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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-
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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
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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 
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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.

I.A. Zolotinkina
“New” Leningrad: the constructivist architecture in print graphics by former members of the association 
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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»

Список сокращений
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ЛОССХ — Ленинградское отделение союза советских художников
ОР ГРМ — Отдел рукописей Государственного Русского музея, Санкт-Петербург
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