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„Искусство должно быть понято 
массами и любимо ими, оно должно 
соединять чувства, мысль и волю 
этих масс, подымать их. Оно должно 
пробуждать в них художников и раз
вивать их“. Ленин.

«4 искусства“
Школа Филонова.

1928. Ленинград. 1929.



Искусство в массы!
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Изобразительное искусство в большей степени, 
чем остальные виды искусства, было достоянием 
господствующих классов. Выставки картин и музеи 
ориентировались исключительно на буржуазию 
и буржуазную интеллигенцию, которая задавала 
тон в изобразительной искусстве и являлась его 
главный потребителем. Рабочий редко заглядывая 
в музеи и на выставки—это устраивалось не для 
него.

Октябрьская революция сделала изобразитель
ное искусство достоянием широчайших масс. Все 
лучшее, что было рассеяно по дворцам и особня- 
кам, теперь сосредоточено в музеях, двери кото- 
рых широко открылись для рабочей массы. Мно
гочисленные рабочие экскурсии стали обычяым 
явлением в наших музеях. Но слишком сильны 
еще традиции в нашей художественной жизни 
и много в ней еще осталось пережктков дорево- 
люционного времени. Музеи и выставки попреж- 
нему открыты только в утрѳнние часы, когда 
основная масса населения — рабочие и служащие 
заняты. (Лишь в последнее время в газетах появи
лось сообщение о том, что музеи собираются пере
ходить на вечернюю работу). Выставки картин 
устраиваются в цѳнтрѳ города, вдали от рабочих 
районов. Если принять во внимание, что там же рас-
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положены наши музеи и что для посещения их у ра
бочей» остается только воскресный день; что посе
щение связано с большой затратой времени и трам
вайными расходами,—то нельзя сказать чтобы ло- 
зунг „искусство в массы“, в отношении изобра- 
зительного искусства, проводился в жизнь в пол
ной мере. Действительно, достаточно побывать 
в рабочих квартирах или профсоюзных клубах и 
увидеть, как рабочий обставляет свой клуб, свое 
жилище, как и чем он их „украшает“, чтобы убе- 
диться в том, что знакомство широких масс с 
изобразительный искусством еще крайне ничтожно 
и совершенно не отразилось на их художествен
ной сознании. В самом деле, какие реальные ре
зультаты могут быть от того, что рабочий раз в 
год, а может быть еще реже посетит музей?

Если это посещение индивидуальное и зритель 
предоставлен самому себе, он может быть многого 
не воспримет, но он войдет в непосредственное 
общение с произведениями искусства и обогатится 
от них по мере своих сил и возможностей. Если 
посещение даст ему удовлетворёние—он придет 
в горично.

Посетители-одиночки являются исключениями, 
обычно рабочий приходит в музей с экскурсией; 
в таком случае большая часть времени тратится 
на выслушивание пояснений, смотреть почти не 
удается.

По окончании экскурсии зрителю, как будто, 
все ясно, понятно, но по существу ведь он почти не 
смотрел, и следовательно от изобразительного ис
кусства ничего не получил. Такую экскурсию 
можно сравнить с иллюстрированный докладом 
или с беседой по изобразительному искусству.

Это может быть очень полезно, но, к сожале- 
нию, на этом часто заканчивается .Знакомство с 

изобразительный искусством. И не удивительно, 
что на предложение вторично посетпть музей, 
приходится нередко слышать ответ—„я там уже 
был “.

Много ли можно найти желающих послушать 
два раза одни и тот же доклад?

Все сказанное относится в одинаковой степени
и к групповым посещениям выставок.

Из этого нужно сделать следующий вывод.
Для действительного претворения в жизнь ло

зунга „Искусство в массы“ одна экскурсионная 
работа недостаточна — и по своей методике, и по 
количеству дней в которые она проводится.

Только тогда, когда масса чаще, теснее и не- 
посредственнее будет общаться с произведениями 
изобразительного искусства, можно ожидать ре- 
альных результатов в деле массового художествен- 
ного воспитания и создания художественно созна
тельной среды, наличие которой необходимо для 
дальнейшего здорового развитая искусства, для 
правильного решения задач, поставленных перед 
художниками и изобразительный искусством в 
целом в эпоху культурной революціи.

Выставка „Современные Ленинградские худо
жественные группировки", устраиваемая в Домах 
Культуры имеет поэтому следѵющее значенпе:

1) как средство для ознакомления рабочаго зри
теля, до сих пор не посещающего выставок, с со 
стоянием современного изобразительного искусства 
Ленинграда,

2) как один пз первых опытов устройства вы
ставки в рабочей районе, что дает возможность ра
бочему зрителю более часто общаться с пропзведе- 
ниями изобразительного искусства, 

3) как опыт устройства выставки, расчитанной
на активность и самодеятельность зрителя,
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4) как начало сближения художника с рабо- 
чим зрителей, путем проведения вечеров—бесед, 
посвященных отдельным группировкам и состоя- 
нию современного пзобразительного искусства в 
целом, что поможет рабочему зрителю разобраться 
в сложных вопросах современного изобразитель- 
ного искусства, будет способствовать выработке 
обшего пролетариату и художникам языка форм 
и образов, поможет группировкам и отдельным 
художникам очистить все здоровое и ценное в 
своих работах работах от случайного привнесен- 
ного и, наконец, даст художникам зарядку для 
дальнейшей работы.

Н. Гордой.

Выставка и рабочий зритель

Посетителей этой выставки, мало знакомых 
с жизнью нашего изобразительного искусства, 
вероятно, поразит большая пестрота и разнообра
зна представленных работ. Не только разнятся 
между собой самые художественные группировки, 
но даже в пределах каждой из них работы от
дельных художников далеко не сходны между 
собою.

И у нногих, особенно впервые попавших на 
такую внставку, вполне законно может возник
нуть вопрос, почему же это так?

Ведь окружающий нас мир, который наблю- 
дают художники, один и тот же. Естественные

?/• науки совершенно точно определяют состав и 
строение кхждого вещества. Все явления природы
и жизни ироисходят по определенным законам. 
Изучай эти законы и никаких расхожденій в изо
браженьи эгого мира как будто не должно быть.

И однакс они есть и не могѵт не быть. Они 
есть даже в фотографии. Кто б'ывал на фотогра- 
фических вьставках последнего времени, не мог 
не заметить, что даже фотоаішарат, вещь совер
шенно беспргстрастная, в руках разных людей и 
в зависимость от их намерений дает изображения,

Приходи на вечера беседы с худож
никами отдельных группировокъ Заранее 
подбери материал и продумай опросы.

совершенно отличные дрѵг от друга.
Все дело именно в намерѳниях. в задачах, ко

торые ставит себе человек, делающий какое-либо 
изображение. à эти намерения и задачи вытекают: 
во 1-х из личиьх свойств п особенностей худож-«
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ника, его характера, темперамента, особенностей 
его зрения и т. п., во 2-х из его общественной 
ориентнровки, идеологии, определяемой принад
лежностью или тяготением к той или иной соци- 
альной группе (классу) и в 3-х той художествен
ной культурой, теми принципами, приемами и на
выками,— школой в птироком смысле слова, кото
рую прошел данный художник.

В зависимости от всего этого он и на окружа- 
ющий мир будет смотреть иначе и чувствовать и 
понимать его будет по иному, в выборе тем или 
мотивов руководствоваться другими соображе
ньями, его построение на холсте, формы, цвет, 
техника будут совершенно иными.

В результате всего этого мы имеем такую слож
ную и разнобойную картину нашей художествен
ной жизни, разобраться в которой нелегко, а сразу 
и невозможно. Между тем разбираться в этом не
обходимо в силу целого ряда оснований.

I. До революции изобразительное лскусство
в его лучших образцах было достоянием ли
немногих. ІПирокие массы питались отбросами его, 
которые в виде скверных лубков, олеографий, от
крытой и т. п. направлялись на рабочее окраины
или в деревню, На таких отбросах воспитывались
вкусы рабоче-крестьянских масс, и вот, когда эти 
массы, став у власти, начали строить нсвую жизнь,
вкусы эти могут оказать дурную услугу социали- 
стическому строительству. Задачи передового ху
дожника не применяться к этим вкусам, а вести 
массы вперед к новым художественный формам, 
отвечающим нашему новому идеолсгическому и 
бытовому содержанию.

II. Под художественной культурой разумеется 
не только то, что создается художняком, но и то, 
что и каи воспринимается зрителей. Между тво

рящими искусство и потребляющими его должна 
быть прочная связь, взаимное понимание. Только 
опираясь на культурного потребителя, художе
ственная культура может развиваться дальше и 
только при этих условиях возможна правильная 
постановка вопроса о социальном заказе.

III. Наша новая культура не может быть чем-то 
выдуманный или изобретенным наново. „Проле
тарская культура, говорил Левин, должна явиться 
закономерным развитием тех запасов знания, ко
торые человечество выработало под гнетом капи- 
талистического общества“... Мы должны критиче
ски разобраться во всем наследии прошлого и 
взять из него то, что годится для нашего строи
тельства. И разбираться в этом должны не одни 
узкие специалисты, а вся пролетарская обще
ственность, самые широкие массы.

Только совместными усилиями художников 
с пролетарской общественностью может быть соз
дано новое искусство социалистической эпохи, ко
торое всеми своими чертами будет отличаться от 
искусства предыдущих эпох и будет более одно
родно, чем в настоящее время.

Отсюда вытекает ряд практических выводов 
для рабочего зрителя.

1) Он должен посещать музеи, где собрано 
искусство, созданное в прежние эпохи.

2) Он должен посещать выставки, на которых 
появляется все, что создается художниками в наши 
дни.

3) Он должен активно относиться к выставлен
ный произведешіям, разбираться в них, участво
вать в их обсуждениях, которые будут устраи
ваться в Домах Культуры и др. месгах.

4) Он должен сознавать, что некоторая доля 
ответственности за создание новой художествен-
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ной культуры ложится и на него, и помогать, 
и морально — своим классовый пролетарским 
чутьем, и материально — осуществляя социаль- 
ный заказ, разрозненный исканпям и работе на- 
ших художников.

При этих условиях начатое Домами Культуры 
дело устройства передвижных художественных 
выставок по рабочим площадкам может приобрести 
большое культурное значение.

Вл. Денисов.

От редакции каталога.
За основной организационный принцип вы

ставки принято предоставление группировкам 
художников возможности непосредственного обще- 
ния со зрителем как своими работами, так и по
яснительный материалом: декларациями. назва- 
ниями картин, формулировками задач и т. п., 
которые даны ими самими. Поэтому редакция 
каталога старалась, по мере возможности, сохра
нить и содержание и форму изложения текста; 
ответственность за который целиком несут соответ- 
ствующие худож. группировки и художники.

КАК СМОТРЕТЬ ВЫСТАВКУ.
Выставка состоит из произведений отдельных

группировок ленинградских художников.
Что представляет из себя та или другая груп

пировка, какие преследует цели — сказано в де- 
кларациях, которые помещены на стене у каждой 
группировки и в каталоге. Откуда группировка 
ведет свое начало, как связана с искусством прош
лого—представлено в виде особых схем, имею- 
щихся на выставке.

У каждой картины помещены имя автора и на- 
звание картины; в каталоге указано, какие задачи 
преследовал художник в данной картине.

Выставка расчитана на активного самодеятель-
ного посетителя.

На выставке будут постоянные дежурные, к 
которым посетитель может обратиться за справкой. 
О своих впечатлениях, пожеланиях п недоуме- 
ниях посетитель может заявить, опустив листок 
в ящик—у входа на выставку. Ответы будут вы- 
вешиваться на доске. На выставке будут устраи
ваться раз в неделю вечера-беседы с художни
ками отдельных группировок. Следи за календа
рей! Приходи на собрание с заранее подобранным 
материалом—продумай вопросы!

Мы осуществляем лозунг „Искусство—массам“, 
будь активѳн!

Не спеши! Проверь свои впечатления! 
Всмотрись хорошенько! Научись понимать 

1искусство! Приди на выставку нѳ один раз!

и



4

f

>Общество художников имени
А. И. Куинджи.

Основано в 1909 г. Об‘единяет 83 художника.

ДЕКЛАРАЦИЯ
Основа нашего искусства — красота и правда; 
их мы выражаем простый и ясный языкомг 

понятный широким массам.
X

1. Львов, И. А. — „Северная ночь“. Масло *). 
Задача художника: „Передача впечатления 
(личного переживания) северной лунной 
ночи".

- 2. Зейденберг, С. М.— „Через Волгу“. Масло. 
Задача: , Передать ширину, мощь Волги 

, в ветренный день и поволжские типы (Са- 
марские)“.

ѵ/3. Щѳрбаков, В. С. — „Цветы“. Масло. 
Задача:- „Декоративное украшение“.

^4. Фѳдорович, В. Н. — ^Эмигрировали“. Масло. 
'Задача: „Передать внутренность усадьбы, 
брошенной владельцами“.

’5. Белый, А. Ф. — „Деревня“. Масло.
Задача: „Показать северную русскую дере
вню“. • . " .

’ 6. Белый, А. Ф.—„Лѳс“'. Масло.
Задача: „Выразить северную природу“.

>< 7. Аникия, С. П.— „Базарная площадь“. Масло. 
Задача: „Передать впечатление летнего пол
дня в городе“.

*

/

В обшежитии“. Масло.
неприхотлива, так стре- 

что считает себя вполне 
в общежитии угол, хотя

* 8.

„Портрет В. И. Ленина“.

*10.

ѵ 11.

/ 
¥

Геллѳр, П. И. — „
Задача: „Она так 
мится к знанию, 
счастливой, имея 
бы под сводами“.

Овсянников, А. Ф.—
Офорт. *)
Задача: „Изобразить В. И., как человека, 
бывшего в интимной жизни добрым, отзыв
чивый и веселым“.

Протопоповой. А. — „Портрет академика А. П. 
Карпинского“.
Рисунок.

Платунов, М. Г. — „На крайнем севере“. Масло. 
Задача: „Ранняя весна. Холодный ветер. 
Отрезанные от иного неведомого мира, сидят 
задумавшись зырянин и две зырянки, покор
ные своей судьбе“.

*12. Эберлинг, А. Р.— „Восточный мотив“. Масло. 
Задача: „Передать настроение Востока“.

413. Шафран, М. Л.— „Слушают“. Масло.
Задача: „Передача семейной интимности, 
.сосредоточенности участвующих в картине и 
светового источника, рассеивающего • свет в 
полумрачной комнате“.

14. Клѳвер, Ю. Ю. — „Рыба и медь“. Масло. ѵ 
Задача: „Контраст блеска рыбьей чешуи 
и блеска меди“.

15. Кудрявцев, А. И.— „Нева“. Масло.
Задача: „Передать колорит и игру волн реки“. 

165. Эскин, С. С.-
Керамика *).

п

4

ч
Г F

•

„Декоративный рельеф“.

I х

*) Сведения о материалах даны на стр. 31.
»

«

---------- 1------------------------------------------------------------------------------

*) См. стр. 31..
X

»
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*
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Ассоциация художников рево- 
люционной России

(АХРР—Ленинградское отделение)
- ’ » , - М ' . . . * « .

Основана в 1922 г. Об‘единяет 52 художника.

ДЕКЛАРАЦИЯ.
Великая Октябрьская Революция, неся 

освобождениѳ творческим силам народа, про
будила самосознание народных м^сс и худож
ников, выразителей духовной жйзни народа,

Наш гражданский долг перед человечеством 
художественно-документально запечатлеть вели- 
чайший мОМент истории в его революционном 
порыве.

Мы изобразимъ сегодняшний день: быт 
Красной Армии, быт рабочих, крестьянство, 
деятелей революции и героев труда.

Мы дадим действительную картину событий, 
а не абстрактные измышления, дискредитирую- 
щие нашу революцию перед лицом между- 
народного пролетариата.( >•

Старые, существовавшие до революции, 
группировки художников потеряли свой смысл, 
границы между ними стерлись как в отноше- 
нии -йдеологии, так и в отношении форм і 
продолжают существовать только как кружки
и
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людей, связанных лишь персональной связью, ‘ 
но лишенных всякого идеологического обо-, 
снования и содержания.

Это содержание в искусстве мы и считаем 
признаком истинности художественного про- 
изведения, а желание выразить это содержа
ние заставляет нас, художников революцион- 
ной России, об‘единиться, имея перед собой 
строго определенные задачи.

Революционный день, революционный мо- 
мент—героический день, героический момент, 
и мы должны теперь в монументальных фор- 
мах стиля героического реализма выявить 
свои художественные переживания.

Признавая преемственность в искусстве 
и на основании современного миропонимания, 
мы, создавая этот стиль героическо^О реализма, 
кладем фундамент общемирового зДания искус
ства будущего, искусства бесклассового обще
ства.
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Чѳпцов, Е. Ій. — „Гуляй поле“. Этюд. Масло. 
Сварог, В. С. — „Нападение англичан на Крон- 

штадт в 1919 г.“. Масло.
Эскиз к картине по заказу Реввоенсовета. 

Дроздов, И. Г. — Стеклодув“. Масло.
Рабочий стеклодув за работой — выдувает 
бутылку. Завод „Огни“ в Дагестане.
Задача „передать борьбу двух светов: дневного 
и огненного“.

Дроздов, И. Г.—„На заводе“. Эскиз. Масло.
• *
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(Литейная мастерская Ленинградского Тру- бочного завода им. М. И. Калинина).Задача „Передать сложную гамму световых эффектов“.V 20. Владимиров, И. А. — „Захват танков под Каховкой". Масло.Задача „Передать момент, когда один из громадных Врангелевских танков, делая по- ворот в наших окопах, провалился своим левым гусеничным ходом в землянку, где и застрял. Он был окружен красными и, забросанный ручными гранатами, сдался. Поблизости былвзят другой танк“.ѵ 21. Бузин, Е. Н. — „Рабочий поселок". Масло.Задача: „Отчасти декоративная, отчасти лубочная (в цвете), Мотивом для картины послу- жил один из пригородов Ленинграда (Охта)“.22. Авилов, М. И. — „Прорыв польского фронта конницей Буденного в 1920 г. Эскиз. Масло.Задача: „20.000 всадников под г. Казатином были брошены в атаку. Нет никакой пре-' грады, никакой пощады! Все сметено! 6-го июня фронт белополяков был прорван“.V 23. Белый. А. Ф. — Ледокол „Красин“. Масло’Задача: „Выразить героизм команды ледокола „Красин". Взят момент спасения группы • Вильери“.• '/24. Бузин, Е. Н. — „Беспризорные". Масло.Задача: Передать плоские Стены'домов, безучастно давящие и калечащие без^омных ребят.25. Чѳпцов, Е. М. — „Махновцы". Эскиз. Масло.Задача: „Передать характерные особенности „знаменитой" махновской банды с ее кулацко- погромным анархизмом“.
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>у27.
Ѵ28.29.

Авилов, И. И.— „Первая кровь 9-го января“.Эскиз. Гуашь*).Задача: „После залпов. от крестного хода с Гапоном осталось мйого убитых и раненых рабочих. Уцелевших кавалёрия разогнала в ближайшее улицы и победоносно возвратилась“.
Плешаков, В. С. „Великая Французская Рево- люция. Марат, Дантон, Робеспьер". Гуашь. Эскиз к стенной росписи зала народного дворца.
Сварог, В. С. — „Революция".
Колѳсников, И. Ф. — „Смерч в степи“. Масло.Задача: „Передать героику в пейзаже. Сти- хийность в пряроде и человечестве — подобны".
Кучумов, В. Н. — „У доменных печей". Масло. Задача: „Изобразить момент выпуска чугуна. Взято ночное время".ѵ 31. Белый, А. Ф. — „Крейсер Аврора накануне. ОктябряЗадача:в серых

Масло.
\ ;"'30.

А. Ф.1917 г.“. Масло. .„Передать настроение Ленинграда октябрьских тонах“.
Скульптура.

*166. Манйзѳр, М. Г. — „Народный артист А. К. Гла- зунов". Гипс.167. Манизер, ІИ, Г.— &сюд головы к проекту памятника „ Освобо лунный Тру д“ .Цветнойгипс.168. Манизѳр, М. Г. — „Игрок в городки". Гипс.169. Янсен, Е. А. — „Матрос 1918 года". Гипс. (Бронзовый оригинал находится в музее Ре- волюции СССР).
16
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Общество „Круг Художников“
Основано в 1926 г. 06‘единяет 47 художников. 

прошлого и использование того формального 
опыта, который, повышая изобразительную 
культуру яудожника, содействует живописно

I 
I

ДЕКЛ АРАЦИЯ *).
Общепринятому принципу выставочного 

об‘единения, оставляющего своим членам пол
ную безответственность в проявлении инди
видуальныя стремлений, организаторами О-ва 
„Круг Художников“, был противопоставлен 
принцип тесно сплоченнаго коллектива, осу
ществляю щего как общее художественно
идеологическое воспитание своих членов, 
так и руководство их практической рабо- 

, той. Никакой индивидуалыцины, субъективныя 
щереживаний и вкусов, ретроспективной сти- 
лизации и диллетантския вывияов! , ' '

„Круг“ ставит своей задачей утвердить 
в нашей стране живопись и скульптуру, 
как искусства, и профессии живописца' 
и скульптора, как подлинные профессии. 
Эта задача требует упорной работы каждого 
члена о-ва у станка, твердого руководства 
этой работой со стороны всего коллектива 
и, наконец, активности „Круга“, как обще- 
ственной организации.

По линии профессиональной—это учет 
■ анализ всего яудожественного наследия 

I . I .

*) Декларация печатается в выдержках. Ред.
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пластическому осознанию современности.
По линии общественной—;увязка и сотруд

ничество с советской широкой обществен
ностью.

Высоко расценивая общественную роль 
и назначение картины, „Круг“ относится отри
цательно к использованию ее для целей иллю
стрированна отдельныя эпизодов, фиксации 
различныя моментов текущей жизни и т. д.
или к сведению ее к узкому и преходящему 
агит-средству. Эти задачи прямей и дей- 
ственней могут выполнять другие изобрази
тельные формы: фото-кино, иллюстрация, пла- - 
кат и т. п.

„Круг“ считает, что темой картины должны 
быть такие значительные кристаллизовав- 

шиеся,
торые могл] 
времени, значительность и монументаль
ность форм. - ’

Правильная постановка вопроса о теме 
и ее формальной решении должна повести 
к созданию стиля эпояи, т. е. к такому со- 
пряжению формальных элементов, которое 
могло бы стать характерным, неоспоримо 
присущцм для нашего' нового социально- 
политического уклада жизни.

• • * • , » ' ' k , I / 'ч * ' • . I.

обусловленные эпохой явления, ко- 
бы дать ей устойчивость во 
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Учитывая, что передовый мировоззрением 
нашей эпохи является научно-марксистское,
реалистическое, что реализм, как метод худо
жественной) восприятия жизни, всегда был
присущ поднимающимсяклассам и в искусство
совпадая с профессиональньтм максимумом, 
„Круг“ в основу своей работы кладет реали
стический. метод. Имея перед собой опыт 
многих веков, вплоть до новейших завоеваний
французской живописи, „Круг“ расиіиряет 
понятие реализма в плоскость профессио- 
нальных действий: реализм в правильной 
отношении к материалу краски и холста, к за- 
конам зрительно™ восприятия цвета и формы, 
к структуре живописного организма картины.

Относя сказанное и к области скульптуры, 
следует добавить, что работа в станковых фор- 
мах живописи и скульптуры, как ее понимает 
„Круг“, и сама организационная структура 
О-ва открьтвают путь к реиіению монумен
тальныя задач, по мере того, как государ
ственная и общественная инициатива и новое 
строительство будут этого требовать от со
временного художника.

II ри этом не снижать ' в своих работах 
качество и задачи ради ложной „удобо- ‘ 
понятности“, граничащей с вульгаризацией, 
а повышать их, насколько возможно, и вести 
за собой зрителя—такова ориентировка, 
„Круга“ в атмосфере нашей низкой художѳ-

ственной культуры, как общей, так и профес- 
сиональной, и среди низкопробной халтуры 
и приспособленчества.

<32. Траугот, Г. Н.—„Январь“. Масло.
Задача: „Момент статики (пятиминутный пе- 
рерыв движения в траурный день 21 января 
1924 г.) выражается в ритмической повтор
ности вертикалей. Остановившиеся люди, стена 
на передней плане, дома. В живописном отно
шении картина строится в холодных тонах 
с повышением цветности в красном пятне 

г кирпичного дома“.
N33. Русаков, А. И.—„Портрет В. Макса“. Масло.

34. Чугунов, С. А.—..Пейзаж с автомобилей“. Масло.
Задача: „Плоскостное решение. Композпция 
строится на соотношении цветовых плоско
стей“.

J35. Пакулин, В. В.—„Жница“. Масло.
Задача: „Символ тяжести—мощи труда в жи- 
вописно-пластическом восприятии природы“. 
Из‘ятие моментов „временные“— битовые, пас- 
сивно-созерцательных и привнесение момен
тов активно действующих „вневременных“ 
образных“. Монумент форм, обусловленные 
плоскостно-об'емным решением. Разновремен
ность движения, как положение изображенья 
во времени для максимума напряженности 
и выражения динамики“.

4 36. Иноземцев, Б. И.—„Возчики“. Масло. 
<□37. Пахомов, А. Ф.—„Портрет“. Масло.

Задача: „Чередование положенья, об'емов по 
отноіпению к плоскости холста. Контраст 
охристо-красного цвета лица и рук с зелено- 
вато-голу бым окружением“.

20
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V 41. Малагис, B. И.

^38. Загоскин, Д. Е.—„Ломовой“. Масло.
Задача: „Дать статично-фронтальный образ 
трудового человека, сознающего свои силы. 
Обобщенно-монументальная трактовка формы. 
Гармонизация потушенной гаммы цвета“. 

Почтенный, А. П.—„Мост“. Масло.
Задача: „Дать пространственное решение 
холста средствами живописи“.

Забровский, Е. С.—„Чаепитие“. Масло.
Задача: „Отобразить те остатки патриархаль- 
ного быта, которые остались в деревне. Фор
мально это выражено в статичности,, фрон
тальности, в некоторой „торжественности“, 
замечающихся в этом моменте“.

„Мальчик с яблоком“. Масло.
Задача: „Так как все, что нас окружает, укла
дывается в нашем сознании, то самая глав
ная работа, которую я провожу—изображать 
не так, как оно есть, а перерабатывать и 
организовывать“.

V 42. Вербов, М. Ф.—„Гармонисты“. Масло.
Задача: „Наблюдая гармонистов, я был взвол- 
нован, ритмо-пластическим действием. Вся 
активизация холста сосредоточена в первой 
фигуре, вторая служит аккомпаниментом, по- 
могающим в ритме первой. Движение в кар- 
тине дано. по кривой—правая рука первого 
гармониста, гармонь, нога второго“.

Ѵ43. Денисов, В. А.—„Ветряки“. Масло.
Задача: „Ощущение знойного и ветренцого 
дня, противопоставление движения, первой 
мельницы неподвижности второй. Свето-цве- 
товое решение пространства.

ÿ44. Гернѳт, T. Е.—„
J45. Лагздынь, Г. А— 
^46. Купцов, В. В.

22
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B пивной“. Масло. 
„Лыжница“. Масло. 

„Первое мая“. Масло.
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Задача: „Тема 1 мая вызвана наблюдением 
демонстрации, подсказавшим форму цвето- 
вых прямоугольников в лозунгах и зданиях, 
колоннах людей и т. д. Цветом и величиной 
прямоугольников дано живописное простран
ство. Некоторая пышность цвета вытекает из 
темы—первомайское празднество“.

47. Федоричѳва, М. А.—„Рабочий-металлист“. Масло. 
Задача: „В картине изображен момент опу- 
скания рабочим тяжести. Металлистом вещь 
названа, главный образом, из-за цветового 
ощущения. Построение вещи по диагонали. 
Об‘ем трактован на передней плане, а 
дальше переход к плоскостному решению“.

748. Орехов, И. ,В.—„Пивная“. Масло, 
ѵ 49. Иванов, Г. И. — „Опьянение“.

■ Задача: „Живописно - формальными элемен
тами выразить бытовое явление. Композиция 
картины построена на двух диагоналях <сидя- 
щих фигур.

j50. Рѳгель, М. — „Натюр-морт“. (Неживая натура). 
Масло.

yj 51. Самохвалов, А. И. — „Спартаковца“. Масло.
Задача—выявление образа в монументальном 
плане. Решение—об'емно-плоскостное; цвето- 
вой об‘ем несет на себе линейные обозна- 
чения формы.

Британишский, Л. Р. — „Ярмарка“.
Задача: „Развертка действия по плоскости. 
Цветовая насыщенность“.

Осолодков, П.А.— „Отдых“. Масло.
„Моя цель строить вещь как можно проще, 
яснее. К этому стремился и в картине „От
дых“. Я хотел дать плотность телу и тяжесть 
земле. Руки и лопаты ритмичны“.

Шур, Я. — „Зимний пейзаж“. Масло.
/

/ ч

Z %

'• r

f

/ ... • >
4

». -

ê

X

I



Задача? Путей пластического построѳния хол
ста, выявить пейзаж, ' как целостный живо
писный организм. Не созерцать природу, раб
ски списывая „красивые“ куски, а активно 
перестраивать ее на холсте_на основе зако- 

, нов живописи“.
55. Носков. М. В.— „Кафе“. Масло.

Задача: „Уходящие плоскости без помощи 
линейной перспективы. Построение холста— 

/ диагональное. Цвет—без влияния света“. 
(56. Купервассер, Т. И. — „Портрет“. Масло.

„При некоторой мягкости отдельных частей 
лица в Этой работе ярче всего по цвету глаза 
и рот. Сделано это сознательно, так как 
в нашем восприятии лица отдельные его ча
сти могут представляться неравноценными“.

J 57. Йванова-Ленинградская, Н. В.— „Натюр-морт“.
Неживая натура. Масло.
„Пространство и свет выражены цветом. Чи
стый холст, оставленный в работе, приобре- 
тает зяачение цвета и подчеркивает матери- 
альность других цветовых отношений“.

ф58. Зайцез, А. Д.— „Городской пейзаж“. Масло.
я

Скульптура.
■170) Хлестова, И. И. — „Голова“. Гипс.
171) Суцкевер. М. М. — „Голова старухи“. Гипс.
172) Msec. Л. А. — Портрет О. Дрейдена. Гипс.
173) Пьянкова, Г. Б. — „Этюд“. Гипс.
174) Могилевский, H. С. — „Этюд“. Гипс.
175) Его же. „Рельеф“. Типс. . . ’

Будь активен — задавай вопросы
»

В /

I

письменной виде! Ответы будут вывеши- 
ваться на доске. \

\
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Основано в 1923 г. Об‘единяет 25 художников.

1. Аракельян. 2. Бебутова. 3. Бруни. 4. Глаголева. 5. Ефи. 
мов. 6. Истомин. 7. Алексей Карев. 8. Алексей Кравченко, 
9. Павел Кузнецов. 10. В. В. Лебедев. 11. Лопатников- 
12. П. И. Львов. 13. Матвеев. 14. Мидлер. 15. Митурич- 
16. Мухина. 17. Нивинский. 18. Павлинов. 19. ІІетров-Вод- 
кин. 20. Сарьян. 21. Тырса. 22. Ул^янов. 23. Уткин. 24. Фа- 
ворский. 25. Чайков.

•w.

&

ДЕКЛ АРАЦИЯ.

Художник показывает зрителю прежде 
всего художественное качество своей работы.

Только в этой качестве выражается отно- 
шение художника к окружающему его миру.

Рост искусства и развитие его культуры 
находятся в такой периоде, что его специфи
ческой стихни свойственно с наибольшей глу
биной раскрываться в том, что просто и близко 
человеческим чувствам.

В условиях русских традиций считаем на- 
иболее соответствующим художественной куль
ту ре нашего времени живописный реализм.

Самой для себя ценной считаем француз
скую школу, как наиболее полно и всесторонне 
развившую основные свойства 
живописи.5

: ,чРѵ- - V

■ * \ • ■’ " Г • W* \ X *

искусства
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О задачах художника.
*

Содержание наших работ характеризуется 
не сюжетами. Поэтому мы никак не называем 
свои картины. Выбор сюжета характеризѵет 

■ художественные задачи, которые занимают 
художника. В этом смысле сйжет является 
лишь предлогом к творческому превращению 
материала в художественную форму. Зритель 
чувствует утверждение художественной правды 
в том превращении, какое испытывают видимые 
формы, когда художник, взяв из жизни их 
живописное значение, строит новую форму — 
картину. Эта новая форма важна не подобием 
своим к живой форме, а своей гармонией 
с тем материалом из которого построена. 

' Этот материал — плоскость картины, цвет — 
краска, холст и т. д. Действие художествен
ной формы на зрителя вытекает из природы 
данного рода искусства, его свойств, его сти
хни (в музыке—свое, в живописи—свое, в ли- 
гературе свое). Организация этих свойств и 
овладение материалом для этой цели—творче
ство художника.

51
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Учись понимать искусство. Приди на 
выставку несколько раз!

Ленинградская группа „4 
Пѳтров-Водкин, К.

59. Масло.
60.

Искусст 
с.

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Лебедев, В. В.
Рисунок.

»
Я

V

Рисунок.
я
Львов, П. И.

68. Масло.
69. , „
1G. Рисунок.

Тырса, Н. А.
72. ' Рисунок.
73. '

76.'
77; Акварель.

Карев, А. Е.
78. Масло.
79. Рисунок.
80. Масло.
81.

83'. „
84. ' „
85. _ РИСУНОК.

26
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Коллектмв мастеров аналити 
ческого искусства

(Школа Филонова).
Основа» в 1925 г, Объединяет 35 художников.

X

В виду наличия большого количества специальных 
терминов в „Краткой пояснении к выставленный работам\ 
которое было представлено Школой Филонова (вместо де- 
кларации) и отрицательно™ отношения Школы Филонова 
к помещенею пояснения в выдержках, „Краткое пояснение 
к выставленным работам“ в каталог не помещено, а выве- 
шено отдельно у работ Школы Филонова вместе с их „от
крытый письмом“.
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Редакция каталога.
Ѣ

ѵ86. Лукстынь Ян.
V 87.* Полозов Михаил.
У 88. Тоскин Борис.
7 89. Глебова Татьяна. 
'J 90. Кондратьев Павел. 
и 91. Кибрик Герц.
7 92. Овчинникова Татьяна. 

ѵ93. Тоскин Борис. 
ѵ94. Тоскин Борис.
Ѵ95. Кондратьев ІІавел.» 
^96. Глебова Татьяна.
^97. Тоскин Борис.
\/98. Евграфов Николай.
V 99. Берковский Лазарь. 
^100. Тоскин Борис. 
V101. Ляндсберг Артур. 
<102. Федоров Арсений. 
<103. Луппиан Владимир.

V 104. Полозов Михаил. 
\fl05. Кондратьев Павел.

106. Шванг Иосиф.
<107. Тоскин Борис.
<108. Глебова Татьяна. 
1/109. Гурвич Борис.

‘ ' 1 ' * и Л

чѵ д

. т *

и • с« > . •

/

I

4

I. 7>*. ’

• « ЙЛ'

l

/

>

%
fb

:A?

A Je

Z

, /

I

*

l

f

î

♦

*

Jp y.

, \ î '

ч

i 43’

/

I

b

ѵ АХ "л. < \ 4 , «
I ' • Vz •-

x/по. Горева Елизавета.
ѵШ. Фролова-Багреева Лидия. 
/112. Ганкевич.
/113. Теннисман Эдуард. 
У 114. Лукстынь Ян.
V 115. Глебова Татьяна. 
.< 116. Закликовская София.
у117. Турулин Петр. 
<118. Ганкевич.
у 119. Кондратьев Павел. 
’/120. Турулин Петр.
ѵ121. Авлас Владимир. у
<122. Мордвинова.
<123. Иванова Нина. 
VI24. Иванова НинаК-

Берковский Лазарь. 
Теннисман Эдуард. 
Овчинникова Татьяна. 
Иванова Нина.
Гурвич Борис. 
Тоскцн Борис. 
Макаров.
Закликовская София.

Все-

•J 125.
•/126.
/127.
V 128.
J129.
ИЗО.
>азі.

</132.
у.138. Сулимо - Самуйлло 

волод.
’<'134. Кибрик Герц.

V 135. Авлас Владимир. 
/136. Гурвич Борис.
у 137.
у138.
<139.
/ 140.
<141.
<142.

Турулин Петр. 
Овчинникова Татьяна. 
Авлас Владимир. 
Макаров. 
Авлас Владимир. 
Гурвич Борис.

7143. Турулин Петр. 
<144. Порет Алиса.
^145. Сулимо - Самуйлло 

волод.
у*146. Турулин Петр. 
ѵ 147. Федоров Арсений. 
^148. Федоров Арсений.
ѵ 149. Иванова Нина. 
/150. Полозов Михаил 
/151. Цибасов Михаил 
<152. Полозов Михаил.

Ч

% 
г

ч

Все-

ч

♦
*%

-у
х»--\

I

4



<

jl5B. Тоскин Борис.
>154. Овчинникова Татьяна.
VÎ55. Турулин Петр.
Л56. Порет Алиса.

V 157, Кибрик Герп.
158. Турулин Петр.
159. ІІолозов Михаил.

V 160. Екимов.
У161. Серебряков Петр. 
ѵ162. Серебряков Гіетр* 

163. Суворов Иннокентий.
{/164. Суворов Иннокентий.
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Не спеши осуждать, если какие-либо 
картины покажутся непонятными. Всмо
трись хорошенько.

Будь активен, задавай вопросы в пись
менной виде. Ответы будут вывешиваться 
на доске.
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Сведения о материалах, обозначенных в каталоге.

Масло. Этим словой принято обозначать живо
пись красками, приготовленными на растительной 
масле (масляные краски). Поверхность, на кото
рую наносится такая живопись, предварительно 
грунтуется. Масляные краски известны с древних 
времен, но полупили особенное развитие в XV веке 
и с тех пор являются самым распространенный 
материалом живописи. Это об'ясняется многими 
преимуществами масляных красок перед другими 
красками, в том писле, их прозрачностью, кото
рой часто пользуются для передачи сложных пе- 
реходов и игры между тонами, используя просве- 
чивание нижнего слоя красок сквозь верхние.

Офорт. Род гравюры по металлу. Получил боль
шое распространение в XVII веке. Гравирование 
офорта производится следующим образом: медная 
доска покрывается слоем лака, по которому гра
вировальной иглой процарапывается рисунок; ме- 
ста, где медь обнажена (рисунок) травятся кисло
той, после чего доска освобождается от лака. Обра
зовавшееся от травления в доске углубления за
полняются краской и изображение посредством 
оттиска переводится на бумагу.

Акварель — живопись красками, разведенными 
в воде. Ею пишут преимущественно на бумаге^ 
Ослабление тона получается прибавлением воды. 
Белым цветом служит сама бумага.

Гуашь — вид акварели, отличающийся от по- 
следнбй тем, что в состав ее красок входят белила. 
Примесь белил и смолистых веществ (для проч
ности) придает живописи гуашью плотность и 
густоту, но лишает ее прозрачности акварели.

Керамикой — называют изделия из обожженной 
глины (майолика, фаянс, фарфор и пр.).
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ДЛЯ 3 А М Е T О K.

Приди на выставку еще раз!
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