивцева, 2023
Fig. 17. “Portrait of the Roman Emperor”. The carved panel of the bench of 
the Stieglitz Academy Council Hall. Photo by D.A. Revnivtsev, 2023

А.В. Карпов, Н.Н. Мутья
Резные панели Зала Совета Музея училища барона А.Л. Штиглица: 
изобразительные источники и иконография 
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лами. Здесь же  и символы мира  — фруктовые 
гирлянды и рога изобилия. По мнению М. Сичи-
лиани в этой панели может быть воплощен образ 
Иисуса Навина, который сражается с  хананея-
нами за Землю Обетованную [Siciliani 2000: 111]. 
Однако, авторы статьи полагают, что могут быть 
и иные толкования: имеющихся атрибутов недо-
статочно для вынесения окончательного сужде-
ния. К примеру, всадника можно атрибутировать 
как Геракла: наличие палицы, львов, военной 
символики. Иногда Геракла в эпоху Возрождения 
трактовали как аллегорию Силы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
История, иконография и  стилистические 

особенности резных панелей Зала Совета в Музее 
училища Штиглица являет собой яркий пример, 
демонстрирующий способы и  формы актуали-
зации историко-художественного наследия про-
шлого и  его включения в  актуальный культур-
ный контекст времени, то  есть показывающий 
особенности бытования историзма как творче-
ской (создание новых произведений изящных 
и прикладных искусств на основе воспроизведе-
ния и интерпретации «старых»), педагогической 
(овладение приемами художественных стилей 
прошлого как фактор подготовки современного 
художника-прикладника) и  просветительской 
(ознакомление публики с  достижениями миро-
вой художественной культуры) практики рубежа 
XIX–XX вв. 

Образно-стилистическое решение интерьера 
Зала Совета органично включено М.Е. Месмахе-
ром в общее пространство Музея училища баро-
на Штиглица, являя собой впечатляющий обра-
зец интерпретации ренессансного стиля в эпоху 
историзма.

Использование М.Е. Месмахером в качестве 
изобразительного источника резных панелей 
для Зала Совета панелей хора церкви Сан-Пье-
тро в Перудже имело определенную специфику: 
в Зале Совета панели расположены по своей си-
стеме, не совпадая, естественно, с их расположе-
нием в церковном интерьере; не все иконографи-
ческие «прототипы» хоров церкви Сан-Пьетро 
нашли воплощение в резных панелях скамей Зала 
Совета ЦУТР; иконографические «прототипы» 
помещены в контекст светского, а не сакрального 
пространства; в  формально-стилистическом от-
ношении существуют некоторые различия меж-
ду панелями хоров и панелями Зала Совета.

В целом, если говорить о  характере заим-
ствования, то  перед нами пример свободного 
воспроизведения, а  не прямого копирования 
прототипа-первоисточника, как с  точки зрения 
организации художественного пространства, так 
и  с точки зрения семантики визуальных обра-
зов — прежде всего, гротесков.

Гротески в церковном интерьере воплощали 
дуализм ренессансной культуры, ее  двойствен-
ную природу. Т.Е. Шехтер, анализируя концепцию 
ренессансного художественного пространства, 
отмечала, что «оно — результат единовременно-
го проявления двух модусов существования  — 
идеального (соединяющего в  себе античный 
мифологизм, библейскую историчность и  ми-
стический спиритуализм) и  рационально-эмпи-
рического, воспринимающего пространство как 
геометрически построенную глубину, в которой 
размещаются предметы и человеческие фигуры. 
Каждый из этих модусов — и идеальный, и раци-
онально-эмпирический характеризует внутрен-
няя двойственность, скрытая парадоксальность» 
[Шехтер 2014: 124]. Подобная двойственность 
не  соответствовала природе и  сущности эпохи 
историзма, для которого памятники ренессанс-
ной культуры  — сложившаяся данность, а  не 
живой творческий процесс, поэтому задача ху-
дожника-знатока (живописца, архитектора)  — 
«изобрести» такие формы актуализации истори-
ческого (художественного) наследия, чтобы они 
соответствовали решаемым функциональным 
и эстетическим задачам. «Задачи» гротесков Зала 
Совета  — примирение между собой столь раз-
ных культурных традиций  — антично-мифоло-
гической, христианской и светской как факторов 
истории искусства и  современной творческой 
практики.

Толкование иконографии изображений 
на  резных панелях Зала Совета, построенной 
на  сочетании гротесков, античных, библейских 
и  аллегорических сюжетов и  образов, позво-
ляет раскрыть особенности ренессансного ху-
дожественного мышления, но  не позволяет ре-
конструировать иконографическую программу 
ансамбля хоров церкви Сан-Пьетро в  Перудже. 
Смысл и  значение резных панелей Зала Совета 
Музея училища барона А.Л.  Штиглица заклю-
чается в  ином  — в  представлении образного 
и стилистического «портрета» ренессансной эпо-
хи как части истории мировой художественной  
культуры.

A.V. Karpov, N.N. Mutia
Carved panels from the Council Hall of The Museum of the school named by baron A.L. Stieglitz: 

pictorial sources and iconography
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_____________________
Примечания
1.Серия «Времена года. Гротески» состоит из пяти шпалер: «Зима – Эол», «Весна – Венера», «Лето – Церера», «Осень – Вакх», «Аполлон и знаки Зодиака». Первые че-
тыре декорировали стены в Зале Совета; последняя экспонировалась в так называемом «Старом музее» (помещения учебного корпуса, смежные со зданием Нового 
музея). В настоящее время шпалеры находятся в собрании Государственного Эрмитажа.
2.Торжественное открытие Музея училища барона Штиглица состоялось во время правления императора Николая II — 30 апреля 1896 г.
3.Строго говоря, во владении Эрмитажа шпалеры оказались в 1923 г., когда бывший Музей училища барона А.Л. Штиглица стал I филиалом Государственного  
Эрмитажа.
4.Авторы благодарят за предоставленные сведения А.И. Бартенева.
5. Интересно отметить, что ряд выпускников ЦУТР 1901 г., удостоенных заграничной стипендии, в качестве "дипломной" работы исполнили проекты мебели 
(столов, кресел) для Зала Совета. Проекты, судя по рисункам опубликованным в "Сборнике классных работ", были весьма эклектичны по своим художественным 
решениям, однако их авторы стремились соотнести формы и декор мебели со стилевым "образом" Зала Совета.
6.Историография гротесков в творческой практике европейского искусства весьма обширна. Укажем на несколько работ, имеющих отношение к теме настоящей 
статьи: анализ гротеска как целостной художественной системы в ее исторической динамике [Ефимова 2012]; исследование ренессансного гротеска в его формаль-
ных и семантических особенностях [Лопухова 2021.]; рассмотрение гротеска как художественного языка резных скамей ренессансной эпохи [Phillips 1941].
7.О биографии А.А. Карбоньера см. подробнее: Власов А.В. Заметки к творческой биографии А.А. Карбоньера // Terra Artis: Искусство и дизайн. 2023. № 2. С. 6–19.
8.На хорах стоит только его подпись, датируемая 1535 г.: Hoc opus fecit Stephanus de Bergomo MDXXXV
9.Для этого издания гравюры по рисункам Дж. Травесари были выполнены Дж. Бьянки.
10.Подробнее см.: Андреев М.Л. Культура Возрождения // История мировой культуры: Наследие Запада: Античность. Средневековье. Возрождение / под ред. С.Д. Се-
ребряного. М.: РГГУ, 1998. C. 321–325.
11.М. Сичильяни отмечал, что Стефано да Бергамо совершил поездку в Рим во время работы над хорами в церкви Сан-Пьетро [Siciliani 2000: 38].
12.Обстоятельное изучение образов, воплощенных в резных изображениях хоров, и их теологического и символического значения было предпринято М. Сичильяни 
[Siciliani 2000].
13.Грин (Грюн) Оскар Петрович (1874–1935). Окончил ЦУТР в 1897 г. со званием ученого рисовальщика; был направлен в заграничную поездку (1897–1899); работал 
рисовальщиком на Прохоровской мануфактуре в Москве.
14.The child Samuel is laid down to sleep… URL: https://wellcomecollection.org/works/b6m2e5rs (дата обращения 01.11.2023)
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К ИЗУЧЕНИЮ СКУЛЬПТУРЫ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: 
Е.П. ТАРХАНОВА-АНТОКОЛЬСКАЯ

В статье впервые представлены материалы о жизни и творчестве скульптора Е.П. Тархановой-Ан-
токольской. Она не получила профессионального художественного образования, ваянием начала 
заниматься под руководством родного дяди, известного скульптора Марка Антокольского. Елена 
Павловна принимала активное участие в  художественной жизни Петербурга, с  успехом экспо-
нировала произведения на выставках в Императорской Академии художеств. Ее натурные зари-
совки «Читающая старуха», «Вышивальщица», «Краковский тип», «На балконе» и другие нередко 
получали положительные отзывы критиков. Единственной известной монументальной работой 
Тархановой остается надгробный памятник мужу, профессору И.Р. Тарханову, находящийся в Не-
крополе мастеров искусств (Государственный музей городской скульптуры, Санкт-Петербург). 
В статье рассматривается история его создания в соавторстве с архитектором Е.Е. Баумгартеном. 
В 1920–1930 гг. Тарханова-Антокольская продолжала работать в портретном жанре, а также по за-
казу Института по изучению мозга и психической деятельности создала необычную серию дет-
ских бюстов с различными патологическими медицинскими изменениями. 
Ключевые слова: скульптор, Тарханова-Антокольская, портрет, статуэтка, бюст, надгробие, Иван 
Тарханов, Некрополь мастеров искусств

N.V.  Logdachеva

THE STUDY OF SCULPTURE AT THE BEGINNING 
OF THE 20TH CENTURY: E.P. TARKHANOVA-ANTOKOLSKAYA

The article presents for the first time materials about the life and work of the sculptor E.P. Tarkhanova-
Antokolskaya. She did not receive a professional art education, she began sculpting under the guidance 
of her uncle, the famous sculptor Mark Antokolsky. Elena Pavlovna took an active part in the artistic life 
of St. Petersburg, successfully exhibited works at exhibitions at the Imperial Academy of Arts. Her full-
scale sketches «The Old Woman Reading», «The Embroiderer», «The Krakow type», «On the Balcony», etc., 
often received positive reviews from critics. The only known monumental work of Tarkhanova remains 
the tombstone monument to  her husband, Professor I.R. Tarkhanov in  the Necropolis of  Art Masters 
(The State Museum of Urban Sculpture, St. Petersburg). The article discusses the history of its creation 
in  collaboration with architect E.E. Baumgarten. In  the 1920s and 1930s, Tarkhanova-Antokolskaya 
continued to work in the portrait genre, and also created, by order of the Institute for the Study of the 
Brain and Mental Activity, an unusual series of children’s busts with various pathological medical changes.
Keywords: sculptor, Tarkhanova-Antokolskaya, portrait, statuette, bust, tombstone, Ivan Tarkhanov, 
Necropolis of arts masters

При упоминании имени Елены Павловны 
Тархановой-Антокольской (1862–1930) 

прежде всего говорят о  том, что она родилась 
в семье старшего брата известного ваятеля Мар-
ка Матвеевича Антокольского и  была скульпто-
ром-любителем. Настоящая статья является пер-

вой попыткой воссоздать жизненную и  творче-
скую биографию неординарной личности и ода-
ренного художника.

Важные биографические сведения удалось 
почерпнуть из автобиографии, написанной Тар-
хановой-Антокольской в 1930 г. и  хранящейся 

32

THE RUSSIAN SCULPTURE: PAGES OF THE HISTORY

РУССКАЯ СКУЛЬПТУРА: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ



33

TERRA ARTIS. ART & DESIGN | 2023 / 4 | VISUAL ARTS AND ARCHITECTURE

в  архиве Академии наук. Так выяснилось, что 
после окончания в 1879 г. Мариинской женской 
гимназии в Петербурге она обучалась на зубовра-
чебных курсах, окончив их  в 1894 г. Интересно 
отметить, что к 1907 г. в столице было 184 женщи-
ны-стоматолога. Клиентами Антокольской были 
не  только представители художественных кру-
гов, но и, например, известный юрист А.Ф. Кони. 
Кроме частной врачебной практики, Елена Пав-
ловна серьезно занималась наукой о болезнях зу-
бов и их лечении, а также зубочелюстной меди-
циной. Она принимала активное участие в меж-
дународных конгрессах медиков, проходивших 
в Риме (1894 г.) и Париже (1900 г.), была избрана 
почетным членом медицинских обществ Берли-
на и Лондона, работала в Краковском универси-
тете [5: 2]. 

При этом на  протяжении всей жизни она 
занималась творчеством, создавая портретные 
бюсты и статуэтки. Елена Павловна вспоминала, 
что первые скульптурные навыки были получе-
ны в Париже в мастерской Марка Антокольско-
го. В  одном из  писем, датированном 6 ноября          
1895 г., он напутствовал Елену: «Я <…> рад еще, 
что ты  на досуге занимаешься скульптурой; 
только боюсь, что ты  уже слишком работаешь. 
Сила  — тоже капитал: израсходуешь ее  в моло-
дости, не будешь иметь ее в старости» [Антоколь-
ский 1905: 794].

В начале ХХ в. Е.П. Антокольская стала экс-
понентом Весенних выставок в  Императорской 
Академии художеств. Любопытно, что ее  на-
турные зарисовки «Читающая старуха» (1900 г.), 
«Вышивальщица», «Краковский тип» (обе 1903 
г.), «На балконе» (1904 г.) и  др., нередко получа-
ли положительные отзывы критиков, наряду 
с  произведениями таких известных професси-
ональных скульпторов, как В.  А.  Беклемишев, 
М. Л. Диллон, И.Я. Гинцбург1. 

Многие композиции были выполнены Анто-
кольской в мастерской на вилле Антокол в Кше-
шовицах близ Кракова (Ил. 1). Об этом мы узнаем 
из ее переписки с двоюродным братом, художни-
ком Л.М.  Антокольским (1872–1942). «Работала, 
но очень мало, — делилась Елена Павловна в од-
ном из писем 1902 г., — вылепила голову старика. 
Начала бюст? да  не дается, еще позирует у  меня 
натурщица 4-х месяцев от  роду. Страшно мно-
го психологии и  настроения в  ее головке» [4: 5]. 
В  другом письме, датированном 18 декабря 1905 
г., скульптор делилась с братом Львом: «<…> я на-
чала лепить этюд у себя в Антоколе и должна не-
пременно его отформовать, иначе вся моя работа 

пропадет даром; оставлять нельзя до Пасхи. М. б. 
и работа ничего не стоит, да уже очень мне весело 
и хорошо работается и так там удобно и свободно, 
что это вместе с тем и отдых приятный» [4: 13 об.]. 
Елена Павловна очень любила Антокол, на вилле 
собирались не только родственники, но и друзья. 
Так, в 1905 г. ее посетили И.Е. Репин и Н.Б. Норд-
ман-Северова. В  саду усадьбы известный худож-
ник посадил фруктовые деревья, а также написал 
несколько пейзажей, в том числе «скалу Костюш-
ки», «маленький водопад и пруд с набережными, 
названными именами Репина и  Стасова» [Сурис 
2003: 171].

В 1906 г. Антокольская работала над стату-
эткой «Оратор». Основанная на  революцион-
ных событиях 1905 г., она была высоко оценена 
И.Е. Репиным. «В одной этой фигуре, — востор-
женно писал художник Елене Павловне,  — как 
центральном фокусе всего нашего движения, 
Вы  запечатлеете целую эпоху. Это должно быть 
сделано и сделано в высокохудожественной фор-
ме. <…> И на это действительно важное произве-
дение не жаль было бы убить год-два-три — толь-
ко бы довести его до возможного совершенства. 
<…> Эта вещь должна быть так внушительна 
своим целым, чтобы заставить всякого молчать 
с  почтением» [Репин 2023: 64]. К  сожалению, 
судьба этой вещи, как и многих других скульптур 
Е.П.  Тархановой-Антокольской, на  сегодняшний 
день остается неизвестной. Возможно, некоторые 
из них хранятся в музейных или частных собра-
ниях, но не соотносятся с ее авторством. 

В Русском музее работы Тархановой поя-
вились в 1931 г. После ее  смерти из  квартиры 
были переданы двенадцать скульптурных ра-
бот, созданных не  только Еленой Павловной, 
но  и И.Я.  Гинцбургом, В.А.  Беклемишевым, 
П.П.  Трубецким. Кроме того, музей обогатился 
живописными портретами супругов Тархано-
вых и  Н.Б.  Нордман-Северовой, выполненными 
И.Е. Репиным. 

Особый интерес для нас представляет эскиз 
надгробного памятника Ивану  Романовичу  Тар-
ханову (1846–1908). Он был женат на Елене Пав-
ловне Антокольской, с  которой познакомился 
в Польше у их общего друга и ученика академика 
Н.О. Цибульского (1854–1919). С 1885 по 1919 год 
Наполеон Осипович возглавлял кафедру физио-
логии Ягеллонского университета в Кракове, где 
под его руководством Елена Антокольская изуча-
ла гистологию. 

Иван Тарханов скоропостижно скончался 
на вилле Антокол в 1908 г., а уже через несколь-

РУССКАЯ СКУЛЬПТУРА: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

N.V. Logdachеva
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ко месяцев, в марте следующего года, Елена Пав-
ловна работала над эскизом надгробия. «Сегод-
ня и  вчера по  полудни,  — писала она в  письме 
близкому другу А.Ф. Кони, — я вылепила проект 
памятника моему Ванно  — привезу его с  со-
бой в Петербург, очень бы хотела, чтобы Вы его 
посмотрели и  сказали Ваше мнение» [2: 1, 2]. 
Он представляет собой лежащую на скале брон-
зовую женскую фигуру со сложенными в молит-
ве руками. Общий проект памятника, созданного 
спустя несколько лет в  Александро-Невской 
лавре, принадлежит Е.Е. Баумгартену, использо-
вавшему первоначальный замысел Тархановой 
при более детальной разработке монумента. Его 
графический эскиз, относящийся к 1910 г. и опу-
бликованный в  журнале «Ежегодник Общества 
архитекторов-художников» [Ежегодник архи-
текторов…1910: 19] дает представление об  ос-
новной идее памятника: Баумгартен представил 
его в виде склепа, над входом в который изобра-
жены «женская фигура Скорби» и  рельефный 
портрет Тарханова (Ил. 2). В дальнейшем проект 
претерпел ряд изменений. Архитектор оставил 
только нишу с  фигурой профессора, перед ней 

находится небольшое по  размерам архитектур-
ное сооружение-склеп с женской фигурой, лежа-
щей на его крыше [Огонек 1912: 16]. Все скуль-
птурные части, отлитые из бронзы, были выпол-
нены Е.П.  Тархановой-Антокольской, которая 
принимала деятельное участие в осуществлении 
проекта. Так, например, по ее просьбе брат Лев 
Антокольский подобрал несколько фраз из Свя-
щенного писания для воспроизведения их на па-
мятнике. Две из  них  — «Да святится свет твой 
перед людьми» и «Аще не  умрет, не  оживет» 
украшают гранитные пилоны памятника. Тор-
жественное открытие надгробия, созданного 
на средства Грузинской общины в Санкт-Петер-
бурге, состоялось 22 января 1912 г. Пресса очень 
тепло отозвалась о  сооружении: «памятник 
представляет собой нишу, в которой стоит фигу-
ра покойного во весь рост. Сходство поразитель-
но. Да и не мудрено: ведь модель статуи лепила 
супруга покойного князя» [Всемирное обозре-
ние 1912: 4]. 

Еще одна из поступивших в  музей работ 
Е.П. Тархановой, «Священник Петров», была за-
писана в Инвентарную книгу отдела скульптуры 

Ил. 1. Вилла Антокол в Кшешовицах близ Кракова. 1908 (?). Источник: [РГАЛИ. Ф. 571. Оп. 1. Ед. хр. 1076: Л. 8] 
Fig. 1. Villa Antokol in Krzeszowice near Krakow. 1908 (?). Source: [Russian State Archive of Literature and Art. Ф. 571. Оп. 1. Ед. хр. 1076: Л. 8] 
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как работа И.Я. Гинцбурга. Действительно, на Ве-
сенней выставке 1908 г., в числе других портретов 
членов Государственной Думы — С.А. Муромце-
ва, М.М.  Ковалевского, Ф.И.  Родичева — скуль-
птор представил известного в Санкт-Петербурге 
проповедника и  публициста Григория Спиридо-
новича Петрова (1866–1925). В журнале «Огонек» 

[Огонек 1908: 3] удалось найти воспроизведение 
этой работы, на  которой священник изображен 
в виде небольшой статуэтки в рост, облаченным 
в рясу и со скрещенными на груди руками2. Од-

нако известно, что в 1905 г., то  есть на несколь-
ко лет раньше Гинцбурга, Елена Павловна тоже 
выставляла портрет Петрова на  Весенней вы-
ставке в Академии художеств [Весенняя выстав-
ка… 1905: 15]3. Принадлежащий Русскому музею 
портрет представляет полуфигуру священника 
в натуральную величину (Ил. 3). Отметим, что в 
1916 г. Репин просил у Елены Павловны этот бюст 
на «Выставку произведений в пользу инвалидов 
поляков»: «Нельзя ли прибавить скульптур: Тру-
бецкого — девочку с собакой и Ваших: Григория 

N.V. Logdachеva
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Ил. 2. 
Е.Е. Баумгартен. 

Эскиз надгробного памятника 
И.Р. Тарханову. 1910. 

Источник: [Ежегодник 
архитекторов 1910:19]

Fig. 2. 
E.E. Baumgarten. Sketch of the 

tombstone monument 
of I.R. Tarkhanov. 1910. 

Source: 
[Yearbook of Architects 1910: 19]
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Петрова и  А.Н.  Веселовского» [Репин 2023: 94].  
Таким образом, с  большой долей уверенности 
мы можем утверждать, что поступивший портрет 
священника является одним из  сохранившихся 
произведений Е.П. Тархановой.

На протяжении многих лет Е.П.  Тархано-
ву-Антокольскую связывали дружеские отноше-
ния со многими художниками, врачами, полити-
ческими и общественными деятелями, некоторых 
из которых она портретировала. Так бюст И.Е. Ре-
пина, с  которым она поддерживала переписку 
даже в годы, когда он оказался оторванным от ро-
дины, Елена Павловна создала в 1907 г. в Куокка-
ле. Этот скульптурный портрет можно увидеть 
на известной фотографии Н.Б. Нордман-Северо-
вой, запечатлевшей обоих художников во  время 
сеанса одновременной лепки друг с друга. На том 
же  снимке изображен и  живописец К.Я.  Кры-
жицкий, делавший набросок Е.П.  Тархановой 
в  процессе работы (Ил.  4). Этот небольшой 
эскиз сохранился и  находится в  музее-усадьбе  
И.Е.  Репина «Пенаты» (Ленинградская область, 
поселок Репино). 

 Илья Ефимович дорожил обоими произве-
дениями, о чем в одном из писем сообщал скуль-
птору: «<…> и бюсты наши я бережно поставил 
в  кладовушку, где они в  полной безопасности 
будут ждать Вашего возвращения и  своего про-
должения» [Репин 2023: 78]. Долгое время счита-
лось, что портрет Е.П. Тархановой-Антокольской, 
выполненный Репиным, не  сохранился. Сам ху-
дожник сообщал в 1930 г. в письме к скульптору:  
«Я так жалею, что пропал в Америке Ваш бюст — 
превосходный отливок Робекки, этого лучшего 
мастера-итальянца. Так жалко, может быть, его 
можно найти?  — Но это, вероятно, будет стоить 
дорого. Уж один вес!» [Репин 2023: 104]. Недавно 
нам стало известно, что один из бронзовых отли-
вов этой работы, переданный дочерью живопис-
ца Татьяной Репиной, сохранился в музей Атене-
ум (Хельсинки)4.

О ранее неизвестных работах Тархановой 
удалось узнать из писем Елены Павловны к упо-
мянутому выше юристу А.Ф.  Кони. Оказалось, 
что в 1915 г. Елена Павловна собиралась лепить 
его портрет, приезжая на  утренние сеансы. «Вы 
могли бы  сидеть в  кресле,  — писала Тарханова 
в декабре, — и читать, забывая о том, что пози-
руете. И то не сейчас, а ближе к весне, когда бу-
дет больше света по утрам» [2: 27]. О судьбе этого 
проекта на сегодняшний день ничего неизвестно. 
Возможно, что Тархановой так и  не удалось его 
осуществить. Через несколько лет, в  письме, да-
тированном 14 июля 1917 г., Елена Павловна со-
общала адвокату о том, что, несмотря на сложное 
время, она продолжает заниматься скульптурой 
и лепит бюст В.И. Вартанова, ученика И.Р. Тарха-
нова, доктора медицинских наук, инициатора ос-
нования Союза русских физиологов.

Из той же  переписки удалось почерпнуть 
и  ранее неизвестные факты из  жизни Тархано-
вой. Выяснилось, что в 1917 г. Елена Павловна 
в качестве сестры милосердия совершила поездку 
в действующую армию. Вот как она сама описы-
вала этот эпизод: «<…> успехи на юго-западном 
фронте заставили меня принять экстренные шаги 
к  поездке на  галицийский фронт, где мне дума-
лось, я  могу быть полезна и  куда меня обещали 
тотчас отправить» [2: 29 об.]. Вернувшись, Тарха-
нова трудилась в  военном лазарете при Зимнем 
дворце. Тогда же  в качестве наглядного пособия 
начала по рентгеновским снимкам лепить различ-
ные виды переломов костей. 

Позднее, в 1920–1930-е гг., она продолжила 
заниматься «скульптурой типовых аномалий-
ных детей» [Наука… 1934: 351]. Работая в Обсле-

Ил. 3. Е.П. Тарханова-Антокольская. Портрет священника 
Г.С. Петрова. 1905. Полуфигура, гипс тонированный. 
Государственный Русский музей. Инв. № СК/ПФ-195
Fig. 3. E.P. Tarkhanova-Antokolskaya. Portrait of the priest G.S. Petrov. 1905. 
Semi-figure, tinted plaster. The State Russian Museum. Inv. no. СК/ПФ-195
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довательском Детском институте, в  Институте 
по изучению мозга и психической деятельности, 
выполняя заказы для Музея антропологии и  эт-
нографии, Е.П. Тарханова создала серию детских 
бюстов с различными «патологическими измене-
ниями строения тела в связи с поражением цен-
тральной нервной системы и эндокринного аппа-
рата» [5: 3]. 

С этой необычной стороной творчества Ан-
токольской были знакомы некоторые художники. 
Так, В.В. Воинов и Г.С. Верейский в характеристи-
ке скульптора, написанной для представления 
в  Институт по  изучению мозга, отмечали: «То 
обстоятельство, что в  лице Елены Павловны со-
четается художник и  врач, дает ей  возможность 
особенно ярко и  наглядно фиксировать харак-
терные особенности данной аномалии. <…> Для 
практических целей в  борьбе с  дефективностью 
показательность и выразительность подобной се-
рии может оказать неоценимые услуги» [5: 4]. 

Елена Павловна Тарханова долгое время жила 
в Петербурге в доме на Большой Морской улице. 
В  послереволюционные годы, когда бытовые ус-

ловия стали сложными, ей  приходилось ходить 
за водой на Неву, поднимая ведра на пятый этаж. 
Она пыталась поддерживать хоть какое-то тепло 
в  доме, чтобы не  замерзли ее  певчие птички, а  в 
деревне добывать «для них кое-какие семена сур-
рогаты, так как птичий корм весь съеден в Питере 
голодными людьми — и ничего нельзя достать» [2: 
36]. В 1921 г. ее квартиру обокрали, вынеся «все но-
сильные платья, шубы, меха, пальто, белье и т. д. — 
не считая денег и мелких серебряных и золотых ве-
щей.  Это меня тем более расстроило, — сетовала 
она в письме к А.Ф. Кони, — что мне совсем нечего 
стало одеть — ни одной зимней вещи, ни одного 
платья» [2: 38]. Когда стало совсем трудно, и  она 
«устала и от оглушительной пальбы, и залпов, ког-
да стекла дребезжат в  окнах и  дом весь дрожит, 
и от вида вооруженных безумцев, и крови, и пани-
ки» [2: 30], ее  приютили на  Крестовском острове 
друзья В.П. и А.В. Стаценко. Затем она перебралась 
на Дворцовую набережную в общежитие при Доме 
ученых, где прожила до конца дней. 

Близкий друг семьи Илья Гинцбург вспоми-
нал о ней в одном из писем к Л.М. Антокольско-

Ил. 4. В мастерской И.Е. Репина [И.Е. Репин, Е.П. Тарханова-Антокольская и К.Я. Крыжицкий создают в Пенатах портреты друг друга]. 
Открытое письмо. С фотографии Н.Б. Нордман (1907). Издание первой женской типографии, Санкт-Петербург.

Fig. 4. I.E. Repin, E.P. Tarkhanova-Antokolskaya and K.Y. Kryzhitsky create portraits of each other in Penates. 1907. Source: [Repin 2023: 113]

N.V. Logdachеva
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му: «Для меня большое лишение, что не  увижу 
больше Елену Павловну; я  бываю каждый день 
рядом с квартирой ее в Доме Ученых (я там обе-
даю) и чувствую великую потерю. Я был у нее за 
2 дня до  смерти; напрасно думают близкие, что 
материальная нужда подкосила ее  здоровье; она 
не продавала своих вещей, потому что не находи-
ла в этом облегчения; ее мучила квартира и „Ан-
токол” и др. моральные невзгоды. Работа ее удов-
летворяла; ни  разу не  жаловалась она на  плохое 
питание: „Это все пустяки и не это меня занима-
ет!ˮ» [1: 18]. 

Елена Павловна Тарханова-Антокольская 
похоронена в 1930 году в  Александро-Невской 
лавре вместе с  мужем под созданным по  ее ри-
сунку надгробием, считающимся одним из ред-
ких образцов мемориальной архитектуры север-
ного модерна.

Возможно, со  временем обнаружатся и  дру-
гие произведения Е.П.  Тархановой-Антоколь-
ской, что даст толчок для дальнейшего изучения 
творчества талантливого и почти забытого петер-
бургского скульптора.

_____________________
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ТВОРЧЕСТВО СКУЛЬПТОРА 
МАРИИ МАТВЕЕВНЫ ХАРЛАМОВОЙ (1917–2008)

М.М. Харламова (1917–2008) — скульптор, создавший ряд портретных работ, станковых, мемори-
альных и монументальных произведений. Обучалась в Институте живописи, скульптуры и архи-
тектуры имени И.Е. Репина в мастерской А.Т. Матвеева и В.А. Синайского. В 1946 г. ее дипломная 
работа «Ленинградка» удостоилась высокой оценки. В 1950–1957 гг. преподает в Ленинградском 
высшем художественно-промышленном училище имени В.И. Мухиной. C 1947 г. участвует в вы-
ставках. Занимается монументальными композициями — рельеф стены-стелы для Пискаревско-
го мемориального кладбища «Ополченцы» и восстановление фриза «Жизнь и труд народов Рос-
сии» в РЭМ. М.М. Харламова — внимательный и мудрый портретист, создавший череду точных 
и выразительных изображений современников — деятелей культуры, науки, родных и близких 
художницы. Особое место занимает работа с обнаженной моделью, тема детства, социальная про-
блематика, анималистка и автопортрет. Скульптор работает в бронзе и чугуне, граните и мрамо-
ре, дереве, которое особенно ценит за фактуру и пластические свойства. Интересны натурные за-
рисовки, подготовительные эскизы и пейзажная графика художницы. Стилистически творчество 
М.М. Харламовой в полной метре отражает эволюцию образного языка эпохи, в ее работах чув-
ствуется влияние школы А.Т. Матвеева и пластических экспериментов времен реализации плана 
монументальной пропаганды, в зрелых произведениях лаконизм и монументальность сурового 
стиля влияют на характер интерпретации образов, трактовку объемов и масс, фактуру и понима-
ние материала.
Ключевые слова: советская скульптура, школа А.Т.  Матвеева, портрет в  скульптуре, ленин-
градская школа скульптуры, монументальная скульптура, мемориальная пластика, автопортрет 
в скульптуре ХХ века, советская анималистическая пластика, детские образы в советском искус-
стве, подготовительная графика в скульптуре

Ju.I. Arutiunian

THE CREATIVITY WORKS OF SCULPTOR 
MARIIA MATVEEVNA KHARLAMOVA (1917 – 2008)

M.M. Kharlamova (1917-2008) was a  sculptor who created a  number of  portrait, easel, memorial and 
monumental works. She studied at the The Institute of Painting, Sculpture and Architecture named after 
Ilya Repin in the workshop of A.T. Matveev and V.A. Sinaisky. In 1946, her graduate work “Leningradka” 
was highly appreciated. In 1950-1957 she taught at the Leningrad Higher Art and Industrial College named 
after V.I. Mukhina. She has been participating in exhibitions since 1947. She is engaged in monumental 
compositions: the relief of  the stele wall for the Piskarevsky memorial cemetery named “Militia” 
and the restoration of  the frieze “Life and Work of  the Peoples of Russia” from The Russian Museum 
of Ethnography (St. Petersburg). M.M. Kharlamova is an attentive and wise portraitist who created a series 
of accurate and expressive images of contemporaries — cultural figures, scientists, relatives and friends 
of the artist. A special place is occupied by work with a nude model, the theme of childhood, social issues, 
an animalist and a self-portrait. The sculptor works in bronze and cast iron, granite and marble, wood, 
which she especially appreciates for its texture and plastic properties. Full-scale sketches, preparatory 
sketches and landscape graphics of the artist are interesting. Stylistically, the work of M.M. Kharlamova 
fully reflects the evolution of the figurative language of the epoch, in her works the influence of the school 
of A.T. Matveev and plastic experiments from the time of the implementation of the plan of monumental 
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propaganda is  felt, in  mature works laconism and monumentality of  the harsh style affect the nature 
of  the interpretation of  images, the interpretation of  volumes and masses, texture and understanding 
of the material.
Keywords: soviet sculpture, school of  A.T. Matveev, sculptural forms of  portraits, Leningrad school 
of sculpture, monumental sculptures, memorial plastics, self-portraits at the sculpture of the 20th century, 
soviet animalistic plastics, child statue in soviet art, preliminary graphic phase in sculpture

ХХ век — эпоха расцвета скульптуры. 
Впервые в  истории отечественно-

го искусства именно пластика начинает играть 
стилеобразующую роль, меняя веками сложив-
шиеся традиции, связывающие скульптуру 
с архитектурой и акцентирующие ее подчинен-
ное положение в системе синтеза искусств. Для 
отечественной школы скульптуры ХХ  век  — 
период активных поисков в  области формаль-
но-пластического языка, жанровой структуры, 
принципов образной концепции, в  системе 
пространственного мышления. Скульптура 
играет ведущую роль в  формировании смыс-
ловых акцентов, обретает значение в  системе 
визуальной риторики, подчиняется градостро-
ительным задачам. 

Традиции Серебряного века порождают 
сложную стилистическую систему пластических 
искусств, связанных с  импрессионистическими 
принципами, интересом к архаике, доминирова-
нием принципов минимализма и с сохранением 
академических основ. Наследие эпохи получит 
развитие в  творческих принципах Александра 
Терентьевича Матвеева, скульптурные произве-
дения которого отличает целостность единого 
силуэта, плавная текучесть форм, виртуозное 
владение принципами постановки фигуры, клас-
сические основы построения формы, отсылка 
к  античному и  академическому наследию, гар-
мония с окружающим пространством. Репрезен-
тативная и  мемориальная функции скульпту-
ры, сопряженные с  комплексом идеологических 
и  политических целей, в  ходе воплощения пла-
на монументальной пропаганды сформировали 
образный язык скульптуры ХХ  в., отразивший 
новаторские веяния современной пластики, ус-
ложнение жанровой структуры, расширение 
сюжетно-тематического корпуса. Сложение ле-
нинградской школы скульптуры проходит под 
влиянием наследия Серебряного века и пластики 
1920-х с их сложным взаимодействием формаль-
ных поисков и стилистических течений, строгой 
академической традиции, актуализировавшейся 
в 1930-е  гг. и  творческими принципами школы 
А.Т. Матвеева.

Материалы и методы
Произведения М.М.  Харламовой хранятся 

в  коллекциях Государственного Русского музея 
и  Государственного музея городской скульпту-
ры в Санкт-Петербурге, в Государственном музее 
истории Санкт-Петербурга, в Белгородском госу-
дарственном художественном музее, Краснояр-
ском художественном музее имени В.И. Сурико-
ва, в Государственном музее изобразительных ис-
кусств Республики Татарстан, в  Тульском музее 
изобразительных искусств, в  Национальном ху-
дожественном музее Республики Саха (Якутия), 
в Саратовском государственном художественном 
музее имени А.Н. Радищева, частных собраниях 
(собрание Романа Бабичева). Персональные вы-
ставки проходили в 1987  г. в  ЛОСХе и  в 2007  г. 
в Государственном Русском музее (цикл «Юбилеи 
2007»). Монументальные работы и  скульптура 
городских пространств находятся в  Санкт-Пе-
тербурге, Москве, Ярославле, Уфе, в  Краснояр-
ском крае, Оренбургской области, в  Татарстане 
и на Урале. Графика хранится в Музее искусства 
Санкт-Петербурга ХХ–ХХI вв. (МИСП). 

Творчеству скульптора посвящена краткая 
статья В.  Спиридонова в  журнале «Искусство 
Ленинграда» за 1989  г. [Спиридонов 1989: 52-53] 
и вступительная статья в каталоге выставки 1987 
года [Мария Матвеевна Харламова… 1987], где 
приводятся высказывания художницы, рассма-
триваются принципы становления и творческая 
эволюция мастера. Наследие М.М.  Харламовой 
следует изучить как целостное явление на  фоне 
стилистической эволюции отечественной школы 
скульптуры 1940-х–2000-х  гг., материал требует 
как тщательного формального анализа, так и об-
ращения к  междисциплинарным подходам, ба-
зирующимся на  источниковедческой практике, 
историческом знании, культурологических и со-
циологических принципах. 

Результаты и обсуждение
Мария Матвеевна Харламова (1917–2008) 

(Ил.  1)  — скульптор, мастер монументальной 
пластики и  портрета, ярких детских образов 
и  пластически выразительных моделей; худож-

Ju.I. Arutiunian
The creativity works of sculptor Mariia Matveevna Kharlamova (1917-2008)
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Ю.И. Арутюнян 
Творчество скульптора Марии Матвеевны Харламовой (1917–2008) 

ник, в  чьем творчестве отразились ключевые 
тенденции эпохи,  — самостоятельный, дина-
мичный, обладающий экспрессивным образным 
языком, стремящийся к  концептуальной сосре-
доточенности и лаконизму, логичности развития 
формы, сдержанному единству целостного си-
луэта, выразительной гибкости линий. Творче-
ское наследие М.М. Харламовой охватывает годы 
послевоенного восстановления, эпоху сложения 
принципов сурового стиля, время возведения 
крупных мемориальных комплексов, период ли-
рической отстраненности, стилистических по-
исков и трансформации художественного языка 
рубежа XX–XXI вв. Отец художницы М.Я. Харла-
мов — известный скульптор, выходец из Одессы, 
обучавшийся в  Императорской Академии ху-

дожеств у  профессора В.А.  Беклемишева, в 1907 
году возводит дом с мастерской в Лигово (ныне 
район улицы Партизана Германа), здесь в 1913 г. 
родилась А.М.  Харламова (в будущем  — архи-
тектор, ученый, специалист по сохранению куль-
турного наследия), а в 1917 — М.М. Харламова (в 
будущем скульптор). Творчество М.Я. Харламова 
связано с  академической школой, в  его ранних 
жанровых работах ощущается определенное 
влияние учителя, рельефы фриза «Жизнь и труд 
народов России» и скульптурная группа «Россия 
со щитом» на здании Страхового общества «Рос-
сия» отражают связь с  тенденциями историзма 
и  формирующегося национального романтиз-
ма, большая часть творческого наследия масте-
ра  — монументы знаковым деятелям политики 
и  истории в  городской среде, среди них  — пер-
вый памятник В.И. Ленину в Ленинграде, в Пско-
ве (утрачен), Кронштадте, памятники Памятник 
Г.В. Плеханову в Ленинграде, М.В. Фрунзе в Шуе, 
Я.М.  Свердлову в  Свердловске. Дом в  Лигово 
утрачен во время Великой Отечественной войны, 
однако впечатления от работы скульптора и осо-
бое отношение к  ваянию М.М.  Харламова, бес-
спорно, выносит из стен мастерской.

Дальнейший путь художницы — посещение 
подготовительных классов Института живопи-
си, скульптуры и архитектуры под руководством 
педагогов Н.П.  Ясиновского и  В.С.  Богатырева 
(1934–1937) и  обучение в  скульптурной мастер-
ской у Александра Терентьевича Матвеева, Вик-
тора Александровича Синайского, Бориса Евсее-
вича Каплянского. Поступление в учебное заведе-
ние в 1937–1946 гг. В архивах сохранились фото-
графии учебных работ художницы. «Этюд муж-
ской фигуры (учебное задание, первый — второй 
курс); мастерская А.Т.  Матвеева; преподаватель 
Шульц» (Ил. 2) — задание на освоение принци-
пов постановки фигуры и на передачу сложного 
поворота модели, «Бюст (учебное задание, второй 
курс); руководитель мастерской В.А. Синайский, 
1938  — 1939 гг.» (Ил.  3) и «Композиция. Бюст. 
(учебное задание, второй курс); руководитель ма-
стерской В.А. Синайский, 1938–1939». В натурной 
штудии ощущается влияние важных для школы 
принципов работы А.Т. Матвеева — постановка 
фигуры с опорой на одну ногу, острые угловатые 
линии, юношеские вытянутые пропорции, слож-
ный контрапост, формирующий динамическое 
начало, выразительная пластика контраста в со-
отношении частей тела. Бюсты, напротив, резко 
экспрессивны, лепка динамична, сложна, акцен-
тировка черт лица активна и напориста, а силуэ-

Ил. 1. Мария Матвеевна Харламова. Архив. Межкафедральная учебная 
лаборатория: «Художественный информационный центр» (кабинет 
искусств). Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская Академия 
художеств имени Ильи Репина. Фото ©: Санкт-Петербургская 
Академия художеств имени Ильи Репина
Fig. 1. Mariia Matveevna Kharlamova. Source: archive of the 
interdepartmental educational laboratory "Art Information Center" (cabinet 
of art), the St. Petersburg Academic Institute of Painting, Sculpture and 
Architecture named after Ilya Repin at the Russian Academy of Arts (Saint 
Petersburg). Photo©: The St. Petersburg Academic Institute of Painting, 
Sculpture and Architecture named after Ilya Repin at the Russian Academy 
of Arts
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ты характеризуются преувеличенной динамикой 
форм, почти шаржированной выразительностью 
облика персонажей, очевидным стремлением 
к индивидуальной характеристичности. 

Дипломная работа М.М. Харламовой — «Ле-
нинградка» 1946 г. (Ил. 4) вызвала дискуссию, от-
раженную в статье Н.Н. Пунина «Неудачи и до-
стижения» в  газете «За  социалистический реа-
лизм»: автор поддерживает художницу, отмечая 
влияние школы А.Т.  Матвеева, отразившееся в 
«пластической душе» композиции [Пунин 1946: 
3]. Руководитель мастерской, А.Т.  Матвеев, под-
держав работу М.М.  Харламовой на  защите ди-
плома отметил: «Особенность Харламовой в тон-
ком чувстве природы, натуры, ее непосредствен-
ном восприятии. Харламова не  идет от  старых 
условных представлений, она не  выражает на-
туру «вприглядку». Она стремится добиться не-
посредственности строгой логической системой 
<…> Я  считаю эту работу цельной, интересной, 
угадывается хороший мастер» [Мария Матвеевна 
Харламова… 1987: 3]. «Ленинградка» М.М.  Хар-
ламовой  — незаурядная работа на  рубеже эпох, 
созданная в  первый послевоенный год, она со-
хранила удивительную одухотворенность, мону-
ментальную сдержанность, характерный для ху-
дожницы пластический лаконизм и целостность. 
Монументальная фигура стоит в  опоре на  одну 
ногу, об античном «хиазме» напоминает положе-
ние торса и  рук, горделиво приподнятая голова 
на высокой шее сохраняет черты юности и силы, 
складки платья подчеркивают телесность форм, 
силуэт монолитен и прост, декоративное начало 
сведено к  минимуму. Следует добавить, что ди-
пломная работа М.М.  Харламовой «Ленинград-
ка» была оценена на «хорошо» [Юбилейный спра-
вочник выпускников… 2007: 202]. В.А.  Синай-
ский в  характеристике при вступлении в  Союз 
художников (1946) подчеркнул: «Способный 
скульптор с  большой пластической остротой. 
Крайне требовательна к себе. Форма в ее работах 
обоснована. Относится к характеристике модели 
серьезно. Несомненно, растет вдумчивый худож-
ник» [Мария Матвеевна Харламова… 1987: 3-4]. 
Вдумчивость, стремление к обобщению, пласти-
ческое разнообразие форм и умение основываясь 
на  минимальных акцентировках выстраивать 
образное решение характеризует творчество ху-
дожницы.

Интерес к  педагогической деятельности 
приводит М.М.  Харламову к  работе с  детьми 
и  студентами, в 1939–1940  гг. она руководила 
кружком в  Ленинградском Дворце пионеров 

им. А.А. Жданова; с 1950 по 1957 гг. — препода-
вала лепку в ЛВПХУ им. В.И. Мухиной. С 1947 г. 
М.М. Харламов — активный участник выставок 
в Ленинграде, Москве, работы художницы были 
представлены в Греции (1965), Голландии (1970), 
Индии (1977), Англии (1979). В 1987 г. состоялась 
персональная выставка в ЛОСХе, в 2007  г. в Го-
сударственном Русском музее прошла юбилей-
ная экспозиция произведений М.М. Харламовой 
(цикл «Юбилеи 2007»). 

Ил. 2. М.М. Харламова. Этюд мужской фигуры (учебное задание, 
1–2 курс). Мастерская А.Т. Матвеева. Преподаватель Шульц. 
Межкафедральная учебная лаборатория: «Художественный 

информационный центр» (кабинет искусств). Санкт-Петербург, 
Санкт-Петербургская Академия художеств имени Ильи Репина. 

Фото ©: Санкт-Петербургская Академия художеств имени  
Ильи Репина

Fig. 2. M.M. Kharlamova. Study of the male figure (educational task, 1st–2nd 
year). Workshop of A.T. Matveev. Professor Shultz. 

Source: the interdepartmental educational laboratory "Art Information Center" 
(cabinet of art), the St. Petersburg Academic Institute of Painting, Sculpture 

and Architecture named after Ilya Repin at the Russian Academy of Arts 
(Saint Petersburg). 

Photo©: The St. Petersburg Academic Institute of Painting, Sculpture and 
Architecture named after Ilya Repin at the Russian Academy of Arts
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Творческое наследие М.М.  Харламовой ох-
ватывает широкий спектр жанров и материалов 
скульптуры. Она работает над восстановлени-
ем города, участвуя в работе над скульптурным 
фризом Этнографического музея. Среди мону-
ментальных произведений мастера важное место 
занимает рельеф Пискаревского мемориального 
кладбища. Станковые произведения художни-
цы включают масштабный корпус портретов, 
выполненных в  металле, камне и  дереве, от-
дельные жанровые работы, обнаженную натуру, 
анималистику. Творческий метод художницы 

во  многом развивает принципы работы с  мате-
риалом и  отношение к  форме, характерное для 
школы А.Т. Матвеева. Стилистическая эволюция 
приемов мастера отвечает общим тенденциям  
эпохи  — от  интерпретации классических прин-
ципов и поисков в духе интерпретации импрес-
сионистической фактуры к  лаконичному моно-
литу и нерасчлененным силуэтам времен «суро-
вого стиля», к стилизациям 1980-х гг., поиску но-
вого образного решения в скульптуре на рубеже  
веков. 

Обращение к  монументальной скульптуре 
в  творчестве М.М.  Харламовой связанно с  вос-
становлением скульптурного фриза «Жизнь 
и труд народов России» в РЭМ в сотрудничестве 
с М.А. Вайнманом, Л.М. Швецкой, Е.А. Гендель-
маном. Военная тема станет одной из ключевых 
в творчестве скульптора, в 1947 г. она дебютирует 
на  выставке ленинградских художников с  рабо-
той «Девушка МПВО». 

Знаковым монументальным произведением 
М.М.  Харламовой является участие в  создании 
скульптуры Пискаревского мемориального клад-
бища. Рельеф-стела «Ополченцы» (1959) поража-
ет масштабом, пластической силой, трагическим 
накалом и  глубиной. Трехметровая гранитная 
плита с  высоким рельефом, суровая просто-
та темно-серого камня, плотно скомпонован-
ная многофигурная композиция, с  женщиной, 
поддерживающей раненого, образами рабочих 
и солдат, суровые лица которых охарактеризова-
ны трагически глубоко, выразительно и  строго. 
Плоскостная трактовка скульптурной группы, 
развернутой в  едином пространстве рельефа, 
сложный рисунок ритмически напряженных 
линий, монументальная мощь статичных фигур 
и характерные типажи создают эпически тракто-
ванную сцену, трагический пафос которой соот-
ветствует целостной концепции мемориального 
комплекса. 

В октябре 1988 г. перед зданием выставоч-
ного зала Союза художников на  Охте (Сверд-
ловская набережная, 64) была установлена чу-
гунная скульптура М.М.  Харламовой «Мать 
солдата» (1967) (Ил.  5), участвовавшая до  этого 
в нескольких выставках, в частности, в меропри-
ятии «Скульптура и  окружающая среда». Не-
высокая лаконичная фигура трактована сурово 
и  монументально, характерная поза, обобщен-
ный целостный силуэт, подчеркнутая простота 
пластического решения способствуют созданию 
выразительного станкового произведения. Образ 
матери в творчестве М.М. Харламовой трактован 

Ил. 3. М.М. Харламова. Композиция. Бюст (учебное задание, 2 курс). 
Руководитель мастерской В.А. Синайский. 1938–1939 гг. 
Межкафедральная учебная лаборатория: «Художественный 
информационный центр» (кабинет искусств). Санкт-Петербург, 
Санкт-Петербургская Академия художеств имени Ильи Репина. 
Фото ©: Санкт-Петербургская Академия художеств 
имени Ильи Репина
Fig. 3. M.M. Kharlamova. Composition. Bust (educational task, 2nd year). 
Workshop run by V.A. Sinaiskii. 1938-1939. 
Source: the interdepartmental educational laboratory "Art Information 
Center"(cabinet of art), the St. Petersburg Academic Institute of Painting, 
Sculpture and Architecture named after Ilya Repin at the Russian Academy 
of Arts (St. Petersburg). 
Photo©: The St. Petersburg Academic Institute of Painting, Sculpture and 
Architecture named after Ilya Repin at the Russian Academy of Arts

Ю.И. Арутюнян 
Творчество скульптора Марии Матвеевны Харламовой (1917–2008) 
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со сдержанной болью, строгим величием и про-
стотой, типаж, близкий литературе, кинемато-
графу и  изобразительному искусству 1960-х  гг., 
воплощен экспрессивно, эмоционально глубоко 
и достоверно. Следует добавить, что скульптура 
«Мать солдата» находится на Свердловской набе-
режной по сей день. 

Творческое кредо М.М.  Харламовой четко 
характеризует тот принцип, которым руковод-
ствуется мастер. В  основе работы лежит раци-
ональное начало, продуманный отбор, выяв-
ление типического, отказ от  декоративности, 

сдержанность и монументализм. «Чтобы сделать 
вещь — надо думать, думать. Работу всегда хочет-
ся сделать ясно, четко, не нагромождать детали, 
а  наоборот, искать простоты и  естественности, 
лаконизма, чистоты языка. Когда добиваешь-
ся простоты  — крепче завязывается» [Мария 
Матвеевна Харламова… 1987: 4]. 

Особое место в творчестве художницы игра-
ет станковый портрет, внимание художница 
уделяет членам семьи, лицам, которые привлек-
ли своей характерностью, особенной вдумчи-
вой одухотворенностью и  глубиной. В  раннем 
«Портрет скульптора М.А.  Вайнмана» (1946) 
экспрессивная динамичная фактура формиру-
ет сложный неоднозначный образ, приподнятая 
голова, взгляд, обращенный вдаль, сообщают 
герою целеустремленность и  эмоциональную 
насыщенность, металл позволяет живописной 
текстуре выявлять выразительные акценты. 
«Портрет можно лепить, только если у человека 
есть что-то такое, что трогает, что-то свое. Если 
натура не  трогает, не  волнует, работать трудно» 
[Мария Матвеевна Харламова… 1987: 4]. В  пор-
третах 1960-х  гг., напротив, от  эмоциональной 
приподнятости и  внешней подвижности форм 
автор переходит к  монументальной замкнуто-
сти, архаической упрощенности и  лаконизму 
в духе сурового стиля. В «Портрете архитектора 
С.Г. Майофиса» (1967) сочная фактура известняка 
и минималистичная форма сродни архаическим 
изваяниям, четкость целостного абриса, мону-
ментальность и лаконизм характеризуют работу, 
открывающую череду суровый и простых в сво-
ей сдержанности произведений.

В 1970-е  гг. скульптор обращается к  дереву 
в портретных и жанровых работах. «Дерево хотя 
и «мягкий» материал, но  не допускает ошибок, 
оно заставляет самодисциплинироваться. Один 
неверный необдуманный ход  — и  можно загу-
бить работу. Камень труднее в обработке, но таит 
в  себе особые выразительные возможности, 
требует лаконичной крупной формы» [Мария 
Матвеевна Харламова… 1987: 7]. Работа «Голова 
спортсмена» (1972) отражает этот поиск лако-
ничной монументальной формы, работающей 
едиными объемами и  лаконичными движения-
ми масс. «Крестьянка (тетя Дуся)» (1973) (Ил.  6) 
отличается выразительной трактовкой сурового 
облика модели, целостным силуэтом, напряжен-
ным дробным ритмом пластического штриха, 
грубоватой живописной фактурой поверхно-
сти, строгостью и  простотой. В «Портрет учи-
тельницы» (1976), фактура несколько сглажена, 

Ил. 4. М.М. Харламова. Ленинградка. Дипломная работа. 1946. Гипс. 
Архив. Межкафедральная учебная лаборатория: «Художественный 

информационный центр» (кабинет искусств). Санкт-Петербург, 
Санкт-Петербургская Академия художеств имени Ильи Репина. 

Фото ©: Санкт-Петербургская Академия художеств 
имени Ильи Репина

Fig. 4. M.M. Kharlamova. Leningradka. Graduate work. 1946. Plaster. 
Source: archive of the interdepartmental educational laboratory 

"Art Information Center"(cabinet of art), the St. Petersburg Academic Institute 
of Painting, Sculpture and Architecture named after Ilya Repin at the Russian 

Academy of Arts (St. Petersburg). 
Photo©: The St. Petersburg Academic Institute of Painting, Sculpture 

and Architecture named after Ilya Repin at the Russian Academy of Arts

Ju.I. Arutiunian
The creativity works of sculptor Mariia Matveevna Kharlamova (1917-2008)
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но ощущение легкого движения резца сохраняет 
трепетную нежность образа; в «Портрете худож-
ницы Ирмы Вельчинской» (1975) мягкая пласти-
ка объемов подчеркнута сложным рисунком тек-
стуры дерева, теплые оттенки и гладкая поверх-
ность которого подчеркивают плавные наплывы 
форм. В «Девушке из села Рождествено» сложная 
поза модели, поворот и положение рук сообщают 
сложную пластику фигуре, будто бы  вырастаю-
щей из оставленного ствола дерева. 

Портреты в  бронзе отличаются большей 
целостностью силуэта, лаконизмом и  обобщен-
ностью форм, легкой импрессионистической 
манерой вариативных фактур. «Портрет Героя 
Социалистического труда Г.С.  Щеголева» (1977) 
монументален и  выразителен, острохарактерная 
складка губ и подчеркнутый пластическими при-
емами взгляд позволяют создать достоверный 

образ. «Портрет художника И.Н. Зисмана» с чуть 
закинутой назад головой, внимательным прищу-
ром глаз и опущенными уголками губ конкретен, 
узнаваем, отличается стремлением передать со-
стояние персонажа  — самоуглубление, созерца-
ние, размышление. 

Рядом с  живыми и  трепетными по  фактуре 
бронзами каменные изваяния отличаются мо-
щью и  лаконизмом, стремлением к  выразитель-
ности силуэта и сдержанной пластикой округлых 
замкнутых движений. «Портрет Л.С. Трофимен-
ко» (1977) отличается обобщенностью, минима-
лизмом сдержанных объемов, целостным ха-
рактером единого успокоенного движения масс. 
Мраморный «Мотив» (1977) — обобщенно трак-
тованное лицо, в абрисе скул и прически которо-
го невольно считываются отсылки к египетской 
пластике эпохи Нового царства, к древности с ее 

Ил. 5. 
М.М. Харламова. 
Мать солдата. 1967. Чугун. 
150×75×65. 
Санкт-Петербург. 
Свердловская наб., 64. 
Фото автора

Fig. 5. 
M.M. Kharlamova. 
The soldier’s mother. 1967. Cast iron. 
150×75×65. 64, 
Sverdlovskaia em., 
Saint-Petersburg. 
Author’s photo

Ю.И. Арутюнян 
Творчество скульптора Марии Матвеевны Харламовой (1917–2008) 
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грубовато-обобщенными контурами и к нормам 
греческой архаики, застывшим, вечным, му-
дрым. Близка к  подобному пониманию формы 
и «Девушка из  Мордовии» (1979), более инди-
видуализированная трактовка облика, которой 
контрастирует со  статуарной отстраненностью 
лаконично поданного образа. Сходные принци-
пы трактовки отличают гранитную «Работницу 
фабрики “Красное знамя”» (1980), лицо которой 
будто бы тронуто архаической улыбкой, а силуэт 
роднит скульптуру с динамичными вытянутыми 
пропорциями этой группы портретов. «Портрет 
Т.А. Клименко» (1980), выполненный в известня-
ке, отличается подчеркнутой монументальной 
целостностью нерасчлененных форм, сдержан-
ным лаконизмом в передаче облика, стремлени-
ем к  продуманному обобщению, статичности, 
силе. В «Портрете искусствоведа Т.П. Лоханской» 
(1982) принцип сурового обобщения и  минима-
лизма трактовки облика сопряжен с мягким жен-
ственным абрисом покатых плеч и  склоненной 
головы, спокойно-умиротворенным выражени-
ем характерного лица, мрамор обретает внутрен-
ний свет, скульптура поэтична. Интересна своей 
перекличкой с мотивами и образами Ренессанса 
терракота «Итальянский мотив» (1985) — облик 
и  головной убор модели напоминают пластику 
эпохи Кватроченто. 

Детские образы в  творчестве М.М.  Харла-
мовой, «Мальчик в  шапочке Арлекина» (1992) и 
«Матвей (портрет внука)» (1993), характеризу-
ются мягкостью и лиричностью трактовки, поэ-
тизация зиждется на передаче позы (склоненная 
к  плечу голова), усложнении силуэта, обретаю-
щего динамику и пластическое богатство, в сдер-
жанности и  нежности при передаче профиля, 
в динамичной неуспокоенности фактуры и гово-
рящих деталях. Незавершенность живописной 
поверхности бронзы, выразительность открыто-
го взгляда и  смущенной позы сообщают образу 
детскую непосредственность и эмоциональность.   

В «Автопортрете» (1985–1986) из  коллекции 
Государственного Русского музея М.М.  Харла-
мова изображает себя с  котом, опирающимся 
лапами на  голову, патинированный гранит глу-
бокого темного тона придает сходство с  брон-
зой. Игровое начало, характерное для искусства 
конца ХХ  в., сопоставление данного достоверно 
и  серьезно лица художницы и  пластически вы-
разительного гибкого зверя делает скульптурную 
группу оживленной и  выразительной. По-еги-
петски вытянутый стан животного, напряжен-
ная поза, голова, послужившая своеобразным 

пьедесталом, контраст динамики и  статики, су-
рового, намеренно лишенного мягкости и  ли-
рической отстраненности лица и кошачьей пла-
стики подчеркивают многозначность и  глубину 
образа. Отсылка к наследию прошлого, проник-
новение зооморфного начала в трактовку фигур, 
диалог с прошлым и самим собою, обыгрывание 
временного разрыва и  обращение к  оппозиции 
«природное  — культурное»  — сложный спектр 
смыслов и  трактовок в  автопортрете указывает 
на  особенности творческого метода скульптора. 
«Отбор сюжетов — не эпизод в жизни художни-
ка. Их не надо выдумывать, они естественно жи-
вут с тобой, входят активно и незаметно в твор-
чество» [Мария Матвеевна Харламова… 1987: 8]. 

Особое место в  творческом наследии 
М.М.  Харламовой играет обнаженная модель. 

Ил. 6. М.М. Харламова. Крестьянка (Тетя Дуся). 1973 г. 
Дерево, вырубка. 40×24,5×37. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение культуры «Государственный музей городской 

скульптуры». Инв. № ск-1017. 
Фото ©: Государственный музей городской скульптуры, Санкт-Петербург

Fig. 6. M.M. Kharlamova. Peasant woman (Aunt Dusia). 1973. 
Wood, cutting. 40×24,5×37. 

St. Petersburg State Budgetary Institution of Culture «The Museum of Urban 
Sculpture». Inv. no. ск-1017. 

Photo©: The Museum of Urban Sculpture (St. Petersburg)
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Группа «Юность» (1969) — динамичная двухфи-
гурная композиция, выполненная из  бронзы, 
по  своим пластическим характеристикам тяго-
теет к школе А.Т. Матвеева; хранящаяся в собра-
нии Государственного Русского музея, компози-
ция построена по принципу диалога — взглядов, 
жестов, форм, силуэтов, фактур. Модели пред-
ставлены в позе с опорой на одну ногу, силуэты 
при всей целостности и монолитности обладают 
легкостью и  определенным декоративным нача-
лом, обобщенно трактованные тела представле-
ны в плавных движениях, ракурсах и поворотах. 
Лица не  индивидуализированы, но  типологиче-
ски близки к  портретным бюстам художницы 
этого периода. С лаконизмом трактовки контра-
стирует сложная живописная фактура скуль-
птур. Влияние школы А.Т. Матвеева и ленинград-
ской пластической традиции проявляется и  в 
фигуре «Гимнаста» (1975)  — юноша выступает 
вперед, закинув руки за голову, поза модели рас-
слабленная, но упругая и пластичная, трактовка 
по пониманию пространственных соотношений, 
пропорционального строя и пластических харак-
теристик близка ранним работам А.Т. Матвеева. 

Примером трагических жанровых скульптур 
М.М.  Харламовой можно считать бронзовую 
фигуру «Слепой» (1982) из  коллекции Государ-
ственного Русского музея. Характерностью позы, 
выразительностью силуэта и движения, трактов-
кой лица и рук, передачей среды и пространства 
скульптура отражает поиски в воплощении жан-
ровой тематики, экспрессивности состояний мо-
дели и эмоциональной полноты сопереживания.

Обширно монументально-декоративное на-
следие художницы, ей  принадлежат рельефы 
«Садко» Большого зала оперной студии консерва-
тории им. А.Г. Рубинштейна, созданные совместно 
с М.А. Вайнманом в 1965 г. в ходе реконструкции 
под руководством архитектора Б.Н.  Журавлева; 
рельеф из  кованой меди «Отдых» зданий завода 
«Северный пресс» (1972, Ленинград, Санкт-Петер-
бург), более двадцати скульптур для садов, парков, 
общественных пространств, включая как декора-
тивные работы, так и  многочисленные портреты 
деятелей политики, истории, культуры («Бюст 
П.И. Чайковского» в Ярославле).

М.М. Харламова — интересный график, сре-
ди ее  работ многочисленные подготовительные 
штудии, композиционные эскизы, наброски, за-
рисовки модели в сложных движениях и ракур-
сах. Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХI 
вв. (МИСП) обладает серией выразительных пей-
зажей М.М. Харламовой. Исполненные сангиной 
на бумаге, виды Гурзуфа, Рощино и Зеленогорска 
представлены динамично, экспрессивно, ярко, 
в  живой динамичной манере сочными вырази-
тельными линиями, массивными пятнами теней 
и яркими бликами света.

Творческое наследие М.М.  Харламовой 
разнообразно, ее  монументальные произведе-
ния тяготеют к суровой простоте и лаконизму 
стиля, характерного для отечественной скуль-
птуры рубежа 1950-х–1960-х гг. Станковые 
работы художницы  — прежде всего портре-
ты — в полной мере отразили закономерности 
стилистической эволюции искусства второй 
половины ХХ столетия. Ранние портретные об-
разы тяготеют к  академической традиции, до-
стоверны и  точны. В  работах зрелого периода 
появляется стремление к  обобщенной целост-
ности формы, монументальности, пластиче-
скому единству силуэта, лаконизму. Предста-
витель ленинградской школы, М.М. Харламова 
тяготеет к классической рациональной форме, 
продуманной структуре композиции, эмоци-
ональной сдержанности и  глубине. Влияние 
школы А.Т.  Матвеева сказывается в  компози-
ционном мышлении, в  стремлении к  постоян-
ному анализу пластически целостной формы, 
в  понимании поверхности и  в трактовке фак-
туры, в работе с обнаженной моделью и средой. 
Скульптор работает в  разных материалах  — 
в  бронзе, камне (мрамор, известняк, гранит), 
в  дереве. Жанровый корпус станковых работ 
М.М.  Матвеевой охватывает портрет и  авто-
портрет, обнаженную модель, детские образы, 
анималистические мотивы, сюжетные сцены. 
Творческое наследие М.М. Харламовой, стили-
стически, образно и сюжетно отразившее пути 
развития скульптуры 1940–2000 гг. — значимая 
составляющая ленинградской школы.
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И.А. Золотинкина 

«НОВЫЙ» ЛЕНИНГРАД»: АРХИТЕКТУРА КОНСТРУКТИВИЗМА 
В ПЕЧАТНОЙ ГРАФИКЕ ХУДОЖНИКОВ 
БЫВШЕГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «МИР ИСКУССТВА»

В фокусе внимания автора — малоизвестные гравюры мастеров объединения «Мир искусства»: 
А.П. Остроумовой-Лебедевой, Е.С. Кругликовой, В.М. Конашевича. Статья посвящена проблеме 
отображения архитектурных памятников в произведениях изобразительного искусства. Рассмо-
трены первые изображения построек конструктивизма в  восприятии представителей предше-
ствующего поколения деятелей культуры, осмысление и символистическая трактовка конструк-
тивистской архитектуры в формировании образа города. 
Ключевые слова: авторская гравюра, конструктивизм, городской пейзаж, «Мир искусства», 
А.П. Остроумова-Лебедева, В.М. Конашевич, Е.С. Кругликова, Э.Ф. Голлербах

I.A. Zolotinkina

“NEW” LENINGRAD: THE CONSTRUCTIVIST ARCHITECTURE 
IN PRINT GRAPHICS BY FORMER MEMBERS
 OF THE ASSOCIATION “THE WORLD OF ART”

The author focuses on  little–known engravings by  the masters of  the association “The World of  Art”: 
A.P. Ostroumova-Lebedeva, E.S. Kruglikova, V.M. Konashevich. The article is devoted to  the problem 
of displaying architectural monuments in works of fine art. The first images of constructivist buildings 
in  the perception of  representatives of  the previous generation of  cultural figures are considered; the 
understanding and symbolistic interpretation of constructivist architecture in the formation of the image 
of the city.
Keywords: author’s engraving, constructivism, urban landscape, the association “The World of  Art”, 
A.P. Ostroumova-Lebedeva, V.M. Konashevich, E.S. Kruglikova, E.F. Gollerbach

Одна из главных ассоциаций с мастерами 
«Мира искусства»  — тема Петербурга, 

создание символического и поэтического образа 
города. Знаменитые архитектурные памятники 
эпохи барокко и классицизма, четкие линии на-
бережных, пронзительный город Достоевского. 
Однако оставшиеся в  Советском Союзе худож-
ники бывшего знаменитого объединения первы-
ми в  авторской гравюре изображали и «новый 
город» Ленинград. В  нашем тексте речь пойдет 
не о городских окраинах или о заводских здани-
ях, а о постройках конструктивизма. Этот стиль, 
мощно отметившийся в  советской архитектуре 
со  второй половине 1920-х  гг., развивался в  го-
роде прежде всего в  новых районах  — Москов-
ском, Выборгском, Нарвском, не уничтожив в це-
лом историческую застройку Петербурга и  его 

знаменитые ансамбли. В  изобразительном ис-
кусстве он  не вытеснил «настоящий Петербург» 
из  популярных, знаковых объектов городского 
пейзажа. Характерный пример: в  альбоме «Ле-
нинград в  пейзажах современных художников», 
созданном художниками ЛОССХа в 1935 г., всего 
одна из двадцати литографий изображает новую 
застройку  — Лесной проспект, остальные пред-
ставляют знаменитые архитектурные панорамы 
города, оживленные «советским стаффажем»  — 
спортсменами, комсомольцами, рабочими и слу-
жащими.

Но как раз в  гравюрах бывших мирискус-
ников  — ксилографиях Анны Остроумовой-Ле-
бедевой, литографиях Владимира Конашевича 
и  офортах Елизаветы Кругликовой новая ар-
хитектура оказалась запечатленной впервые. 

THE RUSSIAN GRAPHIC ARTIST OF THE 20TH CENTURY

РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ-ГРАФИКИ: ХХ ВЕК
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РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ-ГРАФИКИ: ХХ ВЕК
В  творчестве мастеров именно эти сюжеты ока-
залась эпизодическими, но  нам представляется 
интересным и  показательным отметить их  вос-
приятие этого «нового» города.

Анна Петровна Остроумова-Лебедева — одна 
из  коренных мирискусников и  главный автор 
петербургской темы, увековеченной ею в знаме-
нитых цветных станковых (т. н. «большие Петер-
бурги», 1908–1909  гг.) и  черно-белых книжных 
ксилографиях. В послереволюционное время она 
воспринималась современниками, в  том чис-
ле поколением представителей новой советской 
интеллигенции, «живым классиком». В 1930  г. 
к  Остроумовой обратился молодой пролетар-
ский писатель Михаил Чумандрин, задумавший 
литературный журнал «Ленинград»1. По его зака-
зу художника выполнила шесть композиций для 
обложек, самостоятельных для каждого выпуска. 
Сразу после выхода первого номера Чумандрин 
писал: «Дорогая Анна Петровна! Я еще раз на до-
суге просмотрел обложку. Какая это прекрасная 
работа! Я  не знаю другого журнала в  СССР, ко-
торый имел бы  что-либо подобное. Еще раз  — 
огромное спасибо» [1: 1].

В творчестве Остроумовой эти черно-белые 
ксилографии по  своему формату продолжают 
знаменитых серию видов Петербурга для путе-
водителя В.Я. Курбатова (1912), состоящую из 24 
сюжетов, и  сюиту заставок для книги Н.П.  Ан-
циферова «Душа Петербурга» (1920) [Курбатов 
1913; Анфицеров 1922]. К  сожалению, в  дневни-
ковых записях Остроумовой именно в это время 
(1929–1930  гг.) был перерыв2 и  знакомство с  Чу-
мандриным художница описывала уже по памя-
ти, с некоторыми неточностями3. Поэтому в под-
робностях неизвестно как осуществлялся выбор 
сюжетов, но  они все несли идеологический по-
сыл  — осветить стройку социалистического го-
рода, представить «власть рабочих» в  символи-
ческом ключе.

Эти ксилографии Остроумовой, как и  дру-
гие, сочетают простоту, красоту и четкость. Если 
в  трех сюжетах: классицистический ансамбль 
Смольного института, он  же  — средоточие ор-
ганов новой власти4, монументальная арка за-
вода «Красный треугольник» и  речной пейзаж 
с  Сампсониевского моста на  Выборгскую сто-
рону с  заводскими трубами и  дымками,  — ху-
дожница продолжат композиционные приемы 
и развивает образы своих прежних ксилографий, 
со  стилистическими чертами неоклассицизма 
и модерна, то три другие, изображающие первые 
образцы конструктивизма в  Ленинграде: школу 

имени 10-летия Октября, рабочие жилмассивы 
в  Выборгском и  Московско-Нарвском районах5, 
несут абсолютно иную образную характеристику 
(Ил. 1). В эстетическую категорию возводится не-
свойственная Остроумовой обыденность. Аскеза 
(или бедность?) и некая бесприютность получают 
в ее работах ощутимый оттенок умиротворения. 
Крайняя лаконичность построек даже не требо-
вала от  художницы привычных для нее обоб-
щений форм. Вместо условной штриховки, вы-
деляющей разные формы, она белым несколько 
«неряшливым» штрихом рисует многочисленные 
окна  — единственное украшение фасадов. Не-
привычным является и  насыщенный стаффаж: 
динамичные, очень энергичные угловатые схема-
тизированные фигурки. Показательно, что наи-
более сильное эмоциональное впечатление (осно-
ванное во многом на лаконичном отборе деталей) 
производят композиции с изображениями орди-
нарных жилых домов. В гравюрах Остроумовой 
эти постройки выглядят намного эффектнее, чем 
в «унылой» и «грязной» реальности. Напротив, 
школа имени 10-летия Октября  — интересней-
ший и первый реализованный в городе конструк-
тивистский проект (сочетание прямо- и кривоу-
гольных объемов, в плане абрис перекрещенных 
серпа и молота), в изображении художницы ока-
зывается скрытым ветвистыми деревья, которые 
заслоняют архитектуру и «оживляют» компози-
цию.

Безусловно, для передовых зрителей/читате-
лей 1930-х  гг. новостроечные кварталы, изобра-
женные на  обложке журнала, еще и  таким при-
знанным художником, как Остроумова-Лебедева, 
попадали в разряд памятников новой эпохи. До-
бавим, что осенью 1930 года ленинградским отде-
лением ГИЗа были выпущены открытки со всеми 
шестью композициями (Ил. 2). 

В 1932 г. в Ленинграде был издан альбом цвет-
ных литографий Владимира Конашевича «Но-
вый Ленинград». Конашевич, представляющий 
младшее поколение мастеров «Мира искусства», 
в двадцатые годы заявил о себе как о яркой твор-
ческой личности. Он  активно занимался книж-
ной иллюстрацией и станковой графикой — ори-
гинальной и  печатной, став одним из  интерес-
нейших мастеров авторской литографии. Альбом 
«Новый Ленинград» не  вошел в  число наиболее 
значимых работ художника6, не  привлекал вни-
мания критиков и  исследователей7. В  альбом 
вошли шестнадцать листов, сочетающие урба-
нистические и парковые мотивы: городские скве-
ры, бульвары и улицы, рядовая старая застройка 

I.A. Zolotinkina
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“The World of Art”
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и  новые дома. В  контексте нашей темы альбом 
представляет особый интерес: выбором сюжетов, 
пластическим решением, а  также предисловием 
Эриха Голлербаха (Ил.  3). Одной из  основных 
мыслей текста было акцентирование нового под-
хода к образу Города в противовес мирискусни-
ческой традиции петербургского пейзажа. Гол-
лербах противопоставляет «Новый Ленинград» 

«Cтарому Петербургу», «город-сад»  — преж-
ней имперской «безотрадной пустыне Марсова 
поля». «Здесь нет ни тени трагической меланхо-
лии, нет элегического любования стариной, ти-
пичного для представителей “Мира искусства”. 
Художник не идеализирует изображаемый им го-
род и  не “эстетствует”, он  дает документальные 
зарисовки новых явлений, фиксирует те  небы-

Ил. 1.  А.П. Остроумова-Лебедева. Ленинград. Выборгские рабочие дома. 
Иллюстрация к обложке журнала «Ленинград». 1930. Ксилография. 5,3х12,8
Fig. 1. A.P. Ostroumova-Lebedeva. Leningrad. Vyborg workers' houses. Illustration for the cover of the magazine “Leningrad”. 1930. Woodcut. 5,3х12,8

Ил. 2. А.П. Остроумова-Лебедева. Ленинград. Рабочие дома Московско-Нарвского района.  Иллюстрация к обложке журнала «Ленинград». 1930
Ксилография. 5,0х12,9
Fig. 2. A.P. Ostroumova-Lebedeva. Leningrad. Working houses of the Moskovsko-Narva district. Illustration for the cover of the magazine “Leningrad”. 1930. 
Woodcut. 5,0х12,9
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валые черты в лице города, которые сделали это 
прекрасное лицо моложе и радостнее» [Голлер-
бах 1932: 1]. Насколько искренним является этот 
посыл критика, хорошо знавшего и дружившего 
с  художником? Скорее всего здесь присутству-
ет элемент идеологической маскировки. Ведь 
именно 1931–1932  гг. в  сфере изобразительного 
искусства были, как известно, временем особен-

но яростной борьбы пролетарских критиков с 
«идеологически вредными», «аполитичными» 
художниками, представляющими отжившее 
старое. Подобное «разъясняющее» и «акценти-
рующее» предисловие, вероятно, являлось не-
пременной составляющей для самого факта из-
дания альбома.
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Ил. 3. 
В.М. Конашевич. 

Фабрика-кухня у Нарвских ворот.  
Из альбома 

«Ленинград. Новые пейзажи», 1932. 
Цветная литография. 14х18,1

Fig. 3. 
V.M. Konashevich. 

The commercial kitchen at the Narva gate. 
From the album 

"Leningrad. New landscapes". 1932. 
Colored lithograph. 14х18,1

Ил. 4. 
В.М. Конашевич. 

Путиловский городок (по улице 
Стачек). 

Из альбома 
«Ленинград. Новые пейзажи», 

1932. 
Цветная литография. 14х18,2

Fig. 4. 
V.M. Konashevich. 

The Putilovsky town (along the 
Stachek Street). 
From the album 

"Leningrad. New landscapes". 1932. 
Colored lithograph. 14х18,2
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Конашевич не изменяет своей манере. Дей-
ствительно, в  сравнении со  знаменитой лито-
графской серией «Павловская шпана» (1925–
1927), эти листы не характеризуется сложными 
и эффектными пластическими столкновениями 
линий и пятен, выглядят «понятнее» и «проще» 
для широкого зрителя. «Садово-парковый» мо-
тив вносит в  общее изображение лирическую 
ноту с  оттенком иронии. И  это одновременно 
и  личный почерк художника, и  продолжение 
им  мирискуснической традиции. Однако об-
щая приглушенность («выжженость») цвета, 
отсутствие резких контрастов также сообщают 
листам и  ощущение современной буднично-
сти. В листе «Первые дома по Лесному проспек-
ту» наглядно сочетается «старое» и «новое».  
Раскидистая ветка березы на  первом плане на-
поминает о  композиционном построении гра-
вюр XVIII в., она же оживляет аскетичный фасад  
рабочего жилмассива; современным будничным 

и  динамичным стаффажем являются грузовик 
и трамвай.

Конструктивистской архитектуре были по-
священы четыре листа. Эти сюжеты по  своему 
настроению не  устремлены в  героическое буду-
щее, а  отчасти ассоциируются с  ретроспектив-
ными «дворцово-парковыми» сюжетами. В  ли-
тографиях «Путиловский городок» и «Сад около 
Выборгской фабрики-кухни» постройки являют-
ся сдержанным фоном, оттеняющим изящные 
линии деревьев. Атмосфере общего изящества 
и  некоей «весенней меланхолии» способствует 
цветовая гамма  — сдержанные и «нежные» ро-
зоватые, серые и зеленые тона. В этом плане осо-
бенно примечателен лист «Фабрика-кухня у Нар-
вских ворот» с  белоснежной фабрикой на  фоне 
розового неба (Ил. 4).

Интересный взгляд на конструктивизм мож-
но увидеть в  работах Елизаветы Кругликовой. 
1930-е гг. — поздний, достаточно неровный пе-

Ил. 5. Е.С. Кругликова. Улица Стачек в Ленинграде в 1936 году. 1937. Офорт.  29,6х39,2
Fig. 5. E.S. Kruglikova. Stachek Street in Leningrad in 1936. 1937. Etching, 29,6х39,2
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риод творчества художницы, прославившейся 
в 1900-е  гг. своими офортами и  монотипиями. 
В 1937 г. ею были созданы офорты «11-й Хлебо-
завод» и «Улица Стачек в 1936 году», изобража-
ющая недавно построенный Дом Советов Мо-
сковско-Нарвского района8 (Ил.  5). Городской 
пейзаж всегда бы  одним из  излюбленных тем 
Кругликовой, но главным в нем был жанровый 
элемент. Большинство городских пейзажных 
сцен и  натюрмортов Кругликовой наполняла 
динамика. Две этих работы, напротив, наро-
чито статичны, и стаффаж занимает скромное, 
«условное» место. Оба здания словно уподобле-
ны величественным храмам Древнего мира, они 
монументально-торжественны и  лаконичны; 
ракурс «cнизу-вверх» усиливает ощущение по-
давляющей громады. Хлебозавод на  Барочной 
улице9 ассоциируется с  мифической Вавилон-
ской башней; Дом Советов  — с  увенчанным 
башней гигантским замком. Главный внешний 

акцент все же  видится не  в изображении но-
ваторского архитектурного стиля, а  в пафосе 
практическом назначения зданий: Труд рабо-
чих и Власть рабочих. Скорее всего, обе работы 
были созданы к  масштабной выставке «Инду-
стрия социализма», планировавшейся в 1937  г. 
Выставка, однако, состоялась только спустя два 
года — в 1939 г. На ней экспонировалась «Улица 
Стачек в 1936 году» и другой офорт художницы, 
сделанный в 1937  г., очевидно, ему «в пару»  — 
«Улица Стачек в 1926 году» [Индустрия соци-
ализма 1939: 98, 109]. Он  изображал руиниро-
ванные постройки классицистического стиля10. 
К  сожалению, материалов о  заседаниях Графи-
ческой секции ЛОССХа, рассказывающих об от-
боре произведений к этой выставке, нам найти 
не удалось, и можно только предположить, что 
«тему хлебозавода» было решено представить 
офортом другого ленинградского мастера  — 
А.А. Громова (Ил. 6).

Ил. 6.  Е.С. Кругликова. 11-ый хлебзавод. 1937. Меццо-тинто.  27х34,6
Fig. 6. E.S. Kruglikova. The 11th bakery. 1937. Mezzotint, 27х34,6
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Гравюра, в особенности книжная или жур-
нальная, издаваемая в виде альбомов — произ-
ведение тиражное, то  есть предусматривающее 
массовое распространение и определенные (осо-
бенно в  тоталитарных государствах) идеологи-
ческие подтексты. Рассмотренные нами произ-
ведения, помимо факта принадлежности к это-
му виду искусства, — разные, как разные и соз-
давшие их  мастера, художники со  своей яркой 
творческой индивидуальностью. Помимо дов-
леющего над ними в то время «идеологического 
момента», роднит их  тема и «непривычность» 
этой темы  — новой эпохи, новой архитектуры. 
И  желание каждого  — не  просто увековечить 
определенный городской объект, но создать не-
кий образ, наполненный символическим смыс-
лом. В 1932  г. Голлербах так описывал новый 
стиль: «В стилистическом отношении новейшая 

советская архитектура отражает принципы кон-
структивизма, обусловленные индустриальным 
характером эпохи <…> на  смену историческим 
шаблонам архитектуры, на  смену стилистиче-
скому реставраторству, типичному для дорево-
люционной архитектуры, пришел монументаль-
ный конструктивный стиль, простой и мощный, 
отбросивший бесцельный декоративизм. Кон-
структивный стиль в  советской архитектуре 
является отражением строительного пафоса на-
шей эпохи» [3: 8].

Начиная с гравюр Остроумовой, Конашевича 
и  Кругликовой новая конструктивистская архи-
тектура Ленинграда стала вплетаться в «культур-
ный код» городского пейзажа. И вслед за знаме-
нитыми историческими объектами «старого Пе-
тербурга» также получила образное эмоциональ-
ное наполнение. 

_____________________
Примечания
1. Журнал «Ленинград» издавался с мая 1930 г. до конца 1931 г. (в 1931 г. являлся органом ЛАПП); М. Чумандрин был его редактором в 1930 г., и во второй половине 
1931 г.
2. Сохранившиеся дневники Остроумовой-Лебедевой хранятся в ее личном фонде (ОР РНБ. Ф. 1015).
3. Художница оставила рукописные воспоминания о М.Ф. Чумандрине [ОР РНБ. Ф. 1015 (Остроумова-Лебедева А.П.). Ед. хр. 167.]. История их знакомства кратко упо-
мянута и в ее мемуарах [Остроумова-Лебедева 2003: 95]. Художница также пишет, что журнал был закрыт после шести выпусков. Однако «Ленинград» продолжал 
выходить, уже без иллюстрированной обложки, на бумаге другого качества.
4. Композиция варьирует более раннюю ксилографию «Смольный» (1924).
5. Школа на проспекте Стачек, 5, арх. А. Никольский, А.В. Крестин (1927); первый рабочий жилмассив на Выборгской стороне — Лесной проспект, 34–36, арх. Г. Симонов 
и др. (1927–1930); жилмассив в районе улицы Стачек и Тракторной, арх. А. Гегелло, А. Никольский, Г. Симонов и др. (1925–1927).
6. Так, К.И. Чуковский (апрель 1946 г.) в письме к Конашевичу признавался, что этот альбом ему «не нравится» [Чуковский 2013: 360]
7. В обстоятельной монографии В.М. Молока, подробно разбирающего все творчество Конашевича, он даже не упомянут в тексте [Молок 1969].
8. Улица Стачек, 18. Проект Н.А. Троцкого. 1930–1935 гг.
9. Проект Г.М. Марсакова. 1930–1933 гг.
10. Эта композиция с руинированным портиком появилась у Кругликовой раньше 1926 года. Оригинал обнаружить не удалось, но в журнале «Красная нива» за 1923 год 
[Красная нива 1923] была опубликована репродукция линогравюры художницы под названием «Улица Стачек»
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Е.И. Кононенко

ОБ АЛТАЙСКИХ «ВИЗАНТИНИЗМАХ» И КУЛЬТУРЕ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Эссе создает прецедент анализа размещенного в интернете текста диссертации, рассматриваемо-
го как самостоятельное научное исследование. Такой анализ проводится вне процедуры защиты 
и не имеет ничего общего с обычными отзывами. По мнению автора, принятие текста диссерта-
ции диссертационным советом и публикация его в интернете — это «точка невозврата», отде-
ляющая «черновую» стадию научной работы от появления текста, признанного окончательным, 
что делает правомерной его публичную критическую оценку любым читателем (безусловно, при 
наличии доказательной базы и соблюдении этики). На примере реально существующей диссерта-
ции, автор которой «обнаружила» прямое и непосредственное влияние византийской традиции 
на современную храмовую архитектуру Алтая, рассматриваются проявления нарушений научной 
логики, методики, постановки задач научного исследования, выделения и формулировки выно-
симых на защиту положений, аргументации, работы с источниками, оценки значения проделан-
ной работы. Обращается внимание на справедливость перенесения части ответственности за от-
кровенно слабые исследования, представляемые в качестве диссертаций, с  соискателей на лиц, 
задействованных в подготовке работ и процедуре защиты, и совершенствование механизма пре-
одоления репутационных издержек.
Ключевые слова: диссертационное право, научная аргументация, аномалии научной работы, со-
временная храмовая архитектура, деятельность диссоветов

Ev. I. Kononenko

ABOUT ALTAI “BYZANTINISMS” AND THE CULTURE 
OF DISSERTATION RESEARCH

The essay creates a precedent for analyzing the text of a dissertation posted on the Internet, considered 
as  independent scientific research. Such analysis is  carried out outside the defense procedure and has 
nothing to do with ordinary reviews. According to the author, the acceptance of the text of the dissertation 
by the dissertation council and its publication in the Internet is a “point of no return” that separates the 
“draft” stage of scientific work from the appearance of the text recognized as final, which makes its public 
critical assessment legitimate by any reader (of course, if there is an evidence base and compliance with 
ethics). Using the example of  a real-life dissertation, the author of  which “discovered” the direct and 
immediate influence of the Byzantine tradition on the modern temple architecture of Altai, manifestations 
of violations of scientific logic, methodology, formulation of scientific research problems, identification 
and formulation of provisions put forward for defense, argumentation, work with sources, assessing the 
value of the work done. Attention is drawn to the fairness of transferring part of the responsibility for 
frankly weak research presented as dissertations from applicants to persons involved in the preparation 
of works and the defense procedure, and improving the mechanism for overcoming reputational costs.
Keywords: dissertation law, scientific argumentation, anomalies of scientific work, contemporary temple 
architecture, activities of dissertation councils

THE ISSUES OF THE METHODOLOGY AND INTERPRETATION OF ART

ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИСКУССТВА
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ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИСКУССТВА
У Вас потрясающая профессия: Вы занимаетесь тем, чего нет.

«Гараж» (1979, реж. Э. Рязанов)

Прежде чем перейти к  предмету данного 
эссе, необходимо предуведомить чита-

теля об особенностях основного аргумента. 
Во-первых, им является текст диссертации, 

на  титульном листе которого поставлен гриф 
«на правах рукописи», а потому может возник-
нуть вопрос: допустимо ли  этот текст цитиро-
вать, анализировать и рецензировать? Действи-
тельно, уже почти десять лет (когда, согласно 
п.  18 «Положения о  присуждении ученых сте-
пеней…», размещение текста в сети «Интернет» 
стало необходимым условием принятия диссер-
тации к  защите) юристы говорят о «правовой 
коллизии», вызванной несовпадением положе-
ний авторского и «диссертационного» права1. 
Однако же «оба этих объекта (и диссертация, 
и  автореферат) находятся в  открытом граж-
данском обороте, они доступны любым лицам. 
С точки зрения авторского права они являются 
обнародованными, а авторефераты — даже опу-
бликованными (выпущенными в свет) произве-
дениями (п. 1 ст. 1268 ГК РФ). Никаких оговорок 
о  режиме рукописи в  отношении как обнаро-
дованных, так и  необнародованных произведе-
ний действующее российское авторское право 
не предусматривает <…> После защиты диссер-
тации (причем независимо от  того, окажется 
она успешной или наоборот) стоящие на экзем-
плярах диссертации и  автореферата слова «на 
правах рукописи» теряют правовое значение: 
диссертация считается обнародованной, а авто-
реферат  — опубликованным. И  лишь в  случае 
возникновения спора о том, правильно ли была 
присуждена (или не присуждена) степень канди-
дата или доктора наук, обладала ли диссертация 
новизной и оригинальностью, слова «на правах 
рукописи» должны учитываться»2. Практика 
последних лет показывает: любые высказыва-
ния в интернете могут повлечь за собой серьез-
ные последствия. 

На мой взгляд, есть большая разница, выкла-
дывается ли  в интернет «прелиминарный мате-
риал» для получения «обратной связи» и  внесе-
ния правок (как это делается, например, на пор-
тале academia.edu) или же  текст диссертации, 
предлагаемой к  публичной защите. Принятие 
такого текста диссоветом, сопровождаемое рас-
смотрением Экспертной комиссией и утвержда-
емое Протоколом заседания диссовета,  — это 
«точка невозврата», четко разделяющая стадии 

«взгляните, я тут что-то такое написал…» и «да, 
мы, члены диссовета, считаем это достойным по-
пытки получить ученую степень». 

Во-вторых, когда данная статья уже была го-
това к печати, появился приказ Минобрнауки РФ 
(№ 1815/нк от 20.09.2023), отменяющий решение 
диссовета о присуждении ученой степени на ос-
новании заявления соискателя. Я  не буду стро-
ить предположения о причинах этого заявления, 
но не сомневаюсь, что решение это принималось 
очень тяжело. Это — поступок, заслуживающий 
уважения, и к этому я еще вернусь. Теперь спо-
рить о  правомерности присуждения степени 
смысла нет, и, соответственно, отсылки к «дис-
сертационному праву» утрачивают актуальность. 
После появления министерского приказа доступ 
к документам на сайте диссовета стал затруднен, 
однако c анализируемым текстом можно ознако-
миться как в РГБ, куда должен направляться кон-
трольный экземпляр, так и  в ряде электронных 
библиотек3. Само наличие такого текста позво-
ляет анализировать его как любое научное иссле-
дование в области искусствоведения независимо 
от «прав рукописи» и результатов защиты; одна-
ко соискателя, честно и достойно отказавшегося 
от претензий на ученую степень, следует рассма-
тривать лишь как автора текста, поэтому далее 
я буду именовать его (вернее, ее) просто «Автор».

Итак: диссертация «Византийские традиции 
в храмовой архитектуре Алтая конца XX — нача-
ла XXI веков», представленная на соискание уче-
ной степени кандидата искусствоведения, была 
защищена в  Алтайском государственном уни-
верситете (АГУ, г. Барнаул) в 2022 г. Об историз-
ме в  культовой архитектуре и  о «византийском 
стиле» мне приходилось писать [Кононенко 2016: 
92–99; Кононенко 2022: 383–389], тема показалась 
интересной, но знакомство с диссертацией я на-
чал с  итогового Заключения диссовета, также 
выложенного в  интернет4. Возможно, будь этот 
документ составлен иначе, я бы и не открыл сам 
текст диссертации, но  меня удивил предельно 
равнодушный характер Заключения и  крайне 
размытые наукообразные формулировки, вызы-
вающие больше вопросов: «доказана перспектив-
ность выявления традиций…», «раскрыты суще-
ственные проявления теории…», «изучены вну-
тренние и внешние противоречия…», «проведена 
модернизация ключевого подхода, направленная 
на объективацию образов и стиля…» 

E.I. Kononenko
About Altai "byzantinisms" and the culture of dissertation research
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Е.И. Кононенко 
Об алтайских «византинизмах» и культуре диссертационного исследования 

Некоторые отмеченные в Заключении досто-
инства работы сформулированы на  грани бес-
смысленности: «разработана новая научная кон-
цепция, позволившая выявить закономерности 
в теории синтеза монументального церковного ис-
кусства и архитектурной конструкции»; т. е. есть 
некая «теория синтеза», и только благодаря труду 
Автора стало понятно, что в этой теории, оказы-
вается, есть некие закономерности? «Предложены 
оригинальные суждения по заявленной тематике, 
отражающие характеристику архитектурных эле-
ментов…» — следует ли понимать, что полноцен-
ной характеристики элементов в работе нет, есть 
только ее «отражение», причем в виде «оригиналь-
ных суждений»? Мне-то всегда казалось, что архи-
тектурная терминология — сложившаяся, четкая 
и однозначная, и в ней нет места ни «суждениям», 
ни «оригинальности» … Не  знаю, кто изобретал 
эти формулировки для Заключения, но подписа-
но оно, как полагается, председателем и  ученым 
секретарем диссовета, имеющими ученые степени 
по искусствоведению.

Автор на  момент защиты (согласно тому 
же Заключению) работала старшим преподавате-
лем кафедры искусств Института гуманитарных 
наук АГУ. Т. е. перед нами не чиновник, чью ви-
зитную карточку бесполезно украсит указание 
ученой степени, но  профильный специалист, 
готовящий других дипломированных специали-
стов, а после защиты получающий возможность 
руководить и подготовкой аспирантов. Для дис-
совета АГУ она явно «своя», так что даже стран-
но, что Заключение оказалось настолько канце-
лярски-безликим, откровенно «подставляющим» 
соискателя.

Предмет исследования  — «византийские 
традиции и  их особенности в  развитии храмо-
вой архитектуры Алтая рубежа XX–XXI веков». 
Безусловное право читателя, представляюще-
го историю культуры, усомниться в  том, что 
Византия хоть как-то передала свои традиции 
на  современный Алтай, и  для начала поискать 
в  работе определение слова «традиция». Бес-
полезно: «традиция», несмотря на  целый ряд 
проблем и  вопросов, связанных с  пониманием 
данного термина [Маркарян 1981; Shils 1981; Ben-
Amos 1984; Hobsbawm, Ranger 1983; Четвертако-
ва 2010; Хупения 2016], — это для Автора некая 
данность, ее, оказывается, достаточно констати-
ровать. Более того  — целью диссертационного 
исследования является не решать вопросы: что 
такое «византийская традиция», как она попала 
на Алтай, насколько она византийская и тради-

ция ли  это вообще, а «обосновать особенности 
проявления византийских традиций в  хра-
мовой архитектуре Алтая» [Айхлер 2022: 10]. 
Остальное — за кадром.

Какими же  методами Автор собирается 
«обосновывать»? «Создание культовых соору-
жений и  выявление стилистических особенно-
стей предполагает многоуровневое изучение» 
[Айхлер 2022: 11]. Я  очень не  уверен, что созда-
ние памятников архитектуры неминуемо влечет 
за собой их изучение — это уж как памятнику по-
везет, хотя ему должно быть все равно, «он же па-
мятник!». Но  вот дальше следует перечисление 
методов: искусствоведческий, атрибутивный, 
исторический, формально-стилистический. Ви-
димо, Автор не считает формально-стилистиче-
ский метод искусствоведческим, но в то же вре-
мя уверена, что «важнейшим аспектом данного 
метода» является анализ иконографии [Айхлер 
2022: 11]. «Атрибутивный метод» применяется 
преимущественно в  маркетинговых исследова-
ниях, в  искусствоведении же  есть метод атри-
буционный, но зачем и как он используется для 
работы с документированными произведениями 
современной архитектуры? Я не знаю, кто в АГУ 
читает лекционный курс по методологии искус-
ствознания; да и читает ли вообще?

В чем же предпринятое исследование долж-
но убедить? «Положения, выносимые на защиту» 
гласят: 

«1. Неотъемлемой частью византийского сти-
ля является синтез монументального церковного 
искусства и архитектурной конструкции.

2. На основе объемно-планировочного реше-
ния выявлено: культовая православная архитек-
тура несет в себе черты византийского стиля.

3. На территории Алтая восстановление хра-
мов, наряду с русским стилем и эклектикой, ве-
дется с ориентированием на византийский стиль, 
в оформлении внутреннего убранства и в эксте-
рьере.

4. Основу внутреннего пространства хра-
мового сооружения, составляют архитектурные 
элементы, получившие развитие в Византии, со-
гласно устройству крестово-купольного храма.

5. Неотъемлемой частью византийского хра-
ма становится монументальное церковное искус-
ство: фрески, мозаики, витраж, покрывающие 
внутреннее архитектурное пространство и пред-
ставляющие вместе с  архитектурной конструк-
цией единую символическую систему, принципы 
которой складывались одновременно с развити-
ем крестово-купольного храма.



61

TERRA ARTIS. ART & DESIGN | 2023 / 4 | VISUAL ARTS AND ARCHITECTURE

E.I. Kononenko
About Altai "byzantinisms" and the culture of dissertation research

6. Распространенность византийских стили-
стических черт в современной храмовой архитек-
туре объясняется недостаточностью авторских 
наработок архитектурных школ России и актив-
ными духовными связями с территориями, бога-
тыми архитектурным наследием Византийской 
империи (Греция, Афон, Сербия, Болгария)» 
[Айхлер 2022: 12–13, пунктуация сохранена].

Давайте разбираться. Первое положение 
оставлю византинистам, хотя тезис о  синтезе 
«искусства и  конструкции» как «неотъемлемой 
части стиля» явно нуждается в  отдельном ис-
следовании. Положения 2 и 4 (о византийском 
влиянии на русскую архитектуру) по смыслу со-
впадают, и их вряд ли нужно доказывать в дис-
сертации, достаточно заглянуть в «Историю 
русского искусства». Положение 5 многократно 
проговорено в  работах об  истории византий-
ского искусства, в т. ч. в хрестоматийной работе 
О. Демуса [Демус 2001], которую Автор активно 
цитирует и не всегда в этом признается (не будем 
выяснять, как фрески и  мозаики (двумерные) 
могут «покрывать пространство» (трехмерное)). 
Положение 6 — о культурных связях Восточной 
Европы и  России с  Византией  — имеет обшир-
нейшую историографию, присутствует в  любой 
работе о древнерусском искусстве и не нуждается 
ни в дополнительных доказательствах, ни в при-
тягивании к «современной храмовой архитекту-
ре», а вот «недостаточность авторских наработок 
архитектурных школ России» явно требует ар-
гументации без привязки к «византийским сти-
листическим чертам». Пять положений из шести 
вообще никак не связаны с объектом исследова-
ния  — «храмовой архитектурой Алтая рубежа 
XX–XXI веков» [Айхлер 2022: 9]. 

А вот на  Положении 3, постулирующем на-
личие на  Алтае «ориентирования на  византий-
ский стиль», следует остановиться подробнее, 
для чего придется обратить внимание на работу 
с библиографией.

Автор несколько раз жалуется на  нехватку 
литературы: «Православная культовая архи-
тектура Алтая рубежа XX–XXI вв. не  получила 
должной теоретической разработки и всесторон-
ней оценки в искусствоведении», «К сожалению, 
литература, освещающая вопросы современно-
го церковного строительства Алтая, немного-
численна и  содержит в  основном фактическую 
информацию о  проблемах, связанных со  строи-
тельством того или иного храма» [Айхлер 2022: 8, 
9]. Так ли это? Хотя литература по теме и объяв-
лена «немногочисленной», в  Списке литературы 

остался не учтен целый ряд работ о храмах Бар-
наула [Шалабод 2004; Болоцких 2008; Поморов, 
Савенкова 2021], нет ни  одной работы П.С. Ко-
валенко о храмах Бийска [Коваленко 2006; Кова-
ленко 2015; Коваленко 2016], не упомянуты обоб-
щающие исследования культовой архитектуры 
Алтая [Маняхина 1999; Степанская 1995], и даже 
справочник «Храмы Алтая» [Кривоносов 1997], 
изданный в  том же  АГУ, внимания диссертанта 
не  заслужил. Та  немногочисленная литература, 
которая содержит справочный материал, проиг-
норирована, и диссовет сделал вид, что поверил 
утверждению, что соискатель — новатор и перво-
открыватель… 

Но, кроме того, существует еще один текст: 
кандидатская диссертация Н.В. Гречневой «Куль-
товое зодчество Алтая на  рубеже XX–XXI  вв.» 
[Гречнева 2012]. При наличии защищенной дис-
сертации говорить об отсутствии теоретической 
разработки поднимаемых вопросов, как это дела-
ет Автор, невозможно. В диссертации Гречневой 
в  том числе проанализировано использование 
«византийского стиля» в  современных храмах 
Алтая, которое Автор отстаивает в качестве По-
ложения №  3. Сравнивая тексты двух диссерта-
ций, несложно убедиться, что в  них полностью 
совпадают формулировки объекта исследования, 
в значительной степени совпадают разделы «Ак-
туальность исследования» и «Научная новизна», 
и  даже заголовки: у  Гречневой глава 2 названа 
«Объемно-пространственные элементы компо-
зиции современных православных храмов и ча-
совен Алтая», в  анализируемом тексте п.  2.1  — 
«Объемно-планировочные решения храмов Ал-
тая конца XX — начала XXI вв.» 

Интересно, что, исследуя тот же  материал, 
Н.  Гречнева приходит к  совершенно иным вы-
водам,  — в  частности, о  предпочтительности 
для Алтая приемов «русского стиля», к которо-
му отнесен (на мой взгляд — совершенно спра-
ведливо) целый ряд памятников, которые Автор 
«атрибутировала» как «византийские» (напри-
мер, барнаульские храмы Иоанна Богослова, 
Александра Невского, церкви в Сростках, Ново-
алтайске, Камне-на-Оби, Малышевом Логе). Нет 
ничего удивительного в том, что два исследова-
теля интерпретируют и  оценивают один и  тот 
же  материал по-разному; странно то, что эти 
различающиеся интерпретации с разницей в 10 
лет защищаются в  качестве кандидатских дис-
сертаций по  искусствоведению в  одном и  том 
же диссовете (!) с одним и тем же оппонентом (!), 
документы соискателей утверждаются одним 
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и тем же человеком (в первом случае — в каче-
стве ученого секретаря диссовета, во втором — 
уже в  качестве председателя)… Нельзя исклю-
чать, что через какое-то время в  АГУ конвей-
ерно подготовят еще пару-тройку диссертаций, 
доказывающих проявление в  тех же  сооруже-
ниях иных архитектурных стилей… При этом, 
как читатель, скорее всего, уже догадался, о су-
ществовании более ранней диссертации, напи-
санной на том же материале, Автор не упомина-
ет и, характеризуя коллективную монографию, 
в  которой Н.  Гречнева выступает соавтором, 
попросту списывает редакционную аннотацию 
[Айхлер 2022: 8].

Читая текст, сложно не  отметить путаницу 
понятий, невладение профессиональной терми-
нологией и странность формулировок. Читателю 
предстоит самому предполагать разницу между 
«освещением» и «освящением», понимать, что 
скрывается за обозначением «собор Святого Сан-
марко», попытаться представить себе «конструк-
тивный образ» и «лепнину, выполненную в дере-
ве и металле» [Айхлер 2022: 31, 41, 43, 109–111, 132]. 
В отзыве оппонента А.П. Герасимова четко указа-
но: «Автор дает неправильное понятие и путает 
смысл таких слов, как конструкция, архитектур-
ная форма, пространство храма и  т.  д.» Кстати, 
по первому образованию Автор — архитектор… 
Но внимательный оппонент все же делает вывод: 
«Достоин», и  замечание даже не  нашло отраже-
ния в Заключении диссовета (что уже повод для 
«желтой карточки»).

Однако вернемся к «византийскому стилю». 
Что это вообще? В работе определено: «Византий-
ский стиль трактуется как понятие, направленное 
на устоявшееся применение крестово-купольной 
системы в храмовой архитектуре, с характерны-
ми приемами устройства храма, а также решение 
проблем взаимодействия русского и  византий-
ского зодчества» [Айхлер 2022: 45]. Как понятие 
вообще может быть на что-то «направлено» и на-
сколько от его использования зависит «решение 
проблем»? Следует ли  полагать, что выявление 
крестово-купольной композиции уже свиде-
тельствует о  наличии «византийского стиля»? 
Боюсь, что в пределах данной диссертации дело 
обстоит именно так. Ранее в тексте четко указа-
но: «Термин “византинизм” представляет собой 
возможность обширного толкования, примене-
ния к искусству, философии, истории, культуро-
логии. Таким образом, для данного исследования 
становится актуальным использование термина 
“византийский стиль”, имеющее прямое взаимо-

действие с архитектурой и искусством» [Айхлер 
2022: 17]. Т. е. разницы между «византинизмом» 
и «византийским стилем» Автор не видит, но раз 
термин можно толковать, как угодно, то этот тер-
мин признается «актуальным» и  используется 
для «взаимодействия с искусством».

Откуда же «византийские традиции», сиречь 
«византинизмы», берутся на  далеком, но  совре-
менном Алтае? 

Прежде всего Автор ставит задачу «сфор-
мулировать терминологические определения» 
[Айхлер 2022: 10] и в п. 1.1, обращаясь к словарям 
и  энциклопедиям, объясняет слова «храм», «ку-
пол», «икона», «иконостас», «мозаика», «фреска», 
«орнамент»… Заметьте: значение этих слов разъ-
ясняется очень немногочисленным читателям 
диссертации (оппонентам и  членам диссовета), 
имеющим ученые степени (преимущественно 
докторские) по  искусствоведению. Зачем? «Тер-
минологический аспект исследования представ-
ляется необходимым, так как до сих пор ученые 
и  исследователи используют разную термино-
логию. <…> Проведенный понятийно-термино-
логический аппарат сформировал необходимые 
позиции для практического исследования хра-
мовой архитектуры, для проведения стилистиче-
ского анализа» [Айхлер 2022: 33]. Автор, правда, 
не приводит ни одного примера, когда бы «уче-
ные и исследователи» спорили относительно зна-
чений слов «купол» или «мозаика», но  сама же, 
играя цитатами, то  разделяет понятия «храм» 
и «церковь», то  использует их  как синонимы, 
то  превращает «храм» (наос) в  часть церковной 
постройки [Айхлер 2022: 18, 21]… Видимо, это 
и  называется «проведенный аппарат». И  не на-
дейтесь — стилистического анализа далее не бу-
дет, ибо Автор им не владеет и, как уже сказано, 
не  считает его «искусствоведческим». Здесь ло-
гика работает иначе: если убедить читателя, что, 
например, слова «купол», «солея», «икона» имеют 
отношение к  византийским храмам, то  эти тер-
мины становятся «византинизмами» (нам же уже 
сказали о «возможности обширного толкова-
ния»!), и  современные постройки, к  описаниям 
которых эти термины применимы, объявляются 
трансляторами «византийских традиций».

Затем следует компилятивное изложение 
истории византийской культуры, наполненное 
обрывками усеченных цитат и  странными кос-
ноязычными формулировками («византийское 
искусство является совокупностью античных 
искусств»; «искусство византийской империи 
считается национальным»; «целью создания 
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Об алтайских «византинизмах» и культуре диссертационного исследования 
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мозаичного полотна становится просвещением 
богатства»; «пространственность круглой скуль-
птуры <…> включалась в процесс формирования 
византийской храмовой живописи»; росписи ох-
ридской церкви объявлены «единственными со-
хранившимися фресками в мире» [Айхлер 2022: 
34, 39, 42, 43]). Только на странице 46 (а это уже 
четверть объема текста) Автор переходит к тому, 
что «стиль, сформированный в Византии, явля-
ется основополагающим для русской храмовой 
архитектуры», но  начинает сразу с  середины 
XIX в. В отзыве оппонента справедливо замече-
но: «Ошибка автора в том, что не показаны раз-
личия между архитектурой Византии и  архи-
тектурой Руси», но  и эта «ошибка» не  повлияла 
на вердикт «Достоин» и осталась не отраженной 
в Заключении. Автор выносит свой вердикт: «Ви-
зантийский стиль [в русской архитектуре. — Е.К.] 
проходит сложный и длительный путь от инди-
видуальности к  синтезу искусств, получивший 
своеобразное воплощение и  форму» [Айхлер 
2022: 47]. Как хочешь  — так и  понимай, о «воз-
можности обширного толкования» читатель 
предупрежден. Тут же  совершается хронологи-
ческий скачок в Киев X в., Новгород XI в. и сра-
зу  — к  К.  Тону… А  дальше  — очень странный, 
но очень нужный для задач диссертации вывод: 
упоминая о  сложении «второго русско-визан-
тийского стиля» в конце XX в., Автор заключает: 
«Данный факт свидетельствует о влиянии Визан-
тии, корни которой глубоко проникли в историю 
русской архитектуры в XXI в.» [Айхлер 2022: 52].

Мы подошли к главному. Осмелюсь предпо-
ложить, что любому, кто хотя бы  бегло знаком 
с историей русского зодчества, понятно, что сама 
постановка вопроса о проявлении «византиниз-
мов» в современной архитектуре России (и Алтая 
в  частности) предполагает обращение не  непо-
средственно к Византии, а к «историческим сти-
лям» XIX в. («русско-византийскому», «неовизан-
тийскому», «псевдовизантийскому»). Этот мате-
риал в  отечественной (и не  только) науке имеет 
обширную историографию, связанную с  серьез-
ными проблемами изучения романтизма, эклек-
тики и модерна, касающимися терминологии, пе-
риодизации, культурных влияний, художествен-
ной преемственности, смены стилей, даже визуа-
лизации внешнеполитической риторики России. 
Это исследовательская ниша, в которой работали 
и  работают мэтры искусствознания, написаны 
десятки фундаментальных монографий и  дис-
сертаций, составлены сборники статей, прово-
дятся научные конференции… В  рассматривае-

мом тексте экскурс в проблематику российского 
архитектурного историзма занимает 4 страницы 
[Айхлер 2022: 46–48, 50–52], а  в библиографии 
по  этой теме  — преимущественно обобщающие 
издания, альбомы, интернет-публикации, тезисы 
докладов. Историзм и «византинизм» XIX в., в от-
личие от  собственно византийского искусства, 
выпадают из рассмотрения — их же недостаточ-
но констатировать, с ними надо серьезно разби-
раться, а «византийские традиции» в  названии 
диссертации в  кавычки не  взяты, вот и  прихо-
дится перепрыгивать прямо от Византии, Киева 
и Новгорода ко «второму русско-византийскому 
стилю», минуя «первый».

Дотошное ознакомление читателя с «визан-
тинизмами»  — как терминологическими, так 
и архитектурными, — убеждает, что Автор пред-
ставляет себе только механизм прямого усвоения 
тех самых «византийских традиций», которые 
вынесены в заглавие диссертации и определены 
как предмет исследования. Не случайно при рез-
ком переходе от «архитектурной школы в Пере-
яславле» (вероятно, имеется в виду все-таки Пе-
реславль) XII  в. к  теме сохранения памятников 
Автор вдруг открывает для себя «эстетическую 
значимость памятников византийского искус-
ства рубежа XIX начала XX веков» [Айхлер 2022: 
50]  — такие, если бы  существовали, оправдали 
бы  желанные «византийские традиции» в  со-
временной архитектуре. Историзм явно не  со-
ответствует этому механизму, и не столько из-за 
особенностей своего появления или каких-то 
особых свойств (для их понимания надо как ми-
нимум представлять себе историю архитектуры 
и теорию стиля), сколько из-за того, что об этом 
четко написано в  любой книге, статье, интер-
нет-заметке. Приведенное выше «положение 
на защиту № 3» показывает, что Автор не считает 
«византийский стиль» частью эклектики. Слож-
ность заключается не  в том, что Автор настаи-
вает именно на этом механизме, а в том, что ни-
какого другого механизма не  представляет и  не 
предлагает: в тексте ни разу не встречаются слова 
«стилизация», «имитация», «реминисценция», 
«аллюзия», «отсылка», «архитектурное цитиро-
вание» и  прочие альтернативы банальному «за-
имствованию».

Кстати, термин «второй русско-византий-
ский стиль» был введен Н.В. Лайтарь — впервые, 
кажется, в  статье 2008  г. [Лайтарь 2008: 121],  — 
и  с тех пор стал тиражироваться (без ссылок 
на  авторство) в  многочисленных студенческих 
и  аспирантских статьях о  современном храмо-
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вом зодчестве. Правда, в  той же  статье был вы-
делен и «второй византийский стиль» [Лайтарь 
2008: 124], который наверняка больше бы  по-
дошел к  сюжету алтайской диссертации, но  для 
этого надо и найти указанную статью, и дочитать 
ее до конца. Автор пошла более простым путем, 
позаимствовав подходящий расхожий фрагмент 
текста с указанием примеров «второго русско-ви-
зантийского стиля» из интернета и, естественно, 
«забыв» указать любой источник5. Оттуда же взя-
та и краткая периодизация византийского стиля 
в  русской архитектуре с  дежурным перечисле-
нием архитекторов (Горностаев, Гримм, Гагарин, 
Косяков, Борисов) [Айхлер 2022: 51], но тут Автор 
подошла к  делу творчески, снабдив упомина-
ние о  реконструкции Десятинной церкви в  Ки-
еве в  XIX  в. ссылкой на  подходящий источник; 
правда, на указанной странице 43 в источнике 29 
(«Архитектура русского православного храма» 
под ред. А.С. Щенкова) речь идет о Св. Софии Ки-
евской и  вскользь (в цитате) упоминается Деся-
тинная церковь X в., а о ее перестройке в 1820-х гг. 
не сказано ни слова. Ошибочка вышла…

Подобных «ошибочек», возникающих в  ре-
зультате «корректировки» цитат с  неуказанным 
авторством, в  рассматриваемом тексте довольно 
много. Например, обнаруживается странный пас-
саж: «В настоящее время, после семидесятилетне-
го перерыва, православные церкви в России пере-
избираются и восстанавливаются. Храмовое стро-
ительство все еще определяется социальным по-
рядком. Очевидная направленность архитектуры 
большинства строящихся храмов делает актуаль-
ным рассмотрение взаимосвязи традиции и нова-
торства в русской архитектуре, а также ставит во-
прос о том, каким должен быть храм в современ-
ном мире» [Айхлер 2022: 54]. Можно не задаваться 
вопросами: как переизбираются церкви, причем 
тут социальный порядок и  в каком направлении 
автору очевидна направленность архитектуры. 
Открываем статью И.М. Фатеевой и Т.Л. Белкиной 
2015 г. «Традиции и новации в архитектуре совре-
менного храма»: «Сегодня, после 70-летнего пе-
рерыва, в России вновь возводятся храмы. Стро-
ительство храма по-прежнему определяется со-
циальным заказом. Очевидная ретроспективная 
направленность архитектуры большинства возво-
димых храмов актуализирует рассмотрение соот-
ношения традиции и новаторства в русском хра-
мостроении, поднимает вопрос о том, каким быть 
храму Божьему в  современном мире» [Фатеева, 
Белкина 2015: 249]. Все сразу встает на свои места: 

оказывается, вместо «порядка» в  оригинале был 
«заказ», а «направленность» в  данном случае  — 
не пространственная, а ретроспективная... Статья 
Фатеевой и Белкиной в библиографии не указана, 
и это почему-то не удивляет.

В диссертации в  характеристике русских 
храмов XI  в. находим: «Новопостроенные трех-
нефные храмы цельные <…> накопление нового 
художественного опыта привело к большей про-
странственности фантазии архитекторов <…> 
Храмы вновь создаются однокупольными, преи-
мущественными остаются закомары, свойствен-
ные ранним образцам культовой архитектуры» 
[Айхлер 2022: 49]. Что за свойство храма — «цель-
ность»? О какой «пространственности фантазии» 
речь? В чем заключается обретенная закомарами 
«преимущественность», если ранее они уже были 
«свойственны»? Почему-то ни у оппонентов, ни у 
членов диссовета подобных вопросов не  воз-
никло. Но  посмотрим «схожее» место в  очерке 
А.И.  Комеча: «Новые трехнефные храмы едины 
<…> накопление художественного опыта при-
водит к  большей пространственности мышле-
ния зодчих <…> Многоглавие храмов исчезает, 
но  сменившие главы закомары сохраняют гиб-
кий объединяющий ритм, свойственный ранним 
памятникам» [Комеч 2007: 415]. Нашли отличия? 
«Единые» становятся «цельными», «мышление» 
обращается в «фантазии», «исчезновение много-
главия» трактовано как «обретение однокуполь-
ности», «памятники» заменены на «образцы». Вот 
только почему закомары из «сменивших главы» 
превратились в «преимущественные», остается 
непонятно. Зато понятно, что ссылки на Комеча 
в этом месте в тексте нет.

Этот метод называется «лапша»: текст наби-
рается из небольших купированных цитат, в ко-
торых отдельные слова заменяются синонимами, 
избирается другой порядок слов в предложениях, 
да и сами предложения переставляются… Трудо-
емко, зато увеличивается шанс проскочить через 
крупное сито системы «Антиплагиат».

То, что выводы из  Главы  I  дословно воспро-
изводятся в  выводах из  всей диссертации в  За-
ключении [Айхлер 2022: 53, 133–134], не  странно. 
Странно, что и формулировки выводов, и порядок 
их изложения совпадают с положениями неболь-
шой студенческой статьи Н.Ю. Федоровой «Влия-
ние византийского и русско-византийского стилей 
конца XIX — начала XX вв. на современное право-
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славное зодчество России», опубликованной еще в 
2007 г. [Федорова 2007]. Естественно, в библиогра-
фии диссертации читатель не найдет никакой Фе-
доровой. Все-таки результативность нашей выс-
шей школы изумляет: нужно ли было проходить 
через все ступени высшего образования, заканчи-
вать аспирантуру, предпринимать целое диссер-
тационное исследование, чтобы в 2022 г. в Барна-
уле прийти к тем же самым выводам, к которым 
в 2007 г. пришла екатеринбургская студентка? Это 
юная уралочка была столь гениальна, что на 15 лет 
предвосхитила открытия алтайского ученого, или 
же феномен имеет иное объяснение?

Впрочем, только теми же  выводами Автор 
не  ограничилась  — это же  все-таки диссер-
тация… После внимательного исследования 
местного материала добавлены еще ряд тонких 
и ценных замечаний об алтайских «византиниз-
мах». Например, удалось открыть, в частности, 
что 1) количество апсид в  храме напрямую за-
висит от количества нефов, и 2) «особенностью 
объемно-планировочного решения» современ-
ных культовых построек Алтая является «ори-
ентация храма с запада на восток» [Айхлер 2022: 
135]. Кроме того, о влиянии высокой византий-
ской традиции на  алтайские церкви бесспорно 
свидетельствуют такие «характерные черты ви-
зантийской архитектуры», как «барабан цилин-
дрической формы», «арочные оконные проемы», 
«пилястры и  полуколонны», «использование 
кирпича при строительстве и оформлении экс-
терьера», и т. д. [Айхлер 2022: 136]. В самом деле: 
если в  Византии строили из  кирпича, и  на Ал-
тае строят из  кирпича, у  кого повернется язык 
оспаривать прямое и непосредственное влияние 
Византии на Алтай?

Представляла ли  себе Автор, зачем, по-
мимо претензии на  ученую степень, ею  была 
проделана вся эта работа? Во  Введении по  не-
обходимости сформулирована «теоретическая 
значимость исследования»: «возможность раз-
вития исследовательского направления в сфере 
искусствоведения и архитектуры, обращенного 
к  храмовой архитектуре, как целостному явле-
нию» (пунктуация сохранена) [Айхлер 2022: 13]. 
Миссия понятна, нескромна, перспективна, бла-
городна. Но попытки выделить такое обобщаю-
щее «храмовое направление» и создать цельную 
концепцию исследования «инокачественного» 
пространства уже предпринимались, причем 
исследователями, уровень подготовленности 

которых несопоставим с  выпускницей АГУ: 
можно указать и «гетеротопию» М. Фуко, и «те-
менологию» А. Корбена (развиваемую, в частно-
сти, Ш.М. Шукуровым), и «иеротопию» А.М. Ли-
дова. Выявления цилиндричности барабанов 
и констатации общности использования строи-
тельного кирпича для создания новой концеп-
ции храма не достаточно.

И еще одна цитата, которая может служить 
«визитной карточкой» и  качества конкретной 
научно-квалификационной работы, и  уровня 
подготовки в АГУ, и деятельности барнаульского 
диссовета, и  планируемого «исследовательского 
направления». В описании церкви в с. Березовка 
Автор отмечает: «Притвор храма, украшен фото-
графиями, демонстрирующими старый сгорев-
ший храм и  строительство нового кирпичного 
храма. Данная традиция размещения фотогра-
фий в  притворе храма пришла в  русское зодче-
ство из  Византии» [Айхлер 2022: 111]. Можно 
было претендовать заодно и  на ученую степень 
по техническим наукам — за изобретение маши-
ны времени… Диссовет пропустил и это.

Я обещал вернуться к заявлению Автора об от-
зыве диссертации с рассмотрения. Такой вариант 
предусмотрен п.  51 «Положения о  присуждении 
ученых степеней…» и  должен расцениваться как 
один из механизмов саморегулирования, который 
в  данном случае все-таки сработал [Кононенко 
2021: 343]. Вопреки всем попыткам формализовать 
работу высшей школы не каждый выпускник вуза 
обязательно идет в аспирантуру, не каждый аспи-
рант дописывает диссертацию, не каждая диссер-
тация доводится до защиты и не каждое решение 
диссовета утверждается ВАК: на  это есть свои 
нормативные акты и свои бюрократические про-
цедуры. Безусловно, в  каждом индивидуальном 
случае это тяжело и обидно, даже трагично, но к 
редким «заявлениям об отзыве» я отношусь с го-
раздо большим уважением, чем к  настойчивым 
попыткам пробить незаслуженную степень через 
апелляции, дополнительные заключения, повтор-
ные рассмотрения. Даже жернова Диссернета чет-
ко разделяют «самоотзывы» и «лишения».

Однако хотелось бы  обратить внимание 
на  другое: слабо подготовленный специалист, 
неквалифицированный исследователь (увы, и та-
кие бывают) — это не набор личных качеств, это 
«коллективный продукт». Аспиранты согласуют 
свою работу с  кафедрами, секторами, отделами 
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аспирантуры, за каждым конкретным ученым вне 
зависимости от его успешности стоят его учителя 
и коллеги, а участие в работе диссовета и оппони-
рование на  защите диссертаций требуют опре-
деленных научных репутаций [Кононенко 2021: 
336]. В  рассматриваемом прецеденте ни  научный 
руководитель, допустивший откровенно сырой 
и  несамостоятельный текст к  защите в  качестве 
диссертации, ни 15 членов диссовета, принявшие 
этот текст в  качестве научно-квалификацион-
ной работы и единогласно проголосовавшие «за», 
ни  оппоненты, сделавшие замечания, несовме-
стимые с присуждением степени, но тем не менее 
подписавшиеся под казенной формулировкой 
«достоин», ни сотрудники ведущей организации, 
отметившие «новое решение актуальной научной 
задачи», ни  создатели шести положительных от-
зывов на  автореферат никаких заявлений не  пи-
сали, ничего не  отзывали, ни  от чего не  отказы-
вались и  благополучно сохраняют свои степени, 
звания, должности и даже авторитет. Соискатель 
был вынужден отказаться от степени, а у осталь-
ных причастных, обеспечивавших «красочную» 
защиту, все замечательно? Как-то это некрасиво…

Мало кто обращает внимание на  то, что 
в «Положении о  присуждении ученых степе-
ней…» появился п.  51(1)6, предусматривающий 
случаи, в  которых после снятия диссертации 
с рассмотрения на сайте ВАК на 10 лет вывеши-
вается «информация о  научных руководителях 
<…>, членах комиссии диссертационного сове-
та, подписавших заключение о приеме диссерта-
ции к защите, председателе и ученом секретаре 
этого диссертационного совета, руководителе 
организации, на  базе которой создан диссер-
тационный совет, оппонентах, давших отзыв 
на  диссертацию, лице, утвердившем заключе-
ние организации, где выполнялась диссертация, 
лице, утвердившем отзыв ведущей организации 
на  диссертацию, о  ведущей организации, дав-
шей отзыв на диссертацию». Диссернет, кстати, 
такие сведения на  персональных страничках 
«лишенцев» выкладывает и  снабжает пере-
крестными ссылками. Увы, пока что я на сайте 
ВАК подобных «досок позора» не  обнаружил, 
но  все-таки остается слабая надежда, что рано 
или поздно и  этот механизм «репутационных 
издержек» заработает. 
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Примечания
1 Минобрнауки предложило снять с диссертаций и авторефератов гриф «на правах рукописи» // Информационное агентство Интерфакс [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.interfax.ru/russia/420076 (дата обращения 20.11.2023)
2 Авторское право и «диссертационное право» // ЮрФак: изучение права онлайн [Электронный ресурс]. URL: https://urfac.ru/?p=1723 (дата обращения 20.11.2023)
3 В частности: Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета [Электронный ресурс]. URL: http://elibrary.asu.ru; Научная элек-
тронная библиотека диссертаций и авторефератов “disserCat” [Электронный ресурс]. URL: https://www.dissercat.com; Научная электронная библиотека диссертаций 
Disser.uz [Электронный ресурс]. URL: https://disser.uz; Freereferats.ru - Научная библиотека диссертаций, авторефераты [Электронный ресурс]. URL: https://freereferats.
ru (дата обращения 20.11.2023)
4 Заключение диссертационного совета Д 212.005. 12, созданного на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Алтайский государственный университет» Министерства науки и высшего образования РФ, по диссертации на соискание ученой степени кандидата 
наук // Алтайский государственный университет [Электронный ресурс]. URL: https://www.asu.ru/files/documents/00026631.pdf (дата обращения 09.10.2023)
5 Византийский стиль в архитектуре России // Сообщество «Колокольный звон. Искусство и традиции» в Социальной сеть «ВКонтакте». URL: https://vk.com/@
kolokol.center-vizantiiskii-stil-v-arhitekture-rossii (дата обращения 20.11.2023); Жаринов А. Исследовательский проект «Влияние Византии на храмовое зодчество Руси» // 
Алые паруса. Проект для одаренных детей [Электронный ресурс]. URL: https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2019/01/16/issledovatelskiy-proekt-vliyanie-vizantii-na-hramovoe-
zodchestvo-rusi (дата обращения 20.11.2023); Византийский стиль в архитектуре России // портал FB.ru [Электронный ресурс]. URL: https://fb.ru/article/246801/
vizantiyskiy-stil-v-arhitekture-rossii (дата обращения 20.11.2023)
6 Постановление Правительства РФ от 1 октября 2018 г. N 1168 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в ред. от 
20.03.2021

Список сокращений
ВАК – Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования 
Российской Федерации
ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации
РГБ – Российская государственная библиотека, Москва

Список литературы
Айхлер 2022. Айхлер Н.А. Византийские традиции в храмовой архитектуре Алтая конца XX — начала XXI ве-

ков. Дисс… канд. искусствоведения / Алтайский гос. ун-т. Барнаул, 2022. 215 с.
Болоцких 2008. Болоцких Н.И. Храмы города Барнаула в конце XIX — начале XXI веков // Молодежь — Барнаулу: 

Материалы 9-й городской научно-практической конференции молодых ученых (12–16 ноября 2007  г.): [в 
2 т.]. Т. 1. / ред. Б.А. Черниченко и др. Барнаул, [б. и.], 2008. С. 38–40. 

Гречнева 2012. Гречнева Н.В. Культовое зодчество Алтая на рубеже XX–XXI вв. Дисс… канд. искусствоведения / 
Алтайский гос. ун-т. Барнаул, 2012.

Е.И. Кононенко 
Об алтайских «византинизмах» и культуре диссертационного исследования 



67

TERRA ARTIS. ART & DESIGN | 2023 / 4 | VISUAL ARTS AND ARCHITECTURE

Демус 2001. Демус О. Мозаики византийских храмов. Принципы монументального искусства Византии. М.: Ин-
дрик, 2001.

Коваленко 2006. Коваленко П.С. Храмы Бийска. Бийск: Изд-во БГПУ, 2006.
Коваленко 2015. Коваленко П.С. Вехи истории Градо-Бийского Александро-Невского собора // Известия Алтай-

ского отделения Русского географического общества. 2015. № 1 (36). С. 102–105. 
Коваленко 2016. Коваленко П.С. Православная летопись города Бийска (1709–2015 гг.) Барнаул: Алтайский дом 

печати, 2016.
Комеч 2007. Комеч А.И. Архитектура второй половины XI — начала XII века  // История русского искусства в 

22 тт. Т. 1. Искусство Киевской Руси IX — первая четверть XII века / Отв. ред. А.И. Комеч. М.: Северный 
паломник, 2007.

Кононенко 2016. Кононенко Е.И. Османский архитектурный историзм и поиски национального стиля // Вестник 
СПбГУ. Серия 15. Искусствоведение. 2016. Вып. 1. С. 92–103. 

Кононенко 2021. Кононенко  Е.И. Еще раз о  симуляции научной деятельности в  гуманитарных дисциплинах  // 
Вестник СПбГУ. Искусствоведение. 2021. Т. 11. Вып. 2. С. 327–349.

Кононенко 2022. Кононенко Е.И. Эволюция архитектуры османской мечети. М.: Прогресс-Традиция, 2022. 
Кривоносов 1997. Кривоносов Я.Е. Храмы Алтая: справочник. Барнаул: Изд-во АГУ, 1997.
Лайтарь 2008. Лайтарь Н.В. Проблема стиля в современной храмовой архитектуре России // Известия Россий-

ского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. Аспирантские тетради. 2008. № 36 
(77). С. 120–126.

Маняхина 1999. Маняхина М.Р. История культовой архитектуры Алтая XVIII–начала XX вв. Историко-архитек-
турное исследование. Барнаул: БГПУ, 1999. 

Маркарян 1981. Маркарян Э.С. Узловые проблемы теории культурной традиции // Советская этнография. 1981. 
№ 2. С. 64–98. 

Поморов, Савенкова 2021. Поморов С.Б., Савенкова О.В. Современные тенденции в архитектуре православных 
храмов города Барнаула // Инженерно-строительный вестник Прикаспия. 2021. № 3 (37). С. 18–22. 

Степанская 1995. Степанская Т.М. Стилевые направления архитектурного наследия Алтая в конце XIX — нач. 
XX в. // Проблемы охраны, изучения и использования культурного наследия Алтая. Барнаул: Изд-во АГУ, 
1995. С. 202–205.

Фатеева, Белкина 2015. Фатеева И.М., Белкина Т.Л. Традиции и новации в архитектуре современного храма // 
Ярославский педагогический вестник. 2015. № 6. С. 248–251.

Федорова 2007. Федорова Н.Ю. Влияние византийского и русско-византийского стилей конца XIX — начала XX вв. 
на современное православное зодчество России // Архитектон: известия вузов. 2007. Прил. к № 2 (18). Б. п.

Хупения 2016. Хупения Н.Р. Смысловое многообразие понятия традиции // Контекст и рефлексия: философия 
о мире и человеке. 2016. № 2. С. 12–27. 

Четвертакова 2010. Четвертакова Ж.В. Культурологические подходы к методологии изучения традиций // Ана-
литика культурологии. 2010. № 1. С. 59–68. 

Шалабод 2004. Шалабод М.Л. Храмы Барнаула // Лекции по истории культуры Алтая / И.А. Жерносенко, М.Л. Ша-
лабод, С.Я. Щеброва. Барнаул: АКИПКРО, 2004. C. 125–158.

Ben-Amos 1984. Ben-Amos D. The seven strands of  tradition: varieties in  its meaning in American folklore studies  // 
Journal of folklore research. 1984. Vol. 21. No. 2–3. P. 97–131. 

Hobsbawm, Ranger 1983. Hobsbawm E., Ranger T. The invention of tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 
1983. 

Shils 1981. Shils E. Tradition. Chicago: University of Chicago Press, 1981.
References
Aihler N.A. Vizantiyskie traditsii v hramovoy arhitekture Altaya kontsa XX — nachala XXI vekov [Byzantine traditions 

in the temple architecture of Altai in the late XX — early XXI centuries. Unpubl. thesis... candidate of Art Studies]. 
Barnaul: Altai State University Publ., 2022, (In Russian).

Ben-Amos D. The seven strands of tradition: varieties in its meaning in American folklore studies, in: Journal of folklore 
research. 1984. Vol. 21. No. 2–3. pp. 97–131, (In English).

Bolotskih N.I. Hramy goroda Barnaula v kontse XIX — nachaleXXI vekov [Temples of  the city of Barnaul in  the late 
XIX — early XXI centuries] // Youth for Barnaul: Proceedings of the 9th city scientific and practical conference of young 
scientists (November 12–16, 2007): [in 2 vol.]. Vol. 1.] / ed. B. Chernichenko and al. Barnaul, 2008. pp. 38–40, (In 
Russian).

E.I. Kononenko
About Altai "byzantinisms" and the culture of dissertation research



68

TERRA ARTIS. ИСКУССТВО И ДИЗАЙН | 2023 / 4 | ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И АРХИТЕКТУРА

Chetvertakova Zh.V. Kul’turologicheskie podkhody k metodologii izuchenia traditsiy [Culturological approaches to the 
methodology of studying traditions] // Analytics of Culturology. 2010. № 1. pp. 59–68, (In Russian).

Demus O. Mozaiki vizantiyskih hramov. Printsipy monumentalnogo iskusstva Vizantii [Mosaics of  Byzantine churches. 
Principles of monumental art of Byzantium]. Moscow: Indrik, 2001, (In Russian).

Fateeva I.M., Belkina T.L. Traditsii i  novatsii v  arhitekture sovremennogo hrama [Traditions and innovations in  the 
architecture of a modern temple] // Yaroslavl Pedagogical Bulletin. 2015. no. 6. pp. 248–251, (In Russian).

Fedorova N.Yu. Vliyanie vizantiyskogo i  russko-vizantiyskogo stiley kontsa XIX  — nachala XX  vv. na  sovremennoe 
pravoslavnoe zodchestvo Rossii [Influence of  Byzantine and Russian-Byzantine styles of  the late XIX  — early 
XX centuries on modern Orthodox architecture in Russia] // Architecton: news of universities. 2007. App. to no. 2 
(18), (In Russian).

Grechneva N.V. Kul’tovoe zodchestvo Altaya na rubezhe XX–XXI vv. [Cult architecture of Altai at the turn of the XX–XXI 
centuries. Unpubl. thesis... candidate of Art Studies]. Barnaul: Altai State University, 2012, (In Russian).

Hobsbawm E., Ranger T. The invention of tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 1983, (In English).
Hramy Barnaula [Temples of  Barnaul]  // Lectures on  the history of  Altai culture  / I.A.  Zhernosenko, M.L.  Shalabod, 

S.Ya. Shchebrova. Barnaul: AKIPKRO 2004. pp. 125–158, (In Russian).
Khupeniya N.R. Smyslovoe mnogoobrazie ponyatia traditsii [Semantic diversity of the concept of tradition] // Context and 

reflection: philosophy about the world and man. 2016. № 2. pp. 12–27, (In Russian).
Komech A.I. Arhitektura vtoroy poloviny XI — nachala XII veka [Architecture of the second half of the 11th — early 12th 

centuries] // Istoriya russkogo iskusstva v. 22 tt. Т. 1. Iskusstvo Kievskoy Rusi IX — pervaya chetvert’ XII veka [History 
of Russian Art in 22 vols. Vol. 1. Art of Kievan Rus IX - the first quarter of  the XII century] / Ed. A.I. Komech. 
Moscow: Severny palomnik, 2007, (In Russian).

Kononenko E.I. Evolutsia arhitektury osmanskoy mecheti [The evolution of  the architecture of  the Ottoman mosque]. 
Moscow: Progress-Tradition, 2022, (In Russian).

Kononenko E.I. Osmanskiy arhitekturnyj istorism i poiski natsionalnogo stil’a [Ottoman architectural historicism and the 
search for a national style] // Bulletin of St. Petersburg State University. Series 15. Art Studies. 2016. Iss. 1. pp. 92–103, 
(In Russian). 

Kononenko E.I. Esche raz o  simul’atsii nauchnoy deyatelnosti v  gumanitarnyh distsiplinah [Once again about the 
simulation of  scientific activity in  the humanities]  // Bulletin of  St. Petersburg State University. Art Studies. 2021. 
Vol. 11. Iss. 2. pp. 327–349. (In Russian).

Kovalenko P.S. Hramy Biyska [Temples of Biysk]. Biysk: BSPU Publ., 2006, (In Russian).
Kovalenko P.S. Vehi istorii Grado-Biyskogo Aleksandro-Nevskogo sobora [Milestones in the history of the Grado-Biysk 

Alexander Nevsky Cathedral // Proceedings of the Altai Branch of the Russian Geographical Society. 2015. No. 1 (36). 
pp. 102–105, (In Russian).

Kovalenko P.S. Pravoslavnaya letopis’ goroda Biyska (1709–2015) [Orthodox chronicle of the city of Biysk (1709–2015)]. 
Barnaul: Altai Printing House, 2016, (In Russian).

Krivonosov Ya.E. Hramy Altaya: spravochnik [Temples of Altai. Guide], Barnaul: Altai State University Publ., 1997, (In 
Russian). 

Laytar’ N.V. Problema stil’a v  sovremennoy hramovoy arhitekture Rossii [The problem of  style in  modern temple 
architecture in Russia] // Proceedings of the Russian State Pedagogical University A.I. Herzen. Postgraduate notebooks. 
2008, no. 36 (77). pp. 120–126, (In Russian).

Manyahina M.R. Istoria kultovoy arhitektury Altaya XVIII  — nachala XX  vv. Istoriko-arhitekturnoye issledovanie [The 
history of  the cult architecture of  Altai in  the 18th–early 20th centuries. Historical and architectural research]. 
Barnaul: BSPU, 1999, (In Russian).

Markaryan E.S. Uzlovye problemy teorii kul’turnoy traditsii [Key problems of the theory of cultural tradition] // Soviet 
ethnography. 1981. No. 2. pp. 64–98, (In Russian).

Pomorov S.B., Savenkova  O.V. Sovremennye tendentsii v  arhitekture pravoslavnyh hramov goroda Barnaula [Modern 
trends in the architecture of Orthodox churches in the city of Barnaul] // Engineering and Construction Bulletin of the 
Caspian Sea. 2021. No. 3 (37). pp. 18–22, (In Russian).

Shils E. Tradition. Chicago: University of Chicago Press, 1981, (In Englilsh).
Stepanskaya T.M. Stilevye napravleniya arhitekturnogo naslediya Altaya v kontse XIX — nachalo XX v. [Stylistic directions 

of the architectural heritage of Altai in the late XIX — early 20th century] // Problems of protection, study and use 
of the cultural heritage of Altai. Barnaul: AGU Publishing House, 1995. pp. 202–205, (In Russian).

Е.И. Кононенко 
Об алтайских «византинизмах» и культуре диссертационного исследования 



69

TERRA ARTIS. ART & DESIGN | 2023 / 4 | VISUAL ARTS AND ARCHITECTURE

Сведения об авторе
Кононенко Евгений Иванович, доктор искусствоведения, заведующий сектором искусства стран 
Азии и Африки, Государственный институт искусствознания (125375, Москва, Козицкий пер., 5)
E-mail: j_kononenko@inbox.ru
ORCiD iD: 0000-0003-4579-8653
Для цитирования: Кононенко Е.И. Об алтайских «византинизмах» и культуре диссертационного ис-
следования // Terra artis. Искусство и дизайн. 2023. № 4. С. 58–69. DOI: 10.53273/27128768_2023_4_58

About the author
Kononenko Evgenii I., Doctor of Art History, Head of the Department of Art in Asia and Africa, State. Institute 
for Art Studies (5, Kozitsky per., Moscow, 125375)
E-mail: j_kononenko@inbox.ru
ORCiD iD: 0000-0003-4579-8653
For citation: Kononenko E. About altai “byzantinisms” and the culture of dissertation research, Terra Artis. Art 
and Design, no. 4, 2023, pp. 58–69. DOI: 10.53273/27128768_2023_4_58

E.I. Kononenko
About Altai "byzantinisms" and the culture of dissertation research



70

TERRA ARTIS. ИСКУССТВО И ДИЗАЙН | 2023 / 4 | ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И АРХИТЕКТУРА

DOI: 10.53273/27128768_2023_4_70
Н.Н. Точилова, Д.К. Желомонова 

ПРОБЛЕМА КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДА ИЗУЧЕНИЯ 
ДРЕВНЕРУССКИХ РИСУНКОВ-ГРАФФИТИ

Древнерусские граффити изучаются на протяжении длительного времени и являются важным 
источником информации о духовной, политической и повседневной жизни древнерусского об-
щества. Граффити можно разделить на две категории — надписи и рисунки, нанесенные на по-
верхности предметов и архитектурные плоскости. Много внимания уделяется эпиграфической 
составляющей граффити, в то время как рисунки-граффити, как правило, изучаются лишь в кон-
тексте надписей. Однако многие изображения имеют не  только сюжет, но  и ярко выраженные 
стилистические особенности. Это позволяет поставить вопрос о  необходимости изучения ри-
сунков-граффити методами искусствоведческого анализа, что поможет в дальнейшем расширить 
представления о духовной составляющей повседневной жизни средневекового человека, а также 
даст возможность проследить отражение образов высокого искусства в повседневности. 
Ключевые слова: искусство Древней Руси, граффити, методология истории искусства, рисун-
ки-граффити, маргинальные рисунки

N.N. Tochilova, D.K. Zhelomonova

THE PROBLEM OF COMPARISON ANALYSIS 
OF OLD RUSSIAN GRAFFITI

Old Russian graffiti are an  important resource of  the spiritual, political and daily lives of  medieval 
society. These images were studied for a long time. Graffiti could be divided into two groups–inscriptions 
and drawings, were traced on surfaces of artefacts and architectural surfaces. Much attention was paid 
to epigraphy when drawings were researched in a contest of inscriptions. However various images there 
is more to narrative than stylistic features. This equates to  raising a question about the need to  study 
artistic graffiti by methods of Art History. This could further expand ideas about the spiritual component 
of the daily life of medieval people, and will also provide an opportunity to trace the reflection of images 
of high art in daily life.
Keywords: art of Ancient Rus, graffiti, methodology of Art History, marginal drawings

Актуальной проблемой современной ме-
диевистики уже длительное время явля-

ется повседневная жизнь человека, включающая 
не только материальную культуру, но и духовную 
составляющую, нашедшую отражение в изобра-
жениях. Важной задачей представляется наблю-
дение за процессом осмысления образов высоко-
го искусства в искусстве повседневности. Одним 
из основных источников в данном случае стано-
вятся древнерусские рисунки-граффити, остав-
ленные прихожанами на  стенах средневековых 
церквей и в меньшей степени на бытовых пред-
метах. Рисунки-граффити крайне разнообразны, 
они отражают жизненный опыт и  впечатления 

человека, а также включают целый спектр худо-
жественных изображений, многие из  которых 
демонстрирую хорошее знакомство с  книжной 
культурой и искусством иконописи. 

Данное творчество нельзя полностью отне-
сти ни к одному существующему виду искусства, 
его также сложно выделить в  самостоятельный 
вид искусства. Такие рисунки имеют маргиналь-
ный характер: для них не  было специально от-
веденного места, материалов, приспособлений. 
Активно развиваясь на  протяжении длитель-
ного времени, это искусство было повсеместно, 
но  официально оно не  существовало. Обычай 
оставлять на стенах надпись или рисунок был на-
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столько распространен, что даже нашел отраже-
ние в юридических документах, ― среди прочих 
было наказание и для тех, кто «крест посекають, 
или на стенах режуть» [Медынцева 1978: 5].  

Предложенный материал достаточно сло-
жен для изучения в  силу специфических худо-
жественных особенностей и  отсутствия точных 
датировок. В  отечественной филологии, архео-
логии и  искусствоведении проводятся исследо-
вания граффити, но  ученые работают в  рамках 
методологии и проблем своей науки, что затруд-
няет комплексное изучение данной категории 
изображений. Историко-искусствоведческие ис-
следования в основном обращается к элитарному 
искусству — живописи, архитектуре, декоратив-
но-прикладному искусству  — произведениям, 
сделанным по  заказу представителей высшего 
сословия и  духовенства. Это создает довольно 
изолированную картину понимания процесса 
развития искусства Древней Руси, сопряженную, 
как правило, с деятельностью высокопоставлен-
ных представителей древнерусского общества. 

Систематическое собирание и  изучение древ-
нерусских граффити начинается с  середины XIX 
в. Многие из них были открыты при реставрациях 
храмов, однако основное внимание уделялось лишь 
надписям, рисунки же чаще всего игнорировались 
либо считались несущественными. Так, в  качестве 
примера можно привести исследование граффи-
ти Софии Новгородской [Суслов 1894: 88; Щепкин 
1902: 26–46]. Первые граффити в этом храме были 
обнаружены при реставрации фресок в конце XIX в., 
первые упоминания об  этих находках принадле-
жат историкам искусства, любителям старины, и не 
претендуют на  научное исследование. Характер-
ным показателем отношения к рисункам-граффити 
является следующая цитата: «Помимо фресковых 
живописных сюжетов открыто большое количество 
надписей, крестиков, монограмм, птиц, животных 
и  других изображений. Все они мелкого масштаба 
и  сделаны углубленным контуром в  первоначаль-
ной розовой штукатурке (без всяких красок). <…> 
При исследовании древнего пола храма также были 
замечены надписи, крестики и другие фигуры, нахо-
дящиеся в настоящее время уже около самого пола. 
Наконец, такие же  надписи, кресты и  прочие изо-
бражения изредка встречаются по всем стенам собо-
ра. Все они тщательно сняты на кальках и помечены 
соответственно их  местоположению» [Суслов 1894: 
88].  Следует заметить, что фиксация изображений 
зачастую не  предполагала их  изучения, тогда как 
надписи не  только подробно документировались, 
но и разбирались и комментировались. 

Одной из важных проблем является датиров-
ка изображений. Они появляются уже в первых 
каменных храмах, возникают на  стенах постро-
ек даже в процессе их возведения [Васильев 1997: 
292]. Следовательно, в качестве нижней границы 
можно принять век создания собора, на  стенах 
которого, расположено описываемое изобра-
жение. Верхняя граница хронологии, вероятно, 
совпадает со  временем угасания традиции про-
царапывания надписей и  рисунков на  стенах 
сооружений. Более конкретную дату возможно 
установить только в крайне редких случаях: при 
помощи палеографии надписи, сопровождающей 
рисунок или нанесенной поверх него; при нали-
чии сведений о том, что изображение исполнено 
в начале строительства, до начала росписей или 
обнаружено под записями или другого рода по-
новлениями стен [Медынцева 1978: 13‒14].  Таким 
образом, можно утверждать, что большинство 
рисунков-граффити имеет широкую датировку.

Другим нерешенным вопросом, связанным 
с  этим материалом, остается авторство изобра-
жений. Граффити выполнялись людьми из  раз-
личных слоев общества, часто определить автора 
практически невозможно. Степень разнообразия 
стилистики и  качества исполнения позволяют 
предположить, что рисунки и  надписи могли 
оставить как простые прихожане, так церков-
нослужители и  профессиональные художники. 
Соотнесение рисунка с  предполагаемой сопут-
ствующей или пояснительной надписью также 
проблематично, т.  к. возникает вопрос об  одно-
временности создания изображения и  текста. 
Некоторые изображения имеют автографы авто-
ров, но такие случаи крайне редки. Это отчасти 
подтверждается филологическими исследова-
ниями, позволяющими определить руку одного 
и того же резчика, оставившего надпись на стене 
храма и предмете личного пользования [Gippius, 
Mikheev: 13].  Следовательно, можно говорить 
об анонимности большей части рисунков и рас-
сматривать их как часть народного творчества. 

Это во  многом объясняет стилистическую 
и  качественную неоднородность граффити.  
На  стенах храмов встречаются как самые про-
стые контурные изображения (кресты, зооморф-
ные, орнитоморфные, антропоморфные образы 
и даже сюжетные сцены могут выполняться при-
митивным рисунком), так и  тщательно вырисо-
ванные и детально проработанные изображения, 
стилистика и  иконография которых восходит 
к  рукописным образцам [Медынцева 2016: 411, 
413‒414]. Эти особенности дают основание пред-
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положить участие в создании граффити как про-
фанов, так и профессиональных художников.  

Несмотря на  то, что данная тема крайне 
интересна, в  науке она рассматривалась только 
археологами и филологами без привлечения ме-
тодов искусствоведческого анализа, хотя художе-
ственное содержание привлекалось в  контексте 
филологических исследований [Рождественская 
2006: 52‒53]. Рисунки-граффити могут подробно 
анализироваться, но только в качестве дополни-
тельного аргумента для подтверждения другой 
теории [Новоселов, Хрусталев 2013: 26‒27].

Попытка комплексного анализа рисун-
ков-граффити неизбежно приводит к  созданию 
типологической системы. Это особенно хорошо 
просматривается на примере изучения археологи-
ческих находок, содержащих изображения подоб-
ного рода [Рыбина 1998: 15–27]. В случае археоло-
гических памятников этот подход оправдан мето-
дикой изучения, к тому же, как правило, находки 
представляют отдельно взятые предметы и само-
стоятельные, «изолированные» изображения или 
сцены. Совсем иную картину можно обнаружить 
на  поверхности стены, где граффити образуют 
сложный палимпсест, зачастую не  позволяющий 
рассматривать отдельное изображение.  

Типологический подход зачастую дробит 
содержание всей композиции, предлагая выде-
лить группу символических и бытовых сюжетов. 
К первой группе относятся изображения, связан-
ные с культом, а также клейма, княжеские знаки 
и  пр.; вторая, бытовая, включает изображения 
животных и  образы повседневности [Высоцкий 
1976: 117‒129]. В дальнейшем типология дополни-
лась еще одной категорией сюжетов — светской, 
однако без уточнения специфики изображений, 
относящихся к этой группе [Никитина 1990: 221]. 
Прочтение в  бытовых сюжетах символических 
образов и смыслов позволило уточнить эту клас-
сификацию. [Васильев 1997: 296–297].

Комплексное изучение надписей-граффи-
ти является одним из  важных направлений от-
ечественной филологии [Гиппиус, Михеев 2013: 
152–179; Гиппиус, Михеев 2021: 46‒56]. Изучение 
граффити ставит перед исследователем целый ряд 
проблем, где одной из  главных является процесс 
фиксации изображения на протяженных поверх-
ностях. Эта методологическая проблема не стоит 
так остро в случае изучения отдельных надписей, 
для фиксации которых применялись стандарт-
ные техники эстампажа, а позднее фотофиксации. 
Однако обширность архитектурных плоскостей 
с  нанесенными на  них изображениями, а  также 

насыщенность самой поверхности, ставят перед 
исследователями необходимость выработки мето-
дологии фиксации [Калечиц 2014: 190–198].

Наряду с  этим рисунки-граффити зачастую 
остаются на  периферии внимания исследова-
телей и  далеко не  полностью опубликованы. 
На данный момент не существует единой методи-
ки исследования подобного рода изображений. 
Из-за сложности рисунков, плохой сохранности 
поверхностей и других повреждений, а также ко-
пирования изображений механическими спосо-
бами может разниться интерпретация образов, 
что приводит к ошибкам [Васильев 1997: 297]. 

 До сих пор не известно точного количества 
рисунков-граффити, также остается открытым 
вопрос о роли и месте данного материала в общей 
истории древнерусской культуры. Одной из при-
оритетных задач в изучении этой группы памят-
ников является изучение процесса отражения 
традиций высокого искусства (иконописи и  ил-
люминированных рукописей) в образах, создан-
ных, в большей степени, непрофессиональными 
художниками. В рисунках-граффити можно вы-
делить группу изображений, имеющих иконо-
графические аналогии в  книжной традиции (то 
есть, эти изображения — отражение строго фик-
сированной иконографии определенного пред-
мета, имеющее примеры как в рукописях, так и в 
памятниках эпиграфики); рисунки, на  которые 
оказала влияние рукописная традиция, но  не 
имеющие прямых аналогий в книгах; граффити, 
не пересекающиеся с иллюстрациями рукописей 
(в данном случае аналогии необходимо искать 
в  более широком контексте, подключая мотивы 
ДПИ, архитектуры и т. д.). Однако изучение этого 
материала в рамках типологического подхода или 
даже формально-стилистического анализа не по-
зволяет в  полной мере охватить всю сложность 
и  многообразие рисунков-граффити. Следова-
тельно, нужно выработать комплексный подход 
к  изучению древнерусских граффити на  архи-
тектурных поверхностях как системы надписей 
и  изображений, где визуальные образы демон-
стрируют отображение древнерусской изобрази-
тельной традиции в народном творчестве XI–XV 
веков. Это ставит исследователей перед необхо-
димостью выработать новый методологический 
подход, позволивший объединить методологию 
филологического, искусствоведческого, архео-
логического методов изучения, базирующихся 
на максимально точной фиксации объекта, спо-
собной передать образ изобразительной поверх-
ности как единство изображений и текстов.
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ИКОНОГРАФИЯ ЮРОДСТВА. 
ЖАНРОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

Иконография юродивых складывалась на основе изображений лиц, причисленных к лику свя-
тых, в особом статусе «блажения во Христе». Персонификация такого святого требовала от ико-
нописца общих правил передачи человеческой фигуры. Индивидуальные характеристики, вы-
деляющие юродивого из общего сонма святых, становятся своеобразными маркерами. Такими 
чертами были нагота, эпатажная внешность, непривычное одеяние, странные атрибуты, которые 
могли сочетаться или быть представленными в отдельности. Юродивые были узнаваемы. В ста-
тье приводятся доказательства жанрового диапазона изображений юродивых в иконописании, 
раскрываются примеры «жанровой классификации», обращено внимание на  композиционные 
схемы икон юродивых, которые позволяют классифицировать иконы по рангу жанровой принад-
лежности: персональные, парные, минейные, соборные. Рассматривается расположение образов 
на плоскости иконы в соответствующих композиционных сочетаниях. Оговаривается понятие 
«энтелехия» в  отношении бытования юродства на  русской земле и  в связи с  изобразительным 
каноном. Создание иконы основано на  целостности технических правил, рисунок и  живопись 
выступают в единстве создания зримого образа юродивого. Из сохранившихся образцов изобра-
жений юродивых Христа ради в русском искусстве XVI–XIX вв. определенное количество отно-
сится к графическому воспроизведению, что указывает на более правильную формулировку: ико-
нография (прорисовка, очертание) первична и универсальна. 
Ключевые слова: иконография, иконописание, иконографический топос, художественная энте-
лехия, образ юродивого, жанр, персональный, парный, соборный, минейный.

O.A. Tuminskaya 

ICONOGRAPHY OF FOOLISHNESS. GENRE CLASSIFICATION

The iconography of the fools was formed on the basis of images of persons canonized in the special status 
of «beatitude in Christ». The personification of such a saint required from the iconographer general rules 
for the transfer of the human figure and individual characteristics, which distinguished the fool from the 
general host of saints. Such features were nudity, shocking appearance, unusual attire, strange attributes 
that could be combined or presented separately. The fools were recognizable.
The article provides evidence of the genre range of images of the fools in icon painting, reveals examples 
of «genre classification», draws attention to the compositional schemes of icons of the fools, which allow 
classifying icons by the rank of genre affiliation: personal, paired, miney, cathedral.
The concept of «entelechy» is discussed in  relation to  the existence of  foolishness on Russian soil and 
in connection with the pictorial canon. The creation of the icon is based on the integrity of the technical 
rules, drawing and painting act in the unity of creating a visible image of the fool. Of the surviving examples 
of images of the fools for Christ’s sake in Russian art of the XVI–XIX centuries, a certain number refers 
to  graphic reproduction, which indicates a  more correct formulation: iconography (drawing, outline) 
is primary, painting is secondary. 
Keywords: iconography, iconography, iconographic topos, entelechy of art, the image of the fool, genre, 
personal, paired, cathedral, miney.

THE ISSUES OF THE METHODOLOGY AND INTERPRETATION OF ART

ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИСКУССТВА
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ЭНТЕЛЕХИЯ ОБРАЗА ЮРОДИВОГО: 
ИКОНОГРАФИЯ И ИКОНОПИСАНИЕ

Энтелехия иконописного образа юродиво-
го заключается в написании святого, чей 

подвиг входил в  разряд особо благословляемых 
церковью, их сонм в церковной структуре почи-
тания находится на особом месте. Применяемые 
к  визуальному облику юродивого иконописные 
и  иконографические каноны были выработаны 
на основании изобразительного подобия и с уче-
том персональной атрибутики и внешнего вида, 
персонифицирующего нетипичное поведение 
этого подвижника. «“Костюм юродивого”»  — 
обнажение» [Власов 1999: 42]. Инверсия образа 
юродивого проявляется в  иконографии. Иконо-
графия юродивого энтелехийна, она несет пони-
мание упорядочивания несуразного поведения 
святого в  стройную визуализированную форму 
его образа. Иконопись умножает упорядоченное, 
осуществляет процесс выявления самодоста-
точности объекта посредством художественной 
формы, порядка и  гармонии, уравновешивания 
страстей, созерцания эстетически соразмерной 
внешности модели, выполненной по  законам 
пластического искусства, и познания глубин вну-
тренних мотивов христианского подвижника.

Рассуждения об  энтелехии явления юрод-
ства, проявляющееся в  литературе  — в  жанре 
эпистолярного «Слова» [Слово 1932: 93], непо-
средственно дополняются примерами из изобра-
зительного искусства [Чумакова 2001: 117–119]. 
«Словом» называются не  только те  письменные 
источники, которые привлекли внимание лите-
ратуроведов [Трубецкой 1922: 46], но и сам жанр 
самоуничижения в  письме, начатый Даниилом 
(XII  в.), продолженный Афанасием Никитиным 
(XV  в.) и  Иваном Грозным (XVI  в.), относится 
к  тексту великого произведения летописного 
характера  — «Слову о  полку Игореве». Нема-
ло личного авторского посыла отражено в «по-
хвальных словах», составляемых гимнографа-
ми для прославления подвигов святых. Авторы 
«Слов», оставляя о  себе память, в  некотором 
смысле составляют собственное, пусть не культо-
вое, а светское, но поминовение и прославление 
[Пуцко 2002: 188]. Именно в этих произведениях 
следует видеть начало визуализации «странных» 
подвижников благочестия. 

Остановимся на утверждении А.И. Гончаро-
ва об энтелехии иконописи: «Отметим, что если 
перебрать все древние христианские изображе-
ния, то, пожалуй, можно утверждать: “Иконо-
пись уже при возникновении несла в  себе энте-

лехию юродства”» [Гончаров 2004: 93]. Энтелехия 
юродского подвига зиждется на  сочетании вре-
мени (первые века распространения христиан-
ства) и места (культовая практика первых мона-
стырей). Ее  первыми духовными выразителями 
были апостолы, основатели восточных монаше-
ских братств, отшельники, которые принесли 
этому направлению заинтересованность паствы 
и  поклонение. Юродство проявилось в  заведо-
мом мотиве тайного служения церкви. 

Энтелехия, по  определению А.Ф.  Лосева  — 
это «обязательное соединение материи и формы» 
[Лосев 2000: 413]. Материя и форма в иконопис-
ном произведении соединены гармонично и це-
лостно, являя собой пример энтелехийности. 
А.Ф.  Лосев, основываясь на  определениях эсте-
тики Аристотеля, выделяет важнейший принцип 
восприятия «прекрасного и благого»: «Прекрасно 
то, что доставляет бескорыстие и созерцательное 
удовольствие, будучи морально высоким» [Лосев 
2000: 401]. Образы подвижников христианской 
религии несут духовную ценность, гедонизм, 

Ил. 1. Алексей Борисоглебский. XX век. Церковь Бориса и Глеба на реке 
Устье. Ростов Великий. Фото автора
Fig. 1. Alexey Borisoglebsky. XX century. The Church of Boris and Gleb on the 
Estuary River. Rostov the Great. Author’s photo
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имеют анагогическое воздействие на  зрителя. 
Энтелехия иконографии юродства заключается 
в понимании символики иконы и ее грамотном 
толковании, энтелехия иконописи юродства вме-
щает в  себя умение «наслаждаться умом», т.  е. 
возвышать свой дух при созерцании не  толь-
ко без-о’бразного, но  даже безобра’зного: глядя 
на изображения самых отверженных в обществе 
людей, гонимых и презираемых, — сквозь грязь 
их тела виделась чистота их помыслов. 

Наиболее древние сохранившиеся до  нашего 
времени иконы относятся к V в. К эпохе VII Все-
ленского Собора традиция иконописания вполне 
устоялась. Византия, родина иконы и  юродства, 
не  изображала юродивых в  иконописи. По  всей 
вероятности, проблема изображения юродивых 
в современном им обществе для византийских ав-
торов не была актуальной. Скорее всего, те топосы, 
которые могли бы  помочь восстановить бытова-
ние салосов в  византийских городах, по  разным 
причинам не  сохранились, ибо не  являлись для 
византийцев местом мемориального почитания. 
Сведения о  жизни этих подвижников остались 
в  житийной литературе [Иванов 1994: 135]. Агио-
графические описания относятся к  более поздне-
му времени, неслучайным поэтому является факт 
появления на  Руси икон о  юродивых житийного 
варианта, как то икона Андрея Юродивого с жити-
ем XVI  в. По  всей вероятности, первыми появля-
ются персональные изображения — самая ранняя 
дошедшая до нашего времени икона — Прокопий 
Устюжский (Ил. 1), а затем — парные и многофи-
гурные. Тематическое разнообразие конфидентов 
юродивых на  древнерусских иконах обусловлено 
разными причинами, среди которых главными 
являются подобие святого своему духовному об-
разцу и  связь блаженных со  своими духовными 
собеседниками, а также два святых, объединенных 
одним христианским подвигом в пределах одного 
региона. Например, в  пространстве одной иконы 
могли изображаться Василий Кесарийский и  Ва-
силий Блаженный, (первый из названных вариан-
тов); Прокопий Устюжский и Варлаам Хутынский 
(второй вариант); и Максим Нагоходец и Василий 
Блаженный, Московские чудотворцы. На  полях 
могли быть изображены тезоименитые вкладчи-
кам святые юродивые, а  также блаженные, чьим 
покровительством освящен регион иконописной 
мастерской. 

Юродивые могли быть изображены в  пер-
сональном предстоянии (анфас, в  полный рост, 
композиционная схема шитых покровов) (Ил.1) 
или в  молитвенном обращении: фигура бла-

женного дана в полуобороте, с молитвенно сло-
женными руками, взгляд направлен на главный 
Образ, коим могли быть Троица, Спаситель, 
Богородица, Богородица с  Младенцем, а  также 
некоторые иконографические изводы, как-то 
Благовещение, Спас в  силах, Спас Нерукотвор-
ный и  подобные. Соблюдена четкая иерархия 
и соподчинение в изображении и расположении 
образов. Чаще других распространены компо-
зиции моления Спасу или Богородице, поме-
щенные в верхнем или боковом сегменте, благо-
словляющими. Диапазон молельных поз широк: 
от  молитвенного жеста в  персональном изводе 
до глубокого коленопреклонения. Такой тип вхо-
дит в названную О.Ю. Клаутовой группу «кано-
нических жестов» [Клаутова 1993: 259]. Почти все 
изображения жестов юродивых в  иконах, сте-
нописях, покровах, т. е. в сценах вневременного 
молитвенного предстояния, определяются поня-
тием «канонических жестов». В группу «некано-
нических жестов» входят более живые, непосред-
ственные миниатюрные изображения юродивых 
Христа ради в  лицевых рукописях. Отдельного 
внимания заслуживает группа минейных икон, 
изучение программы изображений в  лицевых 
святках. Следовательно, представленный ком-
плекс иконографических сюжетов с  изображе-
нием юродивых нам представляется достаточно 
полным. В коллекцию изводов входят различные 
варианты персональных, парных, соборных изо-
бражений. Фигуры святых могут быть поясными 
или в  полный рост, повернутыми друг к  другу, 
имитирующими живой разговор или анфас, в со-
стоянии возвышенного моления, или в  парном 
(многофигурном) предстоянии, когда каждый 
из  святых находится в  независимом от  других 
состоянии собственного духовного монолога. 
Достаточно распространено житийное изобра-
зительное повествование о  юродивых, нередки 
изображения блаженных на фоне архитектурных 
построек. В  коллекцию изводов входят различ-
ные варианты репрезентативных образов юро-
дивых, выделяются наиболее почитаемые, опре-
деляются чудотворные иконы. К эпохе Позднего 
Средневековья была сложена целостная система 
написания, бытования в церквах, народного по-
читания изображений святых юродивых, а если 
представить существование иконографии юрод-
ства как жизненный организм с заданным пери-
одом зарождения, расцвета и заката этого явле-
ния, то можно определить, что представляемый 
феномен «энтелехия православной иконографии 
и  иконописания юродивого Христа ради» или 
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«икона о юродивом» характеризуется как самодо-
статочная и  циклично организованная жизнен-
ная реалия, что и входит в понятие императива 
«энтелехийности». Следовательно, тема феноме-
нологии художественного образа иконы на при-
мере образов юродивых и  блаженных опреде-
ленного хронологического этапа может носить 
характер дисциплинарного изучения.

Написание образов юродивых включает вре-
мя с  конца XV  по XIX  вв., расцвет приходится 
на вторую половину XVI–XVII вв. Период Нового 
времени (XVIII в.) характеризуется с одной сто-
роны, следованием традиций, с  другой  — опре-
делением новых шагов в развитии иконографии 
и  иконописных приемов в  изображении юро-
дивых Христа ради. У  иконописцев появляется 
больше возможностей соединить икону и парсу-
ну, возникает жанр «портретная икона». 

Икона идет вслед за непосредственным исто-
рическим явлением юродства. Так, расцветом 
этого явления определяется время царствования 
Ивана Грозного и его сына Феодора Иоанновича. 

После прихода к  власти Алексея Михайловича, 
а затем Петра Алексеевича, открытое проявление 
поведения юродивых подпадает под запрет и по-
тому уходит из больших городов. Угасание прак-
тики христианского обета в виде юродства Христа 
ради нельзя считать единственным исходом, т. к. 
превентивные меры в адрес блаженных, запрети-
тельные указы государственной власти в течение 
почти всего XVIII в.  негативно сказались на ис-
полнении сего подвига и, значит, на  отражении 
его в изобразительном искусстве. Ярким приме-
ром является отсутствие канонизации юродивых 
на  протяжении названного времени. Юродивые 
из городов изгонялись, в церкви не допускались. 

Память о  юродстве сохранялась в  старооб-
рядческих общинах. Основной фонд старообряд-
ческих икон с изображением всех чинов россий-
ской святости с включением в чин «блаженных» 
нескольких юродивых древнерусского времени 
приходится на  XIX столетие. Своеобразный ре-
нессанс явления юродства приходится на  конец 
XVIII — первую половину XIX вв., но таких ярких 

Ил. 2.  Георгий Шенкурский. Роспись Успенского собора (г. Архангельск). 2008 г. Фото автора
Fig. 2. Georgy Shenkursky. The painting of the Assumption Cathedral (Arkhangelsk). 2008. Author’s photo 
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образцов, какими славилась Русь XIV–XVI  вв. 
уже не  выявлено, по  данным Е.Е.  Голубинского 
[Голубинский 1903: 288–290]. 

ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ ТОПОС 
Определение А.С.  Преображенского «иконо-

графический топос» [Преображенский 2013: 55] 
применим к некоторым группам икон со схожей 
композицией и с определенной настойчиво повто-
ряемой комбинацией фигур святых. Иконогра-
фический топос — место блажения подвижника, 
место прославления его подвига, место создания 
икон и  место почитания изображенных святых. 
Формирование культа святого угодника начина-
ется с составления в его честь энкомий, сбора ин-
формации о его житии и свидетельств проявления 
чудес как прижизненных — во время его личного 
общения с  молящимися, так и  посмертных  — 
от  его мощей. Создание иконографии блаженно-
го — следующая стадия в программе организации 
почитания святого угодника. Иконописец на  ос-
новании биографических сведений и чудес перево-
дит литературное, словесное описание в зритель-
ный образ. Успешная трансформация знаемого 
в зримое заключена в таланте изографа. Сложить 
эпизоды в  последовательности житийных собы-
тий не такая большая трудность для подготовлен-
ного мастера, а  донести до  молящегося главный 
смысл иконописного произведения — это задача, 
требующая от художника и таланта, и вдохнове-
ния, и разносторонней подготовки и, естественно, 
ремесленной выучки. Канон изображения святых 
юродивых формируется с  учетом использовании 
уже известных иконографических схем, срабаты-

вает система подобия по внешнему облику, по воз-
расту и по чину. Может быть взят за образец один 
святой и по его подобию создан «портрет» новояв-
ленного чудотворца, а может применяться компи-
лятивный метод: лик, одеяние, атрибуты сведения 
житийного характера сводятся в единую изобра-
зительную композицию. Значит, варьируя не-
большой набор черт лица и одеяний, иконописец 
может получить не очень большую, но все же рас-
ширенную шкалу изобразительных находок в на-
писании ликов, сложении рук, прориси одеяний. 
Желательна достоверность архитектурного фона, 
потому что именно фон является важным истори-
ческим источником бытования святого юродиво-
го в конкретной местности в определенное время. 
Хорошо известны современному зрителю такие 
иконы, как Иаков Боровичский на фоне панорамы 
Иверского Валдайского монастыря, Максим и Ва-
силий Блаженные на  фоне московского Кремля, 
Прокопий и Иоанн Устюжские на фоне Устюга, Ге-
оргий Шенкурский в росписи Успенского собора 
г. Архангельска (Ил. 2). Для создания новой ико-
нографической схемы мастер отбирает известное 
с  осторожностью и  тактом, варьируя в  пределах 
заданной композиции. Образы юродивых воспро-
изведены в ковчеге — Иакова Боровичский (Ил. 3), 
в мозаике — Андрей Тотемский. В данном случае 
идет речь о  формировании иконографии. В  ре-
зультате сложившихся технико-технологических 
приемов некоторых региональных иконописных 
школ существует разница общей стилистической 
направленности. Предложенное определение 
«иконография юродства» оправдано. 

Ил. 3. 
Ковчег. Праведный Иаков 

Боровицкий, сцены жития. 
Россия. 1756 г. 

Серебро, металл недрагоценный 
(штифт, внутренняя пластинка), 

чеканка, резьба, золочение. 
Общий вес: 669,50 г. 20,8х11х12 см. 

Инв. номер: НГМ КП 1061; ДРМ-1082; 
ЗСВ-802; ГК 4186525. 

Фото©: Новгородский музей-
заповедник, Великий Новгород

Fig. 3. 
The Ark. Righteous Jacob Borovitsky, 

scenes of life. Russia. 1756 
Silver, base metal (pin, inner plate), 

coinage, carving, gilding. 
Total weight: 669.50 g. 20.8x11x12 cm. 

Inv. number: NGM KP 1061; DRM-1082; 
ZSV-802; GK 4186525. 

Photo©: The Novgorod Museum-
Reserve, Veliky Novgorod
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ЖАНРЫ ИКОНОПИСИ
Иконопись  — другой жанр. Теоретическая 

концепция иконописания включает богослов-
ский и  художественный дискурсы. Термин 
«портретная икона», употребляемый в  искус-
ствоведении [Макарий 1996: 5–21], не  означает 
«авто»–«портретная» икона [Пушкарева 1998: 6]. 
Портретная икона предстает частью генетиче-
ской цепочки, связывающей старую и новую изо-
бразительные системы: XIV — вторая половина 
XVII  вв.  — время полного проявления образа 
портретной иконы, возможность запечатления 
реального человека иконописными средствами. 
Конец XVII–XIX  вв.  — портретная икона свя-
зывает старую каноническую, теоцентрическую 
и  новую, светскую, антропоморфную системы. 
Впервые в  указанное время  — и  это наиболее 
показательно на примерах образов юродивых — 
портретная икона приобретает черты марги-
нального жанра (изображение святого миряни-
на) [Пуцко 2002: 189]. Общий художественный 
процесс, историко-культурологическая ситу-
ация и  религиозная практика создавали усло-
вия для бытования в России явления юродства 
и  отражения его в  искусстве. Этот процесс но-
сил характер синкретичности, развивался по за-
конам существования любого художественного 
явления: зарождение — расцвет — закат (пере-
ход в иное направление), имел главных идейных 
выразителей и  отражен в  наиболее известных 
и почитаемых произведениях изобразительного 
искусства, поэтому применение термина «энте-
лехия» по  отношению к  искусству Средних ве-
ков, обосновано.

Иконопись как художественное ремесло, 
как соединение технических и изобразительных 
компонентов, стало единым целенаправлен-
ным процессом в  восточно-христианском мире 
в VIII–IX вв. [Корнилович 1960: 200]. После уста-
новления правил иконописания — изображения 
символических знаков и избранных жестов, поз 
и  подобий в  передаче человеческой фигуры  — 
можно говорить об энтелехии иконописи — си-
стемы естественной иерархии всех составляю-
щих. Технические правила определяют для ико-
нописца именно ту взаимосвязанную и взаимо-
зависимую цепочку действий к  употреблению 
материалов, которая ведет к целостности созда-
ния иконы. Выполненное по  правилам, посте-
пенное приготовление поверхности для иконо-
писи, ковчежение, левкашение, создание красок, 
нанесение графьи, послойное раскрытие Образа 
вплоть до освящения его в церкви — это   и есть 

самодостаточная, полная, и  автономная систе-
ма жизнеспособности существования иконно-
го Образа. Энтелехия иконописи заключается 
в  гармонии материального и  идеального в  ней. 
Энтелехия иконописи базируется на  соотноше-
нии рисунка и  живописи, конструкции и  фор-
мы, графьи и послойного нанесения красочных 
слоев, принципиально предполагает колористи-
ческую материализацию образа. Черно-белой 
иконы не существует. Пропуск или замена како-
го-либо этапа иконописного процесса не может 
быть рассмотрена как целостность, следователь-
но, энтелехия иконописи нарушается. Позици-
онируя образ юродивого в  прорисе или графье 
при соблюдении условий его технического вос-
произведения (контур, прорисовка, обводка, 
отпечаток и  другое), возникает возможность 
сохранения образа юродивого в  иконографии. 
Графья применима для создания образа в  мо-
заике, миниатюре, шитье, для отливки в  меди 
и  другое. Следовательно, наиболее распростра-
ненный вариант бытования изображений юро-
дивых — иконография. 

К характеристике культового искусства 
не может быть применено традиционное понятие 
«жанры»  — исторически сложившееся деление 
произведений живописи в  соответствии с  тема-
ми и  объектами их  изображения. Виды культо-
вого искусства можно распределить по  техни-
ко-технологическим признакам: монументальная 
(архитектурная) живопись — фреска, стенопись, 
мозаика; станковая (иконная) живопись  — ико-
на, академическая картина религиозного содер-
жания; рисунок  — заставка, лицевое изображе-
ние в тексте, иллюминированный лист рукописи: 
святой Андрей Юродивый; декоративное оформ-
ление культовых предметов — раки, ковчеги, цер-
ковная утварь, медные литые украшения, лице-
вое шитье. 

При анализе иконографии юродивых вве-
дено понятие «жанровая классификация» или 
изоморфные структуры, чтобы найти место об-
разу (изоморфному топосу) в  общей структуре 
культовой живописи. Так, «изоморфные топо-
сы»  — изобразительные элементы, занимающие 
свое определенное место в  общей структуре ви-
дов культовой живописи. Выделенные компо-
зиционные схемы или изоморфные структуры 
(персональные, парные или многофигурные изо-
бражения святых юродивых), (изобразительные 
морфемы или структурные компоненты «жанро-
вой классификации») должны занимать опреде-
ленные места (топосы). 
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СТРУКТУРА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ
МОРФЕМ В КУЛЬТОВОЙ ЖИВОПИСИ 
РУССКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
НА ПРИМЕРЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ ЮРОДИВЫХ
Персональный «жанр» реализуется в  таких 

изоморфемах, как:
— центральное расположение;
— палеосное;
— схема житийной композиции; 
— схема минейной ярусной композиции;
Также названные изоморфемы могут быть 

расположены в замкнутой форме наподобие ман-
дорлы или кружалей, включенных либо в  сред-
ник композиционной схемы иконы, либо в  ли-
нию нижнего или боковых полей. 

Парный «жанр» реализуется:
— в расположении изоморфем, занимающих 

одинаковые ритмические, колоритные и, глав-
ное, смысловые позиции по флангам;  

—  в  расположении изоморфем на  архитек-
турном абстрактном фоне или в архитектурном 
конкретном фоне, что дает основание трактовать 
икону как историческое свидетельство и  реали-
стический факт бытования конкретного персо-
нажа.

Соборный «жанр» реализуется:
—  молитвенном предстоянии малого коли-

чества фигур регионального сонма святых;
— в сонме избранных святых в классифика-

ции тезоименитства;
— в ярусном предстоянии «по чинам» боль-

шого количества фигур.
Вертикальные дуалистические соотноше-

ния изоморфных топосов
Самой показательной и  многочисленной 

является группа икон, в  которых четко просма-
тривается композиционная схема «молящийся 
юродивый в  предстоянии Богоматери или Спа-
сителю». Такими являются шитые покрова Васи-
лия Блаженного и Исидора Ростовского (XVI в.). 
Фигуры святых даны анфас, с  молитвенно сло-
женными руками, вверху — изображения Бого-
родицы, Спасителя или Троицы. Иконы строга-
новских писем с изображением Василия Блажен-
ного и  Прокопия Устюжского (XVI  в.). Фигуры 
даны в  полуобороте, взгляды устремлены вверх 
к Богородице в облачном сегменте. Также к этой 
группе можно отнести иконографическую схему 
«Богоматерь Боголюбская», в которой часто вос-
производятся святые юродивые. Вертикальное 
дуалистическое соотношение просматривается 

в  четком соподчинении вертикально выстроен-
ных фигур главному образу.

Горизонтальные дуалистические соотно-
шения изоморфных топосов

Парные композиции святых юродивых, где 
композиционная связь не  нарушена: лицевая 
пелена «Василий Кесарийский и  Василий Бла-
женный со святыми на полях» (XVI в.). Фигуры 
Василия Кесарийского и  Василия Блаженного 
равновеликие. Обнаженный Василий Блажен-
ный поклоняется Богородице и  византийскому 
соименнику. Совершенно равное местоположе-
ние занимают фигуры двух московских юроди-
вых  — Василия и  Максима Блаженных на  фоне 
Кремля в гравюре XVII в.

Такая же  композиция свойственна часто 
встречающемуся иконографическому изводу 
Прокопия и Иоанна Устюжских, расположенных 
рядом и выражающих горизонтальную взаимос-
вязь. Изображение Андрея Юродивого и его кон-
фидента Епифания в рукописном житии XVIII в., 
воспринимаем в горизонтальной связи изоморф-
ных топосов.

Соотношение по принципу троичного рас-
пределения с главным центральным элементом

Композиционная схема, выделяющая глав-
ную фигуру наиболее почитаемого святого высо-
кой иерархической ступени (чаще — Спасителя, 
Богородицу, Николая Чудотворца), у  ног  — ко-
леннопреклоненные юродивые. Такая компози-
ция характерна для наперсного украшения вели-
коустюжских мастеров, изображающая Спасите-
ля и  у Его ног местночтимых святых Прокопия 
и Иоанна Устюжских (XIX в.)

Соотношение по принципу троичного рас-
пределения без выделения центрального эле-
мента

Иконы-таблетки новгородского письма с изо-
бражением святых юродивых Арсения Новгород-
ского или Михаила Клопского (XVI в.)

Равные по размеру фигуры святых находятся 
в одной композиционной полосе, как в византий-
ской эпистолии, и  связаны единством колорита, 
одеяний и  поз. И  Арсений Новгородский, и  Ми-
хаил Клопский предстоят по  типу равномерного 
соборного соотношения, что делает почитание 
преподобным-юродивым таким же  важным, как 
и другим, более известным христианским святым.

Соотношение по  принципу кругового рас-
пределения изоморфных топосов

Пелена «Царевич Димитрий со  святыми 
на полях» (XVII в.)

О.A. Tuminskaya
Iconography of foolishness. Genre classification
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Изображения в  кружалях на  полях входит 
в  общую круговую композицию пелены; распо-
ложение на нижней кайме, с одной стороны, на-
ходят место названным святым в определенном 
для них чине соборного предстояния, с другой — 
уместно проведение аналогий с  местным рядом 
иконостаса, где предполагается изображать мест-
ночтимых, особо почитаемых и  более близких 
молящимся святых [Туминская 2014: 32–36].

ПЕРИОДЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
ЮРОДСТВА И ГРАНИЦЫ 
ИКОНОПИСАНИЯ 
ЮРОДИВЫХ ВО ХРИСТЕ 
Явление русского юродства пережило свой 

расцвет в XV–XVI вв., к XVII столетию наметил-
ся спад. В  свою очередь, иконописные образы 
юродивых в XVII в. охотно исполнялись масте-
рами разных художественных мастерских (раз-
ных по технике и по регионам создания произве-
дений) и к названному периоду времени можно 
отнести расцвет русской иконописи и иконогра-
фии юродивых. Чудеса от мощей и иконописных 
образов юродивых продолжаются вплоть до се-
годняшнего времени. В связи с эламинировани-
ем (термин С.А. Иванова) юродства, оно исчезает 
из городского и монастырского общежития, ухо-
дит в затвор и странничество и тонкими побе-
гами прорастает в аскезе старцев антиниконов-
ского направления. Фотография батюшки Амв-
росия (1812–1891) представляет сидящего старца 
в монашеской одежде в высоком куколе со спу-
скающимися на  плечи монаха краями черной 
ткани. Усы и борода светлые, распушенные. Два 
креста на  груди на  длинных тесьмах. В  правой 
руке палка, заменяющая посох, размером в по-
ловину человеческого роста, в левой — длинные 
четки на веревке. «Юродивый Владимир по па-
спорту значится отставным надворным совет-
ником Владимиром Павловичем Разумихиным, 
52 лет. Женат, имеет дочь. В гостиницу приехал 
4 декабря сего года (1904 г.). Одевается он мона-
хом; жизнь ведет тихую, религиозную». Такая 
справка выдана на основании письменного об-
ращения странника-юрода Владимира к  Вели-
кому Князю Константину с  подарком  — икон-
кой страстотерпца Климента и  написанным 
лично им стихотворением о своей богоугодной 
страннической жизни» [1: 553–558]. В канцеляр-
ском документе уже содержится характеристика 
изображения и представлены соответствия для 
создания протопортрета.  

Старообрядческая среда сохраняет не столь-
ко сам подвиг юродства, сколько дух непоколе-
бимости веры и терпения мук за идеал богопо-
добной жизни. Из  эпатажного, что характерно 
для традиционного византийско-древнерусско-
го вида, юродство в  XVIII–XIX вв. перерастает 
в  форму особого послушания, что легализиру-
ется и  не противоречит практике исполнения 
христианского обета. Если обратиться к состав-
ленному нами списку юродивых, в котором фи-
гурируют имена трех византийских и двадцати 
восьми русских аскетов, распложенных в  по-
рядке их  дат жизни и  кончины, то  надо отме-
тить, что уже юродивые, жившие в  середине 
XVII  в., по  своим действиям в  отношении пу-
блики и всенародных обвинений в адрес первых 
лиц общества не  могут конкурировать с  пред-
ставителями XIV–XVI  вв. Юродство из  буйной 
фазы переходит в  латентную, икона фиксирует 
не буйство, а смирение.

ВЫВОД 
Явление юродства из  бунтовского и  эпа-

тажного переходит в  размеренное и  тихое со-
зерцательное житие. Такими же были и юроди-
вые последующего времени [2: 216–227]. Выйдя 
из  круга ярых противников власти, а  вместе 
с тем и народных просветителей, юродивые по-
теряли статус публичных обвинителей и глаша-
таев. Уйдя в  глухие леса, а  затем, вернувшись 
в города, явление юродства наделило своих рев-
нителей статусом пророков и  молитвенников, 
угодных Господу. Теперь они скрывались от глаз 
публики. Жили тихо и тайно, и верующие сами 
искали встречи с ними, относясь к их причудам 
с тайным благоговением. Ряд причин политиче-
ского, социального и  культурологического ха-
рактера на рубеже XVII–XVIII вв. ограничивало 
явление юродства в  своем развитии и  не при-
бавило сколь-нибудь значительного числа под-
вижников этого подвига в  Новое и  Новейшее 
время. Угасая в  реальности своего бытования, 
явление юродства оставляет свой след в  изо-
бразительном искусстве на  долгие годы, а  так-
же не прекращается написание синаксарей, эн-
комий, редакций минейных описей и  перепись 
древних житий известных русским читателям 
юродивых. Реалистическое переходит в  чудо-
действенное, явление юродства вступает в фазу 
легендарного культового бытования. И  только 
изучение источников, главным образом руко-
писного и изобразительного характера, состав-
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ляет научную базу существования феномена 
православного юродства. 

Тип «образ юродивый во Христе» имеет свой 
предмет изображения (нищий человек), иконо-
графическую форму (набор изобразительных 
средств, передающих благообразного человека, 
избравшего эпатажный способ служения Госпо-
ду) и богословское содержание (созвучие жития, 
реалистических событий и  нарративной памя-
ти). Вместе с  этим каждый конкретный извод 
претендует на показательную типологию иконо-
писания. Образ юродивого не исключение. В его 
живописной материи отразилась выработанная 
веками практика передачи святого аскета худо-
жественно-изобразительными средствами. Ис-
полняя все имманентные иконописному Образу 
функции, образ «юродивый во  Христе» претен-
дует на  особую нишу в  общей типологической 
жанровой модели. Она становится выразителем 
исконно русских чувствований, мыслей и  жела-
ний. Икона, изображающая святого мирянина, 
является частным случаем изображения, а образ 
юродивого во Христе ― частный случай иконо-
писного Образа. 

Обращение к  малоизученным примерам 
средневекового культового искусства дало воз-
можность убедиться в  том, что иконный образ 
идеально соответствовал цели визуального во-
площения пропагандируемых церковью нази-

дательных функций жития. Образ юродивого 
получает своеобразную трактовку в  каждом 
из  примеров изобразительного пространства ― 
в  иконе житийной, соборной, минейной, в  мел-
кой пластике и  настенной росписи, в  хоругви 
и  литике, покрове и  надгробной крышке раки. 
Эти примеры условным языком изобразительно-
го искусства повествуют о  слиянии размышле-
ний наших соотечественников прошлого о высо-
ких идеях христианства и великолепного ремесла 
при создании любого из  названных предметов 
культового обихода. Воплощение неординарного 
явления юродства в его реальном варианте эпата-
жа в канонический образ смирения в иконе или 
любом другом произведении средневекового ма-
стера имело воздействие нравственно возвышен-
ной формирующей силы.

Социальный и  этический мотив явления 
юродства в  научной литературе рассмотрены 
достаточно подробно, а  вопрос сложения ико-
нографии юродивых остается малоизученным. 
В статье предложен методический прием — диф-
ференциация изображений юродивых по  ико-
нографическому и  композиционному типам. 
Жанровая типология иконописания юродивых 
основана на  жанровом анализе произведений 
светского искусства и представляет вариант мо-
дели, элементами которой являются иконогра-
фические топосы и изоморфемы,
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К ВОПРОСУ АТРИБУЦИИ КАРТИНЫ 
НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «МОРСКОЙ ПЕЙЗАЖ» 
ИЗ СОБРАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННО-МОРСКОГО МУЗЕЯ 
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКОГО

В собрании Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого хранится 
картина «Морской пейзаж», представляющая собой образец неаполитанской романтической жи-
вописи середины ХIX в. В статье поднимается вопрос атрибуции данной картины, принадлежности 
ее кисти Алессандро Ла Вольпе и уточнение даты создания картины. Данная атрибуция живопис-
ного произведения основывается на комплексной научной реставрации, произведенной в рестав-
рационно-художественной мастерской музея. 
Ключевые слова: Алессандро Ла  Вольпе, атрибуция, реставрация, ЦВММ, Центральный воен-
но-морской музей

M.S. Oleinik, A.S. Lytkina, L.A. Samsonova 

ON THE QUESTION OF ATTRIBUTION OF A PAINTING 
BY AN UNKNOWN ARTIST “SEASCAPE” FROM THE COLLECTION OF THE 
CENTRAL NAVAL MUSEUM NAMED AFTER EMPEROR PETER THE GREAT

The collection of  the Central Naval Museum named after Emperor Peter the Great contains the painting 
“Seascape”, which is an example of Neapolitan romantic painting of the XIX century. The article raises the 
question of  the authorship of  this painting, its belonging to  the brush of a representative of  the Posilippo 
school, Alessandro La Volpe. The authors consider the work in the context of the author’s creative heritage. 
They attract the artist’s biography to clarify the attribution of the picture, use stylistic and typological analysis.
Keywords: Allessandro La Volpe, attribution of paintings, The Central Naval Museum

Центральный военно-морской музей  — 
один из старейших музеев России и один 

из  крупнейших морских музеев мира. В  его об-
ширном собрании нашла отражение многогран-
ная история Российского флота. В  коллекции 
живописи представлены лучшие образцы оте-
чественной маринистки  — произведения про-
славленных художников Морского ведомства  — 
И.К. Айвазовского, А.П. Боголюбова, А.К. Беггро-
ва, Л.Д.  Блинова и  др. Зарубежная маринистика 
представлена незначительно, собрание распола-
гает образцами французской живописи «Подго-
товка к  абордажному бою» и «Палуба во  время 
боя» работы Франсуа Огуста Биата. Выделяются 
панорамы с видами Неаполя, Генуи, итальянские 
морские виды. 

В собрание музея в 2001  г. поступила в  дар 
картина неизвестного художника «Морской пей-

заж» (1870(?)) из группы личных вещей, принад-
лежавших контр-адмиралу Николаю Николаеви-
чу Малову, бывшему начальнику Нахимовского 
училища (Ил. 1). Из рассказа владельца эту кар-
тину, как и  некоторые другие вещи, привозили 
в Россию выпускники Морского кадетского кор-
пуса, уехавшие из СССР в 1920-е гг. Ответствен-
ным хранителем фонда изобразительного искус-
ства В.Б. Морозовой1 на лицевой стороне картины 
была описана неразборчивая авторская подпись 
в нижнем правом углу ««A la Vol...»» и дата «1870». 
Об атрибуции авторства произведения и  геогра-
фической привязке морского вида, изображенно-
го на картине, вопрос не ставился. Картина требо-
1.  Морозова (Лазарева) Вера Борисовна (01 октября 1933, Ленинград) – историк, 
заслуженный работник культуры. В 1957 г. была принята в штат Центрального 
военно-морского музея ВМФ. Работала в фото-негативном фонде на должность 
старшего каталогизатора, позже была переведена в фонд изобразительного 
искусства на должности научного и старшего научного сотрудника. Ответ-
ственный хранитель фонда с 1975 по 2014 гг.
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вала дополнительных исследований и  серьезной 
реставрации, как картинной плоскости, так и ос-
новы — подрамник картины износился, сам холст 
был пересушен.

В 2020 г. картина поступила в Реставрацион-
но-художественную мастерскую ЦВММ к худож-
нику-реставратору А.С.  Лыткиной (Ил. 2). Со-
хранность картины требовала глубокого рестав-
рационного вмешательства. Наблюдалось значи-
тельное жиропылевое загрязнение, общее про-
висание основы и  волнообразные деформации. 
В верхней четверти картины — группа из четырех 
холщовых пластырей разного размера и  формы, 
которые сверху дополнительно зафиксированы 
бумажной лентой. На основе были видны сильные 
изломы вдоль внутренней границы подрамника, 
заломы холста по  реставрационным пластырям. 
В нижнем левом углу г-образный прорыв холста, 
частичные утраты красочного слоя и  выкрошки 
грунта до  основы. По  всей поверхности холста 
присутствовал разнохарактерный жесткий грун-
товой кракелюр. В  программу реставрационных 
мероприятий было включены: замена авторско-
го подрамника, дублирование авторских кромок 
и  армирование прорывов, удаление загрязнений 
и  поздних реставрационных тонировок, вырав-
нивание лакового слоя и  восстановление мест 
утрат авторской живописи. Данные работы были 
успешно выполнены. В  ходе удаления поздних 
тонировок были раскрыты написанное автором 
облако на голубом небе и в правом нижнем углу 
подпись «A. La. Volpe» (Ил. 3).  

Раскрытая авторская подпись дает возмож-
ность полагать, что автор картины «Морской 
вид»  — Алессандро Ла  Вольпе. Этот художник 
родился в  Италии, местечке Лучера. Обучение 
живописи он начал в домашней мастерской, а его 
первым учителем стал отец — Николя ла Воль-
пе, местный художник и ремесленник. Во время 
обучения в  Неаполе А.  Ла  Вольпе был замечен 
известными и  влиятельными на  неаполитан-
ском побережье художниками — Дж. Смарджас-
си и С. Ферголой, которые помогли художнику 
занять свое место на  художественном рынке 
страны. Дебют А. Ла Вольпе в качестве самосто-
ятельного художника состоялся в 1848 г. на вы-
ставке Бурбонов, с картиной «Храмы Пестума» 
и  видами Бонеа. В 1851  г. художник отправил-
ся из Сицилии в Египет в свите Максимилиана 
Лейхтербергского, зятя русского императора 
Николая I. Задачей А. Ла Вольпе было создание 
рисунков, отражающих воспоминания об  этом 
путешествии. 

Художник является представителем школы 
Позиллипо. Мастера этой школы в  своих про-
изведениях изображали городские, сельские 
и морские пейзажи региона. В своих работах они 
старались запечатлеть местный колорит с  его 
обычаями и традициями. С 1863 г. А. Ла Вольпе 
становится постоянным участником выставок 
«Общества поощрения изящных искусств Неапо-
ля», а картина «Панорама Помпей» была удосто-
ена Золотой медали выставки. Эта работа послу-
жила отправной точкой в признании Алессандро 
Ла Вольпе. По протекции дома Бурбонов «Пано-
рама Помпей» участвует во Всемирной выставке 
в Париже 1867 г., где экспонируется в отделе из-
ящных искусств наряду с  другими работами на-
циональных художников Италии. Художник был 
удостоен почетного звания профессора Неаполи-
танской академии изящных искусств. 

К концу жизни востребованность работ 
пейзажиста на  местном художественном рынке 
упала. Тяжелое финансовое положение, вызван-
ное отсутствием заказов и  разорением мастер-
ской Ла Вольпе в Неаполе, вынудили художника 
оставить город и  перебраться в  Рим. На  улице 
Виа Маргутта он открыл художественный салон, 
где выставлял свои работы, картины учеников 
с  изображениями Неаполя, Сицилии и  Египта, 
торговал холстами, кистями и красками. В 1887 г. 
художник ушел из жизни, его наследие осталось 
рассредоточенным по частным коллекциям, а имя 
забыто. Случившийся в ХХ в. бум на рынке анти-
квариата способствовал возрождению имени ху-
дожника Алессандро Ла Вольпе. 

На сегодняшний день деятельность худож-
ника изучена крайне мало. Большая часть картин 
мастера находится в  частных коллекциях. Круг 
музеев, в  котором представлены работы масте-
ра, невелик. Среди них Национальная галерея 
современного искусства в Риме, Национальный 
музей Каподимонте, Городская картинная гале-
рея Винченцо Банди, Национальный музей Сан 
Мартино. Картины этого художника на  терри-
тории России представлены единично. Это кар-
тина из  собрания Государственного Эрмитажа 
«Вид Сорренто» (XIX  в.) и  Тамбовской област-
ной картинной галереи «Город в горах» (XIX в.). 
Данные произведения происходят из  собрания 
коллекционера М.Н.  Никонова, передавшего 
свою коллекцию в  Императорскую Академию 
изящных искусств в  начале ХХ  в. Октябрьский 
переворот 1917 г. и затем последовавшая в 1918 г. 
национализация художественных собраний 
привела к  значительным изменениям состава 
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музейных коллекций. Собрания крупнейших 
музеев в течение 15 лет находились в состоянии 
постоянного движения: предметы из запасников 
и экспозиций одного музея передавались в дру-
гой. Согласно декрету Совета Народных Комиса-
ров «Об упразднении Академии художеств…» в 
1918 г. в ведение Народного Комиссариата Про-
свещения попадал Музей Академии художеств. 9 
мая 1930  г. коллегия Наркомпроса приняла по-
становление «О скорейшем распределении из за-
пасных фондов центральных музеев коллекций 
по  областным музеям». Из  Высшего художе-
ственно-технического института в 1931 г. в Госу-
дарственный Эрмитаж был передан пейзаж «Вид 
Соренто», в это же время пополняется собрание 
Таганрогского музея.

На картине из  собрания Государственного 
Эрмитажа А.  Ла  Вольпе написал один из  видов 
на Сорренто и Салернский залив, где на спокойной 
водной глади, освещенная ярким солнцем, стоит 
рыбацкая шхуна (Ил. 4). Художник писал различ-
ные виды Неаполя и его окрестностей. На картине 
из собрания из собрния ЦВММ изображена горная 
дорога, ведущая к старинному городу. Прихотли-
вые складки рельефа, пестрота и колорит красок, 
яркая зелень травы и  деревьев, пробивающаяся 
в горной породе — это детали, из которых склады-
вается ощущение, что на картине запечатлен про-
тивоположный вид южной оконечности Соррен-
тийского полуострова. Это один из видов на бухту, 
где узнается приморский Амальфи, прекрасней-
шего места Италии. В  эпоху лангобардов  — это 

М.С. Олейник, А.С. Лыткина, Л.А. Самсонова
К вопросу атрибуции картины неизвестного художника «Морской пейзаж» из собрания 
Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого

Ил. 1. 
Алессандро Ла Вольпе 
(1820-1887). 
Амальфи близ Неаполя, 1870 г.
Справа внизу подпись: 
А.La Volpe / 1870.  
Центральный военно-морской 
музей им. императора Петра 
Великого (ЦВММ), 
Санкт-Петербург. 
Фото А.С. Лыткиной

Fig. 1. 
Allessandro La Volpe. 
Amalfi near Naples. 1870. 
Signature at the bottom right: 
А. La Volpe / 1870. 
The Central Naval Museum 
(St. Petersburg). 
Photo by A.S. Lytkina
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богатая, могущественная община, сам же  город 
стал местом пребывания архиепископа и столицей 
средневековой Морской республики. Небесным 
покровителем города является апостол Андрей 
Первозванный, покровитель моряков, в чью честь 
здесь был построен собор.

Этот город издавна был любим художниками. 
Живописный Амальфи высечен в скале, дома сое-
динены между собой лестницами, а на крышах до-
мов располагаются сады. Сюда не раз приезжали 
пенсионеры императорской Академии художеств 
и  писали виды побережья. Одним из  ярчайших 
мастеров отечественной живописной школы стал 
С.Ф.  Щедрин. Он  окончил Императорскую Ака-
демию художеств в 1811  г., написав дипломную 
картину «Вид с Петровского острова», за которую 
получил Большую золотую медаль, что давало 
право на «пенсионерство» за  границей. В  связи 
с войной 1812 г. поездка была отложена, и моло-
дой художник отправился в Италию лишь в 1818 г. 
В солнечной Италии он и остался до конца своих 
дней. В его творчестве пейзажи Салерно и Амаль-
фи встречаются довольно часто: в  собрании Го-
сударственного Русского музея «Вид Амальфи» 
(1829–1830), Государственной Третьяковской га-
лереи «Вид Амальфи» (1827–1828), Вятском ху-
дожественном музее имени В.М. [Щедрин 1825] 
и  А.М.  Васнецовых «Вид в  окрестностях Неапо-
ля. Амальфи» (1825–1830). Пенсионерские по-
ездки в  Италию и, в  частности, Неаполь были 
популярны в середине XIX в. Так С.М. Воробьев 
(1817–1888), сын известного живописца М.Н. Во-

Ил. 2. Неизвестный художник. Морской пейзаж.  1870 (?). Этапы реставрационных работ 2020-2021 гг. 
РХМ ЦВММ, реставратор А.С. Лыткина. Фото А.С. Лыткиной

Fig. 2. Unknown artist. Seascape. 1870 (?). Stages of restoration work 2020-2021. 
The restoration and art workshops of the Central Naval Museum (St. Petersburg), the restorer A.S. Lytkina. Photo by A.S. Lytkina

Ил. 3. Алессандро Ла Вольпе (1820-1887). Амальфи близ Неаполя, 1870 г.
Фрагмент с подписью художника. Центральный военно-морской музей 

им. императора Петра Великого (ЦВММ), Санкт-Петербург. 
Фото Е.В. Аксенова, И.В. Бородулин. 

Fig. 3. Allessandro La Volpe. Amalfi near Naples. 1870. 
The fragment with the artist's signature. 

The Central Naval Museum (St. Petersburg). 
Photo by E.V. Aksenova, I.V. Borodulin
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робьева, после успешного окончания Император-
ской Академии художеств отправился в  пенси-
онерскую поездку за  границу для дальнейшего 
совершенствования. В Италии он работал в Риме 
и  Неаполе, где писал пейзажи в  том числе «Вид 
в долине Мулини. Амальфи» (ГТГ, 1852). В своем 
путешествии по  Европе Н.Г.  Черницов посетил 
Амальфитанское побережье, где написал пейзаж 
«Амальфи. Берег моря» (XIX  в., Тульский му-
зей изобразительных искусств) с  видом на  море 
и скалы.

Сравнительный анализ произведений отече-
ственных пейзажистов и  современных фотогра-
фий с «морским видом» из собрания ЦВММ дают 
возможность утверждать, что на картине изобра-
жен один из видов на город Амальфи, находящий-
ся недалеко от Неаполя. 

При взаимодействии с сотрудниками Эрмита-
жа и подробным изучением картины А. Ла Вольпе 
«Вид Соренто» стало очевидно, что основа кар-
тины  — тонкий холст  — идентичен памятнику 
из собрания ЦВММ. Анализируя цветовую гамму 
этих двух картин, можно сделать вывод, что оба 
произведения написаны на сочетании идентичных 
разбелов синего кобальта и церулеума в решении 

неба и  воды, сепийных оттенках в  решении гор 
и дороги и зеленых кобальтов в решении листьев, 
кустов и травы. На картинной плоскости изобра-
жены женские силуэты в ярких национальных оде-
ждах, что тоже очень схоже с картиной «Морской 
пейзаж». В картине А. Ла Вольпе «Вид Сорренто» 
авторская подпись выполнена под наклоном в углу 
картинной плоскости кистью, масляной краской 
коричневого цвета. Под буквами «а  V» дополни-
тельный штрих. На картине «Морской вид» автор-
ская подпись «А La Volpe» сделана также под углом, 
кистью масляной краской коричневого цвета, так 
же, как и у картины из собрания Государственно-
го Эрмитажа присутствует нижнее подчеркивание 
под буквами «а  V». По  манере написания автор-
ской подписи картины А. Ла Вольпе «Вид Соренто» 
можно констатировать, что надпись схожа с автор-
ской подписью картины «Морской вид». При де-
тальном рассмотрении произведений из собрания 
Эрмитажа и  ЦВММ хорошо различимы мазки 
в фигурах женщин и водной глади, схожие по ма-
нере исполнения.

Основываясь на  сравнительном анализе жи-
вописных произведений, выполненных в  XIX  в. 
на  Амальфитанском побережье, и  современных 

Ил. 4. Алессандро Ла Вольпе (1820-1887). Вид Сорренто, XIX в. Слева внизу подпись: А. La Volpe. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
 Фото П.С. Демидова. © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Fig. 4. Allessandro La Volpe. View of Sorrento. XIX. Signature at the bottom left: А. La Volpe. The State Hermitage Museum (St. Petersburg). 
Photo by P.S. Demidov © The State Hermitage Museum, St. Petersburg

М.С. Олейник, А.С. Лыткина, Л.А. Самсонова
К вопросу атрибуции картины неизвестного художника «Морской пейзаж» из собрания 
Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого
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фотографиях данного города, а  также с  учетом 
прямых и  косвенных свидетельств, становится 
очевидно, что название картины «Морского пейза-
жа» может быть уточнено и будет звучать, как «Вид 
Амальфи» или «Вид Амальфи близ Неаполя». 

Сотрудниками отдела живописи XVIII  – 
первой половины XIX вв. и отдела технологиче-
ских исследований Государственного Русского 
музея в ноябре 2023 г. был проведен научно-ис-
следовательский комплекс работ, включающий в 
себя сравнительный искусствоведческий и тех-
нологический анализ (рентгенфлуоресцентный 
анализ, изучение живописи в инфракрасной и 
ультрафиолетовой областях спектра, а также под 
микроскопом). В результате исследования живо-
писной плоскости в инфракрасной области спек-
тра были обнаружены авторские правки, что 

подтверждает оригинальность произведения. 
Использованные в живописи художественные 
материалы соответствуют указанной на картине 
дате 1870 г.2

Изучение истории бытования, сравнитель-
ный анализ с живописными аналогами, прове-
денные технологические исследования и мнение 
авторитетных экспертов подтверждают, что кар-
тина «Вид Амальфи близ Неаполя», написанная 
в 1870-м г., отличается хорошей сохранностью и 
качеством живописи. Картина, являясь подлин-
ной работой А. Ла Вольпе, имеет высокую худо-
жественную и музейную ценность.
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ПОРТРЕТНАЯ ЖИВОПИСЬ КИТАЯ КОНЦА XX — НАЧАЛА XXI ВВ.:
 ЭВОЛЮЦИЯ И КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ

Современная портретная живопись Китая является ярким отражением атмосферы эпохи, ди-
алога Востока и  Запада, трансформации общественного сознания. В  настоящей статье рассма-
тривается эволюция китайской портретной живописи конца XX — начала XXI вв. в контексте 
социально-культурного развития китайского общества. Актуальность исследования продиктова-
на возросшим интересом к современной китайской живописи, получившей широкое признание 
в стране и за ее пределами, а также необходимостью изучения семантики и символики визуаль-
ных художественных образов в современных произведениях китайских авторов. Целью данного 
исследования является выявление стилистических особенностей и идейного содержания китай-
ской портретной живописи конца XX — начала XXI  вв. на  примерах произведений современ-
ных художников. На основе системного и целостного подхода к анализу портретной живописи 
указанного периода раскрывается многообразие ее форм и стилей, в том числе дается характери-
стика портретного жанра 1950–1960-х гг. и живописи «деревенского реализма». Особое внимание 
уделяется описанию художественной концепции неореализма и циничного реализма, отражаю-
щих новую форму критического восприятия окружающей действительности и переосмысления 
прошлого исторического опыта.
Ключевые слова: китайское искусство, портрет, академический реализм, соцреализм, «живопись 
шрамов», «деревенский реализм», неореализм, циничный реализм, постмодернизм, политика, 
идеология.

G.S. Gul’tiaeva. 

CHINESE PORTRAIT PAINTING OF THE LATE 20TH – EARLY 21ST 
CENTURIES: EVOLUTION AND CULTURAL CONTEXT

Modern Chinese portraiture is a vivid reflection of the atmosphere of the era, the dialogue between East 
and West, and the transformation of public consciousness. This article examines the evolution of Chinese 
portrait painting in the late XX — early XXI centuries in the context of the sociocultural development 
of Chinese society. The relevance of the research is dictated by the increased interest in modern Chinese 
painting, which has received wide recognition in the country and abroad, as well as the need to study the 
semantics and symbolism of visual artistic images in modern works by Chinese authors. The purpose 
of this study is to identify the stylistic features and ideological content of Chinese portrait painting of the 
late XX — early XXI centuries using examples of works by contemporary artists. Based on a systematic 
and holistic approach to the analysis of portrait painting of the specified period, the author reveals the 
diversity of its forms and styles, including a description of the portrait genre of the 1950s and 1960s and 
painting of “rustic realism”. The author pays special attention to the description of the artistic concept 
of neorealism and cynical realism, reflecting a new form of critical perception of the surrounding reality 
and rethinking of past historical experience.
Keywords: Chinese art, portrait, academic realism, socialist realism, “scar painting”, “rustic realism”, 
neorealism, cynical realism, postmodernism, politics, ideology.

В портретной живописи Китая второй по-
ловины XX  в. наблюдается господство 

реалистического направления, на формирование 
которого оказали влияние западный академиче-
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ский реализм и творчество русских художников. 
Становление традиций реалистической масляной 
живописи в Китае относят к началу XX в.; значи-
тельный вклад в  интеграцию реалистического 
метода в китайскую традиционную живопись и в 
образовательную художественную систему Ки-
тая внесли известные китайские художники Сюй 
Бэйхун и Лин Фэнмянь [Чэнь Чжэнвэй 2006].

В эпоху «культурной революции» (1966–
1976) китайская портретная живопись разви-
валась по  пути соцреализма, заимствуя худо-
жественные идеи советских художников. В этот 
период на  фоне пропаганды идеологических 
и  политических установок художники создава-
ли портеры типичных образцовых героев, про-
славляющих страну и ее руководителей. Основ-
ными объектами изображения были рабочие, 
крестьяне, военные. Не  уступающими по  коли-
честву и идейности содержания были портреты 
руководителей государства, которых изобража-
ли, как правило, на  фоне грандиозных строек, 
на партийных съездах и в момент встречи с на-
родом. Наиболее яркими примерами произведе-
ний этого периода являются портреты Мао Цзэ-
дуна в исполнении художников Ло Гунлю «Мао 
Цзэдун в горах Цзинганшань» (1961), Дун Сивэ-
ня «Основание государства» (1952), Лю  Чунь-
хуа «Председатель Мао в  Аньюане» (1967), Хоу 
Иминь «Лю Шаоци и  шахтеры из  Аньюани» 
(1961) и др. 

Творчество художников 1950–1960-х  гг. 
характеризовалось сюжетным однообразием, 
композиция произведений строилась вокруг 
центрального персонажа, как правило это были 
групповые портреты государственных лидеров 
в окружении военных, крестьян, рабочих, детей. 
Все эти произведения были призваны подчер-
кнуть величие и  масштаб личности портрети-
руемых, даже несмотря на эмоциональную сдер-
жанность, спокойствие и  простоту интерьера 
[Му Кэ 2019: 101].

Наибольший интерес в  портретной живо-
писи Китая XX века представляет период после 
окончания «культурной революции» в 1976  г., 
когда наступает период возрождения художе-
ственной жизни и  раскрепощение творческо-
го сознания. Политика реформ и  открытости 
в 1978 г. стала отправной точкой для развития 
новых живописных течений, синтезировавших 
художественные традиции Китая, современные 
западные тенденции и актуальное содержание, 
отражающее состояние культуры и  общества 
Китая конца XX в.

После начала реформ (1978–1984) молодые 
художники активно стали обращаться к запад-
ному опыту, чтобы его изучить и интегрировать 
в китайскую художественную систему. Этот пе-
риод ознаменовал конец искусства, подчинен-
ного политическим и  идеологическим целям, 
а либерализация в экономической и политиче-
ской сфере послужила мощным импульсом для 
развития нового художественного сознания. 
Акцент в  творчестве сместился с  идеи клас-
совой борьбы на  свободу творчества и  поиска 
истины. Это стало предпосылкой для зарожде-
ния новых направлений «живописи шрамов» 
и «деревенского реализма», провозгласивших 
новые художественные принципы: гуманизм 
и  индивидуализм, ценность человеческой 
жизни и  осмысление человеческой природы  
[Му Кэ 2019: 101].

«Живопись шрамов» в  китайском искус-
стве стала рефлексией о  пережитом трагиче-
ском прошлом и  психологических травмах, 
нанесенных обществу в период культурной ре-
волюции. Художники этого направления стре-
мились к  достоверному, реалистичному отра-
жению жизни общества в  период культурной 
революции и правдивому описанию страданий, 
выпавших на  долю китайского народа. Ярким 
примером являются произведения художников 
Лю Юй Лянь «Чжан Чжисинь» (1979), Гао Сяо-
хуа «Почему» (1978), Чэн Цунлинь «Снег 1968 
года месяца» (1979). Особенностью произведе-
ний «живописи шрамов» стал акцент на  вну-
треннем мире человека, его психологическом 
состоянии, описании чувств и  мыслей героев. 
Политическая повестка в  тематике произведе-
ний сменилась на гуманистический акцент.

В начале 1980-х годов на  смену «живописи 
шрамов» приходит новое течение  — «деревен-
ский реализм». Принципиальным отличием 
«деревенского реализма» является появление 
новых тем в портретной живописи. Художники 
начинают обращаться к темам трудовой жизни 
и  быта сельских жителей, описанию их  тради-
ций и мировоззрения. В поисках новых образов 
художники отправлялись в  горные и  отдален-
ные районы проживания национальных мень-
шинств, чтобы на  пленэре запечатлеть красоту 
и  величие окружающей природы, очарование 
повседневного быта крестьян.

Одним из ярких примеров портретной жи-
вописи «деревенского реализма» является кар-
тина Ло  Чжунли «Отец» (1979). Произведение 
показывает целостный образ китайского кре-
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стьянина, на его морщинистом лице лежит отпе-
чаток пережитой тяжелой жизни, но в то же вре-
мя его образ полон достоинства, силы и житей-
ской мудрости. Художник не  случайно выбрал 
низкий горизонт, чтобы усилить впечатление, 
производимое на  зрителя. Детально прописана 
внешность героя, его морщинистая загорелая 
кожа, выступивший на лице пот и натруженные 
руки,  — все это является важными деталями 
в создании художником психологического пор-
трета пожилого человека.

Ярким представителем направления «де-
ревенского реализма» является выдающийся 
художник Чэнь Даньцин, в  своем творчестве 
отразивший жизнь тибетского народа. Цикл 
«Тибет» (1980) показывает гармонию и единство 
человека с  окружающей природой, воспевает 
свободу и суровый быт тибетского народа, сво-
еобразие национальных костюмов, воссоздан-
ных с документальной точностью, подчеркивает 
интерес к декоративности и романтический на-
строй художника. Жителей Тибета изображены 
словно сказочные герои, мощные, смелые и ро-
мантичные.

Живопись «деревенского реализма» озна-
меновала новую эпоху в китайском портретном 
искусстве, на  смену портретам вождей, стерео-
типным положительным героям пришли сюже-
ты из повседневной жизни, повествующие о ра-
достях и  нуждах простых людей. В  изображе-
ниях тибетских пастухов и крестьян из горных 
районов нет ни капли намека на политическую 
повестку, отсутствует драматический сюжет, 
это прежде всего отражение мира человека, жи-
вущего в гармонии с природой.

В конце 1980-х — начале 1990-х гг. в китай-
скую живопись проникают западные постмо-
дернистские течения, открывая китайским ху-
дожникам новые возможности для творчества. 
Китайские мастера концентрируют свои силы 
на экспериментах с формой и стилями. Приори-
тетным началом в живописи становится эстети-
ческая составляющая, выраженная во внешней 
форме. На  почве живописи «шрамов» и «дере-
венского реализма» зарождается значительное 
явление китайского искусства  — современный 
неореализм. Формирование современной жи-
вописи «неореализма» в Китае связывают с пе-
риодом между 1985 и 1989  гг., когда в  Пекине 
состоялись «Выставка произведений передовой 
китайской молодежи» (1985) и «Выставка совре-
менного китайского искусства» (1989) [Неглин-
ская 2010: 201].

Китайский неореализм возник в  рамках 
художественного движения «Новая волна,  85», 
объединившего художников различных стилей 
и  направлений, устремившихся осваивать за-
падноевропейские формы и стили, пытавшихся 
сочетать традиции и  новаторство, дополнить 
«устаревшее» реалистическое направление но-
выми идеями [Гультяева 2021: 39]. В рамках нео-
реализма художники сфокусировались на окру-
жавшей их  жизни, пытаясь художественными 
средствами интерпретировать всю глубину 
и  своеобразие действительности. Выдающими-
ся представителями китайской неореалисти-
ческой живописи являются художник Цзинь 
Шанъи, Ян  Фэйюань, Чэн Даньцин, Синь Дун-
ван, Лю Сяодун и др. Цзинь Шаньи создает пор-
трет «Молодая певица» (1984), который является 
началом развития неореализма в Китае, Ян Фэй-
юань — картины «Девушка с Севера» и «Девуш-
ка с игрушкой». Их произведения характеризует 
сосредоточенность на  отражении эмоциональ-
но—психологического состояния персонажей 
и культурно-исторической эпохи своих героев.

Наиболее ярким представителем неореа-
лизма является художник Лю Сяодун (1963 г. р.) 
[Гультяева 2023]. В своем творчестве он обраща-
ется к  жизни общества в  период реформ и  от-
крытости, отражая переживания и тревоги про-
стых людей, столкнувшихся с  новыми вызова-
ми. Его портреты натуралистичны, полны гро-
теска, шокируют зрителя ощущением случай-
ного подсмотренного взгляда на чужую жизнь. 
Созданные им  образы наполнены внутренней 
болью и  безысходностью. Он  тонко ощущает 
реальность, смело и  откровенно, даже жестоко 
показывает человеческую натуру, его портреты 
чрезвычайно эмоциональны и выделяются сре-
ди других особым восприятием окружающей 
реальности. Значительными работами Лю Сяо-
дуна являются серия портретов «Трудовые ми-
гранты» (2004), серия работ «Мальчик из родно-
го города» (2010), «Твой город» (2016) [Лю Сяо-
дун 2020].

В своих портретах художники-неореалисты 
отдают предпочтение выразительности формы, 
они не  ограничены рамками объективного от-
ражения реальности, в  большей степени кон-
центрируясь на  собственном мироощущении 
и  субъективном взгляде автора. Представите-
ли неореализма избегали идеализации героев, 
романтических мотивов, драматизма и  эмоци-
онального накала. Целью создания портретов 
Лю  Сяодуна и  Синь Дунвана является отраже-
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ние повседневной социальной реальности, на-
полненной выразительными смыслами и эмоци-
ональными красками. Среди героев Лю  Сяоду-
на и Синь Дунвана обычные люди и заурядные 
жизненные сюжеты. Однако внешняя простота 
сюжета усиливается психологизмом образов, 
заставляя зрителя сопереживать героям и  раз-
мышлять над сюжетом. В картине Синь Дунвана 
(1963–2014) «Разумное волнение» (1997) худож-
ник изобразил двух художников в  мастерской. 
Прямо сидящие фигуры и  напряженные лица 
показывают их внутреннее волнение, заставляя 
зрителя размышлять о  судьбе героев. Особой 
выразительности живопись неореализма дости-
гает благодаря заимствованию цветовых реше-
ний, свойственных импрессионизму. В  портре-
тах неореалистического направления насыщен-
ные темные цвета уступили место ярким и  чи-
стым локальным цветам. Во  время обучения 
живописи Лю  Сяодун увлекся экспрессиониз-
мом художника Люсьена Фрейда и  сюрреализ-
мом Урса Фишера, что впоследствии отразилось 
в его работах, в том числе на приемах светопере-
дачи [Ши Чуньцзюань 2022].

Лю Сяодун в  своих произведениях гармо-
нично сочетает черты импрессионизма и акаде-
мического реализма, западные идеи с китайской 
реальностью. Жизненные сюжеты с  обычными 
людьми, которые в  прошлом не  представляли 
интереса для художников-реалистов с  точки 
зрения идеи и формального языка, в произведе-
ниях Лю Сяодуна наделены глубоким смыслом, 
представлены правдиво и  эмоционально. В  его 
произведениях хорошо отражена городская 
культура. Сюжеты, выбранные им для создания 
произведений,  — случайно замеченные худож-
ником банальные сцены из  повседневной жиз-
ни горожан. С  помощью ясной и  живописной 
манеры он точно фиксирует разные жизненные 
ситуации, раскрывает внутренний мир людей, 
глубоко осмысливает современные социальные 
проблемы и культурные явления, в которых есть 
определенная доля реальности и  критичности. 
Используя реалистичный подход, он скрупулез-
но описывает детали быта простого обывателя 
с  близкого расстояния. Сюжеты, кажущиеся 
на  первый взгляд простыми, поверхностно за-
трагивающими реальную жизнь, в действитель-
ности имеют глубокий смысл.

В живописи Лю  Сяодуна отражены соци-
ально-культурные трансформации общества. 
В  серии работ «Трудовые мигранты в  ущелье 
Санься» (2004) он показал образы китайских ра-

бочих, участвующих в  строительстве плотины. 
Ему удается тонко прочувствовать и  передать 
зрителю внутренние ощущения своих героев: 
радость и тревогу, усталость, переживания, це-
лый спектр чувств и  эмоций, обусловленных 
личными и социальными изменениями.

Художник–портретист Синь Дунван ярко 
выделяется среди мастеров направления неоре-
ализма своей социальной тематикой. Герои его 
работ  — рабочие, служащие компаний, учите-
ля, студенты. В  серии работ «Искренний город» 
(1995) художник обращается к теме урбанизации 
и  жизни городских жителей, представляя груп-
повой портрет городских строителей. Картина 
«Ранний завтрак» (2004), удостоенная золотой 
медали на 10-й национальной художественной 
выставке в  Пекине, изображает сцену завтрака 
в  уличном ресторанчике. Несмотря на  темную 
мрачную тональность композиции, на лицах ге-
роев  — ощущение безмятежного спокойствия 
и  счастья. Отношение художника к  созданным 
персонажам философское, в картине нет ни кри-
тики, ни  насмешек, ни  снисходительной озабо-
ченности их  судьбой. Он  всего лишь стремится 
передать зрителю их внутреннее мироощущение 
и  мысли. Особенностью его манеры является 
прием «уменьшения» и даже «карликовость» фи-
гур, что намеренно подчеркивает тяжелую трудо-
вую жизнь и борьбу за средства существования. 
По словам художественного критика Фан Ди’аня, 
Чжан Сяоган всегда изображает современных 
китайцев, ведущих борьбу за  выживание, с  их 
чувствами и мыслями. [Цзэн Чэнган 2018].

В конце 1980-х — начале 1990-х гг. в резуль-
тате поиска новых форм и  интеграции запад-
ного модернизма в  китайские традиционные 
живописные принципы в  Китае зарождается 
новое течение  — «циничный реализм» («цини-
ческий реализм»). Термин впервые употребил 
китайский известный критик Ли  Сяньтин в 
1991  г. в  статье «Чувство скуки и  третье после 
культурной революции поколение художников». 
Поколение представителей циничного реализ-
ма родились в 1960-е годы в период окончания 
культурной революции. Их  профессиональное 
становление пришлось на  период реформ, ха-
рактеризующийся относительной творческой 
свободой и  бурным расцветом новых, при-
шедших с  запада и  локализированных стилей 
и форм. Чувство скуки, ощущаемое художника-
ми, возникло от растерянности и безуспешного 
поиска собственного места в  обществе и  твор-
честве. По мнению Ли Сяньтина, чувство скуки 
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заставляет художников высмеивать самих себя, 
цинично относиться к себе и окружающей дей-
ствительности [Ли Сяньтин 2014]. Отказ от изо-
бражения идеальных героев и вождей, револю-
ционных и романтических образов, привел их к 
изображению повседневной жизни и обыденно-
му изображению окружающей реальности. Важ-
ной предпосылкой к  созданию подобных гро-
тескных образов стали политические события 
на  площади Тяньаньмэнь в 1985  г., вызвавшие 
идеологический прессинг в  обществе. Глупые 
лысые смеющиеся лица — это маски, за которы-
ми авторы скрывали свое разочарование и без-
различное отношение к жизни.

К ярким представителям циничного реа-
лизма относятся Юэ  Миньцзюнь, Чжан Сяо-
ган, Фан Лицзюнь. В своих работах последнего 
изображены лысые персонажей на  фоне голу-
бого неба, белых облаков. Основной посыл его 
портретов — передать иронию, юмор, насмешку 
через гипертрофированные, эпатажные образы 
героев [Фан Лицзюнь 2023].

Широкое признание в  Китае и  на Западе 
получили портреты еще одного представителя 
циничного реализма — Юэ  Миньцзюня. Геро-
ями его работ были мужчины с широкой неес-
тественной улыбкой, словно с  маской на  лице, 
выражающей скуку и безразличие, а смех трак-
товался как защитная реакция на  современное 
общество [Юэ Миньцзюнь 2023].

Художники циничного реализма в  своих 
произведениях, используя приемы гиперболиза-
ции и искажения действительности, создают яр-
кие образы, обладающие большой силой психо-
логического воздействия на зрителя. В серии се-
мейных портретов Чжан Сяогана «Кровные узы: 
большая семья» художник пытается обнажить 
психологические проблемы общества, пережив-
шего культурную революцию. На  застывших 
лицах героев художник изображает страх, пода-
вленность, чувство унижения. Портреты выпол-

нены в черно-белом цвете, напоминая семейные 
фотографии из  альбомов. Обращает внимание 
внешняя схожесть персонажей, словно художник 
создавал повторяющиеся безликие образы, сим-
волизирующие целую нацию, пережившую со-
циально-политические потрясения культурной 
революции. Существует еще одна общая черта, 
связывающая портреты Чжан Сяогана в единую 
целостную концепции — красное пятно, при-
сутствующее на лице одного из героев. Красный 
цвет — это не только цвет революционной борь-
бы, но традиционный символ семейного счастья 
в китайской культуре, а в работах Чжан Сяогана 
это идея процветания и благополучия китайской 
нации [Лю Сяохун 2016].

Таким образом, портретная живопись Ки-
тая второй половины XX — начала XXI вв. раз-
вивалась под влиянием нескольких факторов. 
Во-первых, социально-политическая обста-
новка в  конце 1970-х годов открыла путь для 
зарождения новых реалистических тенденций 
в виде «живописи шрамов» и «деревенского ре-
ализма», пришедших на  смену политизирован-
ной живописи соцреализма. Во-вторых, экспе-
риментальная практика с  интеграцией запад-
ного модернизма способствовала зарождению 
в китайском искусстве новых граней реалисти-
ческой живописи — неореализма и «цинично-
го» реализма. Художники новых направлений 
по-другому воспринимали реалистический под-
ход в художественной практике, в воссоздании 
жизненных реалий акцент сместился в сторону 
глубокого отражения внутреннего мира и  пси-
хологического состояния общества.

Портретная живопись Китая второй поло-
вины XX — начала XXI вв. ярко и полно отражает 
атмосферу эпохи, мировоззрение и социальную 
позицию современных китайских художников, 
гармонично воплощает диалог запада и востока 
в национальной художественной культуре.
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Т.П. Христолюбова

ВЕРА, ДОБРО, КРАСОТА 
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЕ МИРА ИВАНА ПОКРОВСКОГО

Творчество художника Ивана Покровского (1962–2022) символично и многообразно. Друзья и зна-
комые характеризуют его как искреннего, доброго, «лучезарного» человека, стремившегося через 
свои произведения сделать окружающий мир лучше. На сегодняшний день его работы хранятся 
в частных и музейных собраниях как России, так и зарубежных стран. В многообразном творче-
ском наследии Ивана Покровского можно выделить несколько жанрово-тематических направле-
ний: религиозно-мифологическая живопись (в которой художник обращается к интерпретации 
библейских образов и  мотивов), кукольно-театральная тематика (сообщающая работам особую 
сказочность и  декоративность образов), восточные образы и  мотивы (воспринимаемые худож-
ником в экзотическом ключе), натюрмортные композиции (в которых художник стремится выя-
вить идею предмета), портреты, абстрактные и полуабстрактные работы, а также мелкая пластика 
в технике папье-маше. Иван Покровский регулярно участвовал в индивидуальных и групповых 
выставках, однако обладал довольно скромным характером, не любил обсуждать свои работы или 
давать интервью. В  связи с  этим глубоко символичное творчество художника на  сегодняшний 
день остается почти абсолютно не  изученным, а  попытка его систематизации, интерпретации 
и анализа представляет особую актуальность.
Ключевые слова: Иван Покровский, русское искусство XXI века, живопись, мелкая пластика, 
религиозно-мифологическая живопись, кукольно-театральная тематика, натюрморт, портрет, аб-
страктная живопись

T.P. Khristolyubova

FAITH, GOODNESS, BEAUTY 
IN THE ARTISTIC PICTURE OF THE WORLD OF IVAN POKROVSKY

The work of the artist Ivan Pokrovsky (1962–2022) is symbolic and diverse. Friends and acquaintances 
characterize him as a sincere, kind, “radiant” person who sought to make the world around him a better 
place through his works. Today, his works are kept in private and some museum collections in both Russia 
and foreign countries. In  the diverse creative heritage of  Ivan Pokrovsky, several genre and thematic 
directions can be  distinguished: religious and mythological painting (in which the artist turns to  the 
interpretation of biblical images and motifs), puppet and theatrical themes (giving the works a special 
fabulousness and decorativeness of the images), oriental images and motifs (perceived by the artist in an 
exotic way), still life compositions (in which the artist seeks to reveal the idea of the subject), portraits, 
abstract and semi-abstract works, as  well as  small sculptures using the papier-mâché technique. Ivan 
Pokrovsky regularly participated in individual and group exhibitions, but had a rather modest character 
and did not like to discuss his work or give interviews. In this regard, the artist’s deeply symbolic work 
remains almost completely unstudied today, and an attempt to  systematize, interpret and analyze it  is 
of particular relevance.
Keywords: Ivan Pokrovsky, Russian art of  the 21st century, painting, small plastic arts, religious and 
mythological painting, puppet and theatrical themes, still life, portrait, abstract painting
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СОВРЕМЕННАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Произведения Ивана Покровского (1962–
2022), проникнутые глубоким симво-

лизмом, никого не  оставляют равнодушными. 
Образы, созданные в его живописных, графиче-
ских и скульптурных работах, наполнены любо-
вью к ближнему и говорят об их авторе как о че-
ловеке высокой гуманистической культуры.

Биография Ивана Покровского включает та-
кие крупные вехи на пути его творческого станов-
ления, как СХШ им. Б.В. Иогансона при Россий-
ской академии художеств, Ленинградский инсти-
тут живописи, скульптуры и архитектуры имени 
И.Е. Репина, СГПТУ-611, в стенах которого прои-
зошло его знакомство с Виктором Цоем, художе-
ственно-графический факультет Ленинградского 
педагогического института имени  А.И.  Герцена, 
факультет изобразительного искусства и  дизай-
на института Latin Yliopisto (Финляндия). До по-
следних дней жизни Иван Покровский регуляр-
но участвовал в  выставочных проектах России 
и  Финляндии, его работы находятся в  частных 
и музейных собраниях России, Франции, Герма-
нии, США, Финляндии, Дании, Израиля, Индо-
незии и других регионов.

Местонахождение многих ранних работ Ива-
на Покровского на  сегодняшний день неизвест-
но, однако, судя по имеющимся образцам, мож-
но констатировать их близость к академической 
школе. Работать в новой стилистике, тяготеющей 
к  неопримитивизму, художник начал позднее, 
в конце 2000-х — начале 2010-х годов. В его кар-
тинах чувствуется тесная связь с наследием рус-
ского символизма начала ХХ века. В них можно 
заметить и покрытую таинственной дымкой не-
досказанность образов, созданных художниками 
объединения «Голубая роза», и  дань ретроспек-
тивизму «Мира искусства», и отголоски «сфери-
ческой перспективы» Кузьмы Петрова-Водки-
на, и  наследие фантазийной образности Марка 
Шагала. Творческой манере Ивана Покровского 
близка неопримитивистская стилистика, аллю-
зии на  русский лубок, связь с  русской иконой. 
Художник Андрей Ефи, близкий друг Ивана По-
кровского, замечает, что его творчество сложно 
охарактеризовать в  рамках какой-то одной сти-
листики: «У него некий симбиоз, комплекс  — 
и  идей, и  технических приемов, философского 
видения» [Ефи 2023]. 

Религиозно-философское осмысление мира 
в духе христианских мотивов и образов было ха-
рактерной чертой Ивана Покровского, с юности 
лелеявшего мечту заниматься церковной рестав-
рацией. В  таких картинах, как «Пророк Даниил 

и львы» (2012, собрание семьи художника), «Пи-
лат» (2017, собрание семьи художника), «Фари-
сей» (2018, собрание семьи художника), «Шести-
крылый серафим» (2018, частное собрание), «Ева» 
(2018, частное собрание), «Летящий ангел» (2019, 
частное собрание), «Борис и Глеб» (2020, частное 
собрание), «Спаситель» (2020, собрание семьи ху-
дожника), «Огненное восхождение Ильи Проро-
ка» (2021, собрание семьи художника) и  других 
обращает на  себя внимание библейская, ветхо-
заветная тематика, для которой художник ис-
пользует намеренное искажение и  архаизацию 
форм, уподобление детскому рисунку. 

В картине 2006 года «Изгнание из  рая» (со-
брание семьи художника) по  нижнему краю 
проходит цитата из  Овидия «Nitinur in  vetitum 
semper, cupimusque negata»; ее перевод на русский 
записан художником на подрамнике с обратной 
стороны: «Мы всегда стремимся к  запретному 
и  желаем недозволенного». Работа выполнена 
в несколько условной технике. На переднем плане 
расположилось раскидистое дерево с широкими 
листьями, занимающее большую часть простран-
ства холста. Под кроной представлены две услов-
но изображенные человеческие фигуры. Исходя 
из названия, можно предположить, что это Адам 
и  Ева. Позы людей довольно динамичны: одна 
фигура опирается коленом и рукой о землю, дру-
гая помогает ей подняться, продолжая движение. 
Диагональ ствола дерева усиливает динамичное 
звучание композиции.

Пророк Даниил на  картине «Пророк Дани-
ил и  львы» (2012) изображен мирно лежащим 
на поляне и ведущим беседу с хищниками. При-
мечательно, что «лица» львов на  этой картине 
имеют антропоморфные черты. Пространство, 
на котором разворачивается сюжет данной ком-
позиции, изображено плоскостно; пейзаж до-
вольно условен. Алые фигуры львов сообщают 
этой статичной композиции цветовые акценты 
и  создают резкий контраст с  бледным телом 
пророка Даниила. 

В картине «Ковчег Иванович» (2016, част-
ное собрание) огромный крепкий ковчег зани-
мает собой практически всю плоскость холста. 
Из его борта на одном уровне выглядывают ос-
вещенные сиянием нимбов головы людей и мор-
ды животных, создавая ощущение равенства 
всех плывущих на  корабле перед Богом, кото-
рый символически представлен в  виде голубя 
на  вершине пирамидальной крыши ковчега. 
Изображение трактовано довольно плоскост-
но, расположенный на  переднем плане ковчег 

T.P. Khristolyubova
Faith, goodness, beauty in the artistic picture of the world of Ivan Pokrovsky
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представлен на нейтральном зеленоватом фоне, 
по  которому сложно сделать предположение 
об  окружающем пространстве. Головы изобра-
женных людей и  животных переданы весьма 
условно. Можно думать, что художник ставит 
своей целью не  столько проиллюстрировать 
библейский сюжет, сколько изобразить своео-
бразный портрет плывущего по волнам ковчега. 
На  это может указывать, в  частности, и  персо-
нифицированное название полотна. 

На картине «Вечерний звон» (2019, частное 
собрание) угадываются очертания нарядной 
древнерусской средневековой крепостной ар-
хитектуры, включающей изящную главку пра-
вославного храма. Пространство картины трак-
товано плоскостно. Композиция произведения 
уравновешена деревом в левой части и башенкой 
колокольни в правой. Доминирование вертика-
лей усиливается прямоугольной формой холста. 
В пространстве над церковью можно различить 

четыре розоватые пятна, вероятно, символи-
зирующие, фигуры ангелов или же  являющи-
еся персонификацией заявленного в  названии 
колокольного звона. Теплые тона, доминиру-
ющие в  картине, создают ощущение мирного  
летнего вечера. 

Одухотворен образ летящего над городом 
ангела с трубой («Летящий ангел» (2019, частное 
собрание)), который художник сопровождает 
надписью «Я увидел ангела, сходящего с  неба, 
и  земля осветилась» (текстовые вставки на  кар-
тинах Ивана Покровского встречаются доволь-
но часто). Здания средневековой архитектуры, 
изображенные в  нижней части холста, придают 
некоторый объем пространству, привычно трак-
тованному художником в  плоскостной манере. 
Крылья и одежды ангела развеваются в воздухе. 
Некоторое пропорциональное искажение име-
ют левая рука ангела, держащая венок, и крыло, 
однако неопримитивистская стилистика работы 
делает подобное искажение форм приемлемым. 
Из левого верхнего угла рука Бога благословляю-
щим жестом осеняет всю композицию.

Самым значительным произведением Ива-
на Покровского на религиозную тематику мож-
но считать его панно «Спас» (2022, собрание 
семьи художника), законченное художником 
незадолго до  смерти. Панно состоит из  девяти 
частей на сюжеты из Ветхого и Нового заветов, 
имеющие некоторое расхождение с  каноном, 
но  проникнутые искренним религиозным чув-
ством художника. Центральной частью данного 
полиптиха является изображение сферы с  рас-
ходящимися от нее кругами и лучами. Данный 
образ, напоминающий зрачок, можно тракто-
вать как символ всевидящего ока Господнего. 
В угловых квадратах, со слов вдовы художника 
[Покровская 2023], помещены образы пастуха, 
Иоанна Крестителя, Иуды и  Пилата. Справа 
и слева от центрального изображения представ-
лены фигуры двух ангелов, играющих на струн-
ном и духовом музыкальных инструментах (воз-
можно, архангелов Михаила и Гавриила). В обе-
их композициях присутствует белый голубь 
с  веточкой оливкового дерева в  клюве. Сверху 
и снизу от центрального изображения представ-
лены два фрагмента, каждый из которых пове-
ствует о двух сюжетах. Верхний изображает По-
клонение волхвов и  Крещение Господне; ниж-
ний — Въезд в Иерусалим и Бичевание Христа. 
Панно выполнено художником в условной арха-
изирующей манере, напоминающей стилистику 
русской иконы.

Ил. 1. Изгнание из рая. 2006. Смешанная техника. 80×50. Собрание 
семьи художника
Fig. 1. Expulsion from paradise. 2006. Mixed media. 80×50. Collection of the 
artist's family

Т.П. Христолюбова. 
Вера, добро, красота в художественной картине мира Ивана Покровского 
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Еще один пласт творчества художника мож-
но отнести к  кукольно-театральной тематике 
с  ее мотивами маскарада, театра, игры, волшеб-
ства, наивности, уходящей корнями в лубочный 
рисунок. По  словам вдовы художника, А.В.  По-
кровской, много работ с «кукольной» тематикой 
написаны из-за его несбывшейся мечты: он хотел 
стать иллюстратором детских книг [Покровская 
2023]. С  таких работ как «Шут» (2010, собрание 
семьи художника), «Маска» (2016, частное собра-
ние), «Голый король» (2017, частное собрание), 
«Коломбина (Алишка)» (2018, собрание семьи 
художника), «Ехал грека через реку» (2020, част-
ное собрание), «Турецкий марш» (2020, частное 
собрание), «Нельсон и  Гамильтон на  прогулке» 
(2021, частное собрание), «Поцелуй украдкой» 
(2022, частное собрание) перед зрителями пред-
стают персонажи, зовущие в свой таинственный 
мир, далекий от  нашей каждодневной реально-
сти, словно приглашающие на  время сбросить 
с  себя тяготы повседневной жизни и  окунуться 
в мир грез. 

Картина «Шут» (2010) удивляет своими кон-
трастами: на ней представлено поясное изобра-
жение человека, ребенка или юноши, в  наряде 

шута с заведенными за спину руками. На голове 
у  модели сползающий на  лоб шутовской кол-
пак, орнамент из  ромбов на  жилете вызывает 
ассоциации с  образом Арлекина из  итальян-
ской комедии дель арте. Напряженный взгляд 
шута, впрочем, не  отличается весельем. Поза 
с заведенными за спину руками может говорить 
о  замкнутом характере персонажа, транслиро-
вать опасность. Красный цвет, в оттенках кото-
рого написана картина, вызывает напряжение. 
И  только сеть искусственных кракелюр ставит 
некую преграду между миром зрителя и миром 
картины, не давая ее «пламени» распространить 
себя в пространстве.

Связанной с  предыдущей работой можно 
считать картину «Коломбина (Алишка)» (2018). 
На этот раз произведение выполнено в успокаива-
ющих оттенках синего. Перед нами юная девушка 
в  схожем наряде, примеряющая на  свою голову 
мужскую двуугольную шляпу, которая ей, оче-
видно, велика. Название картины отсылает к об-
разу Коломбины из итальянской народной коме-
дии масок. Взгляд героини задумчив и погружен 
вглубь себя. Девушка смотрит прямо перед собой, 
но при этом словно не замечая находящихся перед 

Ил. 2. 
Спас. 2022. 

Холст, масло. 1700×1700. 
Собрание семьи художника

Fig. 2. 
Saved. 2022. 

Oil on canvas. 1700×1700. 
Collection of the artist's family

T.P. Khristolyubova
Faith, goodness, beauty in the artistic picture of the world of Ivan Pokrovsky
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ней зрителей. Такая задумчивость идет вразрез 
со сценическим образом веселой Коломбины.

Картина «Поцелуй украдкой» (2022) застав-
ляет вспомнить одноименную работу Ж.О. Фра-
гонара или сходные по сюжету ретроспективные 
произведения К.А.  Сомова. Картина погружает 
зрителей в  чувственный мир рококо с  парика-
ми и кринолинами. Дама томно опустила взгляд 
и ждет внимания со стороны кавалера, который 
в несколько наигранной манере пытается ее по-
целовать. Воздушности и  легкости женского 
и  мужского образов художник противопостав-
ляет тяжесть их  одежд, создавая для этого гу-
стой узор на их платьях. Композиция выстроена 
на  диагоналях, образуемых линиями рук и  ног 
персонажей, контурами юбки. Фигуры выполне-
ны в  несколько условной манере с  намеренным 
искажением телесных пропорций. Автор стре-
мится передать красоту и декоративность создан-
ного художественного образа.

В творческом наследии Ивана Покровского 
можно выделить и  работы, в  которых преобла-
дают восточные образы. В этом ряду можно упо-
мянуть такие произведения как «Кхмеръ» (2018, 
собрание семьи художника), «Утренний чай» 
(2019, частное собрание), «Китайский жонглер» 

(2020, частное собрание), «У-шу» (2020, собра-
ние семьи художника), «Made in  Japan. Samurai» 
(2020, собрание семьи художника), «Shangri-La» 
(2020, собрание семьи художника). Они открыва-
ют перед зрителями экзотический мир Востока 
с  его выразительными ракурсами, нарочито де-
коративными, стилизованными под средневеко-
вые миниатюры образами людей. В этих компо-
зициях художник часто использует смешанную 
технику, дополняя живопись аппликационными 
вставками с  печатными изображениями цветов 
или фольги, наносит круглые штампованные 
изображения, использует кракелюрный лак. Бу-
дучи не близко знакомым с восточной культурой, 
он  вносит в  создаваемые образы мотив постмо-
дернистской иронии и игры.

Важное место в творческом наследии Ивана 
Покровского занимает жанр натюрморта. Ху-
дожник неоднократно писал лежащие на  столах 
фрукты, корзинки и  вазы, наполненные цвета-
ми и ягодами. В них он использовал необычные 
ракурсы, множество точек зрения, излюбленную 
авангардистами обратную перспективу, идущую 
от  русской иконы. Благодаря данному приему 
пространство на картинах уплощается, а изобра-
женные предметы приобретают ярко выражен-
ное символическое звучание. 

В натюрморте «Райские груши» (2016, собра-
ние семьи художника) есть только четыре спелых 
груши на условной поверхности стола и практи-
чески ничего больше. Плоды находятся на  рас-
стоянии друг от друга, при этом композиционно 
связаны. Их удлиненная форма и хвостики при-
дают каждой груши индивидуальные черты. Этот 
натюрморт медитативен и, как и  многие другие 
работы Ивана Покровского, располагает к  со-
зерцательности. Название натюрморта по-сво-
ему иронично (легенды донесли до нас историю 
о райских яблоках, но не грушах) и в то же время 
усиливает одухотворяющий мотив произведения 
в целом.

В таких натюрмортах, как «Причастие» (2017, 
собрание семьи художника) или «Чаша сия» 
(2018, собрание семьи художника) художник об-
ращается к архетипическому образу чаши, имею-
щему важное обрядовое значение в человеческой 
жизни, начиная с эпохи неолита. В этих работах 
художник подчеркивает ритуальное значение 
чаши как предмета христианского культа и важ-
ного религиозного символа. В  обеих картинах 
художник использует технику декорирования 
бусинами; пастозные мазки, густые слои краски, 
использование кракелюрного лака усиливают 

Ил. 3. Шут. 2010. Холст, авторская техника. 30×24. 
Собрание семьи художника
Fig. 3. Jester. 2010. Canvas, author's technique. 30×24. 
Collection of the artist's family

Т.П. Христолюбова. 
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материальность изображения. Оба натюрмор-
та выполнены в  условной неопримитивистской 
стилистике; чаши располагаются на  плоскостно 
трактованном фоне стола. Можно заключить, что 
перед зрителем не  просто конкретный предмет, 
но архитипический образ чаши с комплексом се-
мантических значений, реализуемых в культуре.

Натюрморты Ивана Покровского часто бы-
вают лирически-медитативными. К  таковым 
можно отнести и «Бесконечность» (2019, частное 
собрание). На  первом плане изображен букет 
лаванды в  вазе. Синева цветков перекликается 
с  нежно-голубым тоном моря в  дали. Возле бу-
кета на плоской поверхности, которая, вероятно, 
может представлять часть оконного простран-
ства или веранды, лежат две морские раковины 
и распечатанный конверт с письмом. Море вдали 
придает картине ощущение глубины. Однако вы-
ступ столешницы на первом плане кажется весь-
ма условным: раковины и письмо как будто не ле-
жат на  ней, но  парят в  воздухе, руководствуясь 
своими собственными физическими законами.

В натюрморте «Летнее настроение» (2022, 
частное собрание) художник избирает точку 
зрения сверху и  слегка сбоку на  поверхность 
накрытого светлой скатертью стола, на  которой 
представлены: ваза с  сиренью, пивная кружка, 
фигурка Будды, салфетка и  яблоко. Художник 
намеренно искажает перспективу и  простран-
ство, группируя предметы словно бы те не стоя-
ли на плоской поверхности, но парили в воздухе. 
В  натюрморте художник исследует форму пред-

метов: круглые очертания яблока повторяют-
ся в  фигурке Будды, в  формах тяжелой пивной 
кружки с дугообразной ручкой, в круглом тулове 
вазы, плавных линиях спинки стула и округлых 
формах столешницы. Самым ярким цветовым 

Ил. 4. 
Чаша сия. 2018. 
Холст, картон, стекло, 
авторская техника. 24×30. 
Собрание семьи художника

Fig. 4. 
This cup. 2018. 
Canvas, cardboard, glass, author’s 
technique. 24×30. 
Collection of the artist's family

Ил. 5. Золото Венеции. 2020. Холст, авторская техника. 100×80. 
Частная коллекция

Fig. 5. Gold of Venice. 2020. Canvas, author's technique. 100×80. 
Private collection

T.P. Khristolyubova
Faith, goodness, beauty in the artistic picture of the world of Ivan Pokrovsky
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акцентом в картине является сирень. Остальные 
предметы (за исключением темно-коричневой 
спинки стула) и  само пространство написаны 
в светлой цветовой гамме, передавая томное лет-
нее настроение.

Большая часть портретного творчества Ива-
на Покровского изображает его супругу и  музу 
Алину («Summer» (2009, собрание семьи худож-
ника), «Клоунесса» (2014, собрание семьи худож-
ника), «Алечка с бирюзовой сережкой» (2020, со-
брание семьи художника) и др.), которая предстает 
на этих работах то кокеткой, то задумчивой моло-
дой женщиной, то чувственной и страстной, то се-
рьезной и спокойной. Но всегда искренней. 

Отдал художник дань и  нефигуративному 
искусству. В  его творчестве можно обнаружить 
абстрактные и  полуабстрактные композиции, 
в  которых связь с  реальными объектами едва 
прослеживается. Чаще всего к подобной технике 
художник обращается при создании композиций 
в  пейзажном жанре. К  таким работам относят-
ся «Встреча» (2016, собрание семьи художника), 
«Синяя река» (2019, собрание семьи художника), 
«Начало» (2020, частное собрание), цикл «Време-
на года» (2020, частные собрания), «Золото Вене-
ции» (2020, частное собрание). В них отсутствует 
непосредственное изображение реальной дей-
ствительности, но акцент сделан на передаче эмо-
ционального состояния художника посредством 
сочетания тонов, линий и форм. 

Отдельное место в творческом наследии Ива-
на Покровского занимает мелкая пластика, вы-
полненная преимущественно в технике папье-ма-
ше. Чаще всего, это изображения голов («Двули-
кий Янус» (2018, частное собрание), «Ярославна» 
(2019, частное собрание), «Лев» (2020, собрание 
семьи художника), «Utopia» (2021, собрание семьи 
художника)), но  есть и  целые фигуры («Пьеро», 
«Арлекин», «Коломбина» (2014, частное собра-
ние), «Ню» (2020, частное собрание)). В пластике 
Ивана Покровского можно проследить характер-
ный для его живописных работ неопримитивист-
ский подход к форме. Так, его «Лев» представляет 
собой чрезвычайно незамысловатое человеческое 
лицо, окруженное чем-то отдаленно напомина-
ющим гриву, что в  купе с  названием вызывает 
у зрителя ассоциации с животным образом. «Ню» 
выполнено в  ярко выраженной неоархаической 
стилистике. Часто Иван Покровский подкраши-
вает свои работы в  один или несколько цветов. 
Фактура его скульптурных работ всегда «искрен-
няя», «эскизная», демонстрирующая следы при-
косновения инструментов и пальцев автора. 

Творческое наследие Ивана Покровского 
богато и разнообразно. В каждой своей работе 
художник ведет со  зрителем безмолвный диа-
лог. Близкий друг Ивана, художник и архитек-
тор Ростислав Федянин, говорил о  его твор-
честве: «За внешними зрительными образами 
являются потрясающие душу видения. Они 
являются как бы предвестниками конца мира, 
гибели богов, возвращения к  исходной точ-
ке, или же  — возвращения домой» [Федянин 
2023:  5]. На  выставках его работы всегда при-
тягивают внимание не  яркими цветами или 
броскими формами, но  своей глубиной и  вы-
разительностью. Чем дольше зритель созерца-
ет эти работы, чем проникновеннее становится 
этот безмолвный диалог, тем ярче раскрывает-
ся заложенная в них художником идея. Хочется 
верить, что эта идея будет откликаться в серд-
цах многих будущих поколений ценителей  
искусства.

Ил. 6. Ню. 2020. Папье-маше. Частная коллекция
Fig. 6. Nude. 2020. Papier-mâché. Private collection

Т.П. Христолюбова. 
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_____________________
Примечания
1. СГПТУ-61 – Среднее городское профессионально-техническое училище № 61 г. Ленинграда (в наст. время Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Академия реставрации и дизайна»)
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Р.А. Бахтияров

АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ ДМИТРЕНКО — ПЕДАГОГ И ЕГО МЕТОДИКА 
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ НА СЕМИНАРАХ «ОСНОВЫ МЕТОДИКИ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТА 
И ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ»

Статья, посвященная памяти профессора СПГХПА им.  А.Л.  Штиглица Анатолия Федоровича 
Дмитренко, рассматривает особенности методики его преподавательской работы в рамках семи-
нара «Основы методики научно-исследовательской работы аспиранта и проблемы анализа худо-
жественных произведений», которым он руководил с момента его организации в 1997 г. Главной 
задачей семинара стало ознакомление его участников с основными способами образного решения 
произведений в различных видах и жанрах искусства. В статье представлены основные методы 
и подходы, которые А.Ф. Дмитренко использовал в педагогической работе, а также раскрывается 
своеобразие проведения занятий на постоянных и временных экспозициях музеев и галерей Пе-
тербурга, а также в мастерских художников.
Ключевые слова: преподавательская деятельность, анализ, методика, образование, семинар, 
Анатолий Дмитренко

R.A. Bakhtiyarov

ANATOLY FEDOROVICH DMITRENKO-TUTOR AND HIS 
METHODOLOGY OF CONDUCTING CLASSES AT SEMINARS 
“FUNDAMENTALS OF METHODS OF RESEARCH WORK 
FOR GRADUATE STUDENTS AND PROBLEMS OF ANALYSIS 
OF WORKS OF ART”

The article, dedicated to the memory of Anatoly Fedorovich Dmitrenko, Professor of St. Petersburg State 
Art and Industrial Academy named after A. L. Stiglitz, examines the features of the methodology of his 
teaching work within the framework of  the seminar “Fundamentals of  the methodology of  graduate 
student research work and problems of analysis of works of art,” which he led since its organization in 
1997. The main aim of the seminar was to familiarize its participants with the main methods of figurative 
solutions to works in various types and genres of art. The article presents the main methods and approaches 
that A.F. Dmitrenko used in his pedagogical work, and also reveals the uniqueness of conducting classes 
at permanent and temporary exhibitions of museums and galleries in St. Petersburg, as well as in artists’ 
workshops.
Keywords: teaching activity, analysis, methodology, education, seminar, Anatoly Dmitrenko

Сейчас, когда в  подготовке специали-
стов-искусствоведов все активнее прак-

тикуется использование Интернет-ресурсов, 
владение навыком непосредственной работы 
с  уникальным художественным произведением 
с  целью анализа его образного решения приоб-
ретает особую значимость. Ведь в  данном слу-
чае речь идет в  первую очередь о  проведении 

занятий в  условиях постоянной или временной 
экспозиции с возможностью обсуждения ориги-
нального живописного полотна, скульптурной 
композиции или графической серии совместно 
с педагогом и другими аспирантами. Это, в свою 
очередь, особенно важно для становления буду-
щего специалиста, работающего над подготовкой 
диссертации на  соискание ученой степени кан-

THE STIEGLITZ ACADEMY: HISTORICAL HERITAGE
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дидата искусствоведения. На это хотелось бы об-
ратить внимание при оценке значения результа-
тов руководства семинаром «Методика анализа 
художественных произведений в  научно-иссле-
довательской работе аспирантов и  соискателей» 
его создателем  — профессором Анатолием Фе-
доровичем Дмитренко (1933–2022). Опыт моей 
продолжительной работы вместе с этим замеча-
тельным специалистом на профилированных се-
минарах, где проводилось целенаправленное об-
учение будущих диссертантов методике научно-
го исследования, дает возможность внимательно 
рассмотреть специфику преподавательской дея-
тельности Анатолия Федоровича, проанализиро-
вать методику, положенную в основу этого семи-
нара и дать оценку его практической значимости 
для диссертантов. 

Семинар, задуманный А.Ф.  Дмитренко 
вместе с  профессором Карлом Аймермахером 
во время проходившей в 1986 г. в Германии дека-
ды русской культуры, работал сперва при кафе-
дре теории и истории архитектуры и искусства, 
а затем — при кафедре искусствоведения и куль-
турологии (с 2010 года) СПГХПА им. А.Л. Штиг-
лица. Как отмечалось в вышедшем в свет в 2017 г. 
учебном пособии, составленном А.Ф. Дмитренко 
вместе с  автором этой статьи, цель семинара  — 
«не только подробное ознакомление участников 
семинара с основными способами образного ре-
шения произведений в различных видах и жан-
рах изобразительного и декоративно-прикладно-
го искусства, но и формирование педагогических 
навыков подготовки слушателями своих научных 
работ, сообразно профилю исследуемого предме-
та и  избранной темы» [Дмитренко, Бахтияров, 
2017: 4]. За  четверть века своего существования 
в  качестве особой дисциплины семинар занял 
важное место в системе подготовки диссертантов 
СПГХПА им. А.Л. Штиглица. Его участники ре-
гулярно посещали выставки в  Государственном 
Русском музее, Научно-исследовательском музее 
Российской Академии художеств, в  Санкт-пе-
тербургском Союзе художников и  в галерее 
«Петербургский художник», а также мастерские 
художников (назовем здесь имена Саида Бици-
раева, Алексея Штерна, Михаила Кудреватого, 
Ивана Тарасюка, Юрия и  Ирины Грецких, Ана-
толия Рыбкина, Ашота Хачатряна, Ольги Жохо-
вой, Петра Конникова, Сергея Пичахчи, Валерия 
Обедкова, Всеволода Петрова-Маслакова, Фрола 
Иванова, Левы Бейбутяна, Дмитрия Каминкера, 
фотографа Василия Воронцова), а также рестав-
рационные мастерские Андрея Осетрова (СП-

ГХПА им. А.Л. Штиглица) и Татьяны Шлыковой 
(СПбГУК).  

Предваряя рассказ о  методике ведения за-
нятий, которой придерживался А.Ф. Дмитренко, 
важно сразу сказать о том, что в данном случае 
речь идет именно о  цельном курсе, позволяю-
щем проследить этапы развития отечественно-
го искусства в  широком историко-культурном 
контексте. Большое значение он  уделял подго-
товке практических материалов, подготовлен-
ных участниками семинара на основе посещения 
и  изучения выставок (персональных, тематиче-
ских или концептуальных), а  также мастерских 
живописцев, скульпторов, графиков и художни-
ков-реставраторов. Это помогало диссертанту 
наполнить собственное суждение о художествен-
ном строе произведения нравственным содер-
жанием, связанным со способностью видеть со-
зданное тем или иным автором в более широком 
историко-культурном и  эмоциональном контек-
сте. Содержание этого контекста связано в  пер-
вую очередь с тем, какие функции произведение 
искусства способно выполнять в  современном 
мире с  его преобладанием релятивистских оце-
нок, лишенных прочного фундамента. 

И здесь заключается еще одна важнейшая 
отличительная черта Анатолия Дмитренко-пе-
дагога. Для него анализ художественного произ-
ведения, как правило, был тесно сопряжен с лич-
ностью его автора. Преподавателю важно было 
как бы  заново пережить биографию художника, 
выявить в ней те моменты, которые связаны с его 
родителями и учениками, с пройденной им шко-
лой — в самом широком понимании этого слова. 
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Ил. 1. А.Ф. Дмитренко на юбилее кафедры живописи 
СПГХПА им. А.Л. Штиглица. 2016 г. 

Фото Д.А. Ревнивцева
Fig. 1. A.F. Dmitrenko at the anniversary of the Painting Department 

of the Saint-Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design. 2016.
 Photo by D.A. Revnivtsev

R.A. Bakhtiyarov
Anatoly Fedorovich Dmitrenko-tutor and his methodology of conducting classes at seminars 

“Fundamentals of methods of research work for graduate students and problems of analysis of works of art”



110

TERRA ARTIS. ИСКУССТВО И ДИЗАЙН | 2023 / 4 | ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И АРХИТЕКТУРА

В  том случае, если занятие проводилось на  вы-
ставке художника-фронтовика (к примеру, Е.Е. 
Моисеенко или Б.П.  Николаева), большое вни-
мание уделялось опыту его участия в  Великой 
Отечественной войне и  отражению этого опыта 
в содержании его произведений или в их пласти-
ческом строе. В  данном случае А.Ф.  Дмитренко 
выступал продолжателем традиции русской ху-
дожественной критики середины и второй поло-
вины девятнадцатого века, которая в лице Влади-
мира Стасова и других ее представителей так или 
иначе акцентировала нравственное значение соз-
данного в пространстве литературного или живо-
писного искусства. В  этом Анатолий Федорович 
словно следовал выработанному В.Г.  Белинским 
представлению о миссии критика, который «ради 
приближения великих художественных творений 
ко всей человеческой массе сам обязан возгорать-
ся тем же  огнем, да  так, будто это собственный 
огонь, и тот художник, о котором он сейчас гово-
рит или пишет, для него как бы возвышается над 
всеми другими» [Бурсов 1976: 19]. В  самом деле, 
занятия семинара были ориентированы скорее 
не на проговаривание неких отвлеченных теоре-
тических моментов, но на «близкое чтение» про-
изведения сквозь «магический кристалл» лич-
ности художника, где в его поисках и открытиях 
часто акцентировался именно нравственный мо-
мент, связанный не только с тем, как, но и для кого 
создается произведение. Порою, как могло пока-
заться, преподавателем здесь могли преувеличи-
ваться одни человеческие качества автора и отли-
чительные черты его творчества в ущерб другим. 
Но сейчас это стремление доказать свою искрен-
нюю заинтересованность художником (особенно 
в случае проведения семинара в мастерской) по-
средством активного диалога с аудиторией пред-
ставляется весьма важным и даже жизненно не-
обходимым. Такое отношение к личности автора 
передавалось участникам семинара и побуждало 
их  к осмыслению позиции преподавателя даже 
в  том случае, если учащийся изначально не  был 
расположен к творчеству этого мастера. И в этом 
проявлялось важная черта действенности педа-
гогического метода, которым неизменно пользо-
вался Анатолий Федорович. Речь идет о том, что 
можно без преувеличения назвать красноречи-
ем, даром аргументации, который преподаватель 
демонстрировал в  яркой и  острой, не  лишенной 
полемического начала форме, с  той убежден-
ностью в  проведении или отстаивании своих  
позиций, которая ныне, увы, встречается далеко 
не так часто.

В качестве примера такой формы проведе-
ния семинара можно привести занятия в  ма-
стерской заслуженного художника Российской 
Федерации, народного художника Чувашии Ана-
толия Петровича Рыбкина. Здесь А.Ф. Дмитренко 
в своеобразном диалоге с художником раскрывал 
для аспирантов ставшее главным содержанием 
творчества живописца понятие родного порога. 
Это понятие, которое является универсальным 
и способно пробудить в каждом из нас самые до-
брые и светлые воспоминания о близких людях, 
о времени детства, о родном городе или родной 
земле, как представляется, неизменно помогало 
сблизить участников семинара, сформировать 
в пространстве мастерской этого художника сво-
его рода тесный круг единомышленников. А это, 
в  свою очередь, позволяло учащемуся получить 
необходимый импульс к дальнейшему постиже-
нию сути живописи Анатолия Рыбкина в  эссе, 
которое выполнялось в рамках подготовки обя-
зательного учебного задания.

В семинарских занятиях такого плана для 
А.Ф.  Дмитренко особенно важно было помочь 
учащемуся выработать или усовершенствовать 
навык постижения вектора движения художника 
к образу. Как отмечал сам Анатолий Федорович, 
это прежде всего, рассмотрение пути от  непо-
средственно избранного мотива к  его воплоще-
нию для более глубокого понимания того, как 
именно создается художественный образ в  це-
лом. В  таком случае анализ композиционного 
и  цветового решения картины как важнейшая 
форма «контакта» с оригинальным произведени-
ем был обязательным условием работы учащего-
ся на семинаре в мастерской или на выставке. Это 
в свою очередь позволяло дать аспиранту «более 
широкий диапазон проникновения в суть изуча-
емого явления, учило рассматривать одно произ-
ведение в сравнении с другим в контексте эпохи, 
в которую оно было создано. Ибо без этого невоз-
можно определение типологии и классификации 
материала и структурирование научной работы» 
[Дмитренко, Бахтияров, 2017: 7].

С другой стороны, Анатолий Федорович 
подчеркивал важность понимания участника-
ми семинаров специфики подготовки специали-
стов-художников на  разных кафедрах СПГХПА 
им.  А.Л.  Штиглица и  о проявлении узнаваемых 
традиций «мухинской школы» у  педагогов это-
го творческого вуза, к  примеру, у  Б.И.  Шамано-
ва, Р.Б. Пинкавы, В.М. Мошкова, Д.А. Шувалова, 
С.С.  Бицираева, А.И.  Ларионова, С.П.  Понома-
ренко, И.А. Голиковой. Занятия на их персональ-
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ных выставках или в  мастерских помогали уви-
деть процесс развития «мухинской школы» так-
же в  технико-технологическом аспекте, крайне 
важном для понимания характера деятельности 
будущих монументалистов, художников-керами-
стов и представителей других творческих специ-
альностей, обучающихся в  данном вузе. Уделя-
лось внимание и существующей на сегодняшний 
день практике реставрационного дела, например, 
в  процессе посещения мастерской А.А.  Осетро-
ва. В таких случаях руководитель семинара часто 
обращал внимание учащихся на  необходимость 
выбора в качестве темы для исследования вопро-
сов, связанных с историей Академии Штиглица, 
с деятельностью ее педагогов и факультетов, с ме-
тодикой преподавания в прошлом и настоящем. 
В этом случае он упоминал как пример беззавет-
ного служения своему делу имя Людмилы Яков-
левны Выржиковской (1945–2018), на протяжении 
многих лет кропотливо составлявшей историо-
графию этого вуза и готовой поделиться своими 
познаниями со всеми, кто к ней обращался. 

Часть практической работы в рамках семина-
ра была связана с публикацией «круглых столов» 
на основе встреч с художниками и посещения от-
дельных выставок (к примеру, эссе, написанные 
в  рамках круглого стола к  выставке В.М.  Сидо-
рова «Тихая моя родина…», проходившей в Рус-
ском музее, были опубликованы в выпуске «Ли-
тературной газеты» от 3 декабря 2014 г.). В связи 
с этим и другими круглыми столами в сборнике 
«Связь времен», подготовленном доктором фи-
лософских наук, профессором, академиком Рос-
сийской академии естественных наук, почетным 
академиком Российской академии художеств 
Т.В.  Горбуновой, отмечалось, что «эти материа-
лы требуют отдельного издания, поскольку через 
экспериментальную практику семинара прошли 
апробацию методические находки и  формы об-
щения, заслуживающие особого внимания» [Гор-
бунова 2014: 4]. 

В процессе знакомства с экспозицией музея 
или с  временными выставками проведение за-
нятия предполагало соблюдение определенного 
порядка действий. К примеру, в том случае, ког-
да семинар на определенном разделе экспозиции 
Русского музея проводился впервые, Анатолий 
Федорович акцентировал внимание присутству-
ющих на тех моментах, которые были хорошо ему 
известны в  силу большого профессионального 
опыта работы в качестве музейного сотрудника. 
Это позволяло присутствующим сразу уяснить 
наиболее характерные, определяющие черты той 

или иной эпохи или «с прицелом» на  контекст 
времени, в  свою очередь, включавший наряду 
с  изобразительным искусством литературу, му-
зыку, кинематограф. Взаимосвязи этих искусств 
уделялось особое внимание в  том случае, когда 
занятие проходило на  постоянной экспозиции 
советского искусства в Русском музее —от 1920-х 
гг. до «сурового стиля».

 «Выход на  образ» через анализ произведе-
ния — живописного, скульптурного или графи-
ческого  — подразумевал умение анализировать 
работу, исходя из  неразделимости того, «что» 
изобразил автор, и «как» он это сделал. «Работа 
над строем вещи  — это и  работа над ее  смыс-
лом», — эти слова Е.Е. Моисеенко как бы в под-
тверждение своего подхода к воспитанию навы-
ка искусствоведческого анализа особенно часто 
приводил Анатолий Федорович. При этом на за-
нятиях он мог высоко оценить эрудицию участ-
ника семинара (включая знание исторических 
фактов или иконографических тонкостей запе-
чатленного сюжета), его способность «с ходу», без 
предварительной подготовки, дать целостный 
анализ одного произведения или того, что мож-
но определить как вектор поисков определенного 
мастера. 

Особое место на  занятиях принадлежа-
ло воспитанию навыка анализа произведения, 
группы работ или творчества художника в исто-
рическом контексте. Речь идет не  просто о  бе-
глой характеристике «времени и места» создания 
произведений. Пожалуй, самым важным было 
умение понимать Историю (именно так, с  боль-
шой буквы), которая обладала своей эстетикой, 
своими творцами, и сама во многом являла осо-
бый род искусства. Все это создавало то единство 
или «согласье» славных муз (среди которых, как 
мы  помним, была и  покровительница истории 
Клио), где это часто упоминаемое педагогом по-
этическое определение выступало в  качестве 
некого пароля для понимания сути семинар-
ских занятий. Такой подход был особенно важен 
в процессе работы на выставках, где освещались 
конкретные исторические эпохи, и  время прав-
ления того или иного монарха определяло, в том 
числе, характер изобразительного искусства, 
например, в эпоху Екатерины II («Екатерина Ве-
ликая в стране и мире», Русский музей, Михай-
ловский замок, весна 2018), либо рассматривался 
жизненный путь монарха в своеобразном диало-
ге с искусством. Так обстояло дело с биографией 
Павла  I в бытность великим князем, раскрытой 
через экспонаты из  собрания Русского музея 
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на  выставке «Великий князь Павел Петрович» 
(Михайловский замок, декабрь 2014  — февраль 
2015 гг.). Здесь примером такого успешного под-
хода к самому сложному заданию, предлагаемо-
му в рамках семинара — комплексному анализу 
экспозиции, может служить эссе Яны Алексан-
дровой, недавно успешно защитившей диссер-
тацию на  соискание ученой степени кандидата 
искусствоведения. Приведем фрагмент ее  эссе, 
где в письменной форме изложены наблюдения, 
сделанные автором непосредственно на  экспо-
зиции «Великий князь Павел Петрович». Объек-
том внимания автора становится предложенный 
ее  устроителями подход к  совместному показу 
художественных и документальных материалов: 
«Чем мне понравилась эта выставка? Наверное, 
тем, что через портреты, архивные материалы, 
предметы прикладного искусства того времени 
организаторы выставки попытались раскрыть 
и показать зрителям человеческие качества буду-
щего императора, показать время формирования 
его характера. Что особенно поразило? С  какой 
новой стороны я открыла для себя личность Пав-
ла I? Во-первых, это очень талантливый человек, 
об этом говорит даже такой небольшой экспонат 
выставки, как зарисовка сепией, выполненная са-
мим Павлом Петровичем <…>,  — это хороший, 
крепкий, достойный рисунок, который он  вы-
полнил, когда ему было всего 11 лет. Во-вторых, 
такие архивные материалы, как упражнения 
в  чистописании 1760 года, примеры вычитания 
1763 года, сочинение “Бред”, раскрывают его 
как старательного, увлеченного ребенка и очень 
рассудительного <…>. А  повседневные записки 
Семена Порошина показывают его как впечат-
лительного, эмоционального, живого, любозна-
тельного <…>. Он  предстает в  них как искрен-
ний, честный, в  чем-то даже наивный человек» 
[Дмитренко, Бахтияров, 2017: 33]. 

С одной стороны, методические основы та-
кого подхода к анализу отдельных работ и музей-
ных экспозиций кажутся сейчас вполне традици-
онными, привычными для занятий с  участием 
студентов творческих вузов. Однако уникаль-
ность семинаров, проводимых Анатолием Фе-
доровичем, заключалась как раз в том, что здесь 
всегда формировалась особая аура общения. Речь 
идет и  о непосредственном контакте-общении 
учащегося с оригиналом произведения, с худож-
ником (если занятие проходило в мастерской или 
на  персональной выставке) и  с другими участ-
никами семинара. В  таком подходе есть нечто 
от  традиций греческих философских школ, где 

обучение проходило через саму ситуацию подоб-
ного общения, включавшего и  диалог с  настав-
ником, и возможность обсудить сказанное с дру-
гими участниками занятия. Здесь, кстати, Ана-
толий Федорович мог где-то скорректировать 
выступающего, в  чем-то с  ним согласиться или 
подискутировать. Однако и такие ситуации всег-
да заключали в себе воспитательный момент, где 
важен был не  только чисто искусствоведческий 
подход, но  и язык, которым излагается мысль 
(а для Анатолия Федоровича было неприемле-
мым столь распространенное сейчас, особенно 
в СМИ, нарушение языковых норм, небрежность 
в использовании терминов или желание щеголь-
нуть эффектным понятием). Не случайно он по-
рой требовал от  участников семинара четче из-
лагать свою мысль, что затрагивало не  только 
«план содержания» (то, о  чем говорится), но  и 
«план формы» (как именно говорится),  — это 
подразумевало и владение определенными навы-
ками ораторского мастерства, где особенно важ-
ны были дикция, интонирование, умение делать 
необходимые акценты в речи.

Безусловно, занятия семинара имели впол-
не определенную практическую роль. Ведь, как 
отмечал Анатолий Федорович в  подготовлен-
ном им  в 2007  г. учебном пособии, выпускник 
Академии Штиглица может быть востребован 
в  самой различной среде, которая формируется 
в  том числе в  понятии художественной школы, 
под влиянием различных факторов. Поэтому, 
по  его словам, чем масштабнее будут представ-
ления аспирантов об  этих факторах, тем емче 
и  основательнее могут быть выводы о  значении 
того или иного вида творчества в их исследова-
ниях. При этом важно подчеркнуть, что Анато-
лий Федорович высоко ценил умение аспиранта 
проявить в рамках эссе свою индивидуальность 
исследователя, не  поступаясь при этом и  явной 
пристрастностью, субъективностью суждений 
и выводов. Критерии оценки текстов участников 
семинара, которых придерживался его руково-
дитель, ярко и полно раскрылись в его характе-
ристике заданий, подготовленных Олесей Суббо-
тиной: «Эссе О. Субботиной отличают черты зор-
кого проникновения в  структуру применяемых 
художественных средств и  соответствующий 
подобному видению стиль изложения, в  кото-
ром парадоксальность высказывания не  декла-
ративна, но  выступает в  качестве свидетельства 
способности автора находить редкую гармонию 
в  единстве «изображения и  слова. У  Субботи-
ной так же, как и в ее диссертации, очень мощно 
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и основательно передан путь от замысла к образу 
с острой характеристикой изучаемого материала. 
Часто у нее неожиданно появляется определение, 
наиболее ответствующее сути замысла. Это за-
метно в большинстве эссе диссертантки, особен-
но в текстах, посвященных творчеству художни-
ков, свободно, а порой и весьма изобретательно 
владеющих принципами живописного решения 
в  сотворении образа» [Дмитренко, Бахтияров, 
2017: 26].

Безусловно, говоря о  Дмитренко-педагоге, 
нельзя обойти стороной и круг его личных при-
оритетов в  искусстве. Будучи убежденным сто-
ронником подлинного реализма (идет ли  речь 
о девятнадцатом и двадцатом столетии или о на-
ших днях), Анатолий Федорович хорошо пони-
мал — и принимал и другие формы художествен-
ного видения. Конечно, в  том случае, если они 
были по-настоящему пережиты («выстраданы», 
как он  сам предпочитал говорить) художником 
и  способны были выразить свое время, свою 
эпоху, а  нередко и  те коллизии и  надломы, ко-
торые могла переживать культура целой страны 
и целого народа. Это мог быть русский авангард 
и  немецкий экспрессионизм, творчество ленин-
градских нонконформистов и  наших современ-
ников, включая педагогов и  выпускников Ака-
демии Штиглица, которые возрождали в  своих 
работах программные установки русского аван-
гарда. Саид Бицираев, Юрий и  Ирина Грецкие, 
Петр Конников, Светлана Пономаренко, Алексей 
Талащук, Алексей Штерн — эти и многие другие 
художники, с  творчеством которых участники 
семинара знакомились на занятиях в мастерских 
и  на выставках, в  своих работах использовали 
разные стилистические и  образные приемы  — 
от чистой абстракции и усложненной символики 
до острого социального гротеска. И здесь наряду 
с умением «смотреть и видеть» (принадлежащее 
Лао Цзы выражение, которое Анатолий Федо-
рович часто упоминал на  своих занятиях) вос-
питывался особенно важный для выпускников 
творческих факультетов «мухинки» навык ана-
лиза понимания декоративности как важнейшей 
составляющей современного изобразительного 
искусства. 

С другой стороны, на занятиях в мастерских 
и  на персональных выставках, где проходили 
встречи с  художниками, важным было также 
проведение параллелей между изобразительным 
искусством и литературой, включая случаи, ког-
да сам живописец был наделен писательским да-
ром (вспомним книги «Гори, гори ясно…» народ-

ного художника СССР В.М. Сидорова и «К род-
ному порогу» народного художника Чувашской 
республики А.П.  Рыбкина). Умение аспиранта 
видеть связь между изображением и словом в ко-
нечно счете также содействовало более глубокой, 
многомерной и  обоснованной трактовке худо-
жественного образа в  выступлениях на  заняти-
ях или в эссе. Такая многомерность восприятия 
произведения искусства и  творчества художни-
ка, к  которой Анатолий Федорович настойчиво 
и  вместе с  тем тактично подводил участников 
занятий, в  конечном счете, вела к  пониманию 
«неповторимости таланта» через сопоставление, 
сравнительный анализ, не стирающий, а, напро-
тив, рельефнее выявляющий своеобразие соз-
данного определенным живописцем, скульпто-
ром или графиком. 

Важно подчеркнуть, что в  том случае, ког-
да участнику семинара удавалось дать емкую 
и точную (порой весьма краткую) характеристи-
ку отдельного произведения или даже целого 
направления или стиля, Анатолий Федорович 
обязательно это отмечал, что рождало близкую 
спортивной атмосферу состязательности, по-
буждавшей и  других учащихся к  достижению 
такого же  высокого результата. Примечательно, 
что результаты устных выступлений, имевших 
место, к примеру, в процессе обсуждения выста-
вок современных художников, публиковались 
в  формате круглых столов в  Петербургских ис-
кусствоведческих тетрадях (АИС), в  солидных 
искусствоведческих сборниках и даже (как в слу-
чае с круглым столом по выставке В.М. Сидорова 
«Тихая моя родина…») в центральных печатных 
СМИ. Работа над такими текстами была не про-
сто «пробой пера» для учащихся. Она позволя-
ла диссертантам выявить и  сформировать соб-
ственный индивидуальный подход к  изучению 
избранной ими научной темы  — естественно, 
на  основе тех требований, которые предъявля-
лись к диссертационному исследованию. 

Следует упомянуть и  о том, что на  протя-
жении многих лет активными участниками 
занятий были вольнослушатели, проявлявшие 
выраженный интерес к  получению необхо-
димых познаний в  области художественного 
творчества. Более того, присущие им  талант 
и  чувство прекрасного во  многом способство-
вали выявлению более острых, тонких и выра-
зительных оценок тех исследовательских пози-
ций, которые разделялись и  другими членами 
семинара. Эти оценки, отмеченные особой точ-
ностью и  критической заостренностью, порой 
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помогали выявить не  только положительные, 
но и спорные моменты в творчестве художника 
и могли развивать отдельные наблюдения, сде-
ланные учащимися. 

Все сказанное выше вновь убеждает в  том, 
что вложенное в  семинары с  момента возник-
новения их  замысла в  конце 1980-х  гг. большое 
просветительское и  нравственное содержание 
не  исчерпывалось рамками учебной програм-
мы. Оно действительно обогащало новыми 
гранями восприятия прекрасного всех, кому 

посчастливилось присутствовать на  занятиях, 
организованных замечательным специалистом, 
искусствоведом, музейщиком, учителем от  Бога 
Анатолием Федоровичем Дмитренко. В  памя-
ти участников семинара навсегда останутся эти 
встречи, делавшие художественные произведе-
ния, часто отделенные от нас не одним столети-
ем, но всегда сохранявшие в себе живой отпеча-
ток таланта их создателей, продолжавших вместе 
с нами — а во многом и благодаря нам свою жизнь  
в искусстве.
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ABOUT THE VERSATILE MASTER 
ALEXANDER IVANOVICH VON HOHEN

Review of: Kirikov B.M. Arkhitektor A.I. fon Gogen. Ot eklektiki k modernu / [Architect A.I. 
von Hohen. From eclecticism to modernity], 
Saint-Peterburg, Kolo Publ., 2023, 296 p., (In Russian)

Книга об  архитекторе А.И.  фон Гогене, 
вышедшая в 2023 г. в издательском доме 

«Коло», последняя завершенная работа Бориса 
Михайловича Кирикова  — авторитетного исто-

рика архитектуры, имя которого знакомо и  вы-
соко оценено широким кругом читателей нашего 
города и далеко за его пределами. В монографи-
ческом исследовании изложена глубоко изучен-
ная автором творческая биография выдающегося 
зодчего России конца XIX — начала XX в. Всесто-
роннее осмысление этого периода  — сложного 
и важного для процесса становления принципов 
современной архитектуры, предполагает безус-
ловную актуальность затронутой темы. 

Александр Иванович фон Гоген входил в чис-
ло ведущих и самых известных зодчих не только 
столицы, но  и всей Российской империи. В  его 
проектах и постройках отразилось все стилевое 
и жанровое многообразие архитектуры того вре-
мени.

Многие произведения фон Гогена, рассма-
триваемые в книге, уже были введены в научный 
оборот и вошли в свод памятников архитектуры 
Санкт-Петербурга. В  книгах и  статьях самого 
Бориса Михайловича Кирикова неоднократно 
приводятся и анализируются произведения это-
го выдающегося архитектора. Широко известны 
такие шедевры, как особняк М.Ф.  Кшесинской, 
Музей А.В. Суворова и многие другие.

Тем не  менее данное исследование отлича-
ется максимальной широтой охвата всего мно-
гостороннего диапазона деятельности зодчего. 
Авторский подход заключается в последователь-
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М.С. Штиглиц
О мастере широкого диапазона: Александр Иванович фон Гоген. 
Рецензия на книгу: Кириков Б.М. Александр фон Гоген: от эклектики к модерну. СПб.: Коло, 2023. 296 с.

ном рассмотрении эволюции творческой направ-
ленности мастера, конкретизации его участия 
в  создании знаковых сооружений, анализе сти-
листических трансформаций данного периода, 
в привлечении широкого круга архивных и иных 
источников, позволяющих уточнить атрибуцию 
объектов. На  основании серьезной докумен-
тальной базы обстоятельно раскрыта роль фон 
Гогена как архитектора «первого ряда», активно 
участвовавшего не только в петербургском стро-
ительстве, но  и в  застройке таких городов, как 
Киев, Нижний Новгород, Пенза, Харьков, Елец, 
Самара, Чернигов, а также и других мест за пре-
делами Российской империи. 

В историко-архитектурной науке А.И.  фон-
Гоген считается одним из наиболее ярких пред-
ставителей архитектуры модерна и прежде всего 
автором хрестоматийного образца  — особняка 
М.Ф.  Кшесинской. Однако Б.М.  Кириков обо-
снованно утверждает: «Творческий путь зодчего 
делится на  два почти равных периода, первый 
из  которых (1880–1890-е  гг.) связан с  поздней 
эклектикой. В этот период фон Гоген сформиро-
вался как мастер и выдвинулся в число крупных 
отечественных архитекторов». 

Обращение к  национальной теме было об-
условлено влиянием одного из  его наставни-
ков, И.С.  Богомолова, знакомством с  ансамблем 
усадьбы Шереметевых в  селе Высоком Смолен-
ской губернии Н.Л.  Бенуа. Особенно сильным 
импульсом для фон  Гогена послужило участие 
в представительном конкурсе проектов Москов-
ской городской думы. Традиционные националь-
ные мотивы фон Гоген сочетал с новыми объем-
но-пространственными структурами  — таковы 
дача А.И. Чернова в Петербурге, главное здание 
ярмарки в  Нижнем Новгороде. Эти работы от-
крыли непрерывный цикл исканий архитектора 
в  русле национального направления, опирав-
шихся на  традиции XVII  столетия. Националь-
ную тему он стремился выразить не только в ар-
хитектуре, но и в декоративном искусстве. 

Во второй части монографии приводятся 
и подробно анализируются произведения масте-
ра в русле модерна, неорусского стиля и неоклас-
сицизма. Освещается широкий спектр педагоги-
ческой и общественной деятельности фон Гогена, 
рассматривается участие в конкурсах. Интересна 
эволюция творческих предпочтений архитекто-
ра  — следование приемам классицистической 
эклектики чередовалось у  него с  исканиями 
в русле русского стиля. Около 1900 г. он выступил 
одним из пионеров петербургского модерна, но в 

дальнейшем вновь обращался к  историческим 
реминисценциям.

Педагогическую деятельность А.И.  фон Го-
ген начал в 1892 г. в Центральном училище тех-
нического рисования барона А.Л. Штиглица, где 
до 1897 г. состоял штатным преподавателем аква-
рельного класса. С  учениками он  делился опы-
том умелого рисовальщика и акварелиста. Меж-
ду тем, именно к этому времени фон Гоген стал 
заметным представителем русского стиля.

В книге присутствует также глубокий стили-
стический и типологический анализ композици-
онных и  конструктивных решений сооружений 
разного назначения. Автор выявляет ведущую 
роль фон Гогена в формировании композицион-
ных принципов особняков и храмов, обществен-
ных и промышленных зданий. 

Особенно важно осмысление значимости 
творчества фон Гогена как архитектора, причаст-
ного к  строительству ключевого произведения 
модерна в России — дачи великого князя Бори-
са Владимировича в  Царском Селе, и  как авто-
ра другого шедевра петербургского модерна  — 
особняка М.Ф.  Кшесинской. Кириков приводит 
такое интересное наблюдение: «Особенность 
петербургского модерна в том, что его зарожде-
ние происходило под покровительством импера-
торской фамилии». Но  если ранние произведе-
ния модерна выполнены в  интернациональном 
стиле, то «северный модерн буквально ворвался 
в репертуар фон Гогена в 1909 г., на новом пике 
его творческой активности» [Кириков 2023: 246]. 
В книге приведены замечательные произведения, 
выполненные в  стилистике северного модер-
на — банки в Пензе, Самаре и Чернигове. Одной 
из последних построек фон Гогена стало здание 
магазина Гвардейского экономического общества 
в  Царском Селе. Участие в  ансамбле дачи вели-
кого князя Бориса Владимировича и  постройка 
магазина Гвардейского экономического общества 
обозначили начальную и  финальную вехи «ан-
глосаксонского цикла» в Царском Селе.

Таким образом, в книге представлен огром-
ный пласт нашего архитектурного наследия, 
которым мы  обязаны выдающемуся зодчему, 
успевшему создать столь много за сравнительно 
недолгий срок своей профессиональной деятель-
ности, а  также автору книги, давшему ему вто-
рую жизнь. 

Представленная книга, как и все другие тру-
ды Бориса Михайловича Кирикова, написана за-
мечательным, истинно русским литературным 
языком. Все тексты он писал от руки, без помощи 
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компьютера, твердым четким почерком, без по-
марок, оставляя широкие поля для правки. Пере-
писывал рукопись по многу раз, доводя до совер-
шенства. Трудно представить, что более 600  пу-
бликаций и 40 монографий не только написаны 
от руки, но и не один раз переписаны! Блестящее 
владение пером сочетается в  его работах с  точ-
ным анализом и  фундаментальными знаниями. 
Строжайшая фактологичность, доскональное 
знание первоисточников, тщательное натурное 
изучение памятников и лаконичная точность ха-
рактеристики и при этом широта и новизна виде-
ния отличают тексты Б.М. Кирикова.

Исследование иллюстрируют проектные 
чертежи зодчего, исторические и  современные 
фотографии. Книга снабжена списком источни-
ков, примечаниями (437) и иллюстрациями (261). 

Следует отметить высокое качество издательской 
работы и полиграфического исполнения. Все, на-
чиная от  суперобложки, подбора шрифта и  за-
канчивая качеством и объемом иллюстративного 
материала, соответствует высокопрофессиональ-
ному уровню текста. Эта работа стала «лебединой 
песней» совместного творчества выдающегося 
исследователя и  издательского дома «Коло», вы-
пустившего целую серию книг Б.М.  Кирикова 
о петербургской архитектуре и ее мастерах. 

Последний труд выдающегося историка ар-
хитектуры Бориса Михайловича Кирикова вой-
дет в золотой фонд нашего историко-архитектур-
ного наследия. Издание адресовано специали-
стам — историкам архитектуры, искусствоведам, 
студентам и преподавателям, а также широкому 
кругу читателей.
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Review of: Kirikov.B.M. Marian Peretiatkovich. Ot moderna k neoklassike [Marian Peretiatkovich. 
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Выход летом 2023 г. книги Бориса Михай-
ловича Кирикова «Мариан Перетятко-

вич. От  модерна к  неоклассике», посвященной 
выдающемуся архитектору конца XIX – начала 
XX  вв., стал долгожданным событием для про-
фессионального сообщества – историков архи-
тектуры, искусствоведов, краеведов по  многим 

причинам. Главная из них заключалась в том, что 
в  августе завершался юбилейный, 150-й (М.М. 
Перетяткович родился 23.08.1872 г.), год со  дня 
рождения архитектора, чье имя для широкого 
круга когда-то открыл именно Борис Михай-
лович. С осени 2022 г. по конец лета 2023 г. был 
проведен ряд мероприятий, связанных с именем 
зодчего и  посвященных его профессиональной 
судьбе, опубликованы научные статьи.

В октябре 2022 г. состоялось ключевое собы-
тие «года архитектора» - был проведен в недавно 
открытом после реконструкции здании бывшего 
банка и доходного дома М.И. Вавельберга круглый 
стол «Архитектор Мариан Марианович Перетят-
кович (1872–1916) и  его время перемен» [Сотруд-
ники ЦИОП…]. Специалисты разных областей 
знания собрались для обсуждения биографии 
и творческого наследия выдающегося архитекту-
ра, но, безусловно, среди выступавших не хватало 
главного исследователя не только творчества М.М. 
Перетятковича, но и в целом отечественной архи-
тектуры рубежа XIX-XX вв., незадолго до  этого 
безвременно ушедшего, Бориса Михайловича Ки-
рикова (немало теплых слов о Б.М. было сказано 
участниками круглого стола).

Среди обширного списка научных трудов ав-
тора уже встречались работы, связанные с именем 
М.М. Перетятковича. Творчество архитектора 
в  круг профессионального интереса петербург-
ского историка архитектуры вошло еще со  сту-
денческих времен. Последнее связано с  тем, что 
для Бориса Михайловича личность зодчего была 
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не только предметом научного исследования, но и 
во  многом погружением в  историю своей семьи: 
родной дед Бориса Михайловича, Константин 
Иванович, работал в мастерской М.М. Перетятко-
вича, чему посвящено несколько страниц и в са-
мой монографии [Кириков 2023b: 281-285].

Следующей причиной, по  которой стоило 
бы  обратить внимание на  книгу, является глу-
бокое погружение автора в материал, его разра-
ботанность и тщательный подбор иллюстраций, 
включающих не только чертежи реализованных 
проектов, но и конкурсные работы, а также эски-
зы, художественные зарисовки и  историческую 
фотосъемку. Такая высокопрофессиональная 
работа с документальными источниками, харак-
терная и для других трудов Бориса Михайлови-
ча, подкрепляется как разнообразием и глубиной 
исследуемых в книге тем, так и обширным спи-
ском примечаний, на что еще во вступительной 
статье «О книге и ее авторе» обращает внимание 
доктор искусствоведения, профессор В.Г. Лисов-
ский [Кириков 2023b:11].

Монография, посвященная М.М. Перетят-
ковичу, стала логическим продолжением ранее 
изданных работ Бориса Михайловича, где через 
призму творчества таких архитекторов как М.А. 
Макаров, К.К. Шмидт, А.И. Дмитриев, автор 
словно из разрозненных фрагментов собирает за-
мечательную картину петербургской архитектур-
ной жизни второй половины XIX – начала XX вв., 
отличавшуюся стилевым и  жанровым многооб-
разием. Особо стоить отметить здесь изданную 
также в 2023 г. книгу «Архитектор А.И. фон Го-
ген. От  эклектики к  модерну» [Кириков 2023a], 
которая является своеобразной первой частью, 
предшествующей монографии о  Мариане Ма-
риановиче и архитектуре, создаваемой в период 
перехода от модерна к неоклассике, и тем самым 
завершающей логическую цепочку «эклектика – 
модерн – неоклассика», связывающую все труды 
Б.М. Кирикова.

Само издание построено по хронологическо-
му принципу: листая страницы книги, читатель 
как бы заново проходит вместе с Марианом Мари-
ановичем его жизненный и творческий путь: с од-
ной стороны, от первых шагов в профессии в годы 
обучения сначала в  Институте гражданских ин-
женеров имени Николая I, а  затем в Император-
ской академии художеств и участия в возведении 
знаковых для того времени постройках Музея 
изящных искусств, гостиницы Метрополь, Ели-
сеевского магазина в Москве до признания среди 
коллег и получения звания «академика архитекту-

ры»; с другой стороны, от попыток на ранних эта-
пах своего творчества создавать проекты в стиле 
модерн (как в конкурсном проекте здания физи-
ческих методов лечения в Севастополе, 1903-1904 
гг.), к следованию в русле неоклассических прин-
ципов в  рассвете и  одновременно, из-за ранней 
кончины, завершении своей профессиональной 
карьеры (Дом городских учреждений на  Крон-
веркском проспекте, 1912-1913 гг.).

Отдельно следует отметить главы, посвя-
щенные конкурсной практике архитектора, 
которые занимали на  раннем этапе творчества 
значительную часть его деятельности и во мно-
гом благодаря которым он  стал известным ма-
стером: конкурсный проект особняка купца 
П.И. Шихобалова в Самаре, 1899 г. (3-я премия); 
конкурсный проект жилых домов им. Г.Г. Соло-
довникова в Москве, 1905 год (1-я премия); про-
екты доходного дома А.Н. Перцова в Санкт-Пе-
тербурге, 1905 г. (1-я премия); конкурсный про-
ект Николаевского вокзала в Санкт-Петербурге, 
1906-1907 гг. (1-я премия); конкурсный проект 
Соборной мечети в  Санкт-Петербурге, 1908 г. 
(1-я премия); конкурсный проект здания для 
Гвардейского экономического общества, 1908 г. 
(5-я премия). Все они представлены на  страни-
цах книги и  снабжены выверенными до  нюан-
сов описаниями, так характерными для пера 
Б.М. Кирикова.

Некоторые из  этих проектов были выпол-
нены совместно с  другими зодчими. Наиболее 
известной и продолжительным из таких творче-
ских коопераций стала работа с М.С. Лялевичем 
по выполнению проектов, связанных с разработ-
кой участка Сытнинской площади и  комплекса 
построек Сытного рынка, анализу которых по-
священа большая часть третей главы книги.

Невозможно в книге было обойти стороной 
и  совместную работу Мариана Мариановича 
с выдающимся петербургским архитектором Ле-
онтием Николаевичем Бенуа, учеником, а  затем 
и  помощником которого он  состоял на  протя-
жении нескольких лет. В  период с 1907 по 1909 
год М.М. Перетяткович активно принимал уча-
стие в  двух крупных для Петербурга той поры 
проектах: устройстве нового зала для собраний 
Государственного совета в  Мариинском дворце 
и постройке католической церкви Нотр-Дам-де-
Франс в Ковенском переулке, работа над которы-
ми «… приобщила Перетятковича к историческо-
му наследию, а применение железобетона полнее 
раскрыло для него универсальные возможности 
этого материала» [Кириков 2023b: 122].

BOOK REVIEWS

РЕЦЕНЗИИ

A.Iu. Volokhova
About two recognized masters. Review of: Kirikov B.M. Marian Peretiatkovich. Ot moderna k neoklassike [Marian Peretiat-

kovich. From modern to neoclassicism]. Saint-Petersburg: Kolo Publ., 2023, 392 p., (In Russian)



120

TERRA ARTIS. ИСКУССТВО И ДИЗАЙН | 2023 / 4 | ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И АРХИТЕКТУРА

Именно внимательное отношение к  истори-
ческому материалу, а также использование самых 
передовых достижений в строительной сфере вы-
вели архитектора в число признанных мастеров 
своего дела и прославили его имя далеко за пре-
делами Петербурга и  Москвы, свидетельством 
чему могут служить постройки здания Государ-
ственного банка в  городе Ростов-на-Дону, а так-
же здания грязелечебницы в Пятигорске, о ходе 
проектирования и созданиях которых можно уз-
нать из одиннадцатой главы книги.

Не меньший интерес для самого широкого 
круга читателей могут представлять страницы, 
посвященные градостроительным идеям и  про-
ектам Мариана Мариановича, самым значитель-
ным из  которых был «Проект преобразования 
Петербурга» (1912 г.), подготовленный инжене-
ром путей сообщения Ф.Е. Енакиева при уча-
стии Л.Н. Бенуа и  М.М. Перетятковича. Выска-
занные тогда идеи, одной из которых, например, 
была прокладка дублера Невского проспекта для 
разгрузки транспортной сети в  центре города, 
во многом опережали свое время и даже не утра-
тили своей актуальности и  в настоящее время 
[Кириков 2023b: 207].

Таким образом, благодаря материалам, пред-
ставленным Борисом Михайловичем в моногра-
фии об  архитекторе Мариане Мариановиче Пе-
ретятковиче, появляется возможность сложить 
полноценную картину не  только творческой 
судьбы одного архитектора, но  и в  целом архи-
тектурно-строительной жизни конца XIX – нача-
ла XX вв. и в очередной раз по достоинству оце-
нить то наследие, которое оставили нам деятели 
прошлых эпох.

Во многом именно Б.М. Кириков был тем, 
кто на протяжении всей своей жизни доказывал 
необходимость проявления самого пристально-
го внимания историко-культурным памятникам 
Петербурга, популяризации их  изучения и  со-
хранения. Борис Михайлович, как и Мариан Ма-
рианович в свое время, не жалея себя, делал все 
возможное, чтобы его идеи и  таланты служили 
на благо общества. Поэтому знакомство с выпу-
щенной издательством «Коло» книгой не  толь-
ко дает возможность оценить значение фигуры 
и  творческого наследия М.М. Перетятковича 
в  истории отечественной культуры, но  и отдать 
должное выдающемуся архитектуроведу – Бори-
су Михайловичу Кирикову.
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Современное искусство ставит перед че-
ловеком, который желает наслаждаться 

им, а также особенно перед человеком, который 
желает его исследовать, множество новых про-
блем. То, что мы  называем «искусством», суще-
ствовало на  протяжение всей истории челове-
чества, бесконечно меняя свои формы, языки, 

способы выражения, способы восприятия, цели, 
сверхзадачи, часто преображаясь и вовсе до не-
узнаваемости и, кажется, меняя даже самую 
свою суть. И  все же  мы по-прежнему опознаем 
это как искусство, словно сохраняется какая-то 
важная константа, которая позволяет нам его 
определить. Однако стоит начать ее  искать, как 
оказывается, что найти ее невозможно. Каждый 
способ восприятия, культурная эпоха, традиция, 
мыслит свою форму понимания искусства как 
само собой разумеющуюся и все существующие 
прочие подводит под нее (а они с легкостью под 
любую подводятся, даже если это требует пол-
нейшего переосмысления всех его внутренних 
закономерностей). Мы  можем созерцать икону 
или архаический амулет в музее, можем прозре-
вать в  сюрреалистической картине священный 
или демонический артефакт, можем эстетически 
оценивать медитативный восточный пейзаж или 
медитировать над картиной передвижников, при 
этом не  сомневаясь так или иначе, что все это 
искусство, и не путая с другими объектами для 
музеефикации, эстетического наслаждения, ме-
дитации или поклонения. Но  именно в  течение 
последнего столетия это многообразие форм вос-
приятия оказалось дано нам в реальном времени, 
а способы восприятия стали меняться заметным 
образом у  нас на  глазах. Все это можно назвать 
следствием глобализации, межкультурного диа-
лога, изучения истории, культурологии, но  так-
же и  следствием самой динамичности мышле-
ния и жизни современного человека, способного 
осуществлять осознанные трансформации, ре-
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формировать и  переоценивать целенаправлен-
но. Это кажется весьма активной позицией, но, 
по сути, такая склонность к трансформации, не-
способность к  усидчивости, тяга к  изменению, 
сама по себе есть свидетельство кризиса, надло-
ма, внутренней неуспокоенности и неудовлетво-
ренности. Так что и искусство, соответствующее 
такому порыву души, оказывается неуравно-
вешенным, неуспокоенным, постоянно переос-
мысливающим себя, ставящим все более и более 
предельные вопросы, в  том числе и  о сущности 
самого искусства.

Одной из  таких трансформаций, одному 
из поворотов в переосмыслении сущности и воз-
действия искусства посвящена коллективная мо-
нография «Витальность искусства. Современные 
проявления. Аналитика», опубликованная изда-
тельством «Центр гуманитарных инициатив» в 
2022 году. В этой книге собраны работы разных 
авторов, объединенные одним понятием, че-
рез призму которого они пытаются посмотреть 
на многообразие и развитие искусства последних 
полутора столетий. За  применением этого по-
нятия, а  именно, понятия «витальности» стоит, 
во-первых, достаточно острая, связанная с  по-
ниманием современного искусства проблема, 
а во-вторых, направленная на решение этой про-
блемы концепция. Концепция сформулирована 
ответственным редактором книги, О.А. Кривцу-
ном в общем предисловии и в открывающей кни-
гу статье. Собранные в книге материалы раскры-
вают разные грани рассмотрения современного 
искусства в  связи с  данной концепцией1. Таким 
образом и мы в этом рецензии рассмотрим спер-
ва само понятие и концепцию, затем эти различ-
ные грани, а  также выскажем общие суждения 
и  замечания относительно структуры и  оформ-
ления книги.

Понятие витальности в искусстве
Это понятие вынесено в  заглавие книги. 

На  самом деле, слово не  слишком однозначное, 
а применение его в основной концепции не слиш-
ком привычно, поэтому концепция нуждается 
в пояснении и рассмотрении.

Главной проблемой для О.А.  Кривцуна как 
автора идеи является трансформация способа 
представления и  способа восприятия, которая 
происходит в  искусстве, начиная с  конца XIX 
века. А  именно, появляется искусство, не  со-

ответствующее классическим представлениям 
о  гармонии – диссонансное, надломленное, ка-
тастрофическое. Появление такого искусства 
давно констатировано теоретиками. В  первую 
очередь, О.А.  Кривцун ссылается на  идеи, вы-
сказанные еще Т.  Адорно, относительно новых 
форм искусства, отражающего сложившуюся 
в современном мире катастрофическую и трав-
матическую реальность. Сомнение вызывает 
возможность катарсиса как традиционного ин-
струмента развития трагедии: в  современном 
мире «описание на  языке катарсиса <…> было 
бы  фальшивым и  неполным <…>. И  искусство 
в  своем традиционном обличье, эксплуатируя 
механизм катарсиса, становится неэффектив-
ным» [Кривцун 2022a: 5–6]. Таким образом, но-
вое искусство характеризуется не  просто как 
трагическое, эта трагедия, в отличие от класси-
ческой, определенной еще Аристотелем, не дает 
никакого ощущения возможности выхода, 
оставляет чувство полной безысходности, пол-
ного провала и катастрофы. И, по идее, в такой 
форме оно должно бы было, да еще и при худо-
жественной концентрации и  интенсификации 
всех переживаний, приводить человека, воспри-
нимающего его, в состояние полного отчаяния, 
лишая возможности продолжать жить дальше, 
заколачивая, так сказать, гвозди в крышку гро-
ба над его способностью к  деятельному суще-
ствованию. Оно бы лишало его жизненных сил, 
не  сообщая при этом никакого возвышенного 
переживания, которое спасало для действия 
прежнего трагического героя. Такое искусство 
должно бы  было уничтожать, угнетать, пода-
влять и  ломать. Но  мы удивительным образом 
наблюдаем как раз противоположный эффект: 
оно, раскрыв весь ужас и  хаос происходящего 
в своих изломанных, часто уродливых и отвра-
тительных формах, чуждых возможности полу-
чения эстетического удовольствия от  прекрас-
ного, напротив, неожиданно сообщает зрителю 
дополнительные силы жить, наполняет энерги-
ей и готовностью к существованию на фоне то-
тального абсурда.

Вот эту новую силу, заменяющую собой 
классический катарсис, О.А. Кривцун и называ-
ет словом «витальность». Эта способность далека 
от  того, чтобы быть сводимой к  рациональной 
схеме, возможно, она, в некотором смысле, и во-
все не рационализируема. Она происходит даже 
не  из эмоций и  чувств, это скорее погружение 
в  сам субстрат жизни, выпадающий за  пределы 
структуры.

S.B. Nikonova
Art as a traumatic life experience. Review of: Krivtsun O.A. (ed.). Vital'nost' iskusstva. 

Sovremennye proiavleniia. Analitika / [The Vitality of the Art. Modern manifestations. Analytics], Moscow, 
Saint-Peterburg, Tsentr gumanitarnykh initsiativ Publ., 2022, 256 p., (In Russian)

----------------------------------
1.  Публикации книги предшествовал круглый стол «Витальность искусства: 
подходы к исследованию», проведенный Государственным институтом искус-
ствознания. Материалы круглого стола опубликованы. См.: Кривцун О.А. и др. 
Витальность искусства: подходы к исследованию // Художественная культура. 
2021. № 1. С. 304–353.
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Словом, «витальность» искусства понимает-
ся не просто как жизненность или жизнеутверж-
дение, но  как жизнеутверждение вопреки и  на 
фоне тотального жизнеотрицания, как глубин-
ная энергия, изливающаяся из самых потаенных 
истоков художественного осмысления катастро-
фического хаоса жизни.

Если вспомнить знаменитый термин фи-
лософии жизни, возникший на  заре этих пре-
образований в  европейской культуре и  искус-
стве, а  именно, ницшеанское «дионисийское» 
из «Рождения трагедии…», то  можно отметить, 
что, хотя, казалось бы, Ницше и утверждает его 
радостно как буйство жизни и  всесметающий 
поток, но  в конечном счете для человека, стол-
кнувшегося с ним, он воспринимается лишь как 
ужас, смерть, хаос, и  погружает, при пробуж-
дении от  экстаза, в  полную апатию, связанную 
с  пониманием бессмысленности и  абсурдности 
этого рвущегося вперед жестокого потока. И тог-
да, по Ницше, на помощь человеку приходит тра-
гическое искусство, представляющее этот ужас 
в формах, которые позволяют жить ради них са-
мих  — самих форм этого представления ужаса. 
Это и  будет, в  данном случае, катарсис: диссо-
нансный договор между двумя богами, упорядо-
чивающим сновидением рациональности и  раз-
рушительным опьянением абсурдной жизни. Од-
нако именно катарсис ставится под вопрос новы-
ми формами искусства. Договора между богами 
больше нет, «сновидение» и возвышенные формы 
развенчиваются как фальшивка. Но мы не можем 
забывать, что сам ужасающий нас вихрь абсурда 
есть единственный источник энергии существо-
вания и жизненной силы!

На самом деле стоит присмотреться к самой 
формулировке, данной Ницше: «Но тут в  час, 
когда Воле угрожает величайшая опасность, 
приходит, протягивая спасительную руку, вол-
шебник-исцелитель, по имени Искусство; никто, 
кроме него, не в состоянии мысли вызывающие 
отвращение к тем ужасающим или нелепым сто-
ронам существования, так искусно обратить 
в представления, которые позволяют жить и ко-
торые соответствуют возвышенному началу как 
эстетическому покорению ужаса и  комическо-
му  — как эстетической разрядке, освобождаю-
щей от нелепицы» [Ницше 1993: 163]. Для начала, 
сам осуществляемый искусством жест называ-
ется жестом волшебника и  представлен скорее 
как иллюзорный, то есть Ницше и сам не кажет-
ся убежденным в  подлинности «эстетического 
оправдания мира», о котором говорит в этой ра-

боте. Но кроме того, к возвышенному пережива-
нию опыта катарсиса он добавляет также и коми-
ческую разрядку.

По сути, именно для рационального суще-
ства, нацеленного на  видение смыслов, наде-
ющегося на  рациональность и  постижимость 
мира, опыт столкновения с  глубинным абсур-
дом должен быть источником апатии и  разру-
шения. Однако новое искусство, как отмечается 
в открывающей рассматриваемый нами сборник 
статье О.А.  Кривцуна, «появляется на  опреде-
ленном этапе поисков человека», когда «возни-
кает рациональное недоверие к рациональному» 
[Кривцун 2022b: 12]. То  есть речь идет о  крити-
ческом сомнении в отношении самой тотальной 
рациональности и  рационализации всего и  вся. 
Почему, собственно говоря, жизнь должна быть 
не-абсурдной и  до конца рационализируемой? 
Почему невозможность объяснить все до послед-
него штриха должна вызывать апатию? Почему 
разрушение и  хаос, неопределенность и  надлом 
не могут восприниматься с энтузиазмом как вну-
тренние условия многообразия и силы жизни?

Таким образом, новая форма искусства ука-
зывает не  просто на  определенные негативные 
процессы в современном ему обществе, но явля-
ется указанием на их глубинные основания. Она 
выступает ответом на  кризис проекта Просве-
щения, который выявил в  культуре конца XIX–
XX  вв. катастрофические последствия того, что 
начиналось как утверждение гуманизма и раци-
ональности. А  в более широком смысле она об-
наруживает опасную изнанку всей классической 
картины мира, предполагающей главенство че-
ловека как существа, обладающего разумом и ду-
хом, создающего гармоничное искусство, познаю-
щего космический порядок мира, устремленного 
душой в запредельное. За всеми этими порывами 
раскрывается травматический опыт насилия, от-
чуждения и абсурда.

И вот при художественном осмыслении это-
го процесса внезапно образы возвышенного, те-
ряющие свою действенность, сменяются образа-
ми комическими. В интересной книге петербург-
ского исследователя А.М. Сидорова «Культурная 
травма современности: опыт нигилизма в фило-
софии и литературе» поднимается тема, сходная 
с рассматриваемой нами концепцией. Рассуждая 
об абсурдистских литературных опытах Сэмюэла 
Беккета, автор пишет, что в них «при всей безна-
дежности его мира, есть элемент комедии — чем 
более полную неудачу терпит общество в дости-
жении примирения, обещанного буржуазным 
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Sovremennye proiavleniia. Analitika / [The Vitality of the Art. Modern manifestations. Analytics], Moscow, 
Saint-Peterburg, Tsentr gumanitarnykh initsiativ Publ., 2022, 256 p., (In Russian)

Просвещением, тем больше смех, бывший ког-
да-то образом радости человека, становится “при-
зраком”, напоминанием счастья, живущем лишь 
в языке, в литературе, даже в самых беспросвет-
ных, казалось бы, текстах» [Сидоров 2020: 254]. 
Исследователь ссылается на  Т.  Адорно полагаю-
щего, что в произведениях Беккета, «даже в безна-
дежнейших из них есть “минимальное обещание 
счастья”» [Сидоров 2020: 255]. Далее он ссылается 
также и на слова Ж. Делеза, в которых проявляет 
себя не только тема комедии, но и, что характерно 
для этого мыслителя, тема жизни: «как заметил 
Жиль Делез, сравнивая Беккета с  художником 
Фрэнсисом Бэконом в их способности через обра-
зы деструкции говорить от имени и во имя “на-
пряженнейшей” жизни, им “нужно воздать честь 
за то, что «изображая» ужас, увечье, протез, про-
вал, срыв, они воздвигли Фигуры, неукротимые 
в своем упорстве, в своем присутствии. Они наде-
лили жизнь новой властью — властью предельно 
непосредственного смеха”» [Сидоров 2020: 255].

Итак, мы можем увидеть, что предложенное 
в разбираемой нами книге понимание искусства 
имеет достаточно прочную традицию в  совре-
менной мысли. Также мы  можем лучше понять 
примененный термин «витальность», призван-
ный заменить прежние рационально-эстетиче-
ские подходы к  интерпретации искусства. Ви-
тальность есть не  просто жизнеутверждение, 
жизненность искусства. Она представляет собой 
концентрацию и  проявление в  нем некой глу-
бинной жизненной силы, часто противостоящей 
упорядочивающим устремлениям нашего разу-
ма, без которой, тем не менее, наш разум является 
безжизненным и неспособным ни к какому сози-
данию. Эта бурлящая в глубине жизненная сила 
во  многом катастрофична, и  прорыв ее  воспри-
нимается как травма. Но  в этом смысле можно 
сказать, что именно травма является источником 
творческой силы человека.

Многообразие тем и некоторые замечания
Если говорить о  книге в  целом, то  следует 

отметить, что в работе над ней приняло участие 
довольно большое количество авторов: филосо-
фов, культурологов, искусствоведов, филологов, 
деятелей искусства. Эти авторы в своих статьях, 
из которых и составлена книга, затрагивают раз-
ные аспекты проблемы, анализируют разные 
направления искусства начиная с  конца XIX  в. 
до настоящего момента. 

В статье С.И. Савенко анализируются прояв-
ления витальной силы в музыкальном авангарде 
XX  в., рассматривается и  осмысливается транс-

формация музыки от  Р.  Вагнера до  Дж.  Кейджа 
и К. Штокхаузена.

О.В. Беспалов, опираясь на идеи французских 
мыслителей, в первую очередь М. Бланшо и А. Ба-
дью, сравнивает принципы выражения в атональ-
ной музыке А. Веберна и в живописи Н. де Сталя. 
По его словам, видимой «невнятицей» их произ-
ведения «помогают нам достичь глубинной ре-
альности» [Беспалов 2022: 46].

Архитектуровед М.В.  Дуцев исследует фор-
мы витальности, ее  подавления или, напротив, 
ее  проявления в  современной городской среде. 
Как среда, предназначенная для жизни человека, 
она в наибольшей мере сопряжена с необходимо-
стью осмысления понятия витальности в его но-
вейших модификациях, чтоб не стать для жителя 
города угнетающей и губительной.

В работе С.С.  Ступина на  самых различных 
примерах художественной практики, вплоть 
до  современного акционизма, а  также ряда ав-
торских фильмов начала XXI  в. раскрываются 
экзистенциальные проблемы, так или иначе под-
нимавшиеся философами на протяжении послед-
него столетия.

И.Н.  Проклов представил текст «О виталь-
ности венского модерна», в котором рассматри-
вается специфический культурный феномен 
рубежа XIX–XX вв. Речь идет как о художниках, 
представляющих его, так и о философской мыс-
ли, а  также о  возникновении в  этом контексте 
психоанализа с  его исследованием травматиче-
ского опыта.

О травматическом опыте и попытках его пре-
одоления говорит и М.А. Беликова, рассматрива-
ющая творчество художников Германии между 
двумя мировыми войнами.

Г.У.  Лукина изучает «энергетический аспект 
музыки», вопрос о  котором ставится в  трудах 
швейцарского теоретика музыки Э. Курта, а так-
же отечественного композитора и  музыковеда 
Б. Асафьева и философа А.Ф. Лосева.

О соотношении витальности и  сохранения 
вневременных смыслов в произведении искусства 
рассуждает в  своем исследовании Н.Н.  Мутья. 
Причем в  качестве основного примера она из-
бирает знаменитую картину художника, чье 
творчество считается классическим примером 
реализма в  искусстве, Ильи Репина. Творчество 
Репина являлось многогранным и исключитель-
но новаторским в  своем критическом реализме, 
однако картина «Иван Грозный и его сын Иван 16 
ноября 1581 года», изображающая момент, когда 
безумный и  гневный монарх убивает своего на-
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следника, оценивается неоднозначно из-за своей 
крайней мрачности и катастрофичности. Иссле-
довательница анализирует различные смыслы 
и способы восприятия картины, а также отклик 
на нее других художников, вплоть до знаменитой 
группы «Митьки».

Статья А.К.  Флорковской, посвящена про-
блеме возвышенного в творчестве современного 
московского художника Владимира Матвеева. 
Автор говорит о  возможностях живописи в  со-
временном мире и о том, как после постмодерни-
стских экспериментов можно выражать возвы-
шенное без того, чтобы произведение показалось 
фальшивым.

А.В.  Карпов поднимает проблему витально-
сти искусства в контексте функционирования ху-
дожественного рынка. Витальность может быть 
как свойством искусства, так и инструментом его 
функционирования и продвижения на арт-рын-
ке. Автор рассуждает в  статье о  мнимых и  под-
линных качествах искусства, а также о новатор-
стве, художественных мифах и художественных 
стереотипах.

Две заключительные работы сборника, ста-
тьи Е.В.  Сальниковой и  Е.Ю.  Андреевой, посвя-
щены кинематографу. В первой из них речь идет 
об экспрессионизме в кино начала XX в., то есть 
того самого времени, в котором развернулся опи-
сывавшийся ранее переворот в  искусстве, обра-
тивший его к фиксации травматического опыта. 
Здесь эти тенденции представлены на  примере 
раннего кинематографа. В  частности, рассма-
триваются фильмы Роберта Вине и  Фрица Лан-
га. Во  второй статье речь идет о  более позднем 
времени: автор производит сравнение художе-
ственных языков режиссера Андрея Тарковского 
и автора видеоинсталляций Билла Виолы, находя 
между ними определенное глубинное сходство.

Таким образом, можно заключить, что круг 
рассматриваемых в  коллективной монографии 
проблем интересен, широк и многообразен, кни-

га является концептуальной и, одновременно, 
информативной. Тем не  менее видно, что авто-
ры скорее приближаются к тому, чтобы охватить 
концептуальное поле на  живых и  конкретных 
примерах полностью, двигаясь из  совершенно 
разных сфер и разных областей. Целостная кар-
тина происходящих процессов остается делом 
будущего.

Немного жаль, что книга не содержит в себе 
иллюстративного материала, который бы  мог 
продемонстрировать наглядно высказанные 
идеи и создать у читателя соответствующий на-
строй восприятия раньше, чем он успеет погру-
зиться в текст. Собственно говоря, даже цветная 
обложка книги не  полностью, как нам кажется, 
соответствует ее  содержанию, поскольку карти-
ны, размещенные на ней, не обладают обозначен-
ным свойством выходить за  пределы трагедии, 
основанной на  катарсисе, к  самым абсурдным 
и  травматическим проявлениям жизни. Напро-
тив, они демонстрируют гармонию и умиротво-
ренность, настраивая читателя на другой способ 
интерпретации слова «витальность» в названии.

Кстати, также немного жаль, что имя скан-
дально знаменитого художника Дэмьена Херста 
присутствует лишь в названии статьи и в цитате 
из  его высказываний, но  подробный анализ его 
творчества отсутствует: безусловно, искусство-
ведческий разбор столь любопытного явления 
современного искусства и его популярности в со-
временном мире был бы весьма интересен в кон-
тексте поставленной проблемы, вне зависимости 
от  того, какими бы  могли стать выводы этого 
анализа.

Тем не менее это лишь пожелания к авторам 
для их дальнейшего научного поиска. Книга со-
вершенно определенно заслуживает внимания 
и  может послужить читателю не  только источ-
ником информации, но  также стимулом для 
эмоционального переживания и  генератором  
новых идей.
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А.В. Карпов, И.В. Палагута

       ЧУДО РОЖДЕСТВА — 2023. НЕВОЗМОЖНОЕ — ВОЗМОЖНО

A.V. Karpov, I.V. Palaguta

       THE MIRACLE OF CHRISTMAS 2023. THE IMPOSSIBLE IS POSSIBLE

       7 декабря 2023 года в Выборгском государственном объединенном музее-заповеднике со-
стоялось открытие очередной выставки из серии «Чудо Рождества», представляющей работы 
мастеров из Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии 
имени А.Л. Штиглица.

Рождественская выставка работ препода-
вателей и студентов Академии Штиглица 

в стенах Выборгского замка стала доброй тради-
цией. Каждая выставка имеет свое название. Де-
виз 2023 года: «Невозможное — возможно». Ведь 
Рождество — это, в первую очередь, Чудо. Когда 
за  самой длинной, самой темной ночью в  году 

вместе с  лучиком Рождественской звезды начи-
нает расти день и появляется надежда на скорый 
приход тепла и весны, — разве это не чудо? Разве 
это не то, что ждет каждый из нас?

На выставке представлено более 90 работ. 
Здесь можно увидеть весь спектр изобразитель-
ного и  декоративно-прикладного искусства, от-

CURRENT EVENTS

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Ил. 1. Общий вид экспозиции в процессе монтажа. Фото: О.О. Лысенкова
Fig. 1. General view of the exhibition during the installation. Photo by O. Lysenkova
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ражающий различные направления деятельно-
сти одного из старейших художественных вузов 
России (Ил. 1).

Значимое место на выставке 2023 г. занима-
ют текстильные композиции: это и «станковые» 
произведения, напоминающие декоративные 
живописные холсты (А.М. Фатеева, О.О. Лысен-
кова), и тяжелые портьерные ткани с рельефно 
вытканным зимним рисунком, где белый ажур 
деревьев соседствует с их темными силуэтами. 
Именно эти декоративные жаккардовые тка-
ни, выполненные студентами кафедры художе-
ственного текстиля под руководством профес-
соров Л.В. Михайловой и В.М.  Лихачевой, до-
цента А.А. Семёновой, создают ритм основной 
части экспозиции. Ему вторят и  разноцветные 
подушки, живописно размещенные на подиу-
мах. Эти элементы выставочного интерьера — 
часть студенческого проекта, осуществленного 
под руководством доцента кафедры художе-
ственного текстиля Н.М. Дзембак и преподава-
теля той же кафедры А.Д. Игнатьковой.

В пространство экспозиции весьма органич-
но включены манекены с комплектами одежды, 
представленными кафедрой дизайна костю-

ма: работы О.В. Демидовой, С.Ю. Стажковой, 
И.И. Песчанской, А.В. Махновой, А.Е. Попова.

Разноплановы экспонированные на выстав-
ке живописные и графические работы. Обраща-
ет на себя внимание мужской портрет («Первое 
января», 2023), исполненный преподавателем ка-
федры живописи К.Д. Сосниным. Декоративно 
решенное изображение молодого человека на-
полнено иронично трактованными знаковыми 
приметами зимнего сезона — трикотажной ша-
почкой с вязанными фигурками оленей, теплым 
свитером с надписью «New Year».

Декоративный характер живописи характе-
рен и для работы профессора кафедры художе-
ственного текстиля В.М. Лихачевой «Исаакий. 
Рождество» (2021). Иконография работы, соеди-
няя в себе изобразительное и декоративное нача-
ла, восходит одновременно и к житийной иконе, 
и к образам традиционных женских платков. 
В центре композиции представлен величествен-
ный Исаакий на фоне неба, «расчерченного» 
четкой звездной сеткой. Вид на собор открыва-
ется сквозь «шторки» заиндевевших деревьев, 
погружая нас в чудесную зимнюю сказку. Кайма 
композиции состоит из сегментов, в которых, 
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Ил. 2. 

В.М. Лихачева. 
Исаакий. Рождество. 2021. 

Холст, акрил. 
Фото: ГБУК ЛО 

«Выборгский объединённый 
музей-заповедник»

Fig. 2.  
V.M. Likhacheva. Isaac. 

Christmas. 2021. 
Oil on canvas. 

Photo: The State Budgetary 
Institution of Culture 

of the Leningrad region 
"Vyborg United Museum-Reserve"

 A.V. Karpov, I.V. Palaguta
The Miracle of Christmas 2023. The Impossible is Possible
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А.В. Карпов, И.В. Палагута 
Чудо Рождества — 2023. Невозможное - возможно

как в калейдоскопе, меняют друг друга изобра-
жения ангелов и звезд, серафимов и разнообраз-
ных по форме христианских крестов — от самого 
простого до константиновского лабарума (Ил. 2).

Интерес к искусству прошлого ощутим и в 
живописной работе преподавателя кафедры ре-
ставрации Д.В. Березина «Образ Богородицы» 
(2018). Полуфигуры мадонны и младенца по сво-
ей иконографии восходят к типу «Умиление», 
а их художественное решение напоминает мане-

ру П.Н. Филонова с его аналитически выверен-
ными красочными мазками-мозаиками.

Интересны и живописные пейзажи (рабо-
ты В.Д.  Колоскова, В.Ю.  Семенова, А.К.  Гущина, 
А.Ф.  Турчина, К.К.  Константинова и  др.). Часто 
композиционным центром в работах этого жан-
ра является храм. Здесь и яркий, декоративный 
вид на старинную, искрящуюся белокаменную 
церковь (В.Ю. Шероганов, «Высокий свет», 2022), 
и стремящийся вверх к солнцу собор в пейзаж-

Ил. 4. Фрагмент экспозиции с работами В.Г. Бушуева, С.Н. Крылова, А.И. Ларионова. Фото: О.O. Лысенкова
Fig. 4. The section of the exhibition representing the works of V.G. Bushuev, S.N. Krylov, A.I. Larionov. Photo by O. Lysenkova

Ил. 3. Фрагмент экспозиции с работами Д.Д. Нигматулина, В.Ю.  Шероганова, П.В. Фроловой, М.С. Меркуловой. 
Фото: ГБУК ЛО «Выборгский объединённый музей-заповедник»
Fig. 3. The section of the exhibition representing the works of D.D. Nigmatulin, V.Yu. Sheroganov, P.V. Frolova, M.S. Merkulova. 
Photo: The State Budgetary Institution of Culture of the Leningrad region "Vyborg United Museum-Reserve"
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ной композиции М.С. Меркуловой «Выборг. Со-
бор Преображения Господня» (2022). Привлекают 
и пейзажи-настроения — к примеру, сумеречной 
таинственностью веет от акварельной работы 
Т.И. Кудрявцевой «Зимний пейзаж» (2023), «за-
девает» вихрем от перетекающих друг в друга 
фрагментов живой и сотворенной человеком при-
роды в картине С.Н. Крылова «Укрытие» (2023). 
(Ил. 3, 4).

Тема Рождества раскрыта в композиции, вы-
полненной гуашью, «Идущие к Звезде» (2022) за-
ведующего кафедрой живописи В.С.  Миронова; 
замечателен «Белый натюрморт» Е.А. Шарабори-
на (2021); в мир детства нас уводит «Деревянная 
лошадка» А.В. Билко (2023). На пересечении гра-
ней разных видов искусства — живописи, гра-
фики и витража — решена и работа В.Г. Бушуева 
«Деревенский охотник» (2023). В контекст этих 
работ отлично вписались оригинальные колла-
жи О.О. Лысенковой, где пластины, исполненные 
в  технике горячей эмали, размещены на  основе 
из батика. 

Любопытные варианты раскрытия рожде-
ственской темы представлены в пластике малых 
форм. «Лев Св.  Марка» (2018) профессора кафе-
дры скульптуры Э.В. Мхояна навевает воспоми-
нания о  Венеции. Автор работы прекрасно пе-
редает образность традиционного символа апо-
стола Марка: даже в  малой пластике отчетливо 
просматривается величие фигуры льва. По-ино-
му пластика малых форм трактована преподава-
телем кафедры художественной керамики и стек-
ла О.В. Долженковой в работе «Зимний разговор» 
(2023). Вместо академически выверенных форм 
предшествующей работы мы видим легкую игру 
в «примитив», радость частного, открывающе-

Ил. 5. О.В. Долженкова. Зимний разговор. 2023. Керамика, эмаль, 
надглазурная роспись. Фото: ГБУК ЛО «Выборгский объединённый 

музей-заповедник»
Fig. 5. O.V. Dolzhenkova. The winter conversation. 2023. Ceramics, enamel, 

overglaze painting. Photo: The State Budgetary Institution of Culture of the 
Leningrad region "Vyborg United Museum-Reserve"

Ил.  6. Ю.В. Чиркова. Рождество. 2023. Шамот, глазури, формовка, ручная лепка. 
Фото: ГБУК ЛО «Выборгский объединённый музей-заповедник»

Fig. 6. Ju.V. Chirkova. Christmas. 2023. Chamotte, glazes, molding, hand molding.
Photo: The State Budgetary Institution of Culture of the Leningrad region "Vyborg United Museum-Reserve"

 A.V. Karpov, I.V. Palaguta
The Miracle of Christmas 2023. The Impossible is Possible
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гося в камерном характере фигурки «звездочки» 
с полумесяцем в руке (Ил. 5).

Работы, созданные на кафедре художествен-
ной керамики и  стекла, привлекают своим раз-
нообразием. Интересна композиция Ю.В. Чирко-
вой «Рождество» (2023): три керамические тарел-
ки, украшенные рельефными изображениями. 
На центральной тарелке запечатлен запеленатый 
младенец, мирно посапывающий на  огромных 
(божественных) руках, подносящих его к  свет-
лой звезде и ограждающих от окружающей тьмы. 
На двух боковых тарелках — ангелы, самозабвен-
но играющие на свирели. Своеобразно стилисти-
ческое решение серии — примитивизм, возведен-
ный в степень высокого профессионализма. Наи-
вность образов керамических изделий сродни 

образам русских пряников, привлекающих под-
румяненными терракотовыми «бочками», поли-
тыми сладкой белой глазурью. Эта ассоциативная 
близость к образам народной праздничной тема-
тики наполняет и современное произведение ис-
кусства очарованием старинных обрядов, сопро-
вождающих важные религиозные и  языческие 
праздники Древней Руси (Ил. 6). 

Ростки зелени, слабо пробивающиеся сквозь 
«подтаявшую» диагональную белизну снега 
на  стеклянной вазе работы М.Н.  Усовой «Зима 
весну чает» (2023), дарит нам скорое ощущение 
весны и праздничные ожидания.

Выставка «Чудо Рождества  — 2023. Невоз-
можное  — возможно» принимала гостей до 20 
января 2024 г.
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