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Редколлегия

Дорогие Друзья, коллеги! Сорок первый номер журнала «ниже-

гороДСкий музей» открывает Свои Страницы Для тех, кто Дав-

но уже С нами, и Для новых наших читателей. выпуСк поСвя-

щен оДной теме – музейным выСтавочным проектам, которые 

оСущеСтвлены в нижнем новгороДе на различных площаДках 

за поСлеДние три гоДа, и экСпозициям уже не СущеСтвующим 

или неСколько раз Сменившим ДиСлокацию. Слово военное 

поДвернулоСь вроДе не к меСту. оДнако музейщикам хорошо 

извеСтны Случаи нешуточных боев за СущеСтвование коллек-

ций произвеДений, СозДанных замечательными люДьми.  

не вСем везет в равной Степени. оСтаетСя память...

Сразу наДо признатьСя, что выбор выСтавок в ряДу публика-

ций номера абСолютно Субъективный. но краСота хуДожеСтв, 

которую можно было лицезреть в музейных и экСпозицион-

ных залах, Столь разнообразна и уДивительна, что Дух захва-

тывает. мы имеем возможноСть виДеть вСе это благоДаря тру-

Дам музейных работников и экСпозиционеров, их знаниям 

преДСтавляемых публике преДметов, их убежДенноСти в пра-

воте Своего Дела. Дело это призвано Сохранить произвеДения 

маСтеров прошлого, чтобы они не канули в неизвеСтноСть, а 

были С нами вСегДа, ДемонСтрировать хуДожеСтвенные опы-

ты Современников, СпоСобных уДивлять зрителей новыми 

техниками и СобСтвенным взгляДом на мир и его разнообра-

зие. а поСетителям музеев и выСтавок (и нашим читателям, 

конечно) оСтаетСя приложить СовСем немного уСилий, чтобы 

понять и оценить плоДы «труДов и вДохновенья» маСтеров  

и хранителей-музейщиков.

и еще оДно признание: публикации, раСположившиеСя  

на Страницах журнала, который вы СейчаС откроете,  

это Далеко не вСе, о чем мы могли бы вам раССказать.

интереСных нам вСем выСтавок!
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DeDou / ДЕДУШКА 
Фильм-интервью с Катрин Вейре, правнучкой Константина Кузнецова В НАШЕй МАСТЕРСКОй

ДЕйСТВУющИЕ ЛИцА И ИСПОЛНИТЕЛИ

ГОТИКА. Выставка

ВОЗРОЖДЕНИЕ. Выставка

ИЗ ВОСПОМИНАНИй. А.Н. Юрков

МАНьЕРИЗМ. Выставка

СПАСИБО, СЕП! Выставка

ОТВЕТВЛЕНИя. Выставка

ОТВЕТВЛЕНИя. P.S.–1. 
А.И. НОВИКОВ: «ФАНТАЗИИ ЛЕСОВ НИЖЕГОРОДСКИх»

ОТВЕТВЛЕНИя. P.S.–2. 
А.Н. юРКОВ: «ФЛОРИйСКАя МОЗАИКА»

НАРОДНый МУЗЕй ИСЧЕЗНУВШИх ДЕРЕВЕНь

КОНСТАНТИН КУЗНЕцОВ. ПОСЛЕДНИй РыцАРь ИМПРЕССИОНИЗМА 
Выставка

НАТАЛИя ГОНЧАРОВА: АМАЗОНКА РУССКОГО АВАНГАРДА 
Выставка

ТАТьяНА МАВРИНА.  ГРАФИКА ИЗ СОБРАНИя М.В. СЕСЛАВИНСКОГО 
Выставка

хУДОЖНИК И СКАЗКА 
Выставка

ДРУГИЕ ГРАНИ 
Выставка

РУССКАя яРМАРКА. ТОРГ. ГУЛяНьЕ. БАЛАГАН 
Выставка

РЕПРЕССИРОВАННыЕ КАРТИНы

ВОЗВРАщЕНИЕ

ДАР

ФОНД КОНСТАНТИНА КУЗНЕцОВА

ВОЗВРАщЕНИЕ КОНСТАНТИНА ГОРБАТОВА 
Андрей Кусакин

ГОНЧАРОВА И ЛАРИОНОВ 
«Жар-птица». 1922. № 8

РУССКИй ИМПРЕССИОНИЗМ КОНСТАНТИНА ГОРБАТОВА 
Выставка

ТАйНА РОЖДЕНИя хУДОЖНИКА К.И. ГОРБАТОВА

Музеи. Собиратели. КоллеКции

конСтантин кузнецов: межДу впечатлением  
и наСтроением

жар-птица наталии гончаровой

«без краСок нет жизни». конСтантин горбатов 

татьяна маврина: воСхищение жизнью

«великий криСталл» авангарДа

в Сем вихре Суть...

там  чуДеСа...

Дом керамики «Сирин»: 2022. зима – 2024. веСна

названо вазари: готика. возрожДение. маньеризм

тау, Сеп / СпаСибо, Сеп

ответвления

алекСей зеля: Стеклянные миры

билет в арСенал

арт мир – 2024

из неизДанного



Между  
впечатлениеМ  
и наСтроениеМ

КонСтантин  
Кузнецов:

Музеи. собиратели. коллекции

его КиСть воплощает его 
внутреннее видение Мира, 

он выражает иМпульСы 
Своего Сердца, Которые  

возниКают от воСприятия 
природы в КонКретный чаС 

в КонКретную погоду.  
в уМении Сделать это –  

его СчаСтье  
КаК живопиСца.

Андре Маршан, 
французский художник, 

представитель парижской школы
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КонСтантин Кузнецов.  
поСледний рыцарь  
иМпреССионизМа

выСтавКа 
29 апреля – 31 июля 2022 года

выставка произведений Константина павловича Кузнецова 
(1863–1936), организованная нижегородским государственным 
художественным музеем (нгХМ) совместно с Фондом содействия 
сохранению творческого наследия художника, во многом необыч-
на, как необычна и даже уникальна судьба самого живописца, по-
лучившего известность и признание в европе, но практически не-
знакомого российскому зрителю.

«русский парижанин», коренной нижегородец по рождению, 
он оказался единственным из отечественных художников, кто 
столь полно и органично воспринял и продолжил традицию 
французского импрессионизма и постимпрессионизма. оце-
нивая его творчество, критики ставили его работы в один ряд  
с такими мастерами, как Клод Моне, пьер огюст ренуар и анри 
де тулуз-лотрек. подчеркивая его глубокую приверженность 
выбранному методу даже в 1930-е годы, критик Франсуа тьебо-
Сиссон назвал его «последним рыцарем импрессионизма».

здеСь и нижний 
новгород, и париж 

С предМеСтьяМи,  
и норМандия,  

и бретань. поэтоМу 
у наС еСть возМож-
ноСть проСледить 

эволюцию Худож-
ниКа от ранниХ  

работ, таКиХ КаК 
«автопортрет  

С КиСтью»,  
Которые Кузнецов 

подпиСывал  
по-руССКи,  

до поСледниХ  
работ.

И.В. Миронова, заместитель  
директора НГХМ  

по научной работе,  
сокуратор выставки

Автопортрет. 1897 год

МУЗЕИ. СОБИРАТЕЛИ. КОЛЛЕКцИИ
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верниСаж

Олег Беркович, Министр культуры  
Нижегородской области

Роман Жукарин, Генеральный  
директор НГХМ

Константин Ещеркин, директор 
Фонда Константина Кузнецова

Ирина Миронова, заместитель ди-
ректора НГХМ по научной работе

Г.В. и В.В. Вяхиревы принад-
лежат к боковой ветви рода 
Кузнецовых, ведущей родос-
ловную от сестры художника, 
Пелагеи Павловны Кузнецовой.

Галина Васильевна и Владимир Владимирович 
Вяхиревы, родственники Кузнецовых

он начал  ХудожеСтвенное образование  
не во Франции, а в роССии, более того,  

даже не в СтоличныХ  центраХ,  
а на родине, в нижегородСКой губернии. 
но теМ не Менее этот Союз ФранцузСКого  

С нижегородСКиМ  оКазалСя  
веСьМа  плодотворныМ.

Алексей Петухов, 
 старший научный сотрудник  

ГМИИ имени А.С. Пушкина
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К.П. Кузнецов родился в 1863 году в селе Желнино 
Нижегородской губернии в состоятельной купеческой 
семье. С юных лет тяготел к искусству, более всего  
к музыке и живописи. С 1884 года до середины 1890-х 
жил в Нижнем Новгороде, много путешествовал по 
России. В 1896 году уехал в Париж и на родину уже 
не вернулся, хотя до конца жизни не менял граждан-
ства. Кузнецов получил художественное образование 
в известной частной академии Фернана Кормона и до-
бился признания, став постоянным участником знаме-
нитых парижских салонов: Национального общества 
изящных искусств, Осеннего салона и Салона неза-
висимых.

Когда Константин Кузнецов в 1936 году ушел из жизни, 
почти все его полотна сохранились в парижской ма-
стерской на улице Буассонад, бережно передаваемые 
из поколения в поколение потомками живописца. Ряд 
его произведений находится в собраниях Музея Орсе, 
Музея Карнавале в Париже, Музея изящных искусств 
Понт-Авена, Музея Эжена Будена в Онфлере, Музея 
изящных искусств Кемпера, художественного музея 
Гааги, Государственной Третьяковской галереи, Госу-
дарственного Русского музея, других государственных 
и частных коллекциях.

ФранцузСКий  
иМпреССионизМ  
отноСитСя  
К руССКоМу КаК  
впечатление  
К наСтроению.  
и, возМожно,  
униКальноСть  
Кузнецова в тоМ, 
что он Стал  
МоСтиКоМ  
Между ниМи.

И.В. Миронова

Дом Кузнецовых в Желнино 
на  ул. Кооперативной (быв-
шей Елховке), 40. 2016 год

Печерский монастырь. Берега Волги. 
1897 год

Дом Кузнецовых  
в Нижнем Новгороде  

на улице  Сергиевской

Лес. Дубрава в Желнино. Около 1897–1900 года Лес. Дубрава в Желнино. Около 1897–1900 годаПортрет юноши в красной рубахе. 1897 год

МУЗЕИ. СОБИРАТЕЛИ. КОЛЛЕКцИИ
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В 2021 году в Третьяковской галерее состоялась пер-
вая в России персональная выставка-ретроспектива 
Константина Кузнецова, имевшая большое значение 
для полноценного возвращения художника в отече-
ственную культуру.

Выставка в НГхМ, приняв своеобразную эстафету, 
продолжила этот процесс возвращения, знакомя с це-
лым рядом произведений, не представленных в залах 
Третьяковки, новыми материалами и фактами биогра-
фии живописца.

Выставка открыла для нижегородцев, по сути, новое 
имя. Она специально формировалась для показа на 
родине живописца. С этой целью часть произведений 
была отреставрирована, оформлена и подготовлена к 
экспонированию. Это касается, прежде всего, ранних 
работ, созданных непосредственно на нижегородской 
земле. Всего в составе выставки свыше 50 живопис-
ных полотен художника, а также документальный и 
архивный материал.

Экспозиция, построенная по географическому и хро-
нологическому принципу, отражает широту творче-
ского диапазона мастера, своеобразие его живопис-
ной манеры, сочетавшей в себе опыт импрессионизма 
и собственного «внутреннего видения мира». Она 
позволяет проследить основные этапы его деятель-
ности, начиная от ранних работ, созданных в России 
и в первые годы пребывания за границей, до зрелых 
произведений, посвященных изображению природы 
излюбленных художником мест – Бретани, Норман-
дии, легендарному в истории импрессионизма острову 
Бель-Иль, а также городскому пейзажу Парижа и ви-
дам его окрестностей.

Экспонаты выставки предоставлены для показа в 
НГхМ Фондом содействия сохранению творческого 
наследия Константина Павловича Кузнецова, осно-
ванным в 2015 году предпринимателем и коллекцио-
нером Андреем щербининым. На протяжении не-
скольких лет Фонд ведет научную, реставрационную, 
просветительскую работу, занимается сохранением и 

алеКСандр бенуа  
говорил, что  

«Стог Сена в Шеврезе» 
Кузнецова напоМинает 

еМу Манеру живопиСи 
Моне и СиСлея.  

но в дальнейШеМ  
его живопиСный  

почерК Стал неСКольКо  
отличатьСя  

от КлаССичеСКого  
иМпреССионизМа:  

ХудожниК  
не иСпользовал  

привычный Круглый 
МазоК, его теХниКа 

была более плотной  
и ШироКой.

Ю. Шампорова. 
https://www.afisha.ru/article/vozvraschenie-na-

rodinu-russkogo-mone-zachem-ehat-na-vystavku-
konstantina-kuznecova-v-nizhniy-novgorod/

Клод Моне. «Стог сена». 1891 год.  
https://vk.com/kousnetzoff_foundation

Стог сена в Шеврезе. 1909 год

Кураторскую экскурсию ведет К. Ещеркин
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Автопортрет с сыновьями Михаилом  
и Александром. 1918 год

Портрет Александры Кузнецовой с дочерью. 1903 год

Супруги Кузнецовы с дочерью Еленой. 1903 год. 
Раскрашенное фото. https://vk.com/kousnetzoff_foundation

КонСтантин Кузнецов... его образ проШел  
через наШе детСтво, Моё и МоиХ СеСтер.  

он значил чрезвычайно Много для Моей МаМы.  
СаМые СчаСтливые МоМенты её жизни проШли  

С руССКиМи бабуШКой и дедуШКой –  
КонСтантиноМ и алеКСандрой.   

она говорила о прадедуШКе КаК о человеКе,  
Который был очень вниМателен К внучКаМ.  

КонСтантин явно принадлежал К теМ людяМ,  
Которые очень любят Свою СеМью.

Катрин Вейре, правнучка  
Константина Кузнецова
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Скалы Порт-Котона в вечернем свете. 1923 год

Порт Созон во время дождя. 1923 год

На берегу утёса. 1907 год

Скалы в Бель Иль. 1923 год
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восстановлением произведений мастера. В 2018 году издана первая в отечествен-
ном искусствоведении монография о художнике, оцифрован его архив – картотека 
произведений, составленная внучкой Кузнецова Моник Вивье-Брантом. В резуль-
тате работы Фонда в Россию вернулась большая часть творческого наследия Куз-
нецова: около 300 картин, 100 графических работ и архив художника.

Сегодня происходит переосмысление роли и значения Константина Кузнецова в 
истории русской живописи. В отечественной культуре открыто имя, сопоставимое 
с именами известных художников-импрессионистов, в чем смогут убедиться по-
сетители выставки, познакомившись с произведениями, в которых органично со-
четается национальная и европейская традиции.

https://artmuseumnn.ru/vystavki/kyzn-posl-1590/

Бретонский рыбак. 
Этюд к картине.  
1900 год

Бретонский рыбак. 
Этюд к картине.  
1900 год

Рыбаки в Конкарно.  
Эскиз картины.  
Около 1900–1902 годов
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Сена в Буживале. Этюд. Около 1904 года

Лес. 1903 год

его живопиСь принадлежит иМпреССионизМу 
и КлаССичеСКоМу люМинизМу... он выражает 
СКорее то, что чувСтвует, чеМ то, что видит. он 
ХороШо знает реальноСть, но он возвыШает ее. 
он очаровывает и очаровываетСя... теперь Мы 
пониМаеМ, наСКольКо точно он был интегри-
рован в эту эпоХу, и наСКольКо он был доСто-
ин СвоиХ знаМенитыХ СовреМеннниКов.

лучШе вСего парижанин КонСтантин Кузнецов... 
один из его этюдов «Сена в буживале»  
пряМо прелеСтен. наСтроение Мутно-Серого,  
пропитанного влагой летнего дождливого дня  
передано С СоверШенной проСтотой и правдой.

Жан Буре, французский журналист, критик. 1965 Александр Бенуа, русский художник, писатель, критик. 1905
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...таК поХоже  
на роССию,  

тольКо вСе же  
не роССия...

Александр   
Городницкий

Стога в Бинике. 
1920–1922 год
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Сена. Трокадоро. Вторая половина 1920-х годов

Нотр-Дам. Облака. Конец 1920-х годов

Набережная Сены в желтом освещении. Начало 1930-х годов

Хотя изначально иМпреССионизМ принадлежит 
лучШиМ из наШиХ ХудожниКов, интерпретации 

Кузнецова ни в Коей Мере нельзя назвать иХ  
повторениеМ. нет, он далеК от этого. С наСтоящиМ 
интереСоМ я СМотрю на его «пленэр» и его «аСпеК-

ты парижа», наполненные переживанияМи, 
ШторМоМ, и вСегда воСХитительные.

Франсуа Тьебо-Сиссон, критик
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СеМья

К.П. Кузнецов с внучкой Моник. Париж. Около 1925 года. 
Журнал «Третьяковская галерея». 2019. № 2.  С. 70

К.П. Кузнецов. 1900-е годы. https://vk.com/kousnetzoff_
foundation

Александра Алексеевна и Константин Павлович Кузнецовы. 1933 год 
https://vk.com/kousnetzoff_foundation

Внучки Константина Кузнецова  
Моник и Одиль  в апартаментах  

 на бульваре Монпарнас. Около 1933 года. 
Журнал «Третьяковская галерея».  

2019. № 2.  С. 71

Семья Кузнецовых в Валь-Андре Слева направо:  
няня с Михаилом Кузнецовым на руках, Александр 

Кузнецов (сидит на ступеньках), Ольга Кузнецова, 
мадемуазель Вайи, Елена Кузнецова, брат художника  

Петр  Кузнецов, его супруга Лидия Васильевна,  
сестра художника Полина Кузнецова. 1913  год. 

Журнал «Третьяковская галерея». 
2019. № 2.  С. 56 
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DeDou / дедуШКа
ФильМ-интервью С Катрин вейре, правнучКой 
КонСтантина Кузнецова *

Съемки осуществлены во Франции организацией «центр 
фестивалей Франция – россия». Директор – Дарья цуканова, 
оператор – ян гаскоин, переводчики – ярославна Сарайкина, 
екатерина богомолова, по заказу Фонда константина кузнецо-
ва, москва. Фильм демонстрировался на выставке константина 
кузнецова в государственной третьяковской галерее, прохо-
дившей с 22 января по 14 марта 2021 года.

* https://www.youtube.com/watch?v=nv5m2LQeXZ8

Константин Кузнецов, нет, я его не знала, так как он 
умер в 1936 году. Но его образ прошел через наше 
детство, моё и моих сестер. Он значил чрезвычайно 
много для моей мамы. Ведь она часть своего детства 
провела с бабушкой и дедушкой – Константином и 
Александрой. И моя мама, которая сейчас уже очень 
постарела, недавно рассказала, что это были лучшие 
годы её жизни. Самые счастливые моменты её жизни 
прошли с русскими бабушкой и дедушкой. Вот почему 
это так отразилось на нас, её дочерях. Она говорила о 
прадедушке как о человеке, который был очень вни-

мателен к внучкам. Константин явно принадлежал к 
тем людям, которые очень любят свою семью. 

Кузнецов не был из тех, кто пишет картины, чтобы 
скоротать время. Он действительно был человеком, 
которому было жизненно необходимо передать свое 
видение мира. В этом смысле он был настоящим ху-
дожником, чувствующим потребность писать. Он был 
таким… очень одиноким. Как и все художники. И это 
делало его очень независимым. И его живопись была 
тоже очень независимой. Он действительно совер-
шенно независим. Он пишет то, что хочет. Он уделя-

ет внимание тому, чему хочет. Остальное оставляет 
словно небрежным. В этом, на мой взгляд, проявляет-
ся независимый почерк художника. 

Он был увлечен природой. я думаю, что он был очень 
счастливым человеком, хотя жизнь у него была до-
статочно трудной. У них с Александрой было четверо 
детей. Он женился в достаточно взрослом возрасте. 
Ему было 36 лет, а Александре было 20. И я не знаю, 
по какой именно причине они не устроили свадьбу для 
своей семьи. И в то время, я думаю, это было очень 
неучтиво – покинуть семью, уехать и пожениться за 
границей. Они поженились в Берлине в 1900 году.  
У обоих был очень решительный характер. Очень  
скоро у них родилась дочь Елена, около 1902 года. По-
том – вторая дочь Ольга, которая так и не вышла за-
муж и осталась жить с матерью до самой смерти Алек-
сандры. Сын Александр, Шурик. К сожалению, я его 
не знала. Он умер от внезапной инфекции в 23 года. 
И затем последний – Мишель. Он был очень смелым.  
Мама мне рассказывала, что он совершил много под-
вигов. Очень рискованных. Во время войны, на са-
молете. На фотографии в моем секретере – Шурик. 
Так звали Александра в нашей семье. Он умер в 23 
года. Шурик был человеком очень деликатным, вни-
мательным к близким. я его очень люблю. И когда я 
разбирала письма в ящике с письмами, который моя 
мама хранит в семейном доме в Бретани, я наткнулась 

случайно на письма Александра своему младшему 
брату. Он читает ему мораль, пытается убедить в том, 
что нужно стараться, что он должен работать в клас-
се. Что нужно слушаться родителей, потому что они 
знают, что для него лучше. И это сказано с добротой, 
тактом, щедростью, деликатностью. Меня это очень 
растрогало! 

я узнала Александру, жену Константина, когда она 
была уже очень старой дамой. я не очень помню наши 
разговоры, потому что я была очень непослушным ре-
бенком, довольно шумным. я хорошо ее помню, и ма-
мины рассказы о том, какой она была смелой. Ведь в 
1917 году Константин потерял весь свой доход: рыбо-
ловство, торговый бизнес на Волге, который позволял 
ему жить с момента его переезда во Францию. Когда 
они все потеряли, мама рассказывала, что Алексан-
дра никогда не жаловалась. Мама ни разу не слыша-
ла слов сожаления из уст Александры. И Александра 
начала готовить, мыть, штопать, совсем не жалуясь. 
У моих русских прабабушки и прадедушки не было 
средств для жизни. Они покинули большую квартиру 
с мастерской на бульваре Монпарнас и поселились на 
улице Буасонад в маленькой квартире. Вот ее я хоро-
шо знала. Эта маленькая квартира была заполнена 
картинами. Везде, везде были картины. Здесь я и по-
знакомилась с Бая. я называла ее «Бая», мою пра-
бабушку, и она жила с дочерью Ольгой. Мне было 14 

Дети Александры и Константина Кузнецовых: Александр, Ольга, Михаил, Елена

Катрин Вейре

МУЗЕИ. СОБИРАТЕЛИ. КОЛЛЕКцИИ МУЗЕИ. СОБИРАТЕЛИ. КОЛЛЕКцИИ
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лет, когда она умерла. Ей было 85 лет. Как ви-
дите, когда я была подростком, она была уже 
пожилым человеком.

я очень хорошо знала моих бабушку и де-
душку по материнской линии. Бабушка Элен 
(дочь художника) делала очень много, чтобы 
сохранить память о творчестве отца. Она ре-
ставрировала его картины, организовывала 
выставки в Париже. Она устроила выставку 
в музее Карнавале – музее истории Парижа. 
Элен была чрезвычайно нежной, но в то же 
время очень сильной. Ее жизнь не была про-
стой. Она многое перенесла во время войны. 
Во время войны мой дед Рене участвовал в 
движении Сопротивления. Немцы схватили 
его и собирались расстрелять, но он выпрыг-
нул из окна тюрьмы и сбежал. И в отместку 
немцы схватили его жену Элен и двух доче-
рей. Их бросили в тюрьму в Форт де Ромен-
виль под Парижем. Итальянский генерал в 
Париже помог моей бабушке и ее дочерям 
бежать. Благодаря ему они спрятались. Они 
добрались на поезде до Страны Басков. Они 
добрались до Испании, пересекли Пиренеи 
пешком. Это было в декабре. Они перешли 
горы с небольшой группой, с ними было не-
сколько англичан. Они шли две ночи подряд. 
И мама рассказывала, что им было очень 
страшно. Моей тёте было 13, а маме было 
18. Они слышали лай немецких собак, немцы 
были в нескольких километрах позади и пре-
следовали их. К счастью он сумели добраться 
до Испании, откуда на самолете улетели в Ал-
жир. И там уже присоединились к генералу де 
Голлю. Они провели год или два в Алжире. Но 
своё 18-летие моя мама отметила в тюрьме в 
Роменвиле. Так что это закалило её характер 
тоже! 

Константин Кузнецов сильно страдал из-за 
невозможности вернуться в Россию после 
1917 года. Поэтому в его живописи есть что-
то ностальгическое. Моя бабушка рассказы-
вала, что он отдал своё золото Франции. В те 
времена семья жила за счет накопленного со-
стояния. я думаю, в доме было золото, золо-
тые монеты… Он отдал своё золото на войну. 
На военные нужды. И это очень трогательно, 
так как через несколько лет он потерял всё 
состояние. Он достойно принял бедность. Он 
умер очень бедным. И я очень горжусь этим! 
До конца своей жизни он был настоящим ху-
дожником. Он никогда не писал, чтобы угодить 
торговцам, покупателям. я не думаю, что ему 
когда-либо давали заказы. Он работал очень 
мало, потому что не хотел продавать свою 
душу. До 1917 года семейное дело приносило 
ему доход, и потребности продавать картины 

не было. Была возможность заниматься любимым де-
лом. Оттого, что он почти ничего не продавал, все его 
работы сохранились в доме. Когда Александра умерла, 
часть картин перешла к Ольге и Мишелю. Но я думаю, 
что они интересовались ими меньше, чем Элен. Ольга 
отправила несколько картин в Москву. Так благодаря 
ей в Третьяковской галерее, в отделе графики появи-
лись портреты и другие работы Кузнецова. 

Знакомство с Фондом Константина Кузнецова нача-
лось для меня со встречи с его представителями. Мы 
договорились о встрече в маленькой квартире, где 
моя мама хранила все свои картины, то есть большую 
часть сохранившихся сегодня работ. я тогда сказала 
им: «Раз мы здесь, и вам так интересно – то в задней 
части квартиры есть комната с большим количеством 
холстов, без рам, один поверх другого… Они в пыли. 
я никогда их не смотрела, и не знаю, смотрела ли 
мама. Они у нас с тех пор, как умерла бабушка Елена 
в 1978. хотите на них взглянуть?»  Кузнецов просто 
складывал свои работы в одном месте. А посколь-
ку его последняя квартира на улице Буассонад была 
маленькой, было легче свернуть полотна в рулоны и 
сложить один на другой.  Мы разложили всё на полу и 
начали рассматривать картины одну за другой. я ска-
зала: «Послушайте, мы с этими холстами сами ничего 
не сделаем. А картины пишут, чтобы ими любовались 
на выставках. Возьмите их». 

– Как Вы относитесь к тому, что картины Вашего пра-
дедушки будут выставлены в Москве?

– О, это очень, очень большая радость! Это результат 
усилий моей семьи. Если бы моя мать, которая уже 
больна, могла насладиться этой новостью, она была 
бы очень рада. И бабушка Элен тоже. я надеюсь, что 
сейчас сверху она видит всё, что происходит. Ведь Кон-
стантин так страдал, не имея возможности вернуться 
на родину. Константин снова будет признан русским 
художником. Он вернется «к себе» в каком-то смыс-
ле. Вот так! И это будет настоящим чудом, даже если и 
случится столетие спустя. 

Михаил и Александр Кузнецовы

Ольга Кузнецова

Елена  Вивье (Кузнецова) с дочерьми

А.А. Кузнецова с правнучками

МУЗЕИ. СОБИРАТЕЛИ. КОЛЛЕКцИИ МУЗЕИ. СОБИРАТЕЛИ. КОЛЛЕКцИИ

Катрин Вейре
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«Для нас большая удача и гордость, что 
работы художника Кузнецова побывали 
на родине в виде первой полноценной 
выставки. А теперь его замечательная 
работа останется на родной земле. Вы-
ражаю огромную благодарность Фонду 
содействия сохранению творческого на-
следия художника Константина Павло-
вича Кузнецова», – сказал заместитель 
губернатора Нижегородской области 
Олег Беркович.

Картина «Париж. Сена» выполнена 
Константином Кузнецовым в период, 
когда он сосредоточил своё творчество 
на изображении видов Парижа, не имея 
возможности выезжать на пленэры в 
любимые регионы Франции – Бретань 
и Нормандию. Изображение реки ста-
новится для него чрезвычайно важным, 
как и в годы юности, когда художник 
жил в России. Теперь Кузнецов работа-
ет в окрестностях Сены. Вибрирующий 
воздух, наполненный влажными испа-
рениями от реки, становится главным 
предметом бесконечного наблюдения. 
Его зыбкость в сочетании с дрожащей 
поверхностью воды наполняют изобра-
жения города настроением неопреде-
ленности и мистицизма.

«Работая над выставкой «Константин 
Кузнецов. Последний рыцарь импресси-
онизма», мы не предполагали, что с Фон-
дом содействия сохранению творческого 
наследия художника нас будут связы-
вать не только деловые, творческие, но 
и дружеские отношения. Сейчас об этом 
мы можем говорить совершенно точно. 

18 ноября 2022 года состоялась торжественная церемония передачи 
Фондом содействия сохранению творческого наследия художника Кон-
стантина павловича Кузнецова нижегородскому государственному ху-
дожественному музею картины «париж. Сена» (середина 1920-х годов, 
акварель). андрей щербинин, председатель правления фонда, вручил 
полотно заместителю губернатора нижегородской области олегу берко-
вичу и директору нгХМ роману жукарину.

https://nizhny800.ru/news/sobranie-nizhegorodskogo-
hudozhestvennogo-muzeya-popolnilos-kartinoj- 

konstantina-kuzneczova-parizh-sena

К.П. Кузнецов. Париж. Сена. Б., акварель. Середина 1920-х годов

Р.Ю.  Жукарин и А.В. Щербинин

Эта выставка вызвала большой интерес нижегородцев — совмест-
но мы открыли для них новое яркое имя. Теперь работа «русского 
парижанина», коренного нижегородца по рождению — Константина 
Кузнецова — будет находиться и на его родине в собрании НГхМ. 
Мы очень благодарны за столь символичный и щедрый дар», — под-
черкнул генеральный директор Нижегородского государственного 
художественного музея Роман Жукарин.

Работа «Париж. Сена» была приобретена Фондом 
Константина Кузнецова у наследниц художника.

«После выставки Фондом художника и его основате-
лем — российским предпринимателем Андреем щер-
бининым — было принято решение о передаче в дар 
Нижегородскому государственному художественному 
музею работы художника. Это важное решение, так 
как сегодня мы видим миссию фонда в заполнении 
лакун в истории отечественного искусства. Творче-
ство Константина Кузнецова как бы восполняет этот 
пробел в русском искусстве, он становится той фигу-
рой, которая придает русскому импрессионизму евро-
пейскую основательность, подлинность, свободный 

взгляд на искусство как способ выразить себя. Мы 
очень благодарны НГхМ, который взял на себя сме-
лость открыть для нижегородцев неизвестного им ху-
дожника и организовал сложную работу по созданию 
экспозиции, привозу картин из Москвы, изданию ка-
талога», — уточнил директор и соучредитель Фонда 
содействия сохранению творческого наследия худож-
ника Константина Павловича Кузнецова Константин 
Ещеркин.

МУЗЕИ. СОБИРАТЕЛИ. КОЛЛЕКцИИ МУЗЕИ. СОБИРАТЕЛИ. КОЛЛЕКцИИ
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Фонд содействия сохранению творческого наследия художника Констан-
тина павловича Кузнецова («Фонд Константина Кузнецова») организо-
ван в 2015 году предпринимателем андреем владимировичем щербини-
ным. Фонд сохраняет, реставрирует, изучает и рассказывает о творчестве 
художника.

В 2014 году я был в Париже и зашел в 
небольшую галерею, где мне предло-
жили работы Кузнецова, когда поняли, 
что я русский. Полотна были не в самом 
хорошем состоянии и покрыты темным 
лаком — от старости он изменил свои 
свойства, отчего картины выглядели 
очень темными. я позвонил искусство-
веду Константину Ещеркину, чтобы 
посоветоваться. Тогда мы были мало 
знакомы, но позднее он стал директо-
ром Фонда Кузнецова. Костя сказал, что 
художник малоизвестный, но работы 
интересные. Мы подумали, что раз это 
произведения XIX века, то картины надо 
брать. я быстро принял решение и ку-
пил сразу 40 картин.

Сами холсты были в хорошем состоя-
нии, и мы решили отдать их реставрато-
ру, который смыл слои лака.

Когда мы увидели две отреставриро-
ванные картины, то были поражены их 
энергией, богатством красок. Нам за-
хотелось больше узнать об их авторе. 
Костя привлек к работе искусствоведа 
Екатерину Усову, и начался увлекатель-
ный  детектив по сбору  информации  
о Кузнецове. В открытом доступе про 
него практически ничего не было. Ис-
кали в архивах, в Исторической библи-
отеке, в Российской государственной 
библиотеке. Мы ездили в Русский музей 
и в Нижний Новгород, где жила семья 
Кузнецова, там хорошие архивы и много 
информации о нем.

Мы узнали, что последняя выставка 
Кузнецова прошла во Франции, в худо-
жественном музее Понт-Авена в 1987 
году. Мы обратились в музей и благода-

ря его сотрудникам смогли связаться с родственниками художни-
ка — нам ответила одна из его правнучек, Катя (Катрин Вейре). 
...Нас пригласили в Париж. В семейной квартире сохранилось 
большое количество документов: фотографии, карты натурали-
зации, вырезки из газет, банковские купоны, которые ему присы-
лали из Нижнего Новгорода. На стенах висело несколько картин 
Кузнецова. Когда мы их осмотрели, Катя отвела нас на чердак. 
Там хранились шубы, пластинки, а на антресолях — рулон с по-
лотнами примерно полтора на полтора метра. Мы достали его, 
развязали и обнаружили еще около 100 произведений. Там были 
картины разных периодов, редкие ранние работы 1900 года, не-

которые были подписаны на кирил-
лице, — мы сразу поняли, что это 
уникально.

С картин сыпалась краска. Мы по-
интересовались, планируют ли 
родственники художника как-то 
позаботиться о своем наследии. 
Катя сказала, что у нее нет сил и 
финансовых возможностей этим за-
ниматься.

В итоге мы выкупили эти работы. 
Наследники продали их нам, пони-
мая, что мы будем заниматься ре-
ставрацией, чтобы все сохранилось. 
Родственники Кузнецова поверили в 
нас — они поняли, что у нас серьез-
ный подход и долгосрочные цели.

Мы решили создать фонд, когда 
стало понятно, что все этой истории 
стоит придать официальной статус. 
Мы рисковали, покупая картины 
неизвестного художника. По сути, 
мы обнаружили их ценность только 
после реставрации и проведенных 
исследований.

Инвестиции оправдываются тем, 
что нас признало научное сообще-
ство. Константин Кузнецов ценен 
не только для своих современников, 
но и для всех нас сегодня. Несмотря 
на то, что пять лет назад о нем никто 
не знал.

С того момента, как мы поняли, 
что это художник с большой буквы, 
у нас появилась цель — сделать 
имя Кузнецова известным для ши-
рокой публики в России и в мире. 
Он достоин того, чтобы его имя 
знали. Для меня это дело жизни. 
Его картины захватывают своей 
эмоциональностью — это сложное 

ощущение, которое можно сравнить с восторгом. В то же время я пони-
маю, что другие люди лишены такого удовольствия, и у меня есть желание 
делиться с ними. Мне будет жаль, если кто-то не увидит тех особенных 
красок, которые есть в творчестве художника. В ближайшие годы мы пла-
нируем активно заниматься популяризацией деятельности Кузнецова, вы-
ставками в России и во Франции и, возможно, открытием музея.

Андрей Щербинин, владелец коллекции,  
основатель Фонда. https://www.forbes.ru

Константин Ещеркин, директор  
Фонда Константина Кузнецова

Фрагменты интервью Ю. Шампориной с А. Щербининым 
https://www.forbes.ru/forbeslife/422503-my-vlozhili-v-proekt-

eu55-mln-kak-biznesmen-andrey-shcherbinin-otkryl-miru 

Екатерина Усова, Заместитель директора по научной работе,  
исследователь Фонда. https://vk.com/kousnetzoff_foundation

Е. Усова.  
«Константин Кузнецов:  

русский, который один из нас».



жар-птица 
наталии  
гончаровой

Музеи. собиратели. коллекции

Искусство моей страны несравненно глубже  
И значИтельнее, чем все, что я знаю на западе…  
ИсточнИк вдохновенИя запада — восток И мы самИ.  
я заново открываю путь на восток,  
И по этому путИ, уверена я, пойдут другИе.

наталия гончарова

Фото из журнала «третьяковская галерея». 2018. № 2
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наталия гончарова:  
аМазонКа руССКого 
авангарда*
выСтавКа 
12 августа – 27 ноября 2022 года

эта выставка – новый этап долгосрочного проекта нгХМ, 
посвященного классическому русскому авангарду. начало 
проекта было положено в 2021 году юбилейной выставкой 
«Кандинский, Малевич и русский авангард. К 100-летию ни-
жегородской коллекции», вызвавшей в городе большой ин-
терес.   

настоящая выставка построена по монографическому прин-
ципу. она знакомит лишь с одним художником, но художни-
ком уникальным. не случайно наталию гончарову называют 
первой среди «амазонок русского авангарда», «царицей» 
этого движения. вместе с Михаилом ларионовым в начале 
прошлого века она открывала новые горизонты не только для 
своих единомышленников, но и русского искусства в целом.

Судьба н.С. гончаровой сложилась так, что в 1915 году они 
вместе с Михаилом ларионовым уехали в париж по пригла-
шению Сергея дягилева для участия в оформлении балетных 
спектаклей «русских сезонов». больше в россию они уже не 
вернулись.

МУЗЕИ. СОБИРАТЕЛИ. КОЛЛЕКцИИ

* По материалам каталога «Наталия Гончарова: амазонка русского авангарда». – 
Нижний Новгород: НГХМ, 2022.

верниСаж Н.Е. Суханова, министр культуры Нижегородской  
области, Р.Ю. Жукарин, генеральный директор НГХМ, 

И.В. Миронова, куратор выставки  
на открытии  экспозиции



40

№ 41. 2024

41

№ 41. 2024

Однако судьба её наследия сложилась, к сча-
стью, иначе. В 1910-х – начале 1920-х годов 
многие работы Гончаровой остались на роди-
не, будучи приобретенными государственными  
органи зациями и частными коллекционерами.  
В большинстве своем, они сегодня находятся в собра-
ниях российских музеев. В 1989 году, по завещанию  
А.К. Томилиной – второй жены М.Ф. Ларионова, из 
Парижа вернулось значительное количество работ 
обоих художников, переданное Третьяковской гале-
рее. Галерея предоставила на выставку 12 живопис-
ных полотен, среди которых как всемирно известные 
работы Гончаровой русского периода – триптих «Бо-
гоматерь (с орнаментом)», «Архиерей», «Попугаи», 
так и произведения, созданные в 1920-х – 1950-х 
годах в эмиграции: «Портрет С.С. Прокофьева», 
«Испанки», «Пространство», «Абстрактный букет»  
и другие. Самую громкую европейскую славу – славу 
непревзойденного театрального декоратора – Гонча-
ровой принесла ее работа по оформлению спектаклей 
знаменитых «Русских сезонов». 10 эскизов костюмов 
и декораций к «Золотому петушку», «Литургии», 
«Жар-птице» предоставлены для выставки Государ-
ственным центральным театральным музеем имени 
А.А. Бахрушина.

Многие работы Н.С. Гончаровой русского пе-
риода в 1920-е годы закупались Наркомпросом  
и передавались в провинциальные музеи. Так одна 
из лучших коллекций Гончаровой сформирова-
лась в Серпуховском историко-художественном 
музее, который предоставил на выставку  
7 живописных полотен 1900-х – 1910-х годов. Не-
которые знаковые произведения были распределены  
в музеи Нижнего Новгорода, Казани, Костромы, Пер-
ми. Все они заняли достойное место в экспозиции вы-
ставки.

Однако нужно отметить, что далеко не все музеи от-
кликнулись на предложение поддержать нижегород-
ский проект. Ряд музеев посчитал невозможным даже 
на время лишиться произведений Гончаровой, на-
ходящихся в постоянной экспозиции. С этой пробле-
мой связана особая сложность организации выставки  
в Нижнем Новгороде.

Ее уникальность как раз и состоит в том, что это 
первая монографическая выставка-ретроспектива 
Гончаровой, организованная региональным музеем.  
В ее составе 55 произведений авторской живописи  
и графики – от самых ранних импрессионистических 
работ до произведений, созданных в стиле неоприми-
тивизма, кубизма, лучизма и поздней геометрической 
абстракции. Экспозицию дополняют редкие книжные 
издания 1910-х – начала 1920-х годов, современные 
красочные альбомы и каталоги, фотографический  
и документальный материалы.

И.В. Миронова, куратор выставки. 
https://artmuseumnn.ru/vystavki/n-gon-vyst-1784/

МУЗЕИ. СОБИРАТЕЛИ. КОЛЛЕКцИИ

н.с. гончарова в футуристическом гриме.  
журнал «театр в карикатурах» 
21 сентября 1913 года
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георгины. 1906—1907 годы 

наталия гончарова. москва. 1900—1910 годы. 
https://dzen.ru/a/YpzTgNudoFiLBHJy
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стрижка овец. 1906—1907 годы 

вся гончарова в двух словах: 

дар И труд. дар труда. труд дара.
марина  Цветаева

нина станиславовна кучинская, наталия сергеевна 
гончарова (в центре) и мать екатерина Ильинична 
гончарова в нарядах тульско-орловских крестьянок. 
деревня лужны чернского уезда тульской губернии. 
1907 год. https://vk.com/wall-58824956_5
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весна. петровский парк. 1909—1910 годы 

у кого учИлась сама гончарова? в Школе  
жИвопИсИ И ваянИя — ваянИю. И, как детИ  
говорят: «дальШе всё». да, дальШе — всё: 
жИзнь — вся, прИрода — вся, погода — всякая, 
народы — все. у прИроды, а не у людей,  
у народов, а не у лИЦ.

марина  Цветаева н.C. гончарова. москва, 1912 год. 
https://lavrus.tretyakov.ru/publications/larionov-bio/
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богоматерь (с орнаментом). религиозная композиция. триптих. 1911 год

наталия гончарова. рим. 1917 год. 
https://lavrus.tretyakov.ru/publications/larionov-bio/

спорят И спорят со мной — 
о том, что я не Имею права 
пИCать Иконы: я недостаточно 
верую. о господИ, кто знает, 
кто И как верует!

наталия гончарова



50

№ 41. 2024

51

№ 41. 2024

пейзаж с поездом. 1913 год 

еслИ гончарова с маШИной, орудИем порабощенИя, 
во вражде, с маШИной, прИродой порабощенной, 
она в союзе. «мне тебя, руда, жаль».

все это догадкИ, домыслы, секунды правды.  
а вот — сама гончарова: «прИнЦИп двИженИя  
у маШИны И у жИвого — одИн. а ведь вся радость 
моей работы — выявИть равновесИе двИженИя».

марина  Цветаева

н.с. гончарова на фоне работы м.Ф. ларионова  
«контррельеф». рим. 1916—1917 годы. 
https://lavrus.tretyakov.ru/publications/larionov-bio/
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эскиз декорации третьего акта оперы-балета н.а. римского-корсакова «золотой 
петушок». постановка м.м. Фокина. премьера 21 мая 1914 года. гранд опера. париж. 
антреприза сергея дягилева, «русские сезоны»

я волновался за судьбу «золотого петуШка». но постепенно 
я входИл во вкус жИвопИсИ этой худой, нервной женщИны. 
сперва «заподозрИл», что есть тут что-то серьезное, хороШее. 
потом начал чувствовать вкус в красках, увлекся особым под-
ходом к пейзажу. уШел в соверШенном убежденИИ, что гонча-
рова даст нечто неожИданное, красочно-прекрасное, глубоко 
наЦИональное И в то же время сказочное. как только мы выШлИ 
от гончаровой, конечно, я подал свой голос за нее. мне не прИ-
Шлось пожалеть об этом. гончарова не только дала прекрас-
ные декораЦИИ И рИсункИ костюмов, но она проявИла неверо-
ятную, ФантастИческую любовь к работе над «петуШком».

михаил Фокин
н.с. гончарова работает над эскизом костюма в квартире на улице жака калло.  
конец 1910-х — начало 1920-х годов. 
 https://lavrus.tretyakov.ru/publications/khudozhnik-kotoryy-izobrel-izobretenie/
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мИстИ-
ческИе 

образы 
войны

н. гончарова. мистические  
образы войны. серия  
литографий. — м.:  
изд. в.И. кашина, 1914 
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Испанки. полиптих. 1923—1924. Фрагмент.  
журнал «третьяковская галерея».  
2015. № 4. с. 70—71

ИспанкИ... лучШИй отзыв о нИх — недоуменный  
возглас одного газетного реЦензента:  
«да это же не женщИны, это — соборы!»  
всё от собора: И створчатость, И вертИкальность,  
И каменность, И кружевность. первое  
чувство: не согнеШь. кружевные ЦИтаделИ. 

марина Цветаева

н.с. гончарова в мастерской на фоне полиптиха  
«Испанки». середина 1920-х годов. 
«третьяковская галерея». 2018. № 2
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н.с. гончарова. сан-себастьян. 1916 год. 
https://lavrus.tretyakov.ru/publications/vospominaniya-sovremennikov-o-
larionove/ 
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* Илья Михайлович Зданевич (1894–1975, псевдонимы Ильязд, Эли Эганбюри) – российский и француз-
ский поэт, драматург, писатель-романист, художественный критик, теоретик поэзии, лектор, историк, ви-
зантолог, издатель, организатор балов, дизайнер модной одежды, устный рассказчик, светский лев, филан-
троп грузино-польского происхождения. Теоретик русского футуризма и дада. https://ru.wikipedia.org/wiki/

* 

«жар-птица». 1924. № 12. с. 2—4

«жар-птица». 1922. № 6. с. 39—40

«…гончарова И ларИонов не только жИвые, 
а надолго жИвые. не только средИ нас,  
но И немножко дальШе нас. дальШе И дольШе нас.

марина Цветаева
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«жар-птица». 1922. № 7. с. 10
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я несу то, что дал

мне господь.

я стучала у всех дверей,

я под окнамИ всемИ молИла

И взывала на всех площадях:

я несу в себе господа дар,

я несу с собой ветер весны,

я несу с собой летнИе грозы,

я несу с собой осенИ поздней

златую лИству,

И метелИ И Иней зИмы.

но закрыты И ставнИ И дверИ,

ваШИ уШИ не слыШат,

не вИдят глаза.

в волосах моИх Иней блестИт.

И столетья вам скажут:

вы нИщИ, презренны —

вы господень презрелИ дар·.

страна далекая моя,

страна полей, просторов  
беспредельных,

лугов, лесов дуШИстых, 

как ЦветнИк,

рек полноводных И ШИрокИх,

озер, открытых в небеса, как очИ.

страна моя, где все моИ осталИсь,

куда я верно даже мертвой 

не вернусь.

мой дух в стране чужой

всегда везде с тобой.

я вИжу крыШИ Из гнИлой соломы

на Избах покосИвШИхся твоИх,

лоШадок маленькИх И тощИх

И баб оборванных И грязных.

в стране Иной

вся жИзнь моя проходИт,

И мачеха моя прекрасна И умна.

все ж матерИ седая голова,

с безумнымИ И грознымИ очамИ,

мИлее чуждого 

прекрасного лИЦа.
·поэтические тетради н.с. гончаровой находятся в архиве 
гончаровой—ларионова (ор гтг. Ф.180. оп.1). впервые опу-
бликованы в журнале «наше наследие» 2014. № 109. 
http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/10902.php

н.с. гончарова

н.с. гончарова



н.с. гончарова в мастерской. париж. 1920—1930-е 
годы. «третьяковская галерея».  2018. № 2 
 

как работает наталья  

гончарова? во-первых, всегда, 

во-вторых, везде, в-третьИх, 

всё. все темы, все размеры, все  

способы осуществленИя  

(масло, акварель, темпера,  

пастель, карандаШ, Цветные 

карандаШИ, уголь, — что еще?), 

все областИ жИвопИсИ, за все 

берется И каждый раз дает.  

такое же явленИе жИвопИсИ, 

как явленИе прИроды. мы уже 

говорИлИ о гармонИчностИ  

гончаровского развИтИя:  

вне катастроФ. то же можно 

сказать о самом проЦессе  

работы, деланИя вещИ.  

терпелИво, спокойно, упорно, 

день за днем, мазок за мазком. 

нынче не могу — завтра смогу. 

оторвалИ — вернусь, перебИлИ — 

сращусь. вне перебоев.
марина Цветаева



«без КраСоК 
нет жизни».  
КонСтантин  
горбатов

Музеи. собиратели. коллекции

потонувший город. берлин.  
1933 год. Фрагмент

весной в березовой роще.  
1932 год. Фрагмент
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руССКий иМпреССионизМ 
КонСтантина горбатова*
выСтавКа 
8 июня – 31 июля 2022 года

выставка Константина горбатова – совместный проект нижегородского 
художественного музея (нгХМ) и музея «новый иерусалим» (город истра 
Московской области). это первая монографическая выставка художника 
в нижнем новгороде. «в 2020 году мы проводили выставку импрессиони-
стов, на которой представили несколько работ Константина горбатова. 
тогда мы были поражены, насколько они выделяются, а может, наоборот, 
хорошо гармонируют с картинами Коровина, ренуара, грабаря... Сейчас 
мы рады, что музей «новый иерусалим» помог нам реализовать этот про-
ект – познакомить нижегородцев и гостей нашего города с творчеством 
незаслуженно забытого в россии художника» (р.ю. жукарин).

три тематических раздела выставки: работы дореволюционного периода, 
работы, выполненные на острове Капри и работы берлинского периода. 
экспозиция была выстроена из 67 живописных и 23 графических произ-
ведений мастера. посетители увидели не только становление и развитие 
манеры художника, но и смысловые акценты, доминировавшие в его твор-
честве в разные периоды жизни. Стилистика ранних работ горбатова «ва-
рьируется» между передвижниками и «Миром искусства». его сказочные 
парусники на фоне древнерусских крепостей, «грады Китежи» рифмуют-
ся с иллюстрациями ивана билибина. но в его полотнах присутствует сугу-
бо индивидуальное качество, до сих пор делающее живопись горбатова 
столь желанной для коллекционеров. экспрессия его мазков ассоцииру-
ется с ранними работами винсента ван гога. Картины Константина гор-
батова на выставке привлекали особой мажорностью колористической 
гаммы.

МУЗЕИ. СОБИРАТЕЛИ. КОЛЛЕКцИИ

* По материалам буклета «Русский импрессионизм Константина Горбатова». – Нижний Новгород: НГхМ, 2022

По http://www.visit-city.art/exhibitions/gorbatov-russian-impressionism/ константин горбатов  
на фоне своей картины.  

берлин. 1926—1930 годы

ростов великий. 1943 год. Фрагмент
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осень. 1930-е годы. Фрагмент
деревенский пейзаж.  
1910-е годы (?)

окрестности петербурга.  
1920 год

троице-сергиева лавра.  
1910-е годы
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воскресенский соборв городе тутаеве ярославской области рФ. Фото п.а. семенова. 2023 год

волга. 1915 год

с детства прИвыкШИй к стоящИм  

на прИколе старенькИм рыбаЦкИм  

лодкам с залатаннымИ парусамИ,  

к тяжело груженным баржам, к запаху 

ИлИстой воды И свежей рыбы,  

к расплавленному солнЦу, беспощадно 

льющему своИ лучИ на зеленые, красные 

крыШИ прИбрежных домов, художнИк  

неделямИ пропадал на берегах рек,  

прИслуШИвался, прИсматрИвался, пИсал 

этюды, пИсал много, с наслажденИем.
И.э. грабарь 



не хлеба И зрелИщ нужно,  

а хлеба И красоты
константин горбатов

зимний пейзаж с паровозом.  
начало 1920-х годов

осенний день. Фрагмент
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Судьба русского художника Константина Ивановича 
Горбатова (1876–1945) насыщена контрастами, как 
и его живопись.

Горбатов родился в городке Ставрополе Самарской 
губернии. Как в любом из уездных городов централь-
ной России, здесь были старые храмы, покосившиеся 
дома над обрастающими травой деревянными тротуа-
рами, густая тишина. А главное – была Волга, ко-
торую позже воспел Горбатов в своем цикле картин  
с непременными парусными стягами на переливчатой 
воде.

Школу живописца Горбатов стал проходить в на-
чале 1890-х годов в Самаре у местного художника  
Ф.Е. Бурова, а с 1896 по 1903 год он живет в Риге, 
учится в политехникуме и продолжает свое художе-
ственное образование у Д. Кларка.

В по-западному прямоугольной, остроконечной Риге 
перед провинциальным юношей как бы распахивается 
Европа, и именно в ней, в Европе, волею судеб впо-
следствии красочно развернется его самобытное да-
рование.

К слову, само отношение к жизни Горбатова, его не-
кая ловкая ухватка в быту видится весьма похожей на 
бытовой стиль, лоск другого художника и певца уезд-
ного города – писателя Евгения Замятина. Тот тоже 
из технической интеллигенции, так же страстно по-
корен сокровенностью русской провинции, и оба они 
придирчивы к своим внешним манерам, любители 
щеголевато принарядиться. Они русаки с элегантной 
примесью европеизма.

*  «Наше наследие». 1999. № 49. С. 103–109. 
Андрей Леонидович Кусакин (1946–2020) –  
собиратель и знаток искусства, член-учредитель московского 
Клуба коллекционеров изобразительного искусства, предста-
витель в России Международного общества коллекционеров 
карт (Лондон).

андрей Кусакин *

возвращение  
КонСтантина  

горбатова

жигулевские горы на р. волге.  
молодецкий курган. 

почтовая открытка  
начала XX века

И.И. бродский. портрет художника  
к.И. горбатова. 1913 год. музей-квартира  
И.И. бродского



80

№ 41. 2024

81

№ 41. 2024

Приехав в Петербург в 1903 году, Горбатов сначала 
учится в знаменитом Училище рисования Штиглица,  
а потом в Академии художеств на архитектурном 
отделении. Год спустя он переводится на живо-
писное отделение иод руководство А.А. Киселева  
и Н.Н. Дубовского. Не случайно позже художник на-
ходит свою стезю именно в архитектурном пейзаже.

В это время Константину Горбатову 28 лет, его на-
выки и вкусы сложились. Он с головой окунается в 
живопись, много времени отдает и графическим ра-
ботам: карандаш, уголь, гуашь, акварель. Удачно тру-
дился Горбатов в 1905–1906 годах и карикатуристом 
для петербургских сатирических журналов «Секира», 
«Жало», «Зарницы». Подписывался «Г» или «К.Г.».

В 1909 году им выставлено несколько тонко выпол-
ненных акварелей. Они безупречно историчны и в то 
же время эмоциональны. Вот что писал по этому пово-
ду исследователь творчества Горбатова А.Н. Мунин: 
«Историчность горбатовских работ появилась не по-
тому, что художник хотел се изображать, как, напри-
мер, Н.К. Рерих, но поскольку она входила в совре-
менную жизнь, как ее составная часть». На выставках 
появляются горбатовские работы маслом «Рыбный 
базар», «Выпал снег» (1910). Это чистые, полные 
солнечных лучей и поэзии полотна. Особо обратила 
на себя внимание его картина «Сумерки».

Тот же А.Н. Мунин писал о ней: «Тема сумерек  
у художников-нейзажистов встречается очень часто. 

Горбатов заставил присмотреться к сумеркам 
окраин провинциального городка, к темным 
силуэтам деревьев, к поломанным мосткам,  
к уходящим в глубину улицам, заставил вгля-
деться в уютно освещенные окна домов и в то 
глубокое спокойствие мягко проникающей  
в сердце городской тишины, когда жизнь ка-
жется милой и легкой. Как художнику удалось 
достигнуть этого, трудно ответить».

В 1912 году 35-летний К. Горбатов едет  
в Рим пенсионером Академии художеств. 
Сначала работает в Вечном городе, а потом 
по приглашению Максима Горького переби-
рается к нему на Капри.

Там вокруг Горького собралась колония мо-
лодых художников из России — Горелов, 
Бродский, Фалилеев, Вещилов... Знаме-
нитый писатель выделяет из нее земляка-
волжанина Горбатова, вместе дважды в не-
делю они обходят мастерские молодежи. 
После Италии, объездив всю Европу, Гор-
батов живет в России и неустанно пишет ее 
природу, виды северных городов: Пскова, 

рисунки к.И. горбатова. 
журнал «жало». 1906. № 1 
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к.И. горбатов. «к вечеру».  
почтовая открытка. 1917 год. 
https://pv-gallery.com/
Композиция работы  
во многом совпадает  
с композицией картины  
«Приплыли»

к.И. горбатов. «выпал снег» 
(«у мельницы»).  
почтовая открытка. 1917 год. 
https://krsk.au.ru/6451413/

«нива». 1912. № 9. с. 174 

«нива». 1912. № 9. с. 175 

«нива». 1912. № 40. с. 792 



84

№ 41. 2024

85

№ 41. 2024

Новгорода, а также маленьких волжских и самой Вол-
ги, с любимыми силуэтами кривых берез на переднем 
плане картин.

О рабочем настрое художника, его «речном» серд-
це писал в то время и И.Э. Грабарь: «Из петербург-
ских художников вряд ли кто так хорошо знал жизнь 
северных городов, как Константин Иванович Гор-
батов. С детства он привык к стоящим на приколе 
стареньким рыбацким лодкам с залатанными пару-
сами, к тяжело груженным баржам, к запаху или-
стой воды и свежей рыбы, к расплавленному солнцу, 
беспощадно льющему свои лучи на зеленые, крас-
ные крыши прибрежных домов. Взрослым, когда он 
считал чуждым для себя все, кроме живописи, Гор-
батов неделями пропадал на берегах рек, прислуши-
вался, присматривался, писал этюды, писал много,  
с наслаждением.

А еще больше он любил задворки провинциальных се-
верных городов к концу зимы, когда снег становился 
серым, ноздрястым, когда появлялись первые лужи и 
начинали оживать березки».

В 1916 голу за картину «Родной уголок» Горба-
тов получает первую премию имени А.И. Куинджи.  
В это время он сотрудничает с журналом «Вершины». 
Его работы широко публикуются также в «Ниве», 
«Огоньке», «Лукоморье», «Столице и усадьбе», 
«Солнце России» вплоть до октябрьской революции 
1917 года.

В Петербурге К. Горбатов не влился в модные течения 
и кружки. Сообразно своему мировоззрению, он стал 
членом Общества им. А.И. Куинджи, поздних Пере-
движных выставок, как бы осознанно отставая от на-
бирающего скорость локомотива нового русского ис-
кусства начала XX века.

В то время стиль и манера Горбатова уже оконча-
тельно выработаны. Его вещи сразу узнаваемы. Их 
добротность и живописная красота обеспечивали 
успех у публики. Все горбатовские картины легко рас-
продавались с выставок. Но круг поклонников и по-
купателей художника из средних слоев общества, как  
и следовало ожидать, распался сразу же после рево-
люции. В 1922 году Горбатов вместе с женой выезжа-
ет из России.

Сначала Горбатовы живут в Италии. В свою тради-
ционную русскую тематику художник теперь смело 
вводит виды солнечных уголков Капри, Венеции, а 
потом будет использовать мотивы, навеянные его 
путешествиями в Англию, Палестину, Египет. Эти 
разноцветные города у него теперь пламенеют на 
фоне красочного моря (уже – не реки) и неба, вы-
разительно написанных иногда едва ли не пуанти-
листским мазком (Пуантилизм – живописная манера, 
основанная на технике письма мелкими точечными мазками 
почти чистых красок. – Ред., https://ru.wikipedia.org/). 
Именно с работами такого рода Горбатов участвует  
в русских выставках в Гааге (1924), Питсбурге 
(1925).

Константин Горбатов  
за работой на Капри.  
1925–1927 годы

Константин Горбатов.  
Капри. 1925–1927 годы

МУЗЕИ. СОБИРАТЕЛИ. КОЛЛЕКцИИ
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каким я видел его в 1916 году последний раз. Илья 
Ефимович забрасывает вопросами о жизни русских 
художников за границей, их выставках. Беседуем о со-
временных путях искусства. 

– Как я рад, что столько русских художников сейчас 
живет в Европе и Америке, – говорит Ренин. – И 
почти все имеют успех, зарабатывают. Некоторые уже 
знамениты. Да, наше искусство должно взять верх.  
У нас больше интуиции и провидения. Вообще за сла-
вянами будущее.

Он замолкает, потом грустно глядит мне в глаза:

– Жаль, очень жаль нашу бедную Родину. Ну да, мо-
жет быть, все к лучшему.

Репин вспоминает о своих знаменитых “Бурлаках”:

– Никак не ожидал, что все это выльется в такую зло-
вещую форму.

Ругает молодых художников:

– Учиться не хотят. Забывают, что искусство это под-
виг, а не веселое препровождение времени. Надеюсь, 
это у них пройдет, возьмет верх искреннее и глубо-
кое.

На прощанье Илья Ефимович говорит:

– Слышал, что вы имеете успех в Европе. Мне хоте-
лось бы увидеть ваши новые вещи.

В следующий раз приношу в Пенаты свои этюды  
из Италии. Репин внимательно рассматривает  
и аттестует их:

– Благодарю вас. Вы доставили мне большую радость 
увидеть такие яркие, колоритные и убедительные 
вещи. Желаю вам еще большего успеха, который вы 
заслужили.

Репин ведет меня в ателье, чего не всякий визитер 
удостаивается, и показывает свои последние работы: 
“Запорожская Сечь”, “явление христа”.

В первой картине фигуры пляшущих запорожцев 
удивительны по экспрессии и движению. “явление 
христа” полностью еще не закончена, но показываю-
щий свои кровавые раны христос незабываем. Такой 
головы Спасителя я еще не видал: образ неземной 
красоты и милосердия. Окружающие христа фигуры 
Фомы-неверующего и других учеников поразительны 
экспрессией и рисунком. От холста веет совершенно 
новым для Репина духом – глубокой религиозной про-
никновенностью.

– Это божественно, – только и могу сказать о своем 
впечатлении.

Мы выходим из ателье и спускаемся по лестнице в сад, 
где под мягким солнцем журчит подземный ключ.

– Зовут меня большевики в Россию, что-то обещают, 
– говорит Илья Ефимович. – Что я им? Умру лучше 
здесь, вон на горке. И место выбрал, где похоронят. 
Сложу старые кости тут у этого источника. Это ключ 
животворный. Благодаря ему и живу».

После выставки русской живописи в Кельне в 1929 
году организовывавший ее И.Э. Грабарь писал  
о Горбатове:

В 1926 году Горбатовы переселились в Берлин, где ху-
дожник органично вошел в группу тамошних русских 
эмиграмтов-живописцев: Л. Пастернак, В. Фалилеев, 
И. Мясоедов, С. Колесников. Общаются они и с рус-
скими парижанами – на международных выставках. 
Надо заметить, что Горбатов умело использует свое 
ремесло для неплохого заработка. На фоне общей 
жизни российской эмиграции он выглядит преуспе-
вающим, снимает хорошую квартиру, нарядно обстав-
ленную ампирной мебелью.

Навестивший его в 1928 году советский художник 
И. Бродский писал об этой встрече: «Палитра, пере-
груженная красками, лежавшая на грязном столике, 
указывала на постоянное рабочее состояние хозяи-
на. Поймав взгляд гостя на этой палитре, Константин 
Иванович обычно говорил: “Да, палитра у меня гряз-
новата, да зато живопись чистая и свежая. А вот у моих 
немецких коллег палитра как стеклышко, а живопись 
темная, чумазая”».

В это время Константин Иванович ездил с женой  
в Финляндию. Они побывали в Куоккале, Пенатах,  
у Репина, которого Горбатов знал по своей учебе  
в Академии. Об этом остались его рукописные вос-
поминания:

«– Здравствуйте, вот не ожидал, – восклицает Репин 
при встрече. – Вы – Горбатов, передвижник! Ну как 
же? Помню, помню. Знаю ваши вещи: старые города, 
лодки с парусами, снег такой сверкающий...

84-летний Репин с молодым блеском в глазах, неис-
сякшим остроумием кажется мне едва ли не таким же, 

К.И. Горбатов за работой. 
Окрестности Берлина.  
Середина 1930-х годов

К.И. Горбатов  
и И.Е. Репин  
у колодца «Посейдон». 
Куоккола–Пенаты.  
1928 год 

Интерьер одной из комнат в квартире  
Горбатовых. Берлин. 1930-е годы
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«Академист, лет 55, работающий “русские 
пейзажи”, – исключительно с церквами, 
пропастью церквей... Имеет успех у не-
мецкой публики, всюду делал выставки, 
много (больше всех вместе) продал и про-
должает продавать».

Э.Ф. Голлербах отмечал боль-
шую симпатию, с которой встреча-
ли картины Горбатова в Германии.  
В Мюнхене даже выходили цветные от-
крытки с репродукциями этих картин.

В конце 1980-х годов, судя по аукционным 
каталогам «Сотбис» и «Кристи», цены на 
Горбатова на западном рынке были очень 
высоки. Все его вещи раскупались зача-
стую по рекордным ставкам.

А в 1990-х годах картины Горбатова уве-
ренно заняли достойное место и на рас-
цветшем художественном рынке Москвы 
н России.

С начала 1930-х годов в Германии возоб-
ладавший в искусстве стиль Третьего рей-
ха сделал тему русской провинции полно-
стью неуместной. Живописцу К. Горбатову 
живется теперь несладко. С приходом  
к власти Гитлера Горбатовым, еще числя-
щимся по их загранпаспортам советскими 
гражданами, приходится туго. Когда на-
чалась война, им как «неблагонадежным» 
приходится дважды в неделю отмечаться в 
полиции, они лишаются возможности вы-
езда из страны. Полученные новые вре-
менные паспорта супругам продлевает 
шведское посольство на четырехмесячные 
сроки.

А к концу войны Горбатовы уже по-
настоящему бедствуют. И как бы послед-
ней радостью в этой жизни является для 
художника приход в покоренный Берлин 
нашей армии. Всего на две недели пере-
жил он окончание Второй мировой войны 
и умер в Берлине 24 мая 1945 года.

Детей Горбатовы не имели. Ольга Алек-
сандровна Горбатова после смерти мужа 
буквально не находила себе места, по-
стоянно сетовала соседям на опустевшую 
без него жизнь. 17 июня 1945 года она в 
черном шелковом платье, в темных чулках, 
чтобы никого не беспокоить ее обряжани-
ем в гроб, встала на подоконник кухни. В 
крюке над окном была закреплена веревка 
с петлей...

Потом в ее кармане нашли предсмертную 
записку по-немецки: «Простите, пожалуй- Здание Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим». 

 https://archi.ru/russia/77108/holmy-novogo-ierusalima 

ста». Эти последние слова были выведены на клочке желтой обе-
рточной бумаги, оторванной от той, что покрывала кухонный стол. 
Черное и желтое — как эти цвета непохожи на колорит холстов 
Константина Горбатова, но как они были уместны в тот день на 
первом этаже старого «чумазого» немецкого дома, в последней 
квартире этих уже немолодых людей.

По удачному стечению обстоятельств жилище Горбатовых доста-
лось после них советскому капитану-танкисту. Он передал в нашу 
комендатуру картины и бумаги, оставшиеся после прежних хозя-
ев. В них нашли и завещание Константина Ивановича Горбатова:

«Пишу письмо в трагическую минуту, когда смерть 
грозит каждому живущему в Берлине. После войны 
прошу все мои картины отправить в Академию худо-
жеств в Ленинграде, пусть она поступит так, как най-
дет должным».

Частично воля художника оказалась выполнена. Ар-
хив и оставшиеся работы Горбатова были вывезены в 
СССР и в 1960-х годах поступили на хранение в Мо-

сковский областной художественный музей в Новом 
Иерусалиме. Его наследие находится в стенах древ-
него ставропигиального монастыря, раскинувшегося 
под сенью белокаменного златоглавого собора. И этот 
стоящий на горе монастырь с подступающими к нему 
березками и домиками как нельзя лучше напоминают 
нам о творчестве замечательного художника.

Ольга Александровна и Константин Иванович  
Горбатовы. Берлин. 1930 год (?)

Комплекс Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. 
https://dostop.ru/moskovskaya-oblast/
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рисунки к.И. горбатова. 
журнал «жало». 1906. № 1 

рисунки к.И. горбатова. 
журнал «жало». 1906. № 1 

Искусство жИвопИсИ — это не зеркало жИзнИ,  

а это жИвая, двИжущаяся поверхность воды,  

отражающая самымИ прИчудлИвымИ  

И неожИданнымИ образамИ жИзнь.
к. горбатов



венеция. 1942 год венецианская ночь. начало 1930-х годов (?)

отрекИсь соверШенно от реальностИ И тогда  

будеШь жИвопИсЦем... каждое облако, озеро,  

дерево, дом, человек — все, что ИзображаеШь, 

должно быть сИмволом твоИх желанИй.  

сгорать от желанИй значИт творИть.
к. горбатов



синее море. капри. 1925 годИтальянский дом. 1926 год

«он умеет создать грезу, изображая старый русский, 

уже исчезнувший город на фоне кристаллического неба. 

но рядом наше сердце бьется от радости, потому что 

встречает то, что нам дорого: неаполь, капри, амаль-

фи, венеция, равелло. побеги виноградной лозы, ветки 

апельсинов, террасы под солнцем над нашим морем. 

это вызывает наше сочувствие, эффект сопереживания 

столь интенсивен, что создает впечатление, будто реаль-

ность художника — это наша реальность».

Итальянская газета «Il Messaggero» от 14 марта 1926 года



96

№ 41. 2024

97

№ 41. 2024

многочисленный цикл небольших произведений 
завершает одно из лучших и с жанровой точки 
зрения уникальных творений горбатова — карти-
на «Итальянский садовник», написанная неза-
долго до отъезда в берлин в 1926 году. проща-
ние с капри перед отъездом на север. достойный 
эпилог каприйского периода жизни константина 
Ивановича. горбатов, писавший всю жизнь ис-
ключительно пейзажи, вдруг, совершенно неожи-
данно, обращается к образу человека. Формат 
холста, выбранный художником, говорит о зна-
чительности этой работы, ее программном ха-
рактере. Идиллический мотив, представленный 
здесь, заставляет вспомнить итальянский жанр  
в русской живописи XIX века, прежде всего 
«Итальянское утро» и «Итальянский полдень»  
к. брюллова. сбор плодов в саду, идеальный 
национальный типаж героя (в представлении 
гиперборея), слияние человека и природы —  
и в том, и в другом случае. Фигура юноши на кар-
тине горбатова словно персонифицирует пейзаж-
ный образ, сам остров, его genius loci. эта фигура 
напоминает горельеф, рельефно выступая на фоне 
обобщенного плоскостного пейзажного фона. рит-
мические эффекты подчеркивают элегантный си-
луэт. богатая живописная фактура характеризует 
стиль, выработанный горбатовым на капри полто-
ра десятка лет назад.

очертания фигуры, склоненная голова, опущен-
ный взгляд, положение рук и ног, общее настрое-
ние элегической грусти, присущее этому образу, 
невольно заставляют вспомнить близкую пласти-
ческую модель — бронзовый горельеф-надгробие 
сильвестра щедрина в сорренто (с.И. гальберг  
и п.п. клодт, 1832), которое, безусловно, видел гор-
батов (обращение к скульптурной модели весьма 
характерно для творчества многих европейских и 
русских художников, прошедших академическую 
выучку, привыкших использовать трехмерный 
образ для новых интерпретаций на плоскости хол-
ста). состояние абсолютного покоя, дремы, легко-
го сна так же свойственно бронзовому гению, как 
и обобщенный пейзажный фон – маринистическая 
фреска, почти полностью утраченная. в зеркаль-
ном отражении обе фигуры будто повторяют друг 
друга, олицетворяя две стихии местного пейзажа 
– солнечную твердь и морскую зыбь. символизм, 
аллегоризм этих образов заставляет вернуться 
к античным иконографическим прообразам, раз-
бросанным по земле Италии. в этом смысле кон-
стантин Иванович продолжает тему, весьма рас-
пространенную в русской живописи начала XX 
века. вспомним «ноктюрны» врубеля, образы его 

дриад, сирен, панов или аллегорические персо-
нификации, созданные в живописи ближайшего 
друга и соученика горбатова И. бродского — на-
пример, его картину «Фонтан в риме» (1913), где 
будто бы оживает статуя речного божества.

К.Н. Гаврилин. К.И. Горбатов.  
Каприйский период творчества. 

https://culture.wikireading.ru/72496

Горельеф на могиле С.Ф. Щедрина (1791—1830) 
в Сорренто в церкви монастыря св. Викентия 
( https://d-b-maleyev.livejournal.com/9796.html).  
В 2007 году захоронение перенесено на городское 
кладбище. Реконструкция мемориала выполнена по 
заказу Государственного Русского музея  
В.И. Мухиным и В.Н. Филипповым (https://v-mp.spb.
ru/memorial-of-the-sylvester-shchedrin-in-sorrento/)

Итальянский садовник. 
1926 год

МУЗЕИ. СОБИРАТЕЛИ. КОЛЛЕКцИИ



под деревом. палестина. 1935 год палестина. Иерусалим. 1930-е годы

«путешествие в палестину для меня как художника 

было прямо откровением; природа показала мне такие 

чудеса, такие сочетания и контрасты, о которых  

я даже и не предполагал».
к. горбатов
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сент-джеймский парк. 1935 год

путевые зариСовКи

Иерусалим. 1934 год

лондон. 1935 год
тверия. генисаретское озеро. 1935 год

лондон. 1935 год

Иерусалим. 1934 год

По материалам https://book-hall.ru/proekt-goda/
nizhegorodskii-khronotop-god-2014/nizhnii-novgorod-i-
nizhegorodtsy/k-120-letiyu-nghm/i-2
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В Ставрополе Волжском напротив гостиницы была 
аптека. В этой аптеке в 1871 году появился молодой 
провизор, доктор и коллежский секретарь Генрих 
христианович Гамберг. Еще в 1869 году супруги Гам-
берг открыли аптеки в Ставрополе и Сызрани. Жена 
провизора – Луиза Гамберг заведовала ставрополь-
ской аптекой в 1869–1871 годах.

Молодой немец провизор Г.х. Гамберг (1845–1898), 
получивший диплом в 1867 году, женившись, открыл 
аптеку в Лукоянове Нижегородской губернии. Бизнес 
его процветал и расширялся, и так в Ставрополе поя-
вилась новая аптека провизора Г.х. Гамберга. Генрих 
христианович родился в семье бюргера Леопольда 
христиана Гамберга и Паулины Вайсман.

Вспомним портрет провизора, сделанный врачом Ан-
тоном Павловичем Чеховым в рассказе «В аптеке»: 
«За желтой, лоснящейся конторкой, уставленной 
вазочками с сигнатурами, стоял высокий господин  

с солидно закинутой назад головой, строгим лицом  
и с выхоленными бакенами – провизор. Начиная  
с маленькой плеши на голове и кончая длинными 
розовыми ногтями, всё на этом человеке было ста-
рательно выутюжено, вычищено и словно вылизано, 
хоть под венец ступай. На стеклянной этажерке были 
расставлены шарики, спринцовки, баночки с зубной 
пастой, капли Пьерро, капли Адельгейма, космети-
ческие мыла, мазь для ращения волос. По ту сторону 
прилавка, отделяющего латинскую кухню от толпы,  
в полумраке копошились две темные фигуры».

В самом Ставрополе в 1876 году медицинскую обще-
ственность представляли городовой и земский врач, 
лекарь Петр Алексеевич Злотницкий и уездный 
врач-лекарь Павел Васильевич Петров. Тогда же 
ставропольским уездным земством по инициативе  
П.А. Злотницкого было введено обязательное оспо-
прививание. Земство встретило затруднения как  

в недостатке оспопрививателей, так и в плохом спо-
собе рассылки оспенной вакцины. Оспопрививателей 
земство приглашало из Казанского оспопрививатель-
ного института. Так, в числе прибывших в Ставро-
польскую земскую больницу в 1875 году оспоприви-
вателей были сызранский мещанин Петр Прокопьев, 
ставропольская мещанская девица Александра Григо-
рьевна Колпакова и оспопрививательница Екатерина 
Павлова.

Провизор Генрих христианович Гамберг был значи-
тельно моложе своей супруги Луизы, не раз ей изме-
нял. И вот теперь оспопрививательница Екатерина 
Павлова увлеклась молодым провизором. Значитель-
ная разница в возрасте её не остановила. Начался 
роман. И его результат – появление на свет 5 мая 
1876 года маленького Кости. явление это – неза-
коннорождённые дети – в мещанской среде было 
довольно распространённым, но всё же, считалось 
неудобным. Поэтому и Екатерина Павлова, следуя 
установкам ставропольского общества, должна была 
сделать некоторые шаги, чтобы хотя бы формально 
замаскировать компрометирующий факт. Так, Ко-
стя был оформлен незаконнорожденным, и числился 
в доме родной матери как воспитанник. хотя всё это 

было формальностью. Екатерина Павлова относилась 
к новорождённому мальчику как к родному ребёнку. 
Да так, собственно, оно и было. Родной отец Кости, 
Генрих христианович Гамберг, будучи женатым, сына 
не признал.

В 1881 году Екатерина Павлова вышла замуж за про-
визора Ивана Васильевича Горбатова, служившего  
в сельской аптеке с. Кимильтей Нижнеудинского 
округа Иркутской губернии, затем в 1911–1914 го-
дах – в аптеках Томска, Славгорода, Барнаула. Там 
же в Томске служил родной брат Ивана Васильевича 
Горбатова Федор Васильевич Горбатов, полицейский 
пристав 4 участка городского полицейского управле-
ния. Отчим усыновил Костю, который всю жизнь но-
сил его фамилию и отчество – Константин Иванович 
Горбатов. Родители дали Константину Ивановичу бле-
стящее образование. К.И. Горбатов, профессор Им-
ператорской академии художеств, стал художником  
с мировым именем, прославив провинциальный Став-
рополь. Картины Горбатова хранятся в федеральных 
музеях России, продаются на крупнейших аукционах 
мира. А волжские работы Горбатова запечатлели про-
винциальный Ставрополь, Волгу и Жигули. 

тайна рождения ХудожниКа  
К.и. горбатова

20 августа 2013 года. https://tgl.ru/news/item/917-tayna- 
rozhdeniya-hudozhnika-konstantina-ivanovicha-gorbatova/

жигули. молодецкий курган. 
почтовая открытка

город ставрополь самарской губернии. 
почтовая открытка
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константин горбатов. 
зимний пейзаж  

с церковью.  
1925 год

жИвопИсь  

прекрасна тогда, 

когда она  

передает жИзнь  

не такой,  

какая она есть,  

а такой,  

какая она  

могла бы быть.

константин горбатов



воСХищение 
жизнью

татьяна 
Маврина:

Музеи. собиратели. коллекции
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* По  изданию «Татьяна Маврина. Графика из собрания Михаила Сеславинского».  
Альбом-каталог выставки. – Нижний Новгород: ООО «Бегемот», 2022. 
Михаил Вадимович Сеславинский – кандидат исторических наук, член-корреспондент Российской академии художеств, 
общественный и государственный деятель, исследователь книжной культуры, библиофил, топ-менеджер.

выСтавКа 
17 мая – 21 августа 2022 года

творчество татьяны алексеевны Мавриной – одно из самых ярких 
в «алмазном венце» отечественного искусства XX века. за свою 
долгую жизнь она была свидетелем всех социально-политических 
бурь в истории страны от октябрьской революции до разгара пе-
рестройки, но творчество, искусство всегда оставались главным 
способом ее бытия.

выставка «графика татьяны Мавриной из собрания М.в. Сесла-
винского» представляет работы художника от 1920-х до 1990-х го-
дов, от ранних жанров и иллюстраций до последних ее созерца-
тельных натюрмортов. экспонируемые работы дают возможность 
рассмотреть, как развивался ее образно-пластический язык, как 
сложился ее неповторимый, безошибочно узнаваемый «маврин-
ский» стиль, сказочный и необычайно убедительный в своей гар-
монии «ликующего цвета» и виртуозного рисунка.

графика из собрания 
М.в. Сеславинского
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Ранний период творчества автора представлен, в 
основном, книжными иллюстрациями к изданиям 
Э.Т.А. Гофмана, А. Франса, Э. Золя, О. Бальзака, 
Ж. Валлеса. Мистицизм Гофмана, острая социальная 
критика в романах представителей французской «на-
туральной школы» нашли в работах Т. Мавриной во-
площение в тонких, многодетальных рисунках, пере-
дающих вибрацию движений персонажей, живой нерв 
событий. Практически монохромным изображениям 
присуща экспрессивная выразительность. В 1930-е 
годы были созданы рисунки обнаженных натурщиц. 
Первый опыт в этом направлении автор получила во 
время учебы во ВхУТЕИНе в мастерской А.А. Вес-
нина. В дневниках она пишет: «Женское тело. Тема 
в живописи самая заманчивая» (Татьяна Маврина. 
Цвет ликующий. С. 111). 

Среди работ 1940-х годов особенно выделяются архи-
тектурные пейзажи Москвы, в которых главную роль 
играют храмы. История создания этих работ весьма 
драматична. Т. Маврина вспоминает, как поразила ее 
красота московских церквей: «В войну, проехав раз по 
Сретенке на автобусе, увидала за домами собор XVII 
века – такой же, как в книжках Грабаря. я увидела 
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«За священным огнем!» Студенты ВХУТЕМАСа 
в канун 1927 года. Татьяна Лебедева – крайняя 
слева (Татьяна Маврина. Цвет ликующий. – Мо-
сква: Молодая гвардия, 2006) 

Буклет Третьей выставки объединения художников 
«Тринадцать», вручную раскрашенный  Д. Дараном. 
Шуточные рисунки и подписи, посвященные Татьяне 
Мавриной, принадлежат ему же. 1931 год (Татьяна 
Маврина. Цвет ликующий...)

«Арест фей». Иллюстрация к сказке Э.Т.А. Гофмана 
«Маленький Цахес». Не издано
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Статья «Церкви России, изображенные женщиной» в журнале «Life» от 27 ноября 1944 
года (с. 64–68). https://oldlifemagazine.com/november-27-1944-life-magazine.html

всю его вековую красоту. И она может погибнуть от 
бомбежек! Надо зарисовать, пока стоит целая. Буду 
рисовать все, что осталось от «Сорока сороков» – 
пока не погибло. я ходила по Москве из улицы в улицу, 
по всем переулкам, площадям: рисовала незаметно, 
иногда в кармане пальто, иногда заходя в чужие подъ-
езды; запоминала, чтобы дома уже написать красками 

на небольших листиках серо-голубой бумаги, на ко-
торой хорошо ложилась акварель и гуашь» (Указ. соч.  
С. 20). Эти работы восхищают изяществом и точно-
стью рисунка, композиционной цельностью. Мягкие 
акварельные заливки сообщают работам воздух, гу-
ашь придает фактурности.

Путинки (Церковь Рождества Богородицы). Ночь.  
23 февраля 1942 года
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В 1945-м был написан натюрморт «Букет». Он вы-
полнен в сложной смешанной технике. Работа обла-
дает глубоким полифоническим звучанием, постро-
енным на виртуозном рисунке и гармонии цветовых 
созвучий.

1950-е годы представлены иллюстрациями к русским 
народным сказкам и сказкам А.С. Пушкина. Эти темы 
до конца жизни станут для Т.А. Мавриной магистраль-
ным направлением. Именно эти работы приведут ее 

произведения без исключения в каждый дом, где под-
растают дети. Иллюстрации сказочных книг привносят 
в детское сознание взрыв красочных эмоций, которые 
создают основу, опору для получения эстетического 
удовольствия уже во взрослой жизни.

Для Т. Мавриной книжная иллюстрация была и спо-
собом уберечься от недремлющей советской цензуры. 
Начиная с раннего творчества, с участия в деятель-
ности творческой группы «13», над ней висел дамо-

клов меч обвинения в формализме. В записи дневни-
ка от 1963 года она будто выдохнула с облегчением:  
«...Было совещание по “Загорску”. Признали меня до 
черты, т.е. неформалисткой» (Татьяна Маврина. Цвет 
ликующий... С. 90). 

Иллюстрирование детских книг в то время было сво-
еобразной нишей, в которой укрывались художники-
нонконформисты, среди которых были И. Кабаков,  
Э. Булатов, ю. Соостер. Т. Маврина не была сторон-

ником неофициального искусства, однако в области 
сказочной иллюстрации было проще реализовать сме-
лые эксперименты в области формы, цвета. 

Иллюстрации 1950-х годов, показанные на вы-
ставке, сохраняют прежнюю кропотливую, много-
детальную, натурную манеру рисования автора. Но 
в 1941 году в Загорске, в доме местного художника  
И.И. Овешкова произошло важное событие: Т. Мав-
рина познакомилась с коллекцией рисунков городец-
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Букет.  
1945 год

Вариант иллюстрации к поэме А.С. Пушкина  
«Руслан и Людмила». 1955 год
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У Лукоморья дуб зеленый.  
Вариант иллюстрации к сказкам  
А.С. Пушкина. 1951 год

Т.А. Маврина с мужем, художником-иллюстратором 
Н.В. Кузминым . https://www.gaidarovka.ru/mavrina/
illyustracii-2
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ких художников И.К. Мазина и Ф.С. Красноярова, 
прославившихся в округе росписями прялочных до-
нец. Маврина пишет позднее в книге «Городецкая 
живопись»: «Тогда я, воспитанная “на французах”, 
была очарована совсем другой, не ведомой мне тех-
никой, совсем другим способом “крашения”, дающим 
большой звук. Без неясностей, спадов и подъемов, 
при экономной палитре. Очень умеренное введение 
графики, “обнажение приема”, то есть все ясно видно, 
как написано, не спрятаны концы в воду, единые тем-
пы для всего: “личного” – лицо, руки, фигура и “до-
линного” – всего остального, где всегда допускалось, 
по неписаным правилам, больше вольностей (хотя 
бы в иконах). Тут все одноценно – на уровне законов 
современной живописи. Вешай их хоть рядом с Ма-
тиссом или Пикассо – не пропадут» (Татьяна Маври-
на. Городецкая живопись. – Ленинград: Аврора, 1970.  
С. 7–9.). И это новое видение мира через нижегород-
ское народное искусство воплотилось в неповторимый 
авторский стиль. 

Локальность и декоративность цвета смело врывает-
ся в станковое творчество Т. Мавриной. Созданные 
ей в 1950–1960-е годы циклы пейзажей из поездок 
по Московской, ярославской, Владимирской, Горь-
ковской областям передают яркие эмоции любования 
древними русскими городами, делает их сказочными, 
сохраняя при этом бытовые реалии неспешной жизни 
провинции. Вместе с цветом меняется и композицион-
ная оптика художника. Городские панорамы пишутся 
с точки зрения сверху, ландшафт приобретает выпу-
клость, возможность одновременно видеть первый  
и дальний план, и то, что происходит по краям. Не-
которые пейзажи приобретают сходство с наивной 
средневековой картографией. 

В это же время происходит переосмысление стилисти-
ки иллюстраций. Они становятся более обобщенны-
ми, монументальными. Авторский почерк приобретает 
черты эпичности, что точно соответствует стилистике 
и содержанию сказочного повествования.
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Каждодневные пути-дороги и зарисовки. 1960-е годы 
(Татьяна Маврина. Цвет ликующий...) 

Пильщики спят на крыше сарая (деревня Волковойна, Угличское шоссе. 1961 год

Осень в Абрамцеве. 1962 год
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Т. Маврина сама компонует сборники сказок, сама 
становится сказительницей. Тексты альбомов «За-
горск», «Пути-дороги», «Городецкая живопись» 
пронизаны ритмами и оборотами певучей русской 
сказочной речи, под стать изображениям. Персонажи 
мавринских работ становятся похожими на изобра-
жения с городецких прялок, кони «гнут» ножки по-
городецки. «Кот ученый» из «Руслана и Людмилы» 
приобретает мистический облик, схожий с Городец-
кими котами-оберегами. 

В 1967 году Маврина со своими близкими предпри-
нимает автомобильную поездку из Москвы в Городец. 
«Так видно всю суздальско-владимирскую землю, 
“Белую Русь”, как иногда писали в старину. Интерес-
но проехать на Волгу путем ее первых поселенцев» 
(Татьяна Маврина. Городецкая живопись... С. 12.). На 
выставке представлено несколько листов из этого пу-
тешествия.

МУЗЕИ. СОБИРАТЕЛИ. КОЛЛЕКцИИ МУЗЕИ. СОБИРАТЕЛИ. КОЛЛЕКцИИ

Т.А. Маврина около своего дома  
в городе Горьком. 1966 год

Натюрморт с городецкими  
мотивами. 1968 год

Городец (1–5). Балахна (6). 1967год

1

2

3 3 6

5

4
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Балахна стоит, полы распахня. 1967 год

Городец. 1967 год Посвящается Городецу. 1968 год

Городец. Гора 15 дня. 1967 год
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На рубеже 1970–1980-х годов Т. Маври-
на создает альбом «Гуси, лебеди да журав-
ли...», посвященный творчеству А.А. Блока. 
В нем представлены пейзажи, навеянные 
мотивами блоковской поэзии. Из этой се-
рии на выставке представлены два пейзажа 
и портрет поэта.
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Портрет А.А. Блока. 1970-е годы

Блоковские места. Рогачевское шоссе. 1981 год

Бездонное озеро под Сергеевкой (из цикла «Блоковские места). 1978 год

Т.А. Маврина за работой



126

№ 41. 2024

127

№ 41. 2024

Т.А. Маврина сохраняла интерес к жиз-
ни до последних дней, отодвигая немощь 
творческим напряжением. Тому подтверж-
дением работы последних лет, в которых 
ощущается большая сила пластического 
обобщения. Она писала натюрморты, виды 
из окна на город, на месяц, за которым она 
наблюдала всю жизнь, отмечая в днев-
никах его состояние. Удивительно емки  
и тонки ее наблюдения природы, отражен-
ные в записях. Она смотрела вокруг себя 
через цветовую палитру, переводя непо-
средственное наблюдение на язык живо-
писи.

Если сопоставить произведения Т.А. Мав-
риной и ее дневники, жизнь ее была раз-
межевана на бытовое и творческое. И 
они между собой почти не пересекались. 
Тяжелые события революции, войны, го-
лода, утрат, мучений, болезней не бросали 
мрачной тени невзгод на ее творчество. 
Это роднит ее с народным, сказочным, 
эпическим миропониманием искусства.

Украшение самоценно как благопожела-
ние и оберег и не несет в себе отрицатель-
ных коннотаций. Даже период неизбежно-
го одиночества и немощи не вторгся в ее 
чистые светлые живописные пережива-
ния, которые существуют как восхваление 
подаренных жизнью дней и ночей.
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Татьяна Маврина у себя дома. 1970-е годы.  
https://www.theartnewspaper.ru/posts/ 
20230811-ejhe/

https://iv-obdu.ru/dlya-
molodezhi/what-watch/
khudozhnik-ulybka/

Полумесяц. Лилово-оранжевый вечер во 
дворе на улице Усиевича. 1993 годИ. Маршева, искусствовед, ученый  

секретарь НГХМ, член СХ РФ
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много  
всего  
вокруг...
татьяна маврина

Иллюстрация к «Сказке о Царе Салтане» 
А.С. Пушкина



таМ 
чудеСа...

Музеи. собиратели. коллекции

за лесамИ, за морямИ,

за высокИмИ горамИ,

не на небе — на земле...
п.п. ершов

К.А. Коровин (1861–1939). Град-столица. Эскиз декорации  
к балету Пуни «Конёк-Горбунок» в Мариинском театре  
Санкт-Петербурга. 1911 год. Фрагмент.  Русский музей

Г.Д. Чечулина (1926 ). Статуэтка «Иванушка с Жар-птицей»  
из триптиха «Жар-птица». Дулевский фарфоровый завод.  
1954 год. НГХМ
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выСтавКа 
17 июня – 13 августа 2023  года

Коровин, Михаил врубель. боль-
шое внимание уделялось сказочной 
теме в театральном искусстве. эски-
зы сценических декораций и костю-
мов к спектаклям-сказкам создавали 
театральные художники дмитрий 
Стеллецкий, борис анисфельд  
и другие. герои русских народных 
сказок неизменно занимали значи-
мое место в творчестве художников 
декоративно-прикладного искус-
ства. произведениями скульптур-
ной миниатюры были представле-
ны на выставке крупнейшие центры 
художественного фарфора Москвы 
и петербурга. игрушки, шкатулки, 
декоративные панно позволили 
оценить своеобразие художествен-
ного решения темы сказки в твор-
честве ведущих мастеров палехской 
миниатюры, глиняной (дымков-
ской) и деревянной игрушки. в экс-

позиции также были представлены 
театральные костюмы сказочных 
героев для постановок Михайлов-
ского театра Санкт-петербурга.

зрители увидели известные и люби-
мые произведения виктора васне-
цова «витязь на распутье», «баян», 
«иван царевич на Сером волке», 
«Снегурочка», «царевна-лягушка» 
и др.; полотна николая рериха на 
тему русских былин; необычную 
картину ильи репина «Садко»; 
большое загадочное полотно Ми-
хаила врубеля «тридцать три бо-
гатыря», графические листы ива-
на билибина, яркие декоративные 
работы мастера палехской росписи 
ивана голикова, народный лубок  
и многое другое.

живопись, графика, декоративно-
прикладное и народное искусство, 
театральные костюмы из собраний 
государственного русского музея, 
государственной третьяковской га-
лереи, российского национального 
музея музыки, нижегородского го-
сударственного художественного 
музея.

выставка «Художник и сказка» ор-
ганизована в рамках национально-
го проекта «Культура», что подразу-
мевает особую ответственность, 
особый масштаб и престиж.

национальный проект «Культура» 
реализуется в соответствии с ука-
зом президента рФ владимира пу-
тина «о национальных целях раз-
вития российской Федерации на 
период до 2030 года». он включает 
три федеральных проекта: «Куль-

турная среда», «творческие люди»  
и «цифровая культура».

Масштабная выставочная экспози-
ция познакомила зрителей с про-
изведениями русских художников 
XIX–XX веков, объединенных темой 
былины и сказки.

русская народная сказка и древняя 
былина утвердились в русском изо-
бразительном искусстве как само-
стоятельные полноправные сюже-
ты во второй половине XIX столетия 
в творчестве виктора васнецова.  
С этого времени сказка неизменно 
вызывала интерес многих худож-
ников, работавших в самых разных 
видах искусства. былинные и ска-
зочные герои вдохновляли таких из-
вестнейших художников, как илья 
репин, николай рерих, иван били-
бин, Михаил нестеров, Константин По  материалам https://artmuseumnn.ru/

Н.К. Рерих (1874–1947). Чара звериная. 1943 год. 
Русский музей
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А.П. Рябушкин (1861–1904). Слепой гусляр,  
поющий старинку. 1887 год.  
Третьяковская галерея

значение выставочного проекта «Художник и сказка» для ни-
жегородской области сложно переоценить. он стал результатом 
гармоничной и вдумчивой совместной работы представителей 
федерального и регионального министерств культуры, а также 
личного взаимодействия музейного руководства. особенно цен-
но, что крупнейшие и авторитетнейшие музеи нашей страны до-
веряют нам работы из своих фондов, потому что знают — в регионе 
созданы условия для профессионального и бережного экспони-
рования картин, которые являются жемчужинами культурного 
достояния россии. 

особенно отрадно, что проект такого уровня и масштаба интере-
сен не только взрослым ценителям искусства, но и детям. Мы всегда 
рады видеть в своих стенах юных посетителей, семьи, молодежь. 
выставка «Художник и сказка» – прекрасный повод вспомнить  
о том, как многим мы можем гордиться, как многое мы можем це-
нить и передавать следующим поколениям.

грандиозная выставка в нижнем новгороде создана совместны-
ми усилиями главных культурных институций нашей страны. ни-
жегородская земля связана с творчеством александра пушкина, 
гениального поэта, писателя, автора сказок, поэтому проведение 
подобного проекта именно здесь представляется очень законо-
мерным. русский музей рад представить нижегородцам и гостям 
города знаменитые полотна величайших художников из своей 
коллекции, а также известные иллюстрации, графику и произ-
ведения декоративно-прикладного искусства, которые связаны  
с темой сказок. эти работы не так часто покидают стены музея, 
что делает выставку поистине уникальной.

наталья Суханова,  
министр культуры  
нижегородской области  
https://pravda-nn.ru/news/

алла манилова,  
генеральный директор  
государственного  
русского музея 
https://artmuseumnn.ru/

роман жукарин,  
генеральный директор  
нгхм 
https://artmuseumnn.ru/
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И.Я. Билибин (1876–1942). Иллюстрации к былинам:  «Илья Муромец и Егор-Святогор», 1940 (1), «Повержен-
ный Змей-Горыныч», 1941 (2), «Вольга и Микула Селянинович» 1940 (3), «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 
1940(4). Третьяковская галерея

1

2

3

4

Молодой Вольга Святославгович, 
Он поехал к городам и за получкою 
Со своёй дружинушкой хороброю. 
Выехал Вольга во чисто поле, 
Ен услышал во чистом поли ратоя. 
А орет1 в поли ратой, понукиваёт, 
А у ратоя-то сошка поскрипываёт, 
Да по камешкам омешики2 прочиркива-от. 
Ехал Вольга он до ратоя, 
День с утра ехал до вечера, 
Да не мог ратоя в поле наехати. 
А орет-то в поли ратой, понукиваёт, 
А у ратоя сошка поскрипываёт, 
Да по камешкам омешики прочиркивают. 
Ехал Вольга еще другой день, 
Другой день с утра до победья3, 
Со своёй дружинушкой хороброю. 
Ен наехал в чистом поле ратоя, 
А орет в поле ратой, понукиваёт, 
С края в край бороздки пометываёт, 
В край он уедет – другого невидать. 
То коренья-каменья вывертываёт, 
Да великия он каменья вси в борозду валит. 
У ратоя кобылка соловенька4, 
Да у ратоя сошка кленовая, 
Гужики5 у ратоя шелковые.

1 Орать – пахать; оратай (ратой) – пахарь. 
2 Омешек – лемех (острый наконечник) у сохи. 
3 Пабедье – время около полудня. 
4 Соловая – масть лошадей – золотисто-желтый 
окрас туловища и почти белая грива и хвост. 
5  Гуж – часть конской упряжи – петля у хомута, 
служащая для скрепления оглобель с дугой.

Вольга и Микула / Былины. –  
М.: Современник, 1986. С. 97
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перед Садко проходят прекрасные девицы всех наций и всех эпох, 

пройдут и гречанки, и великолепные итальянки веронеза и тициана 

(экстракт всего, что создало искусство чудесного по этой части, красота 

форм, красота костюмов, наивный малый Садко вне себя от восторга, но 

крепко держит наказ угодника выбирать девушку-чернавушку, избрав 

которую в жёны, Садко наутро очутился на берегу родной реки черна-

вы. идея выражает моё настоящее положение и, может быть, положение 

всего русского пока ещё искусства.

 А й как тут говорил уж царь морской: 
– Ай же ты Садке – купец богатый новгородский! 
А й заутра выбирай себе девицу да красавицу 
По уму себе да по разуму! – 
А й как дошло дело да утра ведь до раннаго, 
А й как стал Садке – купец богатый новгородский, 
А й как пошел выбирать себе девици красавици 
А й посмотрит, стоит уж как царь Морской. 
А й как триста девиц повели мимо их-то ведь, 
А он-то перво триста девиц да стадо пропустил, 
А друго он триста девиц да стадо пропустил, 
А й третье он триста девиц да стадо пропустил. 
А посмотрит, позади идет девица-красавица, 
А й по фамилии что как зовут Чернавою, 
А он ту Чернаву любовал, брал за себя во замужество. 
А й как тут говорил царь морской таковы слова: 
– А й как ты умел да женитися, Садке, в синём мори. – 
А топерь как пошло у них столованье 
                                 да почестен пир в синём мори... 

Садко / Былины. –  
М.: Современник, 1986. С. 467
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и.е. репин И.Е. Репин (1844–1930). Садко. 1876 год. Русский музей



Б.И. Анисфельд (1879–1973). Плывущий корабль. Эскиз декорации  
к опере «Садко» Н.А. Римского-Корсакова.  
1914 год. Русский музей

В.И. Денисов (1862–1922). 
 Морское дно.  
1907 год. Русский музей

А й как он проснулся, Садке –  
                        купец богатый новгородский, 
Ажно очутился Садке во своем да во городи, 
О реку о Чернаву на крутом кряжу. 
А й  как тут увидел – бежат по Волхову 
А свои да черныи да корабли, 
А как ведь дружинушка как хоробрая 
А поминают ведь Садка в синём мори... 

А й топерь как на свою он несчетну золоту казну 
А й как сделал цкрковь соборную 
Николы да Можайскому, 
А й как другую церковь сделал Пресвятыя богородицы... 
А й как боле не стал выезжать да на синё морё, 
А й как стал проживать во своём да он во городи. 
А й топерь как ведь да после того 
А й тому да всему да славы поют.

Садко / Былины. –  
М.: Современник, 1986. С. 468



Д.С. Стеллецкий (1875–1947). Пролог. Эскиз декорации  
к неосуществленной постановке оперы Н.А. Римского-Корсакова  
«Снегурочка» в Мариинском театре. 1910 год. Русский музей

Д.С. Стеллецкий (1875–1947). Заповедный лес. Эскиз декорации  
к неосуществленной постановке оперы Н.А. Римского-Корсакова  
«Снегурочка» в Мариинском театре. 1910 год. Русский музей

Фон: Д.С. Стеллецкий. Ярилина долина.  
Эскиз декорации. Фрагмент

А.В. Щекатихина-Потоцкая (1892–1967). 
Фигура «Снегурочка». Государственный  
фарфоровый завод (г. Петроград). 1920 год. 
Русский музей

А.В. Щекатихина-Потоцкая (1892–1967). Фигура «Лель».  
Ленинградский фарфоровый завод им. М.В. Ломоносова.  
1948 год. Русский музей

– Красавица, не хочешь ли на волю? 
С людьми пожить? 
– Хочу, хочу, пустите! 
– А что манит тебя покинуть терем 
Родительский, и что у берендеев 
Завидного нашла? 
– Людские песни. 
Бывало, я, прижавшись за кустами 
Колючими, гляжу не нагляжуся 
На девичьи забавы. Одинокой 
Взгрустнется мне, и плачу. Ах, отец, 
С подружками по алую малину, 
По черную смородину ходить, 
Аукаться; а зорькою вечерней 
Круги водить под песни, – вот что мило 
Снегурочке. Без песен жизнь не в радость. 
Пусти, отец! Когда, зимой холодной, 
Вернешься ты в свою лесную глушь, 
В сумеречки тебя утешу, песню 
Под наигрыш метели запою 
Веселую. У Леля перейму 
И выучусь скорехонько...  
                                    Мама, 
Слыхала я и жаворонков пенье, 
Дрожащее над нивами, лебяжий 
Печальный клич над тихими водами 
И громкие раскаты соловьев, 
Певцов твоих любимых; песни Леля 
Милее мне. И дни и ночи слушать 
Готова я его пастушьи песни. 
И слушаешь, и таешь...

А.Н. Островский. Снегурочка. Весенняя сказка. –  
ярославль.: Верхне-Волжское кн. изд, 1973. С. 21–22.
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Начинается рассказ
От Ивановых проказ,
И от сивка, и от бурка,
И от вещего коурка.
Козы на море ушли;
Горы лесом поросли;
Конь с златой узды срывался,
Прямо к солнцу поднимался;
Лес стоячий под ногой,
Сбоку облак громовой;
Ходит облак и сверкает,
Гром по небу рассыпает.
Это присказка: пожди,
Сказка будет впереди...

И такой он стал пригожий,
Что ни в сказке не сказать,
Ни пером не написать!

П.П. Ершов. Конек-горбунок.  – 
М.: Изд. «Астрель», 2008. С. 49.А.Ф. Афанасьев. (1850–после 1920) 

Иван едет за Жар-птицей. 
Иллюстрация к сказке П.П. Ершова 
«Конек-горбунок». 1897 год. 
Русский музей

В.В. Кузнецов (1882–1923, автор модели), 
И.Д. Кузнецов (1874–?, формовщик),  
М.А. Брянцева (1885–1942, автор росписи  
и исполнитель). Группа  «Иванушка-дурачок 
и Конек-горбунок». Государственный  
фарфоровый завод  им. М.В. Ломоносова  
(г. Ленинград). 1927 год. Русский музей

А.Ф. Афанасьев. Чудо-юдо рыба-кит. 
1897 год

С.М. Орлов. (1911–1971)  
Сюита  «Сказка о Коньке-горбунке». 
Дмитровский фарфоровый завод  
(пос. Вербилки Талдомского района 
Московской области). 1953 год 
Русский музей

У старинушки три сына: 
Старший умный был детина, 
Средний сын и так и сяк, 
Младший вовсе был дурак...
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Слово о полку Игореве.  
Переложение Н. Заболоцкого  – М.:  
художественная литература, 1987. С. 134.

е пора ль нам, братия, начать
О походе Игоревом слово,
Чтоб старинной речью рассказать
Про деянья князя удалого?
А воспеть нам, братия, его –
В похвалу трудам его и ранам –
По былинам времени сего,
Не гоняясь мыслью за Бояном.
Тот Боян, исполнен дивных сил,
Приступая к вещему напеву,
Серым волком по полю кружил,
Как орёл, под облаком парил,
Растекался мыслию по древу...
Но не десять соколов пускал
Наш Боян, но, вспомнив дни былые,
Вещие персты он подымал
И на струны возлагал живые, –
Вздрагивали струны, трепетали,
Сами князям славу рокотали.

И.И. Голиков (1886–1937). Боян. Фронтиспис книги 
«Слово о полку Игореве». 1933 год

И.И. Голиков (1886–1937). Плач Ярославны.  
Иллюстрация к «Слову о полку Игореве». 1933 год

И.И. Голиков (1886–1937). Битва.  
Иллюстрация к «Слову о полку Игореве». 1933 год
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Даниил Андреев. https://rustih.ru/

А.М. Васнецов(1856–1933). Озеро. Эскиз декорации к кантате 
С.Н. Василенко «Сказание о граде великом Китеже и тихом озере 
Светлояре». Постановка в театре Г. Г. Солодовникова. 1903 год.  
Фрагмент. Российский национальный музей музыки

Ткали в Китеже-граде,
Умудрясь в мастерстве,
Золочёные пряди
По суровой канве.

Вышивали цветами
Ослепительный плат
Для престола во храме
И для думных палат.

Но татарские кони
Ржут вот здесь, у ворот;
Защитить от погони
Молит Деву народ,

И на дно голубое,
В недоступную глушь,
Сходят чудной тропою
Сонмы праведных душ.

Там служенья другие,
У иных алтарей;
Там вершит литургию
Сам Исус Назарей...

Недовышит и брошен
Дивный плат на земле,
Под дождём и порошей,
В снежных бурях и мгле.

Кто заветные нити
Сохранил от врага —
Наклонитесь! падите!
Поцелуйте снега,

В лоне отчего бора
Помолитесь Христу,
Завершайте Узоры
По святому холсту.
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Озеро Светлояр. Фто П.А. Семенова. 2007 год
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«велиКий 
КриСталл» 
авангарда

Музеи. собиратели. коллекции
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в.Ф. ульянов (1880—1940).  
красные кони. 1917 год. Фрагмент. 

екатеринбургский музей  
изобразительных искусств
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выСтавКа 
19 мая – 20 августа 2023  года

Масштабный выставочный проект 
нижегородского государственного 
художественного музея и екатерин-
бургского музея изобразительных 
искусств «другие грани: русский 
авангард из музейных и частных со-
браний урала» был показан в куль-
турном центре «пакгаузы».

выставка подарила зрителям ред-
кую возможность познакомиться  
с коллекциями произведений рус-
ского авангарда из уральских собра-
ний – это более 200 работ, представ-
ляющих творчество 80 художников.

Музеи урала таят в себе настоящие 
сокровища, практически неизвест-
ные зрителям других регионов. ни-
жегородской публике была пред-

ставлена экспозиция произведений 
живописи и графики, образцов 
широкого новаторского движения  
в изобразительном искусстве с кон-
ца 1900-х годов и до его излета на 
рубеже 1930-х – 1940-х годов.

«Мы признательны каждому парт-
неру этого уникального проекта. 
особенно хотим подчеркнуть роль 
соорганизатора – екатеринбург-
ского музея изобразительных ис-
кусств, который разработал глубо-
кую научную концепцию и общее 
экспозиционное решение выстав-
ки. нижегородский государствен-
ный художественный музей высту-
пил продюсером этой масштабной 
и смелой идеи – познакомить не 

только нижегородцев, но и жи-
телей европейской части россии  
с сокровищами русского авангарда 
в невероятном выставочном про-
странстве “пакгаузов”» (роман 
жукарин, генеральный директор 
нгХМ).

«эта выставка – один из самых 
сложных проектов, которыми дово-
дилось заниматься команде нашего 
музея. обсуждение проекта с ниже-
городским государственным худо-
жественным музеем началось в 2022 
году, полгода потребовалось, чтобы 
выработать итоговую концепцию, а 
затем перейти к сложным перегово-
рам со всеми участниками проекта, 
которые предоставили свои произ-
ведения. в результате получился 

большой выставочный проект, кото-
рый представляет не только класси-
ку авангарда, но и работы его пред-
шественников и последователей. 
отдельная тема – творчество четы-
рёх художников, которые являются 
своеобразными «эндемиками» для 
уральских коллекций – павла го-
лубятникова, николая третьякова, 
петра Субботина-пермяка и васи-
лия денисова, которых сложно по-
ставить в один ряд с художниками 
авангарда, но они и не вписываются 
в основной контекст художествен-
ной жизни страны. их работы очень 
редко встречаются за пределами 
уральских собраний, ещё и этим ин-
тересна столь масштабная выстав-
ка» (никита Корытин, директор 
еМии).

в.в. кандинский (1866—1944. Импровизация № 217. серый овал. 1917 год 
екатеринбургский музей изобразительных искусств
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экспозиция состоит из нескольких разделов, каж-
дый из которых демонстрирует определенную 
грань этого феномена.

в первом разделе показаны направления, пред-
шествующие радикализации художественного 
языка, но уже содержащие в себе ее ростки – сим-
волизм, неоимпрессионизм, модерн.

второй – основной раздел экспозиции – составля-
ют произведения художников авангарда всех его 
ведущих направлений. неопримитивизм пред-
ставлен картинами михаила ларионова, наталии 
гончаровой, ольги розановой. С художниками 
«бубнового валета» — «московскими сезанниста-
ми» – можно было познакомиться благодаря ра-
ботам петра кончаловского, александра куприна, 
ильи машкова, роберта Фалька. кубофутуризм 
ярко представлен картинами надежды удальцо-
вой, натана певзнера, веры пестель, любови по-
повой, петра Соколова.

начало XX века стало периодом рождения аб-
страктного искусства, и именно русские худож-
ники стояли у его истоков. в 1910 году василий 
кандинский создал свою первую абстрактную ком-
позицию. представленный на выставке безуслов-
ный шедевр мастера «импровизация № 217. Се-
рый овал» является гордостью екатеринбургского  
музея изобразительных искусств и представля-
ет направление «живописный экспрессионизм». 
изобретенный казимиром малевичем супрема-
тизм – самое радикальное направление русского 
авангарда. в экспозиции была представлена из-
вестная работа малевича «Супрематизм», создан-
ная и впервые показанная в 1915 году на выставке 
«0,10».

С 1916 года в творчестве практически всех левых 
художников в той или иной степени проявилось 
влияние супрематизма, и прежде всего — среди 
ближайших соратников и учеников малевича.  
в итоге собственные разновидности беспредмет-
ной живописи создали иван клюн, эль лисицкий, 
ольга розанова, любовь попова, александра экс-
тер и другие мастера.

в этой части экспозиции представлены и такие на-
правления как «лабораторный» конструктивизм, 
экспрессионизм, объективизм.

третий раздел выставки посвящен авангардному 
движению 1920-х – 1930-х годов. в этот период ху-
дожники, отталкиваясь от достижений авангарда, 
ищут новый художественный язык, адекватный 
послереволюционному времени, объединяются 
и расходятся, ссорятся и мирятся, нащупывают 

общие для всех основания и создают свои инди-
видуальные стили. в 1920-е годы все это еще раз-
решено. но с 1932 года весь авангард и любые 
формальные поиски оказываются под жестким за-
претом. однако на практике художники не могли 
в одночасье и все разом «встать на рельсы» социа-
листического реализма. отзвуки авангардных по-
исков еще долго «звучали» в творчестве многих из 
них. произведения митрофана берингова, павла 
Сурикова, Сергея кольцова, магдалины вериго, 
владимира иконникова, виктора Дубяго, не из-
вестные даже специалистам, станут своеобразным 
открытием нынешней выставки.

в контексте общей концепции экспозиция вклю-
чает четыре монографические подборки произ-
ведений художников, связанных с авангардным 
движением и являющихся эксклюзивной собствен-
ностью и гордостью нескольких уральских музеев. 
этих региональных культурных героев почти нет 
или очень мало в других собраниях россии.

в нижнетагильском музее изобразительных ис-
кусств волею обстоятельств и усилиями музейных 
сотрудников оказалась большая коллекция про-
изведений павла голубятникова (1891–1942), 
ленинградского художника, ученика кузьмы 
петрова-водкина.

челябинский музей изобразительных искусств вла-
деет рядом работ николая русакова (1888–1941), 
учившегося вместе в александром родченко в ка-
занской художественной школе у николая Феши-
на.

Совершенно уникальная творческая личность – 
уроженец кудымкара петр Субботин-пермяк 
(1886–1923). на выставке представлена боль-
шая подборка его живописных и графических 
работ из пермской художественной галереи  
и коми-пермяцкого краеведческого музея имени 
п.и. Субботина-пермяка.

в екатеринбургском частном собрании была сохра-
нена и отреставрирована большая коллекция про-
изведений самобытного художника-символиста 
василия Денисова.

выставка из уральских музейных и частных со-
браний, представляющая разные грани русского 
авангарда, демонстрирует уникальность и неис-
черпаемость этого явления мировой культуры. 
как драгоценные уральские самоцветы, творения 
новаторов и их последователей поворачиваются 
и переливаются разными гранями, излучая свет  
и энергию обновления.

МУЗЕИ. СОБИРАТЕЛИ. КОЛЛЕКцИИ МУЗЕИ. СОБИРАТЕЛИ. КОЛЛЕКцИИ

По  материалам https://artmuseumnn.ru/
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р.р. Фальк (1886—1958). 
 пейзаж. старая руза. 1913 год. 
пермская государственная  
художественная галерея
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н.а. удальцова (1886—1951). 
кухня. 1915 год. 
екатеринбургский музей 
изобразительных искусств

о.в. розанова (1886—1918). 
беспредметная композиция.  
1916 год. екатеринбургский  
музей изобразительных искусств
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в.г. бехтеев (1878—1971). 
бой быков. 1919 год. 
екатеринбургский музей 
изобразительных искусств
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а.в. куприн (1880—1960). 
натюрморт. Цветы и фрукты.  
1910-е годы. пермская  
государственная 
художественная галерея

а.в.  лентулов (1882—1943). 
портрет актрисы.  
1919 год. пермская 
государственная 
художественная галерея
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п.п. кончаловский (1876—1956). 
портрет художника василия рождественского. 
1912 год. екатеринбургский музей 
изобразительных искусств

в.в. рождественский (1884—1963). 
тополя. 1919 год.  
пермская государственная 
художественная галерея



168

№ 41. 2024

169

№ 41. 2024

м.м. берингов (1889—1937). 
свадьба слепых. 1929 год.  
нижнетагильский музей-заповедник 
«горнозаводской урал»

мИтроФан мИхайловИч берИнгов напи-
сал «свадьбу слепых» в 1929 году. карти- 
на экспонировалась на XI выставке ассо-
циации художников революционной рос-
сии и была приобретена в третьяковскую 
галерею. в 1931 году картина была «сосла-
на» в нижний тагил и долгое время счи-
талась утерянной. по результатам одной 
из «ревизий» на соответствие художе-
ственных произведений советской идео-
логии (1937) «свадьба слепых» попала  
в список на изъятие как явный формализм. 
но музейные сотрудники спрятали карти-
ну — они сняли её с подрамника, свернули, 
как обычную клеенку со стола, и положи-
ли в нишу под старый сейф в хранилище. 
полотно пролежало там до 1980-х годов, 
когда по запросу министерства культуры 
началась инвентаризация всех коллекций. 
тогда под сейфом и обнаружили свёрток  
и «открыли» картину и ее автора.

художник не участвовал в авангардном 
движении, однако его картина «свадьба 
слепых» говорит о явном увлечении авто-
ра новыми направлениями.

по одной из версий «свадьба слепых» 
была написана на основе реальных собы-
тий. с 1922 года берингов жил в комму-
нальной квартире в аптекарском переулке, 
где была небольшая колония художников 
и действительно состоялась свадьба, по-
добная изображённой на картине. многие 
персонажи, несомненно, имеют портрет-
ное сходство, например, человек в очках 
с сигаретой справа — это сам автор кар-
тины. однако некоторые исследователи 
увидели в композиции метафору слепоты 
творческой интеллигенции, в том числе - 
перед надвигающимися политическими 
репрессиями.

репрессИрованные  
картИны*

*Этот и нижеследующие тексты составлены по 
кураторским аннотациям экспозиций выставки.
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п.в. суриков (1897—1943). 
детский праздник. 1928 год.  
нижнетагильский музей-заповедник 
«горнозаводской урал»

павел васильевич суриков написал 
«детский праздник» в 1928 году во 
Франции в период его заграничной 
поездки. картина впервые экспо-
нировалась на его персональной 
выставке в мэрии клиши в париже,  
а затем в 1929 году на отчетной вы-
с тавке в москве. работа была при-
обретена в третьяковскую галерею, 
но в 1931 году отправлена в нижний 
тагил. Исследователь творчества за-
бытых художников 1920-х — 1930-х 
годов ольга ройтенберг считала, что 
картина, находившаяся в нижнета-
гильском музее, была уничтожена. 
действительно, распоряжения о спи-
сании «формализма» были получе-
ны, однако ни одно из музейных про-
изведений не погибло. директор анна 
саматова и научный сотрудник вера 
рудый, сильно рискуя, отчитались о 
списании картин, но не уничтожили 
их. холст «детский праздник» сня-
ли с подрамника, накатали на вал и 
спрятали. только в 1987 году картина 
была «реабилитирована» и в 1990-е 
годы отправлена на длительную ре-
ставрацию в Центр им. И.э. грабаря.

по сведениям ольги ройтенберг, из-
вестно, что после смерти сурикова в 
1943 году родственники развернули 
его большие холсты с многофигур-
ными композициями, хранившиеся в 
углу комнаты в рулонах, решили, что 
это «мазня» и отдали укрывать ма-
шины с грузом, отправлявшиеся на 
фронт. полотнами размером помень-
ше закрыли щели дощатых стенок 
дома, а когда его снесли, погибла и 
живопись павла сурикова.

репрессИрованные  
картИны
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н.а. русаков.  
я. автопортрет. 1915 год.  
челябинский государственный 
музей изобразительных 
искусств

н.а. русаков.  
улица в логауте. 1926 год.  
челябинский государственный 
музей изобразительных 
искусств

н.а. русаков. кафе-шантан 
(матросский бар). 1916 год.  
челябинский государственный 
музей изобразительных 
искусств

н.а. русаков.  
первый поезд. 1924 год.  
челябинский государственный 
музей изобразительных 
искусств

нИколай аФанасьевИч русвков (1888—1941) окончил 
3-классное городское училище в челябинске (1907). 
занимался на живописном отделении казанской худо-
жественной школы при Императорской академии худо-
жеств, где его педагогом по живописи и рисунку был  
н.И. Фешин. учился в московском училище живописи, ва-
яния и зодчества (1914—1917). во время обучения в каза-
ни подружился с одногруппником, будущим художником-
авангардистом александром родченко, общение  
с которым продолжилось и в московский период. род-
ченко познакомил русакова с владимиром маяковским 
и ввел с круг новаторов, от которых николай получил им-
пульс к собственным экспериментам. с 1910 года зара-
батывал на жизнь преподаванием рисования и живописи 
в казани и москве. в 1920-е — 1930-е годы преподавал в 
различных художественных студиях челябинска. уча-
ствовал во всех челябинских выставках, в том числе в вы-
ставке «урало-кузбасс в живописи» (1936). в 1938 году  
в челябинске состоялась первая персональная выставка  
к двадцатилетию творческой деятельности русакова. 27 
июня 1941 года был арестован и вскоре расстрелян по 
приговору суда «за пораженческие настроения и анти-
советскую агитацию». реабилитирован в 1957 году. дли-
тельное время творчество русакова находилось в тени. 
в 1980  году директор выставочного зала челябинского 
отделения союза художников леонид петрович байно 
организовал первую выставку произведений н.а. руса-
кова. в 1988 году в челябинской областной картинной 
галерее прошла выставка, посвящённая столетию худож-
ника. с этого времени личность и творчество русакова 
начинают представлять интерес для искусствоведов, 
историков и коллекционеров. на сегодняшний день че-
лябинский государственный музей изобразительных 
искусств обладает самой представительной коллекций 
мастера, насчитывающей 123 произведения живописи  
и графики, приобретенных у родственников и учеников, 
а также принесенных ими в дар.

возвращенИе
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в.И. денисов. 
портрет моего сына. 1911 год.  
частное собрание. 
екатеринбург

в.И. денисов. 
натюрморт с цветами и фруктами. 
1914 год. частное собрание. 
екатеринбург

в.И. денисов. 
дубки. золотая осень. 1918 год.  
частное собрание. 
екатеринбург

в.И. денисов. 
синий портрет. 1911 год.  
частное собрание. 
екатеринбург

в.И. денисов. 
моисей. 1912 год.  
частное собрание. 
екатеринбург

васИлИй ИвановИч денИсов (1862—1922) окончил варшав-
ский институт музыки по классу валторны (1890). в начале 
1890-х годов начал работать в оркестре русской частной 
оперы с.И. мамонтова. после её закрытия состоял на служ-
бе в оркестре русского драматического театра Ф.а. корша. 
обучался живописи в частной мастерской к.а. коровина 
(1897—1898), в школах е.п. званцевой и а.а. хотяинцевой, 
у в.а. серова, н.п. ульянова (1899—1901). принимал участие 
в выставках: московского общества любителей художеств 
(1894—1899), московского товарищества художников  
(с 1901 года, с 1905 — в составе его членов),  «мира искус-
ства» (с 1903 года). тогда же сблизился с мастерами объ-
единения «голубая роза». занимал должность художника  
в Итальянской опере и оперном театре с.И. зимина (вторая-
половина 1890-х — начало 1900-х годов). принимал участие 
в выставках русского искусства, организованных с.п. дя-
гилевым в париже и берлине (1906—1907). в 1912 году пу-
тешествовал вместе с с.т. конёнковым, И.Ф. рахмановым 
и а.Ф. микули по греции и малой азии. работал в санкт-
петербургском (петроградском) театре музыкальной драмы 
(1913—1915). после 1917 года был привлечён к созданию 
плакатов и панно для торжественных съездов и заседаний 
в большом театре. в 1920 году вместе с конёнковым офор-
мил театрализованное представление «самсон-победитель» 
в первом госцирке на Цветном бульваре в москве.

неоднозначно отнёсся художник к событиям 1917 года  
и гражданской войны, которые сначала принял. а дальше 
нарастало ощущение трагизма происходящего. граждан-
ская война расколола семью художника, отняла у него 
одного из сыновей. сам василий Иванович тяжело болел  
и в 1922 году скончался. его имя оказалось на долгие годы 
забыто.

в 1995 году коллекция произведений в.И. денисова была 
приобретена у наследников известным екатеринбургским 
коллекционером. после проведённых п.м. горнунгом ре-
ставрационных работ спасённые произведения денисова 
участвовали во многих выставках. в историю русского ис-
кусства было возвращено имя забытого художника.

возвращенИе
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п.к. голубятников. 
автопортрет с луной. 1931 год.  
нижнетагильский музей 
изобразительных искусств

п.к. голубятников. 
дети в саду. 1928 год.  
нижнетагильский музей 
изобразительных искусств

п.к. голубятников. 
гроза. 1938—1939 год.  
нижнетагильский музей 
изобразительных искусств

п.к. голубятников. 
авиамоделист. 1935 год.  
нижнетагильский музей 
изобразительных искусств

п.к. голубятников. 
аэродром. 1937 год.  
нижнетагильский музей 
изобразительных искусств

павел константИновИч голубятнИков (1891—1942) 
учился в рисовальной школе общества поощрения худож-
ников (1910—1913), в академии художеств у н.к. рериха 
(1913—1915), на физико-математическом факультете пе-
троградского университета (1915—1917), в петроградских 
государственных свободных художественных мастерских 
у к.с. петрова-водкина (1918—1924). в 1924 году участво-
вал в выставке «жар-цвет». в 1925 году вступил в члены 
ассоциации революционного искусства украины (арИу). 
преподавал в петроградском художественном техникуме 
(1921—1923), киевском государственном художественном 
институте (1925—1930), харьковском художественном ин-
ституте (1930—1932), ленинградском институте живописи, 
скульптуры и архитектуры (1932—1934), художественных 
студиях ленинграда (1935—1941). член союза художников  
с 1932 года. умер в блокадном ленинграде в 1942 году. се-
мье голубятникова, эвакуированной на урал, удалось вы-
везти из ленинграда уцелевшие после бомбёжек холсты  
и архив художника, после долгих скитаний голубятниковы 
оказались в нижнем тагиле.  

в собрании нижнетагильского музея изобразительных ис-
кусств хранится коллекция произведений п.к. голубятни-
кова — 28 живописных полотен и 40 листов графики. пер-
вые картины в фонды музея передала дочь художника, 
вера павловна дерябина. в 1974 году в.п. дерябина предо-
ставила элеоноре павловне дистергефт рулон с 20 картина-
ми, свернутыми красочным слоем внутрь. э.п. дистергефт  
(в то время директор, а прежде — главный хранитель музея), 
имевшая опыт консервации и реставрации произведений 
живописи, сделала профилактические заклейки красочно-
го слоя холстов, чтобы предотвратить дальнейшие осыпи.  
в июле 1976 года в нижний тагил из всероссийского худо-
жественного научно-реставрационного центра имени ака-
демика И.э. грабаря приехали владимир Иванович Шульгин  
и петр михайлович горнунг, которые выполнили реставра-
цию шести картин, подаренных музею, и части работ, остав-
шихся в семье художника. постепенно музей приобрел  
в свою коллекцию архив и остальные произведения п.к. го-
лубятникова, часть работ была подарена в п. дерябиной.

возвращенИе
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п.И. субботин-пермяк.  
натюрморт с музыкальными  
инструментами. 1924 год.  
коми-пермяцкий краеведческий  
музей имени п.И. субботина-пермяка

п.И. субботин-пермяк.  
автопортрет. 1914 год.  
коми-пермяцкий краеведческий  
музей имени п.И. субботина-пермяка

п.И. субботин-пермяк.  
паужина. 1920 год.  
пермская государственная  
художественная галерея

п.И. субботин-пермяк.  
натюрморт с художественными  
принадлежностями. 1921 год.  
коми-пермяцкий краеведческий  
музей имени п.И. субботина-пермяка

п.И. субботин-пермяк.  
купальщицы. начало  
1920-х годов.  
пермская государственная  
художественная галерея

петр ИвановИч субботИн-пермяк (1886—1923) окончил 
пермское реальное училище (1907). учился в строганов-
ском художественно-промышленном училище в москве 
(1907—1914), после окончания которого был преподавате-
лем там же (1914—1919). участвовал в праздничном оформ-
лении москвы к годовщине создания красной армии (1919). 
направлен отделом Изо наркомпроса в пермь для организа-
ции в губернии художественно-промышлонных мастерских 
(с 1919). в кудымкаре открыл коми-пермяцкий музей, кото-
рый в настоящее время носит его имя. был руководителем 
и преподавателем свободных художественных мастерских, 
преобразованных затем в художественный техникум (1920—
1922). читал лекции и работал над книгами по теории искус-
ства — «кухня живописного мастерства» (1921), по техноло-
гии материалов — «приёмы и системы нового искусства» 
(1921). скончался в январе 1923 года от туберкулеза.

в 1970-е годы в пермскую художественную галерею из ку-
дымкара были привезены работы п.И. субботина-пермяка 
в крайне плохой сохранности. по словам киры григорьев-
ны варламовой, внучки художника, картины «находились 
на колокольне церкви, открытые всем ветрам и голубям». 
агата григорьевна будрина, в те годы — заместитель ди-
ректора по научной работе пермской галереи, определив 
высокую художественную ценность этих произведений, 
организовала их реставрацию силами преподавателей 
и учащихся реставрационного отделения московского 
художественного училища имени 1905 года. в 1986 году 
в пермской художественной галерее агата григорьевна 
организовала первую выставку п.И. субботина-пермяка к 
100-летию со дня его рождения. забытое имя художника 
было вновь открыто для любителей искусства и исследо-
вателей. 

живописные и графические произведения художника 
хранятся в коми-пермяцком краеведческом музей имени п.И. 
субботина-пермяка, доме-музее художника в городе кудымкаре, 
пермской государственной художественной галерее.

возвращенИе
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п.И. субботин-пермяк.  
красный праздник. 1917 год.  
коми-пермяцкий краеведческий  
музей имени п.И. субботина-пермяка
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В сём Вихре суть...

Музеи. собиратели. коллекции

тоска, тоска! он в нижний хочет,

в отчизну Минина. пред ним

Макарьев суетно хлопочет,

Кипит обилием своим.

Сюда жемчуг привёз индеец,

поддельны вины европеец,

табун бракованных коней

пригнал заводчик из степей,

игрок привёз свои колоды

и горсть услужливых костей,

помещик – спелых дочерей,

а дочки – прошлогодни моды.

всяк суетится, лжёт за двух,

и всюду меркантильный дух.

А.С. Пушкин
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выСтавКа 
18 мая – 25 августа 2024  года

«русская ярмарка. торг. гулянье. 
балаган» — масштабный выставоч-
ный проект, посвященный куль-
турному феномену ярмарки и его 
отражению в изобразительном ис-
кусстве. неслучайно он организован 
именно здесь, в нижнем новгороде,  
и размещен на площадке современ-
ного центра «пакгаузы», практиче-
ски на том самом месте, где когда-то 
располагалась известная не только 
в россии, но и во всем мире нижего-
родская ярмарка.

проект стал беспрецедентным по 
своему географическому охвату  
и количеству участников. произве-
дения на выставку предоставили 
более тридцати государственных 
и частных собраний россии. Среди 
них государственный русский му-
зей, государственная третьяковская 

галерея, государственный эрмитаж, 
государственный музей изобрази-
тельных искусств имени а.С. пушки-
на, государственный исторический 
музей, а также крупные региональ-
ные музеи из екатеринбурга, Каза-
ни, астрахани, Самары, омска, Са-
ратова, ярославля, нижнего тагила  
и других городов. пятнадцать ра-
бот предоставил из своего собрания 
организатор проекта — нижегород-
ский государственный художест-
венный музей.

выставка включает произведения 
древнерусской иконописи, живо-
писи и графики — всего более ста 
экспонатов. жемчужиной выставки 
является уникальная икона покро-
вителя нижегородской ярмарки 
преподобного Макария желтовод-
ского, созданная выдающимся рус-

ским иконописцем Симоном ушако-
вым в 1661 году. Среди экспонатов 
представлены работы ильи репи-
на, виктора васнецова, Константи-
на Маковского, Филиппа Малявина, 
игоря грабаря, василия Кандин-
ского, наталии гончаровой, Ми-
хаила ларионова, ильи Машкова,  
Сергея Судейкина, николая Сапунова 
и других знаменитых мастеров отече-
ственного искусства XIX–XX веков.

значительное место на выставке 
занимают произведения бориса 
Кустодиева. они были предостав-
лены не только нижегородским 
художественным музеем, кото-
рый располагает одной из лучших  
в стране монографических кол-
лекций Кустодиева, но и русским 
музеем, третьяковской галереей, 
музеем российской академии худо-
жеств. Крупноформатный портрет  
Ф.и. Шаляпина, где знаменитый 
певец изображен на фоне веселой 
ярмарки, впервые будет экспо-
нироваться в нижнем новгороде 
благодаря участию в проекте госу-
дарственного музея театрального 
и музыкального искусства. Красоч-
ные народные гулянья, многолюд-
ные праздники, колоритные образы 
купцов и купчих — любимые сю-
жеты полотен бориса Кустодиева.  
Своими живописными достоинства-
ми – декоративностью, мажорным 
звучанием, национальной само-
бытностью – эти произведения в 
полной мере соответствуют широте  
и размаху русской ярмарки.

подготовка проекта велась сотруд-
никами нгХМ совместно со специ-
алистами из крупнейших музеев 

По  материалам https://artmuseumnn.ru/

россии на протяжении года. авто-
ром концепции выставки стал из-
вестный российский искусствовед 
аркадий ипполитов, безвременно 
ушедший в ноябре 2023 года. К со-
жалению, он не смог завершить 
начатое, однако многие его идеи 
нашли воплощение в процессе реа-
лизации проекта.

Художественный музей благодарит 
правительство нижегородской об-
ласти за поддержку проекта и всех 
участников выставки, предоставив-
ших свои произведения для экспо-
нирования в нижнем новгороде.

Симон Ушаков. Икона преподобного Макария  
Желтоводского. 1661 год. Нижегородский  
государственный историко-архитектурный  
музей-заповедник. https://www.icon-art.info
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трудно придумать более подходящее место для 
проведения выставки «русская ярмарка», чем 
нижний новгород. основанная в середине XVI 
века ежегодная макарьевская ярмарка, затем 
в 1817 году перенесенная в нижний новгород, 
стала не только важнейшей и неотъемлемой со-
ставной частью образа города, где она проводи-
лась, но и частью образа россии. какие в первую 
очередь вызывет ассоциации словосочетание 
«нижегородская ярмарка»? изобилие, размах, 
красочность. разнообразие, безграничность –  
в общем, всё то, что связано с понятием «русская 
стихийность». место, выбранное для проведения 
ярмарки, – широкая стрелка, образованная окой 
и волгой, с её бескрайними просторами и далёким 
горизонтом, кажется идеально соответствующим 
образу русской беспредельной удали. тем не ме-
нее выставка – не исторический рассказ о русской 
ярмарке, не краеведческий о нижнем новгороде; 
её идея – создать ощущение духа ярмарки (имен-
но так, с прописной буквы), представить ярмарку 
как символ русской культуры.

размышляя о феномене русской ярмарки, нельзя 
не вспомнить работы м.м. бахтина, посвященные 
низовой смеховой культуре, связываемой им в пер-
вую очередь с карнавалом, то есть с масленицей  
и непременной масленичной ярмаркой. бахтин 
говорит о раскованности и эксцентричности на-
родного карнавала, зародившегося и достигшего 
наибольшего расцвета в коллективистской и сти-
хийной по сути средневековой культуре, а затем 
оказавшего и продолжающего оказывать огром-
ное влияние на индивидуалистическую и регла-
ментированную культуру нового времени вплоть 
до наших дней. процесс этого влияния бахтин 
именует «карнавализацией», и именно о карнава-
лизации ярмарки, а не просто о ярмарочном кар-
навале и идет речь на этой выставке.

заставкой экспозиции стал эскиз картины «вихрь» 
Ф.а. малявина. она была создана в 1906 году ещё 
совсем молодым (ему было 27 лет) художником. 
известность, причём всеевропейскую, маляви-
ну принесла дипломная работа «Смех» 1899 года  
с изображением деревенских баб в красных сара-
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фанах на фоне зеленой травы. испуганные экс-
травагантностью и яркостью работы, профессора 
академии её не зачли, но посланная в русский 
павильон на биеннале в венецию, картина тут же 
была куп лена венецианской международной гале-
реей современного искусства. С успеха на биенна-
ле малявинские бабы как на родине, так и в европе 
стали считаться воплощением русской народно-
сти, чему вторила его биография: крестьянский 
сын, ученик иконописной мастерской, поехавший 
в петербург учиться, но тут же отмеченный репи-
ным и добившийся международной славы в 20 лет. 
тем не менее «вихрь» никак нельзя назвать произ-
ведением народной культуры, это порождение мо-
дерна, стиля изощрённого и интернационального, 
в котором малявин занял определённое и важное 
место. «вихрь» – наглядный пример воздействия 
народной стихийности на проникнутое индиви-
дуализмом искусство нового времени.

картина малявина была впервые показана на вы-
ставке «мира искусства» и тут же была приобрете-
на третьяковской галереей. там же хранится и тот 
самый большой эскиз к картине, который пред-
ставлен на выставке.

застройкой экспозиции занимался архитектор 
евгений асс. он вдохновлялся ново-Сухаревским 
рынком, это проект архитектора-конструктивиста 
константина мельникова*.

«мы говорим не столько про нижегородскую яр-
марку, сколько про феномен ярмарочной культуры 
в целом. погружаем зрителя в быт, актуальный на 
протяжении нескольких столетий. поэтому здесь 
интересная застройка, походящая на базарные 
ряды. каждый блок проекта посвящен конкрет-
ному направлению. например, есть целый раздел 
про купечество, в нем работы щукина, морозова, 
кустодиева. это очень важная часть русской жиз-
ни с начала XIX века.

выставка получилась грандиозная, масштабная, 
яркая, интересная. такая, какой ее задумывал ку-
ратор аркадий викторович ипполитов. я уверен, 
она должна вызвать положительные эмоции у ни-
жегородцев и гостей города — у всех, кто любит 
и ценит нашу страну. а еще она должна стать од-
ним из главных федеральных выставочных про-
ектов россии в 2024 году. по составу участников, 
по идее, по количеству работ все, безусловно, так» 
(р.ю. жукарин, директор нгхм ).

Аркадий Викторович Ипполитов (1958 – 2023),  
искусствовед, куратор, писатель, специалист в об-
ласти итальянского искусства XV–XVII веков,  
лауреат премии The Art Newspaper Russia

«круг деятельности любого музея до-
статочно широк, и в ней надо выделить 
три главных, по-моему, направления. 
первое — деятельность хранительская: 
музей должен обеспечивать неприкос-
новенность и сохранность вверенных 
ему сокровищ, дабы донести их до по-
томков в наилучшем виде и состоянии. 
второе — деятельность просветитель-
ская: музей должен популяризировать 
свое достояние, но, не ограничива-
ясь этим, через образцы прекрасного 
(или ужасного — как в артиллерийском  
музее, например) в своей коллекции се-
ять разумное, доброе, вечное, воспитуя 
и указуя. третье направление — деятель-
ность социокультурная: музей должен 
объединять культуру и социум на всех 
уровнях, от духовного до бытового».

Ф.А. Малявин. Эскиз к картине «Вихрь». 1906 год. ГТГ

* По кураторскому тексту выставки

https://www.sobaka.ru/nn/

А.В. Ипполитов
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Георг-Эмануэль Опиц (1775–1841) 
Макарьевская ярмарка под Нижним Новгородом. 
1815–1816 годы. Галерея «Византия». С. 190–191 – фрагмент
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нельзя в целом изобразить впечатлений, чувствуемых 

на макарьевской ярмонке. надо видеть её, чтобы соста-

вить себе понятие о бесчисленной толпе людей, нахо-

дящейся в беспрерывном движении, о многих тысячах 

лошадей, экипажей, телег, кои на пространстве несколь-

ких вёрст покрывают всю поверхность земли кругом 

города. всё сие вместе представляется глазам в виде 

хаоса; и однако ж, это небольшой мир, хорошо устроен-

ный на твердых основаниях... замечено, что западные 

европейцы и народы в коротких платьях играют здесь 

почти второстепенную роль; купцы русские и восточные 

занимают первое место, и половина разговоров слы-

шится на бухарском, армянском или татарском языках. 

свободный и даже гордый вид и поступки русских куп-

цов удивляют тех, кои знают их обыкновенные привыч-

ки в обращении и в производстве дел. составляя здесь 

преимущественную степень торгующих и как бы играя 

главную роль, они показывают более уверенности и до-

стоинства в сношениях своих с иностранцами, более 

приличия в своих действиях и поступках, нежели сидя 

в своих лавках в петербурге и москве... различие лиц, 

одежд и поступков всех сих многообразных народов 

представляют наблюдателю и физионому большое поле 

замечаний и размышлений.
о.о. реман
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НижНий Новгород
А.П. Боголюбов (1824–1896) 
Нижегородская ярмарка. Колокольный ряд. 
1862 год. НГХМ. С. 194–195 – фрагмент



место, где расположен нижний, — красивейшее  

из всех виденных мною в россии... 

нижегородский верхний город... возвышается 

над необъятною, словно море, равниной; у под-

ножия этого мыса открывается целый бескрай-

ний мир, по соседству же с ним устраивается 

крупнейшая в мире ярмарка. ежегодно в течение 

шести недель у слияния волги и оки встречают-

ся купцы обеих богатейших частей, встречаются 

самые чуждые друг другу народы, то есть самые 

несхожие по облику, по одежде и языку, по веро-

ваниям и нравам своим... здесь словно собрались 

на страшный суд купцы со всего света. 
маркиз альфонс де кюстин
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Е.С. Сорокин(1821–1892). Развал. 
1864–1865 годы. ГТГ. С. 198–199 – фрагмент
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евграф Семенович Сорокин написал большую кар-
тину «развал», где голосами многолюдной пестрой 
толпы словно воскрешаются истории бытописате-
ля москвы – владимира гиляровского. город ожи-
вал на многочисленных толкучих рынках и торго-
вых развалах, которых в москве было несколько. 
Считается, что Сорокин изобразил развал на Смо-
ленском рынке, ныне на этом месте начало улицы 
арбат. рынок на арбате возник вскоре после чумы 
1777 года: во избежание распространения эпиде-
мии торговать подержанными вещами разреше-
но было только по воскресеньям. в 1820-х годах, 
сильно расширившись – от Сенной площади до 
проточного переулка, рынок работал ежедневно 
и, так же как знаменитая Сухаревка, был средото-
чием торговли антикварными и художественными 
произведениями и хозяйственной утварью.

на картине Сорокина изображено множество са-
мых различных товаров. Старинные церковные 
иконостасы соседствуют с коронационными пор-
третами императора александра II и императрицы 
марии александровны, портретом полководца 
александра Суворова, гипсовыми бюстами писа-
телей ивана крылова и александра пушкина. тут 
же – свежеизготовленная продукция бондарей  
и шорников: бочки, ведра, конская упряжь. на зад-
нем плане возвышается церковь, архитектура ко-
торой выглядит на манер типичной «московской». 
в действительности она не похожа ни на один из 
окружавших Смоленский рынок храмов. очевид-
но, созданный художником вид следует считать 
собирательным образом московского рынка.

https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/21378

А.А. Попов (1832–1896).  
Балаганы в Туле на святой неделе. 
1873 год. Русский музей 
(Санкт-Петербург)
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НижНий

К.Е. Маковский (1839–1915) 
Народное гулянье во время масленицы на Адмиралтейской площади  
в Петербурге. 1869 год. Русский музей. С. 202–203 – фрагмент
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здесь всегда толчея и содом: говор толпы, гром ту-

рецких барабанов, визг разбитых скрипок, охрипших 

флейт, лязг, гул, неистовый рев валторн и крик зазывал 

в балаганы «к началу последнего представления».
а.п. мельников
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Р.Р. Фальк(1886–1958). Базар в Костроме. 1909 год. Чуваш-
ский государственный художественный музей (Чебоксары)

К.Ф. Юон(1875–1958). Закат на Волге.  
Нижний Новгород. 1911 год. НГХМ

П.И. Петровичев(1874–1947). Вид на церковь Святого Иоанна Крестителя с Рождественской 
улицы в Нижнем Новгороде. 1919 год. Музей русского импрессионизма (Москва)

С.Ю. Судейкин (1882–1946). 
Гуляние. 1906 год. ГТГ
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Б.М.  Кустодиев (1878–1927). Базар в Костроме. 1909 год. 
Чувашский государственный художественный музей  
(Чебоксары)

Б.М.  Кустодиев (1878–1927). Карусель в Кинешме. 1917 год.  
Частное собрание

Б.М.  Кустодиев (1878–1927). Купец. 1918 год. Научно-исследовательский музей  
при Российской академии художеств (Санкт-Петербург). С. 208–209 –фрагмент
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что за грандиозное людское сборище! что за смешение 

языков, что за резкие отличия в привычках!.. но какое 

же единообразие в чувствах и мыслях!.. в этом огром-

ном скопище людей каждый стремится лишь заработать 

немного денег. в других странах жажда наживы скрады-

вается народным весельем; здесь торгашество ничем не 

прикрыто, и бесплодное стяжательство купца преобла-

дает над легкомыслием любопытного...
маркиз альфонс де кюстин
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1

В.Д.  Баранов-Россине (1888–1944). Самовар. 1919 год.  
Тамбовская областная картинная галерея

О.В. Розанова (1886–1918). Пивная. 1914 
год. Костромской музей-заповедник

Исстари веков местом встречи и деловых сношений 

здесь являлся трактир. Измаявшись за день в лавке, 

под вечер шел торговец, бывало, в трактир даже не 

гульбы ради, и даже не всегда только для того, чтобы 

напитаться, а больше для встречи с нужными людь-

ми, для того, чтобы послушать, о чем толкуют, пораз-

узнать, что делается у соседей...
а.п. мельников
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1

Б.М.  Кустодиев (1878–1927). Акварели (смешанная техника). 1920 год.  
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств: 
1 – В булочной; 2 – Сундучник; 3 – Продавец ковров; 4 – Половой;  
5 – Монахиня; 6 – Купчиха; 7 – Купец в шубе; 8 – Трактирщик;  
9 – Торговка; 10 – Извозчик в трактире 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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И.С. Щедровский (1815–1870). Игра в шашки. 1830-е годы. НГХМ

И.С. Щедровский (1815–1870).  
Рисунки из альбома  
«Сцены из народного быта». 

1 – Хозяйский сынок. 1846 год.  
ГМИИ им. А.С. Пушкина  (Москва).  
2 – Сбитеньщик. 1852 год.  
Русский музей (Санкт-Петербург).  
3 – Два финна, ветеринар, солдат  
в отпуску, две молочницы с Охты.  
1852 год.  
Русский музей (Санкт-Петербург).  
4 – Крестьяне-мастеровые. 1845 год.  
ГМИИ им. А.С. Пушкина (Москва).  
5 – Кузнецы. 1852 год.  
Русский музей (Санкт-Петербург).  
6 – Пять бондарей, около печки  
харчевник с женой бондаря. 1852 год.  
Русский музей (Санкт-Петербург)

1 2

3 4

5 6

игнатий Степанович щедровский — рисовальщик, живописец, ли-
тограф. пейзажист, жанрист, портретист. Сын титулярного советни-
ка виленской губернии, дворянин. С 1833 жил в петербурге. С 1833 
по 1836 посещал классы императорской академии художеств в каче-
стве вольноприходящего ученика. в 1834 получил программу на зва-
ние свободного художника по пейзажной живописи «написать вид 
с натуры в окрестностях петербурга». в 1836 удостоен звания сво-
бодного художника. в 1842 на звание академика получил программу 
написать масляными красками «русскую свадьбу». по заказам обще-
ства поощрения художников (опх) литографировал известные про-
изведения искусства. в 1839 выпустил первый альбом (36 листов) 
рисунков тушью, литографированных л.а. белоусовым и а.а. умно-
вым, на темы из русского народного быта. альбом имел успех и из-
давался еще четыре раза (1845, 1846, 1852, 1855) с собственными 
литографиями автора. по мотивам этих рисунков в 1840-е годы он 
создал ряд живописных картин, где с большой точностью показал 
повседневную жизнь и занятия простых жителей российской столи-
цы первой половины XIX столетия. композиционно и по характеру 
образов живописные сценки совпадают с отдельными группами и 
персонажами издания, но не являются точным воспроизведением 
графических прообразов. первым в россии обратился к цветной ли-
тографской печати. С конца 1860-х жил в москве.

https://rusmuseumvrm.ru/ 
https://my.tretyakov.ru/



216

№ 41. 2024

217

№ 41. 2024

Б.М.  Кустодиев (1878–1927). Портрет Ф.И. Шаляпина. 1922 год.  
Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства
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Стрелка. Фото П.А. Семенова. 2023 год
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доМ 
КераМиКи 
«Сирин»:

2022. 
зиМа –  
2024. 
веСна

Музеи. собиратели. коллекции
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две выставки детской образцовой мастерской (доМ) керамики «Сирин», 
состоявшиеся в центре культуры «рекорд», произвели впечатление ска-
зочное, хотя темы работ были не только из сказок, но из реальной жизни 
тоже. непосредственное, радостное восприятие окружающего мира юны-
ми художниками воплотилось в произведениях самых различных форм, 
выполненных под заботливым и щедрым руководством любящих свое 
дело мастеров. Сотрудничество юности и зрелости, давшее столь значи-
мый результат, восхищает и вселяет надежду на будущее, полное творче-
ства и восторга бытия. талантливые наставники не остаются без талант-
ливых учеников. их взаимная подпитка умножает успех каждого, заряжая 
энергией для высокого полета.

Детская мастерская керамики «Сирин» образова-
на в 1989 году на базе Дома культуры школьников 
горьковского автозавода (Дкш газ). в 1993 году 
мастерской было присвоено звание образцовой. в 
2008 году Дкш переформирован в Детскую школу 
искусств «Созвездие». мастерская «Сирин» ста-
ла частью отделения декоративно-прикладного 
творчества. 

работы учеников мастерской экспонируются на го-
родских, всероссийских и международных выстав-
ках, конкурсах и фестивалях, успешно участвуют в 
творческих проектах в нижнем новгороде и за его 
пределами, хранятся в музеях города и области.

название мастерской – Детская образцовая ма-
стерская – счастливо сложилось в аббревиатуру 
«Дом» – Дом керамики «Сирин». Для преподава-
телей и ребят это действительно второй дом, куда 

они приходят с радостью, где встречаются с близ-
кими по духу людьми.

в мастерской сложились  свои неформальные 
традиции: совместные занятия в разновозраст-
ных группах, когда старшие помогают младшим в 
преодолении технологических трудностей, а ма-
лыши учат старших друзей смелости и легкости 
творческих решений; чаепития из посуды, сделан-
ной своими руками, походы в музеи, праздники по 
собственным сценариям, интеллектуальные игры 
и даже пение песенок во время занятий, помогаю-
щее работе.

Сколько себя помню, я всегда любила лепить. В дет-
стве во время поездок с родителями на море постоян-
но создавала различные фигуры из песка на пляже. В 
деревне у бабушки копаться в земле было наивысшим 
наслаждением. При этом не любила пластилин и с ним 
не работала. Мне больше были по душе природные 
материалы – песок, глина, земля. Разминать рукой, 
придавать им форму – это было самой большой ра-
достью. Детские куличики – это самый первый опыт 
творчества, созидания, который я получила. Это не-
передаваемое тактильное ощущение самого материа-
ла, его податливости, его жизни, его теплоты.
1989 год. Записываться в керамический кружок де-
тей пришло очень много. Оказалось, что им это очень 
интересно, очень нужно. Лепили с упоением, сейчас 
такого ажиотажа вы уже не увидите. И это при том, 
что условия были совершенно иными. Сейчас мы ра-
ботаем с уже готовой глиной, а в те годы добывали ее 
сами – и преподаватели, и дети ездили за глиной на 
карьеры, копали ее, перебирали, очищали – это был 
тяжелый физический труд. Но и лепили потом из нее 
с упоением. 
Первое десятилетие «Сирина» можно назвать его 
«золотым веком». В мастерской занимались ребята, 
с которыми мы впервые погрузились в мир керамики 
и постигали ее азы. Сегодня они стали признанными 
керамистами со своей неповторимой авторской мане-
рой.
Тогда, в начале пути, в мастерской старшие и младшие 
ребята занимались вместе – это была удивительная 
атмосфера сотворчества, взаимного обучения, ког-
да старшие у младших учились непосредственности, 
смелости, а малыши учились у старших технологии и 
приемам. 

В нашей мастерской в целом занимаются около ста 
человек, ежегодно с дипломами мы выпускаем от пяти 
до десяти человек – юных керамистов, которые по-
лучают хорошие навыки, возможность продолжать 
обучение дальше, создавать и реализовывать свои ав-
торские работы.
Работать со взрослыми, конечно, тяжелее. Они не та-
кие раскрепощенные, не такие творческие, как дети. 
Чаще всего перед ними стоят конкретные задачи – 
вылепил что-то, и все. Мне же нравится смотреть, 
как человек развивается в общении с глиной, как он 
растет, как меняется его мировоззрение, отношение к 
самому материалу. Поэтому я не очень люблю разо-
вые мастер-классы, мне ближе курсы. Как минимум 
годовые. Как художнику и педагогу мне очень важен 
именно результат творчества – создание произведе-
ния, художественного образа.
Принципиально, чтобы ребята, которые приходили и 
приходят в «Сирин», становились настоящими «си-
ринцами» – разделяли ключевую идею, концепцию 
мастерской. Все то, что мы лепим на занятиях, все 
вазочки и чайники, свистульки и игрушки – это про-
должение вековых традиций народного творчества. И 
очень важно, чтобы традиция не прерывалась, чтобы 
ученики помнили о народных корнях – русской сказ-
ке, славянской мифологии. наша многовековая на-
циональная культура очень богата, и невозможно ис-
черпать многообразие ее образов, тем, мотивов.
У меня отец грек, и что бы я ни делала, античные мо-
тивы все равно проскальзывают в моих работах. я ра-
ботаю с глазурью, с ярким цветом, экспериментирую 
с восстановительными обжигами, техникой «раку», 
живым обжигом в открытом огне, когда пламя само 
творит, раскрашивая изделие на свое усмотрение. При 
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Зима Весна 20242022 

Фотографии и кадры из фильмов о мастерской, 
отмеченные знаком «Сирин», со страницы  
Е.М. Вагиной https://vk.com/id5605178
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вадиМ владиМирович вагин – архитектор, художник-керамист, дипломант городских,  
областных и всероссийских выставок, фестивалей, симпозиумов, преподаватель Детской школы  
искусств «Созвездие».

верониКа вадиМовна троФиМова – член Союза художников рФ, дипломант городских,  
областных и всероссийских выставок, фестивалей, художник декоративно-прикладного искусства.

Мария алеКСеевна СаХарова – заведующая отделением декоративно-прикладного творчества  
Детской школы искусств «Созвездие», педагог первой категории, член Союза художников рФ,  
дипломант городских, областных и всероссийских выставок, фестивалей, художник декоративно-
прикладного  искусства.

елена МиХайловна вагина – организатор и руководитель образцовой мастерской керамики  
«Сирин», художник-керамист, член Союза художников рФ, доцент нижегородского государ ственного  
архитектурно-строи тельного университета, димломант всероссийских и международных выставок, 
фестивалей, симпозиумов, преподаватель школы искусств «Созвездие» высшей категории.

В.В. Вагин, В.В. Трофимова, М.А. Сахарова, Е.М. Вагина. 2022 год

этом мне необычайно близко именно рус-
ское, национальное, и в таких работах все, 
наоборот, терракотовое, матовое, без гла-
зури. И цвета все природные, спокойные. 
я всегда стремлюсь показать именно есте-
ственность глины как природного мате-
риала, ее спокойствие, вековую мудрость. 
Вот мы думаем, что лепим из глины, а ведь 
это она создает нас…
Понимаете, любить какое-то дело – это 
быть погруженным в него полностью, до 
конца. Изучать, узнавать новое, постоян-
но развиваться, общаться с коллегами-
профессионалами, заражать всех окру-
жающих этим интересом. я всю жизнь 
увлекала керамикой всех вокруг. И мой 
муж, и моя дочь занимаются керамикой и 
достигли успехов. И чем больше ты узна-
ешь, тем больше поражаешься, тем боль-
ше открытий и больше тайн.
Материалов великое множество, сейчас 
выбор очень большой. Испанские, китай-
ские глины – была бы только возможность. 
Но самая лучшая – скажу честно – наша 
нижегородская, дивеевская глина из при-
родных карьеров. У нее прекрасный цвет 
– от молочно-белого до темно-рыжего, 
она не проходила никакой механической 
обработки, она удивительно пластичная и 
выдерживает большие температуры.
Дивеевская глина – это моя любовь, я о 
ней могу бесконечно говорить. Она просто 
волшебная и ни с какой другой импортной 
не сравнится.
Есть примета, что хранить в доме битую 
посуду нельзя. С обычной тарелкой, воз-
можно, дело обстоит именно так. Но ког-
да речь идет о произведении искусства, об 
авторской работе мастера, подход немного 
иной. Знаете, у японцев есть даже такая 
техника – кинцуги, когда разбившуюся 
керамику склеивают специальным золо-
тым клеем, и эти золотые трещины дают 
дополнительный декоративный эффект. 
У них отношение такое – если вещь уни-
кальна, нужно продлить ее жизнь. И у нас 
на Руси разбитый глиняный горшок не вы-
брасывали – его пеленали в мокрое лыко 
и так «лечили». Глина стягивалась в ме-
стах трещин, и посудой можно было поль-
зоваться.
Керамика достойна уважения, и ее жизнь 
можно и нужно продлевать.

Е.М. Вагина, 
Столица Нижний. 2019. № 3. 

https://stnmedia.ru/mag/march-2019/

у каждого из нас свой взгляд на искусство, на керамику и на то, чему и как учить детей. мы с вади-
мом владимировичем старой закалки, придерживаемся советской школы в искусстве, а наши молодые 
преподаватели, мария и вероника, более легкие, смелые, современные, авангардные. многим нашим 
ученикам удается поучиться у разных педагогов. Со временем работы мастерской делаются более кон-
структивными, появляются новые технологии, новые материалы: глазури, ангобы, пигменты и т.д. но 
и старинные способы лепки и декорирования керамики осваивают, например, обвара. это когда рас-
каленная работа вынимается из печи длинными каминными щипцами и бросается в мучную болтушку – 
воду с мукой. на ней появляются декоративные пятна. так в старину делали и посуду: мука вваривалась 
в поры керамики, делая ее водонепроницаемой Е.М. Вагина.  

День города. 2024. № 15. С.12–13
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весенние цветыснежные цветы
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у лукоморья сказочное дерево птицы сирин

е.м. вагина 
https://vk.com/id5605178?from=search

эх, сколько народу лепило со мной! а сколько детей  
в «юном автозаводце» по правилу, которое начальни-
ком лагеря заведено было, в каждую из трех смен  

приводили к «тетеньке глине» для знакомства с керами-
кой — по 1000 человек, и так 14 лет.
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зима голубиные слезы дети, цветы жизни



святки

на лавочке

в траве сидел кузнечик

белый цветок
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в наШей мастерской



Цирк

скоморохи

болотные жители

моя семья



наш Любимый город

наш любимый город

площадь старого города. щелкунчик ноябрь в городе N
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действующИе лИЦа И ИсполнИтелИ

елена михайловна вагина
вадим владимирович вагин
мария алексеевна сахарова
вероника вадимовна трофимова

марина акилова
валерий архипов
юлия афанасьева
татьяна барабанова
мария баранова
кристина безроднова
полина бенземир
арина берендеева
ярослава бибикова
елизавета богатырева
мирослава борисова
софия бурковская
мария викулова
анастасия вилкина
любовь воловик
анна ворожбянская
полина ворожбянская
вероника воронина
злата ганина
василиса гоголева
макар головацкий
степан голубев
полина грачева
олеся гурулева
варвара денисова
никита долгов
елизавета егорова
александра елфимычева
екатерина емельянова
григорий жданов
софия живалевская
милана забелло
роберт захаров
агния захарова
александра захарова
полина злотникова
александр зюзин
екатерина зюзина

анастасия Ильичева
алиса капустина
кирилл карангин
лия кваскова
Ирина клюкина
юлия коваленко
Ирина козина
софия конева
дарья коробейникова
варвара костина
мария кондрашова
софия конева
варвара коняшова
ева королева
ева косарева
кира косова
платон костин
варвара костина
наталия котова
зоя красикова
мария крюкова
Илья курепин
анна кутырева
татьяна кшнякина
анастасия лапшова
егор логинов
тимофей логинов
дмитрий лютин
софия макарова
елизавета максина
светлана максина
анастасия маркова
дарья марьянова
елена масычева
дарья медведева
ульяна михеева
ксения москова
анна мохнатова
мария муравьева
дарья мурьянова
софия мурыгина
тимофей неверов
юлия невоструева
мария нежданова
юлия новоструева

егор носов
софия овсепян
варвара огинова
полина пиндюр
софия рогалева
Иван роднов
милана савинова
алиса салова
дана самарина
анна славинская
владислав сверчков
софия сверчкова
сергей свистунов 
наталья сергеева
семен сидоров
анна синенкова
анна славинская
виктория смирнова
наталья смородинова
вика снопок
анна солгалова

летиция солдатенкова
патриция солдатенкова
таисия сотникова
валерия старостина
елена старцева
Иван трусов
дарья тюляпкина
анастасия усова
маргарита Фабричнова
екатерина Федотова
мария Фомина
анастасия чайкина
антон Шадрин
полина Шелипова
дмитрий Шкарин
мария Шкарина
татьяна Шнейберг
станислав Шпильберг
вероника Шутлива
влада щебет
полина чеботарева 



высокого полета, 
добрая птИЦа 

сИрИн !



названо 
вазари: 
готиКа. 

возрождение. 
МаньеризМ

Музеи. собиратели. коллекции

Джорджо Вазари.  Жизнеописания 
наиболее знаменитых живописцев, 
ваятелей и зодчих. Флоренция, 
1568. 
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какими средние века были на самом деле? Именно готическое искусство может стать клю-
чом к пониманию породившей его эпохи и людей, поколениями трудившихся над созданием 
огромных соборов, каменных статуй, цветных витражей. хронологические границы готиче-
ского искусства нельзя очертить строго: оно появилось в начале XII века, а его отголоски  
в некоторых европейских регинах можно проследить вплоть до XVI столетия. однако готиче-
ские темы и мотивы не покинули разные сферы искусства и позднее.  выставка объединяет 
непосредственных и косвенных очевидцев эпохи: подлинники и слепки из коллекции пуш-
кинского музея, а также работы современных художников.

по средневековым городам евро-
пы бродили странствующие со-
чинители: ваганты, менестрели, 
трубадуры, сказители. в их стихах 
переплетались конкретные собы-
тия, мифологические и библейские 
истории. народная память интер-
претировала исходный сюжет.  
в работе в. чернышова многочис-
ленные слои красок прирастали, 
стирались и в итоге сформирова-
ли таинственную и выразительную  
абстракцию.

колокол — голос и душа со-
бора, звонарь — его глашатай, 
несущий благую весть или 
тревожный набат. колокол  
с вырванным языком — выра-
зительная метафора немоты, 
лишения голоса, утраты иден-
тичности, безмолвия и беспра-
вия средневекового человека.

тело молельщика, взывающего о спасении, 
сделано из хлеба, священной субстанции, 
которая в таинстве евхаристии воплощает 
тело и жертву христа. молельщик помещен 
в бетонную ячейку, подобно душе, заклю-
ченной в теле. он ощущает себя маленьким 
и ничтожным перед лицом божества.

первоначально сюжет был определен как 
сцена из жития святого роха — католическо-
го свтого, непременным атрибутом которого 
является собака. впоследствии рельеф стал 
считаться эпизодом из жизни средневеко-
вого мистика генриха сузо (1295—1366), чьи 
сочинения были широко известны. собака, 
разрывающая старую тряпку во дворе мона-
стыря, упоминается в житии генриха сузо —  
в решающий момент своей жизни он увидел  
в этой сцене знак, посланный свыше, и при-
звавший его к скромности и самоотречению. 
святой изображен коленопреклоненным на 
переднем плане.

христианское искусство 
с самых ранних лет, по 
словам папы григория 
великого (590—604), было 
«книгой для неграмот-
ных»: росписи, мозаики, 
барельефы, а потом и ви-
тражи повествовали о со-
бытиях священной исто-
рии. в наши дни истории 
в картинках, комиксы, 
сохранили свою попу-
лярность, хоть и обрели 
новых героев. Их приклю-
чения нередко носят ме-
тафорический характер  
и рассказывают о том, что 
не пинято было обсуждать 
открыто.

Владимир Чернышов (1992 г.р.)  
Белая радуга. Дерево, гуашь, мел. 2018 год.  

Собрание Анастасии Пановой

Андрей Кузькин (1979 г.р.)  
Молельщик. Хлеб, соль, металл,  
клей ПВА, бетон, акрил. 2019 год  

Recycle Group 
Андрей Блохин (1987 г.р.), 
Георгий Кузнецов (1985 г.р.). 
Житие. Супергерои. Витраж, 
пластик, пенопласт, шпаж-
ки для канапе. 2009 год.  
Галерея «Триумф». Москва  

Денис Патракеев (1987 г.р.). Обет молчания. 
Латунь, сталь, сварка. 2015 год. 

Галерея  Anna Nova. Санкт-Петербург   

Неизвестный мастер. Сцена из жития святого 
Генриха Сузо. Германия. XV век (?). Дуб, резьба, 

лак. ГМИИ им. А.С. Пушкина. Москва

выставка.  
11 декабря 2021 —  
27 февраля 2022

https://arsenal-museum.art/
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выставка.  
21 декабря 2022 —  
9 апреля 2023

эпоха ренессанса — время, заложившее основы современного мира. «возрождая» антич-
ность и каноны классической культуры, итальянские гуманисты, а вслед за ними и интел-
лектуалы северной европы стремились восстановить тот образ идеальной гармонии мира и 
человека, который виделся им в древних памятниках и казался утраченным за тысячу лет 
средневековья. 
на выставке демонстрировались разнообразные произведения из коллекции гмИИ  
им. а.с. пушкина: живопись, графика, книги, медали, декоративное искусство из фондов  
отдела искусства старых мастеров, отдела графики, отдела нумизматики и научной  
библиотеки. с историческими экспонатами соседствовали работы отечественных худож-
ников — наших современников, вдохновленных ренессансной культурой и отражающих ее 
неослабевающее влияние на сегодняшнее понимание мира. 

Неизвестный автор.  
Женщина, расчесывающая волосы.  
Бронза, литье. Нюрнберг. XVI век.  
ГМИИ им. А.С. Пушкина. Москва

Неизвестный автор. Эразм Тривульцио  
на скачущем коне. Бронза, мрамор, литье, 
патинировка. Милан. Вторая четверть  
XVI века. ГМИИ им. А.С. Пушкина. Москва

Южнонидерландский мастер. Рельеф со сценами  
младенчества Христа. Алебастр, резьба. Мехелен.  
Середина XVI века. ГМИИ им. А.С. Пушкина. Москва

композиция состоит из четырех евангельских сцен, 
связанных с первыми днями жизни христа: «рож-
дество», «поклонение пастухов», «поклонение 
волхвов», «бегство в египет». рельеф принадлежит 
традиции резной алебастровой скульптуры, заро-
дившейся в мехелене в южных нидерландах, родо-
начальником которой считается брабантский скуль-
птор жан моне (около 1500—1548). образы античных 
руин здесь несут религиозно-назидательное посла-
ние: старый мир языческих идолов разрушается  
с приходом спасителя.

традиционно в средневековой византийской 
и готической традиции изображение и рама 
составляли одно целое. в эпоху возрождения 
рама развивается как самостоятельная кон-
струкция. небольшая рама-тебернакль (шатер) 
с коринфскими пилястрами, изображением хе-
рувима в тимпане (вверху) и герба в антепен-
диуме (внизу), самой фигурной и украшенной 
части. название «антепендиум» — «висящий 
впереди» — декоративная ткань, покрывающая 
переднюю стенку алтаря.

миниатюра, выполненная в жанре конного монумента. надпись 
на постаменте: «эразмус тривульциус, властитель брикселла  

и полководец, сокрушил и уничтожил войско флорентийцев, 
полководца николая толентината взял в плен». возможно, автор 

скульптуры вдохновлялся эскизами к неосуществленному кон-
ному монументу другому члену семейства тривульцио, выпол-

ненными леонардо да винчи в 1508—1511 годах.

Рама-тебернакль. XVI  или XIX век (?). 
Дерево, левкас, мастика, резьба, тиснение, 
золочение, красочное покрытие. 
ГМИИ им. А.С. Пушкина. Москва 

Бернардино Пепи. Плиты с гротесками. 
 XVI  или XIX век (?). 
Майолика. Сиена. 1850—1880 
ГМИИ им. А.С. Пушкина. Москва 

Бернар Палисси. Чаша. 
Керамика, эмаль. 
Начало XVII века 

ГМИИ им. А.С. Пушкина.  
Москва 

https://arsenal-museum.art/
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маньерИзм
выставка.  
24 ноября 2023 —  
24 марта 2024

маньеризм — интереснейшее явление в истории культуры XVI века, которое одни исследо-
ватели считают частью эпохи возрождения, а другие — самостоятельным периодом. термин 
происходит от итальянского слова maniera («манера», «стиль»). джорджо вазари харак-
теризовал изобразительный язык искусства своего времени как maniera moderna, то есть 
«современный стиль». выставка объединила разнообразные произведения из собрания 
гмИИ им. а.с. пушкина — живопись и скульптуру, графику и декоративное искусство,  
и работы современных российских художников, вдохновленные чувственностью и драма-
тизмом маньеристического искусства, его тягой к гедонизму и к самоуглублению, интере-
сом к иллюзиям, мистификациям и иносказаниям.  маньеризм был показан не только как 
художественное течение, но и как переломный период с особым, порой парадоксальным 
отношением человека к жизни. преувеличенная эмоциональность, любовь к динамичным, 
полным необычных ракурсов композиционным решениям, интеллектуальная и декоратив-
ная изощренность произведений европейского искусства XVI столетия ознаменовали конец 
эпохи возрождения и в то же время предвещали эстетику барокко. момент появления манье-
ризма в искусстве совпадает с большими перипетиями европейской истории. 

https://arsenal-museum.art/

Названо Вазари.  
Готика. Возрождение. 
Маньеризм / Авторы-
составители: Дарья 
Колпашникова  
и Екатерина  
Кочеткова. –  
Нижний Новгород: 
Волго-Вятский филиал 
ГМИИ им. А.С. Пушкина, 
2024.

Пётр Дьяков (1983 г.р.).  
БЭТ, 2021. Бронза, литье.  

БЕЗ НАЗВАНИЯ, 2022. Бронза, литье.  
Галерея  Anna Nova. Санкт-Петербург   

Иван Языков  
(1975 г.р.).  
Ребус № 35.  
Trop, hydra,wing..  
Бумага, тушь,  
рапидограф.  2022

Джорджо Гизи (1520/24–1582). Парнас (Аполлон и музы).  
По несохранившейся композиции Луки Пенни. Около 1557. 

ГМИИ им. А.С. Пушкина. Москва

Французский мастер второй 
половины XVI века. Любовное 

послание.  Холст, масло.  
ГМИИ им. А.С. Пушкина.  

Москва

Антонио Сузини  
(1580–1624, Флоренция).  
Кентавр Несс, похищаю-
щий Деяниру. 1600. По 
скульптурному эскизу 
Джамболоньи - учителя  
Сузини. ГМИИ им.  
А.С. Пушкина. Москва 
 

Гульельмо делла Порта (1500–1577).  
Якоб Корнелис Кобарт (около 1535–1615).  
Плакета «Пир богов». Италия 1550–1560. 
Бронза, литье, патинирование.  
ГМИИ им. А.С. Пушкина. Москва

сюжет, восходящий к «метамор-
фозам» овидия. рельеф изобра-
жает пир царя мидаса перед при-
ходом селена
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тау, Сеп /

Музеи. собиратели. коллекции



266

№ 41. 2024

267

№ 41. 2024

сеп

https://www.google.com/maps/

выставка.  
21 декабря 2023 —  
7 апреля 2024СпаСибо, Сеп!

«зечбур! / здравствуйте!» так приветству-
ют гостей жители деревни сеп Игринского 
района удмуртской республики. сеп – это 
самая обычная деревня с населением 
чуть менее 400 человек. с ней не связа-
ны жизни великих людей и исторически 
значимые события. но может ли назы-
ваться обычной деревня, в которой есть 
центральная площадь, современный дом 
культуры со студией звукозаписи и гон-
чарной мастерской и даже собственный 
музей, известный далеко за пределами 
республики.

особенной деревню делают люди. сеп-
ское сообщество вместе с некоммерче-
ской организацией «кама рекордс» с 
2016 по 2023 годы воплотили в жизнь 
восемь проектов, сделавших деревню ме-
стом притяжения культурной жизни: «на-
родный музей исчезнувших деревень» 
(2016), «культурный квартал деревни 
сеп» (2017), «время водит хоровод» 

(2018—2019), «лаборатория музыкаль-
ных коммуникаций „студия сеп“» (2019—
2020), «хранители» (2020—2021), «се-
кретная карта деревни сеп» (2021—2022), 
«культурный центр местного сообщества 
„SEP COMMUNITY“» (2018—2024). эти про-
екты были реализованы при поддержке 
Фонда президентских грантов и других 
благотворительных фондов и позволили 
осуществить социальные, культурные  
и инфраструктурные изменения на тер-
ритории деревни сеп. здесь проходят ме-
роприятия не только республиканского  
и российского, но и международного 
уровней: фестивали, спортивные чемпио-
наты, фольклорные праздники, научные 
конференции, арт-резиденции. а «народ-
ный музей исчезнувших деревень» стал 
визитной карточкой деревни.

мы предлагаем вам отправиться в сеп, 
попробовать деревенской жизни, послу-
шать рассказы и воспоминания жителей, 

увидеть предметы из «народного музея 
исчезнувших деревень», которыми еще 
совсем недавно пользовались в быту, 
услышать редкие аутентичные записи из 
публичного архива традиционной куль-
туры севера удмуртии, увидеть бережно 
собранные и сохраненные уже почти ис-
чезнувшие практики повседневности, 
почувствовать теплоту изделий из гли-
ны, дерева, текстиля, созданных рука-
ми жителей сепа, «пройтись» по деревне  

с фотографами и художниками, запечат-
левшими красоту ее улочек и секретных 
троп, погрузиться в неторопливое и в то 
же время эмоционально насыщенное по-
вествование, в котором переплетаются 
судьбы людей, их чувства, деревенский 
уклад жизни и особенности националь-
ного колорита. выставка дает возмож-
ность приобщиться к деревенской жизни 
и сделать ее частью своего культурного  
опыта.

По текстам кураторского  
сопровождения экспозиций выставки

МУЗЕИ. СОБИРАТЕЛИ. КОЛЛЕКцИИ



268

№ 41. 2024

269

№ 41. 2024

Карта деревни Сеп

Сеп



270

№ 41. 2024

271

№ 41. 2024народный Музей иСчезнувШиХ деревень
там, где когда-то жили люди, рождались дети, проходила целая жизнь со своими пе-
чалями и радостями, сегодня — только поле и лес. И память. пока есть те, кто помнит 
эти деревни, бережно хранит старые фотографии и рассказывает о них новым поко-
лениям, — жизнь продолжается. народный музей исчезнувших деревень дает возмож-
ность сохранить эту память о деревнях, их жителях, традициях и, конечно, их назва-
ния: бисар, ыжнюк, пежвай йыл, лужаны, николаевка, митроки троицкое, палым.

Народный музей исчезнувших 
деревень. Деревня Сеп Игрин-
ского района Республики 
Удмуртии.https://takiedela.
ru/2021/08/derevni-ischezli- 
sep-vyzhil/ 
Фильмы о музее: 
https://rutube.ru/video/5c65
029f2c5ceb4b30f52f5017c1465
2/ (Дарья Разумникова) 
https://vk.com/@
udmsepcomm-ediaprezentaciya 
(Фекла Толстая)

бИсар

ыжнюк

пежвай йыл

лужаны

нИколаевка

мИтрокИ троИЦкое
палым

Александр Юминов  
(куратор выставки).  История  
исчезнувших деревень. 2016 год
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пусы — родовые знаки удмур-
тов. в рамках арт-резиденции 
«зимние съемки и печать на 
дереве» участники искали эти 
знаки в Игринском районе уд-
муртской республики и нашли 
несколько штук. затем были 
найдены старые фотографии 
и сфотографированы совре-
менные зимние пейзажи в тех 
местах, где были обнаружены 
пусы. эти изображения, нане-
сенные на спилы деревьев, вы-
ставлены так, чтобы они сло-
жились в форму самих пусов, и 
соединены красной нитью. так 
обозначается связь между на-
стоящим и прошлым, которое 
сейчас подвергается забвению. 
этот проект может быть нача-
лом создания уникальной кар-
тографии пусов, которые су-
ществовали по всей удмуртии 
и окружающим ее регионам. в 
итоге такая карта может выгля-
деть как звездная, на которой 
обозначены созвездия.

Участник арт-резиденции «Зимние 
съемки и печать на дереве». Родо-

вое созвездие. 2021 год
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Ковры:  
1 – с незабудками,  
2 – с лосями,  
3 – с птицами,  
4 – с лисичками  
с белыми ушами,  
5 – с белочками,  
6 – с лебедями,  
7 – с петухами,  
8 – с голубями,  
9 – с белочками.  
1999–2020 годы

Микротерритория  
«Город Устинов».  
Объект. Без названия. 23.  
Из серии «Корни».  
2019 год. Музей современ-
ного искусства PERMM

Фрагмент экспозицииhttps://rg.ru/2024/01/10/reg-pfo/tau-sep-spasibo-sep.html

вера константиновна селиверстова  
(1921 г.р.) https://vk.com/@
udmsepcomm-pozdravlyaem- 
so-stoletnim-ubileem

на открытие приезжали 
пять сеповских женщин. 
зашли на выставку и уви-
дели, что единственное, 
что им не знакомо, — это 
«корни». «а для чего это 
сделано-то?» — спрашивает 
одна из них. «ну как ты не 
понимаешь? это же земля, 
а мы с вами корнями вни-
зу. мы же то, Из чего все 
там, наверху, растет».

коврики связаны крючком из на-
рванных полосок ткани, которая 
когда-то была одеждой. ничего не 
выбрасывать, все в дело — старин-
ная привычка рачительных хозяек. 
каждый коврик подписан, что отку-
да: «бордовая нейлоновая рубашка» 
(шик семидесятых), костюм внука, 
накидка, «купленная наташей».

расположенные по кругу трубы из прозрачной упаковочной празднич-
ной пленки - вклад подростков. трудная возрастная категория! Им все 
не нравилось, никак не втягивались в активность окружающих. пока 
не появились преподаватели из пермской школы, которые занимаются 
с детьми дизайном и фотографией. совместно они создали свой мир, 
куда не пускали посторонних: организовали в соцсети закрытую группу 
«хозяева деревни», придумали свою секретную карту, никого в нее не 
посвящали. а с трубами они ходили по деревне и рассматривали в них 
виды и дома.

1

2 3

4 5

6

7

8 9



276

№ 41. 2024

277

№ 41. 2024италМаС

одним из событий года в деревне сеп яв-
ляется праздник — творческая мастерская 
«Италмас сяськаяськон дыре» («пора цве-
тения цветка италмас»), которая проводит-
ся с 2017 года в логу Италмаснюк близ горы 
жужытвыр (высокая гора). связан этот 
праздник с цветением редкого, занесенного 
в красную книгу цветка купальницы евро-
пейской, известного в удмуртии как итал-
мас. он цветет в конце мая совсем недолго, 
около двух недель, но это очень красивое, 
эффектное зрелище — словно желтая, золо-
тая река разливается среди зеленых хол-
мов. Цветок италмас является символом не 
только  сепа, но и всей удмуртской земли. у 
удмуртов существует легенда о девушке по 
имени Италмас. согласно легенде, девуш-
ку просватали за злого богача байтугана. 
он убивает возлюбленного Италмас и под-
жигает деревню и лес. девушка бросается 
тушить огонь и погибает, превратившись 
в солнечно-золотистый цветок. с этих пор 
цветок символизирует надежду и радость, 
любовь и печаль, разлуку и верность.
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другой мифологический сюжет, ставший фирменным для деревни сеп благодаря одной из арт-резиденций SEP-
COMMUNITY, — это сепские былички.Фольклористы определяют быличку как устный суеверный рассказ о встрече 
человека с представителем нечистой силы. а в обычной жизни мы называем это рассказом-страшилкой о встре-
че с чем-то непонятным, ужасным, леденящим кровь. домовые, лешие, водяные, русалки, кикиморы, ожившие 
мертвецы, черти — все это делает народные сюжеты похожими на волшебные сказки. собранные былички были 
оформлены в фильмы-спектакли усилиями сепских детей и взрослых. 

Глиняные фигуры  и задники-фоны  
к Сепским быличкам.  2020 год

КоШКа-Кровопийца

баня

палэСМурт

МУЗЕИ. СОБИРАТЕЛИ. КОЛЛЕКцИИ
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Всеволод Юминов.  
Пежвайская ферма.  
2019 год

Полотенце  
с традиционным  

удмуртским орнаментом
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СпаСибо, Сеп!

Кадры из фильма Фёклы Толстой
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ответвления

Музеи. собиратели. коллекции
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выставка.  
16 июля — 15 октября  
2023 года

природные формы дерева как источник 
вдохновения для создания произведений 
искусства, — от корневой скульптуры и 
графики художников русского авангарда 
до видеоарта.

михаил матюшин, елена гуро, никита 
алексеев, степан эрьзя, орест верейский, 
александр тышлер, дмитрий краснопев-
цев, андрей красулин, виталий пушниц-
кий, арт-группа «провмыза».

михаил матюшин первым начал последо-
вательно сохранять естественную форму 
и структуру древесной органики в сво-
их произведениях. художник, педагог  
и теоретик искусства, один из создате-
лей русского авангарда и автор музыки 
знаменитой оперы «победа над солнцем» 
родился и вырос в нижнем новгороде, од-
нако в нашем городе известен не многим. 

ответвления
в творчестве ореста верейского, в чьих 
руках корни и ветви деревьев превраща-
лись в фигурки животных или в женские 
образы.

в 1950-е — 1980-е годы дерево нередко 
вдохновляло художников, сделавших 
себе имя в области живописи и графи-
ки. александр тышлер особенно любил 
этот материал и создал большие серии 
скульптур — «дриады» и «невесты». не-
отъемлемой частью творческой мастер-
ской художника дмитрия краснопевцева 
являлись разнообразные и причудливые 
предметы, среди которых были окаме-
нелые фрагменты древних деревьев, за-
мысловатой формы ветви и коряги, ста-
новившиеся объектами его графических 
и живописных произведений.

современный художник виталий пушниц-
кий говорит «о человеческих проблемах  
пластическим языком растений».

завершает проект видеоработа арт- 
группы «провмыза» под названием «от-
чаяние», в которой люди становятся ча-
стью природной среды, постепенно сли-
ваясь с ней.

участники проекта: государственный 
музей изобразительных искусств имени  
а.с. пушкина (москва), музей органиче-
ской культуры (коломна), мордовский 
республиканский музей изобразитель-
ных искусств имени с.д. эрьзи (саранск), 
частные собрания.

кураторская группа: наталья кортунова, 
анна чудецкая.

По материалам https://arsenal-museum.art/2023/otvetvlenie-2/

Идеологу «органического движения»  
в русском авангарде посвящен зал вы-
ставки, где представлены природные 
объекты, живопись и графика михаила 
матюшина и елены гуро. 

второй зал экспозиции посвящен скуль-
птору степану эрьзе и художнику оресту 
верейскому. степан эрьзя длительное 
время жил в аргентине, где его называли 
«русским роденом». он выбирал для ра-
боты породы субтропических деревьев, 
которые поражали его экзотической кра-
сотой и разнообразием фактур. увлечение 
скульптурой — малоизвестная страница 

Пень. 1906 год.  
Частное собрание

Корневые скульптуры.  
Дерево (сосна). Начало 1920-х годов.  
Музей органической культуры (Коломна)

Вверху: Михаил Матюшин. Сосны в дюнах. 1910 год. 
С. 284–285: Михаил Матюшин Рябина (Осень).  
1911 год. Частное собрание. 
Предметы из мастерской Дмитрия Краснопевцева 
(1925–1995). ГМИИ имени А.С. Пушкина (Москва)

елена гуро (1877–1913)

МиХаил МатюШин  
(1861–1934)
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ореСт  верейСКий (1915–1993)

1– Обезьяна. 2 – Негритянка.  
3 – Слон с опущенным хоботом.  
4 – Олень. 5 – Морж.  
Дерево. Металл. 1960-е –1980-е годы 
ГМИИ имени А.С. Пушкина (Москва)

1

2

3

4

5

Степан эрьзя (1876–1959)
Парижанка в шляпке. Дерево (кебрачо). 
1927 год.  Мордовский республиканский 
музей изобразительных искусств  
имени С.Д. Эрьзи(Саранск)
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Степан эрьзя алеКСандр тыШлер (1898–1980)

ниКита алеКСеев (1953–2021)

Крестьянин-мордвин. Дерево (кебрачо). 
1937 год.  Мордовский республиканский 
музей изобразительных искусств  
имени С.Д. Эрьзи(Саранск)

1 – Дама с муфтой. 1950-е годы. Дерево, роспись. 
Частное собрание. 2 – Дриада. 1964 год. 3 –  Дриада 
№ 16. 1965 год. 4 – Девушка с башней. 1970 год.  Де-
рево, лак, роспись. ГМИИ им. А.С. Пушкина (Москва)

1 – From time to time things are getting abundant. 
2019 год. 2 – Корень агавы в апельсиновом небе. 
2020 год. 3 – Сухая ветка тополя в лимонном 
небе. Бумага, акварель, тушь. 2020 год. Частное 
собрание

1

2

1 2

3 4

3
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Степан эрьзя
Портрет отца. Дерево (кебрачо). 1944 
год.  Мордовский республиканский музей 
изобразительных искусств  
имени С.Д. Эрьзи(Саранск)

дМитрий КраСнопевцев (1925–1995)
1 – Натюрморт со связанными бутылками. 1989 год. 2 – Пять  
разбитых кувшинов. 1972 год. 3 – Разбитый кувшин, камни и ветка. 
1990 год. 4 – Крест (Голгофа). 1993 год. Оргалит, масло. ГМИИ им. 
А.С. Пушкина (Москва)

1

2

3

4
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виталий пуШницКий (1967 г.р.)

арт-группа «провМыза» –  Сергей проворов (1970 г.р.),  
галина МызниКова (1968 г.р.)

Tribute. Поклонение волхвов. Холст,  
масло. 2018 год. Частное собрание

Кадры из видеофильма «Отчаяние»

P.S.
после знакомства с выставкой со столь древовидным названием – «ответвления», захотелось присо-

единить к этому московскому дереву нижегородские ветви – рассказать о двух замечательных худож-
никах, творчество которых абсолютно вписывается в концепцию показанного в «арсенале» проекта, – 
а.и. новикове и а.н. юркове. без сомнения, в нижнем новгороде подобных  ветвей найдется на целое 

дерево, и каждая будет восхищать своей красотой и оригинальностью.



296

№ 41. 2024

297

№ 41. 2024

а.и. новиКов:
«Фантазии леСов  
нижегородСКиХ»

Музеи. собиратели. коллекции

ответвления. P.S.–1

не из обычныХ людей 
тот, Которого Манит 
дерево без цветов.

Камидзима Оницура
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новИков   анатолИй   ИвановИч (1906—
1984) родился в городе судогде влади-
мирской области. его отец, дед и прадед 
были художниками-иконописцами, ма-
стерами настенной живописи.

  14-летним подростком поступил работать 
учеником конторщика на сормовский за-
вод. учился и работал одновременно. про-
работал на заводе «красное сормово» 
46 лет, весь отдавался работе, отлично 
знал дело, любил и ценил своих сотруд-
ников. закончил свою трудовую биогра-
фию заместителем начальника планово-
производственного отдела завода. был 
награжден орденами трудового красного 
знамени и «знак почета», четырьмя меда-
лями. всю жизнь анатолий Иванович был 

страстным любителем природы и живопи-
си, увлекался охотой, рыбалкой, фотогра-
фией, книгами. выйдя на пенсию, нашел 
новое занятие: в сучках, корнях, наплы-
вах деревьев он увидел целый мир живот-
ных, людей, необыкновенных существ. он 
узнал «тайну» дерева — неживое оживало 
в его руках. вместе с ним учились позна-
вать жизнь леса и проходили у природы 
курсы фантазий его ученики — мальчишки 
соседних школ.

  анатолий Иванович — участник более 
20 выставок. три раза его работы экспо-
нировались в москве. творческий путь  
а.И. новикова отмечен грамотами  
и дип ломами·.

* О Сормовском музее деревянной скульптуры А.И. Нови-
кова см. журнал «Нижегородский музей». 2006. № 7–8. 
С. 109–140. Музей прекратил свое существование в конце 
2010-х годов.

На с. 296–297: А.И. Новиков и Мишутка (сосна). 
Фото Н. Добровольского. Фотоальбом «Город Горь-
кий». 1971. С. 155.

Автопортрет с Пегасом,  
фантазиями, увлечениями,  
юмором, Адамом и Евой в кузовке. 
Береза, липа, можжевельник, ель

Экоша. Липа

когДа в прироДу иДешь,  
не Думай, что там тебя  
жДет что-то готовое.  
найДешь лишь то,  
что Сам Себе приготовил.

м. пришвин



Лесная душа. 
Американский клен

Фотографии А.И. Новикова

А.И. Новиков

результаты охоты или рыбной ловли всегда с грустинкой. сбор 
же корней, сучков, наплывов — увлечение созидательное. в про-
цессе работы и по завершении ее на душе радостно. мне очень 
хочется, чтобы максимально большее количество людей полюби-
ли лес и поняли, что лес — это не только дрова, стройматериалы 
и место сбора грибов и ягод, но и нечто значительно большее,  
и поняв это, люди бережно бы относились к лесу.

не то, что мните вы, прироДа: 
не Слепок, не безДушный лик. 
в ней еСть Душа, в ней еСть СвобоДа, 
в ней еСть любовь, в ней еСть язык.

Ф. тютчев



Эпикуреец. 
Сосна

1 – Опять проспал! Можжевельник. 2 – Вратарь (Коноваленко). Береза. 3  – Мастера  
нехудожественного слова. Можжевельник.  4 – Опять двойка? Можжевельник

4

31

2

я — чаСть прекраСной жизни,

я СчаСтлив,

я живу.

п. Семенов



304

№ 41. 2024

305

№ 41. 2024

Извечное. 
Можжевельник

1 – Сват Никанор  
Петрович. Береза. 
2 – Размышление. Береза. 
3  – Рыжий-рыжий,  
конопатый. Сосна. 
4 – Скучно. Береза. 
5 – Воспоминание. Сосна

А.И. Новиков

чему я отдаю предпочтение в своих работах? людям. 
я люблю людей и большинство моих работ изобража-
ет людей. И еще. я люблю деятельную жизнь и поэто-
му стараюсь, чтобы мои фигуры жили и действовали. 
бездельников допускаю только для контраста.

1 2

3

4

5

Далекое и близкое.

выСокое и низкое.

земное. звезДно-млечное.

извечное.

п. Семенов



Зибель. 
Можжевельник

Фотографии А.И. Новикова

Танец XXI века (Вверх дном). Можжевельник

маргариту воСпеваю,

плененный краСотой,

но на меня взглянув, 

отметит кажДый,

как я хорош, и роз ДоСтоин, 

не меньше маргариты.

п. Семенов



Композиция из дамы, 
ветра и шляпы. 
Можжевельник В.Г. Блинова

работы анатолия Ивановича удивительно живые, все 
они слегка гротескно воссоздают некоторые челове-
ческие свойства и слабости, но сделано это рукой 
доброго человека и потому легкий юмор всех его ра-
бот помогает улыбнуться и не гневаться на некоторые 
досадные стороны жизни, а уметь им противопоста-
вить все другое, что, к счастью, в жизни всегда есть  
и в достаточном количестве. оно спрятано в нас самих; 
надо не лениться и, как говорил николай заболоцкий, 
«душа обязана трудиться и день, и ночь». конечно, 
важно и то, что анатолий Иванович был художником  

1 – Грузинский  
мотив. Сосна.  
2 – Падение  
Паниковского. 
Береза. 3 – Еще раз 
про любовь.  
Можжевельник.  

2

5

41

3

4  – Незаурядные личности. Можжевельник.   
5 – Господин с собакой и сигарой. Осина.

вырватьСя из СклаДок платья

ветру не уДаСтСя никогДа —

за ДерзоСть порыва наказан.

п. Семенов

в душе, страстно, по-русски любившим русскую природу. хорошо знал классическую ли-
тературу, любил хорошую музыку и, наконец, был трудолюбивым человеком, постигав-
шим жизнь людей не сторонним взглядом, а на собственном опыте. это все и помогло ему 
в конце жизни сотворить такое чудо.



ответвления. P.S.–2

а.н. юрКов:
«ФлорийСКая  
МозаиКа»

Музеи. собиратели. коллекции

заКрыв подвал, зиМой и летоМ,
цветаСтой оСенью, веСной,
иду С паКетоМ за СюжетоМ
да за опавШею лиСтвой.
леСа, деревни, реКи, горы
леплю МозаиКой из Флоры.
нижегородСКие МеСта
оСенниМ золотоМ лиСта
ваяю С  творчеСКиМ удароМ —
веСелый труд и КраСКи дароМ.

Александр Юрков
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он наШел для себя  
пластИческИй язык И Форму,  
от которой все растерялИсь,  
а зрИтелИ началИ любИть.  
все это тепло, блИзко,  
понятно И глубоко.  
это  сделано  
про наШу жИзнь —  разную,  
непростую, Интересную  
И многообразную,  
благодаря этому  
любовь к нему И жИвет. 

Ирина маршева,  
искусствовед 

https://vestinn.ru/news/society/35817/

александр нИколаевИч юрков (1935—
2014) – художник (живопись, графика, 
бутафория, флорийская мозаика), сцена-
рист, член союза театральных деятелей 
(стд) рФ с 1959 года, председатель сек-
ции сценографов нижегородской органи-
зации стд рФ. родился в поселке сухой 
лог томской области·. окончил в крас-
ноярске художественную школу (1953) 
и училище искусств (1965). с 1951 года 
работал художником-постановщиком 
в драматических театрах краснояр-
ска, канска, краснодара и других го-
родов. оформлял спектакли в театрах 
ленинграда и москвы. с 1976 по 1986 
год — главный художник нижегородско-

го академического театра драмы имени  
м. горького, жил и работал в нижнем нов-
городе. в станковых работах использовал 
нетрадиционные материалы и технологии. 
к числу наиболее ярких творческих нахо-
док принадлежит техника «флорийская 
мозаика» – художник создавал лиричные, 
задушевные картины, полные глубоких 
переживаний и философских раздумий, 
без единой капли краски: их теплая па-
литра состоит из опавших листьев и су-
хих трав, в которых художник нашел не-
иссякаемый источник тонких цветовых 
градаций. техника флорийской мозаики 
кропотлива и трудоемка, требует особой 
зоркости и сосредоточения.

Земной поклон. 2005 год 

* Сейчас с. Сухой Лог Подгорнского сельского поселения 
Чаинского района Томской области. 
Фото на с. 310—311: Над дальним болотом.  
Фрагмент. 1993 год.

Пихтовый сон. 1995 год

По https://www.niann.ru/?id=461717

Автопортрет



314

№ 41. 2024

315

№ 41. 2024

не пользуюсь жИвымИ лИстьямИ 
Из прИнЦИпа, нИкогда не сорву  
нИ одного лИсточка. это И есть, 
 по моему мненИю, жИзнь  
в гармонИИ с прИродой. то,  
без чего человечество погИбнет. 
а своИмИ работамИ я, наоборот, 
продлеваю жИзнь лИста.  
еслИ взять серенькИй лИст  
тополя, рядом крап желтенькой 
березкИ, то на расстоянИИ  
будто зеленоватое получИтся.  
не прямая зелень, конечно,  
но схИтрИть можно.

мой мИр вас оградИт от зла,

не навредИт вам непогода.

Иначе для чего ж взяла

меня в соавторы прИрода.

Рама для зеркала.  
Резьба по дереву. 
В раме: Щенок между ног. 
Фрагмент. 2008 год Портрет в оконной раме. 2007 год 

Лунатики. 2010 год 

а.н. юрков

а.н. юрков

Бурная ночь. 2010 год 
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мне нравИтся самобытность наШего народа И раздражает все 
прИвозное. у меня мало временИ, я уже немолод, а днИ наШей 
самобытностИ сочтены. И моя задача — сохранИть в картИнах 
то, что еще осталось. вот меня все время спраШИвают: как это 
вы без красок картИну можете сделать? а я говорю, что наШ 
народ И Из грязИ сделает проИзведенИе Искусства. русско-
го мужИка нельзя победИть, потому что он очень талантлИв. 
кстатИ, тут недавно дочка маШка мне сказала, что я день в 
день родИлся с велИкИм русскИм Изобретателем кулИбИным. 
только он в 1735 году, а я 200 лет спустя. в одном И том же 
возрасте мы прИехалИ в нИжнИй новгород. счИтаю, это — кос-
мИческое совпаденИе, эдакИй ИсторИческИй повтор. конечно, 
до кулИбИна я не дотягИваю, но с такой датой рожденИя нуж-
но пытаться соответствовать. ведь человек должен чем-то 
поддержИваться, особенно в Искусстве.

а.н. юрковА.Н. Юрков

Где-то тут подснежники.  
1994 год 

Висяк.  
2010 год 
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Дед мой, юрков павел трофимович, был строи-
телем церквей и мельниц. Семейной бригадой 
братьев, которых, говорят, у него было много, он 
построил в отдалении от села таштып водяную 
мельницу, дом, надворные постройки для всей 
семьи. когда отец мой в 20 лет женился, старшие 
сестры и братья уже отделились и жили своими 
семьями. перед самым раскулачиванием сконча-
лась бабушка, а затем и дед. все хозяйство –  
с мельницей, пасекой, сельхозмашинами и скоти-
ной унаследовал отец. к моменту раскулачивания 
ему и маме было по 22 года.

мать моя, зинаида ивановна, в девичестве кар-
гополова, к этому времени родила троих детей. 
отца арестовали, а семью сослали в томскую 
тайгу. уж не знаю как, но отцу удалось бежать, 
и на место ссылки он попал к самому началу 
строительства жилья в болотистой таежной мест-
ности. поселок из трех улиц назвали Сухой лог. 
кроме этих улиц из рубленых домов-пятистенок 
переселенцы построили смолокуренный, дегте-
варенный, пихтоваренный, кирпичный заводы, 
гончарные, столярные, пимокатные, скорняжные 
мастерские, вырыли пруд. построили кузню, отец 
там и работал кузнецом. колхоз назвали «но-
вый быт». производили деготь, смолу, пихтовое 
масло, делали сани, бочки, лыжи, колеса. завели 
лошадей, быков, коров, овец, начали шить полу-
шубки, дохи да валять валенки, а к лету кожаные 
чирки. нашли места для полей, где сеяли пшени-
цу, рожь, овес, горох. это все за 5–7 лет, пока  
в 1937 году не забрали всех мужиков.

а уж как мужиков забрали, многие промыслы за-
крылись... не вернулись мужики. когда забрали 
отца, нас у матери осталось четверо: брату вла-
диславу было 10 лет, сестре вере – 7 лет, мне –  
2 года, сестре галине – 1 месяц.

мама работала в колхозе с раннего утра до 
позднего вечера: корчевала и дробила смолевые 
пни, драла бересту с березовых валежин, рубила 

пихтолапку, пилила маховой пилой бревна на 
доски, заготавливала дрова на долгую сибирскую 
зиму. зимой возила промерзлые чурки на санях да 
колола их во дворе. Держала корову (а то и две), 
кур, овец но налоги были нещадные: масло, яйца, 
овчину, шерсть, овощи – все сдавали воюющему 
государству. С нами было еще труднее. летом 
цыпки, комары, клещи, зимой сопли, коклюш, 
крапивка да чесотка. горе общее, личное, а тут 
еще вши. одежонку в прожарку, головы наго-
ло стригла всем ножницами для овец, каждый 
день мыла нас в деревянной лохани щелоком 
да самодельным вонючим мылом в виде черно-
коричневой каши.

отец мой, николай павлович, в 33 года попал  
в СевДвинлаг, а в 40 лет там умер.

родился он 5 мая 1904 года в селе тоботи бийско-
го района красноярского края. 16 сентября 1937 
года был арестован и обвинен по статье 58-2, 10, 
11 ук рСФСр за активное участие в контррево-
люционной организации «Союз спасения рос-
сии». заседанием «тройки» унквД запсибкрая 
8 октября 1937 года был осужден к 10 годам 
исправительно-трудовых лагерей и 5 годам  

Из воспомИнанИй·

а.н. юрков

* Линия судьбы. Воспоминания детей «врагов народа».  
Пятый сборник. – Нижний Новгород, 2012. С. 74–88. 
https://memorial.krsk.ru/memuar/Ye/Yurkov/0.htm

Николай Павлович и Зинаида Ивановна Юрковы  
с детьми Владиславом и Верой

Мама (Власть урода). 2008 год

МУЗЕИ. СОБИРАТЕЛИ. КОЛЛЕКцИИ
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поражения в правах. умер в СевДвинлаге нквД 
27 января 1944 года. реабилитирован 27 июня 
1959 года томским облсудом. эти данные – из  
документов уже 1991 года.

а в 1944 году о смерти мужа мама узнала из пись-
ма заключенного из нашего же спецпоселка. он 
писал: «видел николая павловича, едва узнал 
его, он все отставал от колонны, когда нас утром 
гнали на лесосеку. я все оглядывался на него, уви-
дел, как он наклонился вроде поправить портян-
ку, конвойный пнул его в зад так, что он ткнулся 
головой в сугроб, вечером, возвращаясь в бараки, 
увидел его труп среди других умерших, присы-
панных снежной порошей, узнал по размотанной 
портянке...».

Сведений об отце у меня очень мало, только со 
слов мамы знаю, что он играл на гармони, хоро-
шо пел, участвовал в любительских спектаклях, 
по его настоянию в поселке построили «красный 
уголок» со сценой. когда ухаживал за мамой до 
женитьбы, подлетал в кошевке к их дому и на 
полном скаку сажал лошадей на хвосты. был силь-
ным, красивым и умелым. мне повезло, что я ей 
напоминал отца, она меня никогда не наказыва-
ла, как других детей, хотя большинство шалостей 
исходило от меня.к нам в спецпоселок привезли 
партию новых ссыльных поляков, евреев  
и украинцев. Среди них был и художник. за еду 

он рисовал портреты на небольших листах бума-
ги. в основном заказывали рисунки детей  
и отправляли мужьям в заключение. рисовал он  
и меня для отца.

– мальчик будет художником, – сказал он маме.

я тогда что-то рисовал, лепил, мастерил, фанта-
зировал. по каким признакам он определил во 
мне задатки, не знаю. меня тогда интересовали 
другие занятия. я вертелся у гончара, наверное, 
мешал ему, и он давал мне кусок глины, и я лепил 
посуду для младшей сестренки и её подруг. 
почему-то только мне позволяли разные мастера 
находиться на их рабочих местах. бондарь усажи-
вал меня за станок, учил делать клепки для бочек; 
пимокаты в своей вонючей мастерской рассказы-
вали и показывали, как валять валенки.

вскоре по разнарядке арестовали моего старшего 
брата - 16-летнего владислава, чтобы не вздумал 
мстить за отца. освободившись, брат сумел уехать 
из Сухого лога на прииски, получил там паспорт 
и решил вернуться за матерью с младшими 
братьями и сестрами. но семье «врага народа» по-
прежнему нельзя было покидать поселок. тогда 
мама с братом решили бежать. они запрягли в 
телегу корову, погрузили вещи и отправились в 
путь. первый побег обернулся неудачей и болез-
нью мамы.

Спустя некоторое время нам все же 
удалось нелегально уехать в крас-
ноярск, где жил мамин брат Данила. 
Сначала до красноярска добрались 
мы  
с мамой, потом, месяца через два, 
владик с галиной. брат устроился 
работать сплавщиком, и нас посели-
ли в барак базайской сплавконторы. 
нас нашли, маму с братом владис-
лавом арестовали и посадили в кпз. 
я остался один и целыми днями 
скитался по городу. после Сухого 
лога меня, одиннадцатилетнего, все 
потрясало. как-то пристроившись 
к группе школьников, я зашел в 
красноярский краеведческий музей. 
возле картины Сурикова «милосерд-
ный самарянин» подошла ко мне 
женщина-смотрительница. я спросил 
у нее, где на художников учат. она 
мне объяснила, что художественная 
школа находится во дворе дома-
музея в.и. Сурикова. через полчаса 
я уже стоял в канцелярии школы и 
разговаривал с директором иваном 
максимовичем Давыденко. он мне 
объяснил, что к августу нужно при-
нести свои рисунки с натуры.

Телега 1937 года. 2011 год Раззоренное гнездо. 2002 год

Ржавчина. 1998 год

в этом августе мне не удалось попасть в художественную шко-
лу, были сложности с образованием, да и дома родственники 
хлопотали, чтобы нашу семью не отправляли обратно  
и добились, что нас взяли под комендатуру красноярска. маму 
устроили работать в Док – деревообрабатывающий комбинат 
на лесотаску, сортировать багром бревна в бассейне. вот там, в 
столовой Дока и делилась она со мной кашей. а главная про-
блема была с одежонкой и обувью.

МУЗЕИ. СОБИРАТЕЛИ. КОЛЛЕКцИИ МУЗЕИ. СОБИРАТЕЛИ. КОЛЛЕКцИИ



сдувает лИстья ветерок,  
                                           пейзаж меняя.

стал жалкИм мусором лИсток —  
                                           судьба такая.

весной другая нарастет  
                                           густая крона.

И тоже с веток упадет без слез,  
                                           без стона.

я поднИмаю грязный лИст,  
                                           сгИбая спИну.

я жИвопИсеЦ И ФлорИст —  
                                           леплю картИну.

напомИнает мне лИства  
                                           друзей моИх,

что мне оставИлИ права  
                                           допеть за нИх.

И потому в моИх холстах  
                                           такая грусть,

а в увяданье красота... 
                                           пусть будет, пусть!

а.н. юрков. 1999 год

Между дождями. 1996 год Зимний закат на море. 1989 год

Алые паруса. 2005 год



алеКСей зеля:
СтеКлянные Миры

Музеи. собиратели. коллекции

из неизданного

КСтовСКий иСториКо-
КраеведчеСКий Музей.  

выСтавКа КоМпозиций  
из Кварцевого СтеКла. 

 2008 год

парусник.  Фрагмент 
аллея анны керн. 1985 год. Фрагмент
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11 ноября 2008 года мы побывали в кстов-
ском краеведческом музее. в одном из за-
лов музея проходила выставка стеклян-
ных композиций алексея олеговИча 
зеля, народного художника российской 

в круговерть шумной, многообразной, непривыч-
но раскованной художественной жизни москвы 
имя алексея зеля вошло в начале 1980-х годов 
тихо и без рекламных эффектов. отдельные его 
работы периодически возникали в составе разных 
экспозиционных коллекций то тут, то там. часть 
коллекции экспонировалась на вДнх, и автор был 
награжден золотой медалью вДнх. Сравнительно 
небольшая выставка, устроенная в подзабытом мо-
сквичами выставочном зале на восточной окраине 
города в 1988 году, стала первой персональной. в 
ней, как оказалось, таилась поистине магнетиче-
ская сила. посмотреть на шедевры из стекла шли и 
завсегдатаи художественых салонов и неискушен-
ные горожане, уходили же неизменно очарован-
ные красотой и явной уникальностью увиденного.

человек с феноменальной зрительной памятью, зо-
лотыми руками умельца, пытливым умом естество-
испытателя и впечатлительной душой художника, 
алексей олегович, не получив профессионального 
художественного образования, работал со стеклом 
более 20 лет. работал истово, без суетливого жела-
ния попасть «в струю», без оглядки на занятых тем 
же делом художников-«стекольщиков», скорее 
даже вопреки им.

Судьба мастера, работы которого в качестве драго-
ценных и несправедливо безымянных даров были 
известны в самых престижных кругах за рубежем 
и лишь в последние годы предстали перед со-
отечественниками, складывалась вполне зауряд-
но. алексей олегович зеля родился в 1944 году 
в интеллигентной московской семье, где всегда 
любили искусство и глубоко чтили науку, в осо-
бенности биологию. по жизни он двигался по 
обыкновенной схеме: школа, армия, первые кур-
сы биологического факультета московского уни-
верситете, так как живой мир природы был самой 
главной и устойчивой страстью алексея с раннего 
детства. житейские обстоятельства, как часто бы-
вает, помешали пойти по многообещающему пути 
ученого-биолога. ему было уже 27 лет, когда он 
впервые выдул из бесцветного стекла маленькую 
фигурку. это положило начало анималистической 
серии, пополняющейся по сей день. Стекло оказа-
лось самым доступным, «осязаемым» материалом в 
цехах московского электролампового завода, где 
работал тогда кварцедувом алексей зеля.

овладение приемами стеклодувной техники дает 
понимание эстетической самоценности прозрач-
ного стекла. расширяется сюжетная палитра. чем 
виртуознее и изощреннее становится мастерство 
стеклодува, тем ярче разгорается его фантазия. 
Создания а. зеля принципиально антиутилитар-

ны. они выполняют одну функцию — декоратив-
ную в изначальном смысле. Декоративность его 
лучших произведений заставляет вспоминать ра-
ритеты петровского времени и более поздних «Фа-
берже». художественные качества стекла с особой 
выразительностью зазвучали в серии парусных 
кораблей.

почти все композиции, созданные мастером, не 
имеют аналогов в советском (российском) и зару-
бежном стеклоделии. Созданные в 1980-е годы 
композиции, в которых автор ставит перед собой 
задачи создания художественных образов и вир-
туозно решает их, открывают новые творческие 
возможности.

уникальная лепная стеклопластика а. зеля стоит 
особняком в отечественном художественном сте-
кле последнего двадцатилетия с его приверженно-
стью массивным скульптурным формам и интенсив-
ной многоцветностью. грациозные, артистичные 
детища зеля, за которыми не ощущаешь сложных 
технологических ухищрений, возможно, выгля-
дят на фоне современнного плакатно-броского 
стекольного дизайна архаично ювелирными.  
но эта «архаика» говорит самобытным пласти-
ческим языком, который в нынешнем временном 
контексте уместно было бы обозначить  как «эко-
логический романтизм».

в 1993 году а.о. зеля присвоено звание «народ-
ный художник российской Федерации».

Аннотация выставки 2008 года 

Алексей Олегович Зеля  
(1944–2017), 
https://zelya-glass.ru/novosti/

Федерации. тогда не удалось опубликовать рас-
сказ об этой замечательной выставке  в разделе 
«мастера преискусные» — амбиции и традиции 
помешали или звезды сложили не тот рисунок. 
зато сейчас нам не препятствуют ни звезды, ни 
созвездия, и мы с огромным удовольствием и 
благодарностью вспоминаем выставку в кстове 

шестнадцатилетней давности, благо, что фотографии со-
хранились. защищенные стеклом работы сложно было 
фотографировать — блики мешали. поэтому большинство 
фотографий — фрагменты композиций. мы настоятельно 
рекомендуем посетить сайты, посвященные художни-
ку, которые ведет дочь а.о. зеля анна алексеевна зеля 
(https://zelya-glass.ru/, https://dzen.ru/zelya), и экспо-

зиции егорьевского историко-художественного музея (москов-
ская область) и калужского музея изобразительных искусств 
(«музей стекла алексея зеля»), где представлены произведения 
мастера во всей красе. важно отметить, что текущий год — год 
80-летия а.о. зеля, щедрый талант которого оставил нам всем 
замечательные образцы прозрачного и хрупкого художества.

МУЗЕИ. СОБИРАТЕЛИ. КОЛЛЕКцИИ

золотой петушок.  
1991 год. Фрагмент

бонсай. корейская сосна.  
1992 год. Фрагмент
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доброе сердце. 1993 год. Фрагмент

аллея анны керн. 1985 год. Фрагмент
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белые хризантемы.  
1982 год

ледяной подсвечник
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длиннохвостые синицы.  
1992 год. Фрагменты
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кактусы.  
2006 год. Фрагменты

первый вариант композиции «кактусы»  
а.о. зеля  создал в 1983 году. это произведение 
можно увидеть в постоянной экспозиции егорьев-
ского историко-художественного музея. 

С первого взгляда на композицию внимание при-
ковывают тончайшие хрупкие иголочки растений. 
Сделать такие колючки совсем не просто! темпе-
ратура плавления кварца порядка 2000 градусов, 
мощность пламени горелки настолько высока, что 
тонкие стеклянные нити, если допустить их по-
падания в огонь, не выдержат напора, оторвутся 
или мгновенно расплавятся. искусство мастера за-
ключается в том, чтобы, создавая растение, при-
паивать каждую следующую иголочку, не зацепив 
огнем предыдущие.

при нагревании и охлаждении кварц расширя-
ется и сжимается, от чего образуются трещины. 
поэтому для такой ювелирной работы нельзя ис-
пользовать горелку с тонким пламенем, когда на-
гревается только один участок изделия.

мастер трудился над своими произведениями, 
поддерживая нагрев в материале, не допуская 
его остывания. он не пользовался печами для фи-
нального отжига, как обычные стеклодувы. только  
с мощной горелкой «на максималках» можно было 
собрать подобную композицию, не опасаясь тре-
щин и не оставляя белого налета, образующегося 
при плавлении кварца.

в «кактусах» алексей зеля демонстрирует нам не 
только свой дар художника, но и блестящее вла-
дение материалом. тончайшие хрустальные игол-
ки растений - усовершенствованная технология, 
придуманная мастером еще на мэлзе и до блеска 
отточенная на ежиках и колосках.

Спустя 23 года, в 2006 году а.о. зеля вернулся  
к теме и повторил «кактусы» на новой наборной 
подставке. он использовал кварц других оттенков, 
изобретенный им в результате многочисленных 
опытов. работа хранится в музее стекла алексея 
зеля в калуге.

А.О. Зеля. https://dzen.ru/a/ZGp13oHfMVSvoOaD
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одуванчики. 2007 год. Фрагмент

дракон «Игрун».  1990-е годы
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золотой петушок.  
1991 год. Фрагменты
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дракон «теннисист»

аквариум.  Фрагмент

почему выставка народного художника россии 
алексея зеля приезжала в маленькие города?..  
в книгах отзывов на эти выставки алексей олего-
вич нередко читал такие строки: «брела по улице, 
настроение было… удавиться. увидела вашу афи-
шу. зашла на выставку. ходила несколько часов, 
а вышла другим человеком! Спасибо, что дарите 
людям красоту, силой своего искусства вселяете 
надежду на лучшее, желание жить и бороться за 
эту жизнь!».чем меньше был город, в который мы 
приезжали с выставкой – тем чаще видели подоб-
ные отзывы. выходило, что у нашей экспозиции 
имелась еще одна, особая, психотерапевтическая 
направленность – поднимать людям настроение, 
отвлекать от тяжелых будней, напоминать о кра-
соте нашего мира и вселять оптимизм.

а деньги… ну какие деньги… получить доход с вы-
ставки с нашей ценой на билет - это какой поток 

посетителей нужен! как в москве и в ленинграде… 
а в других городах все зависело даже не от числен-
ности населения, а от того, как сработает музей, 
который нас принимал. бывало в крупном област-
ном центре зарабатывали меньше, чем в провин-
циальном городишке. и едва хватало на аренду 
икаруса, чтобы погрузиться и двигаться дальше.

так что те 25 лет, которые алексей зеля возил 
свое художественное стекло по городам россии,  
в большой степени были благотворительной и со-
циальной миссией, чем выгодным коммерческим 
предприятием. главными для него были люди,  
а стимулом - их душевный позитивный отклик  
и искренняя благодарность за кусочек чуда, хру-
стальную сказку, которой мастер щедро делился 
со всеми.

А.О. Зеля. https://dzen.ru/a/Y8rOQ8HEsD6LGOol
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дракон «поздравляю с 8 марта!» 
Фрагмент

Икебана. 1984 год. Фрагмент
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Я помню чудное мгновенье: 
Передо мной явилась ты, 
Как мимолетное виденье, 
Как гений чистой красоты.

В томленьях грусти безнадежной, 
В тревогах шумной суеты, 
Звучал мне долго голос нежный 
И снились милые черты.

Шли годы. Бурь порыв мятежный 
Рассеял прежние мечты, 
И я забыл твой голос нежный, 
Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточенья 
Тянулись тихо дни мои 
Без божества, без вдохновенья, 
Без слез, без жизни, без любви.

Душе настало пробужденье: 
И вот опять явилась ты, 
Как мимолетное виденье, 
Как гений чистой красоты.

И сердце бьется в упоенье, 
И для него воскресли вновь 
И божество, и вдохновенье, 
И жизнь, и слезы, и любовь.

К***. А.С. Пушкин. 1825 год

аллея анны керн. 1985 год. Фрагмент



Музеи. собиратели. коллекции

арт Мир – 2024

Александр Капралов (Омск). Дон Кихот. Металл
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с 27 января по 4 февраля 2024 года в нижнем новгороде на нижегородской ярмар-
ке проходила седьмая международная выставка живописи, графики, скульптуры,  
керамики, фотографии, антиквариата и новых видов искусств «арт мИр»

это культурно-просветительский проект, рассчитанный на широкую аудиторию.  
событие, позволяющее одновременно в едином выставочном пространстве собрать 
работы авторов-современников в разных традиционных и инновационных стилях.

организаторами выставки «арт мИр» выступили ао «нижегородская ярмарка»  
и галерея искусств «луна» при поддержке министерства культуры нижегородской 
области, министерства туризма и промыслов нижегородской области.

главная тема выставки этого года — «человек и стихия». деятели искусства размыш-
ляют на тему взаимоотношения человека с природой, урбанистической средой и эмо-
циональной сферой. выставочная площадь экспозиции составляет более 7000 кв.м. 
это более 240 участников из 35 городов россии и 5 стран, в том числе 50 художников 
из южной кореи и коллекция работ посольства Шри-ланки.

некоторые участники выставки впервые в нижнем новгороде: максим харлов,  
армен гаспарян, дамир кривенко, рубен апресян, рем султанов, вячеслав короленко,  
константин поляков, михаил палий и другие.

специально для выставки сформированы творческие и кураторские проекты: «пишем 
будущее» — художники из донецкой и луганской республик; «под одним солнцем» — 
дипломатические отношения глазами художника (искусство армении); «со-творение 
мира» — проект замечателен присутствием авторов, с которыми можно пообщаться, 
понаблюдать за творческим процессом.

выставка также включала научно-практическую конференцию с популярным лекто-
рием, экскурсии и арт-медиации для всех зрителей. партнерами конференции высту-
пали российский музей фотографии, государственная третьяковская галерея, нгхм, 
нгИамз, нгоунб им. ленина, мастерская «общение и Искусство», «дом скульптур».

участники выставки провели более 20 мастер-классов по экоарту, живописи, портре-
ту с натуры, коллажу и ассамбляжу, резьбе по дереву. 

«арт мИр» — это событие, интересное для всех возрастных категорий зрителей. Иде-
ально подходит для семейных посещений, способствует культурному воспитанию  
и просвещению молодежи, возникновению и укреплению интереса к родной культуре 
и культуре других стран во всех ее проявлениях, раскрытию творческого потенциала 
людей.

https://www.yarmarka.ru/news/ 
vystavka-iskusstv-art-mir/

Вверху: Олег Дегтяренко (Нижний  
Новгород). Ангел.  Дерево
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Макс Харлов (Киров). 
Парковая скульптура. 

Металл. 2014 год

Михаил Дьячков (Москва).  
Струны Психеи. Дерево, металл, LED,  
дихроичные фильтры. 2023 год



Фон. Вверху: Дамир Кривенко. Москва CITI (фрагмент).  
Внизу:Wi-fi в деревне (фрагмент). 2022 год. 

Масло, пластик, элементы компьютерных систем

Дамир Кривенко (Анапа). Мадонна политризма. Масло, 
пластик, компьютерная клавиатура. 2014 год

Дамир Кривенко (Анапа). Наблюдатели. Масло, пластик,  
элементы компьютерных систем. 2014 год
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Алик Якубович (Нижний Новгород).  
Книжник (фрагмент). 2023 год

Михаил Палий (Москва).  
Полиптих (фрагменты)
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Леонид Колосов (Нижний Новгород). 
Нижний Новгород (?)

Александр Ивасенко (Нижний Новгород). 
Деревянные скульптуры
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Мария Барковская (Москва). 
Егорий Вешний

Ольга Таланцева (Козьмодемьянск, Республика  
Марий Эл). Серебряные травы. 2023 год
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Сергей Сорокин (Нижний Новгород). 
Соседка Аня и ее любимые козы. 2023 год

Сергей Сорокин (Нижний Новгород). 
В ожидании утра. 2017 год

В.А. Сидоров (Нижний Новгород). 
Сидорова коза. 1996 год

Федор Крушельницкий (Санкт-Петербург). 
Бог Солнца. Металл
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Ирик Мусин (Казань). 
Династия. 2018 год
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Евгений Кривцов (Москва). 
Проект «Коррозия». 2018 –2023 годы
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Дмитрий Кустанович (Санкт-Петербург). Снегири (2019). 
Синицы (2023). Мартовский лес (2023)
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Экспозиция Рубена Апресяна (живопись)  
и Михаила Дьячкова (Москва)
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Арам Акопян (Москва). 
Танец тюльпанов (фрагмент). 2020 год

Пластиковый мусор как бедствие  
и материал для творчества. Автор (?)

Гэсер Зодбоев. Пётр Гармаев (Галерея LeArt, Иркутск).  
Равновесие. 2016 год. Фото из журнала  
«Искусство Евразии». 2023. №3 (30). С. 55.



Евгений Кривцов (Москва). Винт. 2019 год 
Александр Капралов (Омск). Дон Кихот. Металл




