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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
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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-
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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)

Ju.I. Arutiunian
The creativity works of sculptor Mariia Matveevna Kharlamova (1917-2008)
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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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