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Т
ема природы, несмотря на все соци-
альные и политические изменения 
в обществе в ХХ в., сохраняла за собой 
ведущее место в уральской живописи. 

Художниками Свердловска-Екатеринбурга со-
здано огромное количество пейзажных произ-
ведений, требующих внимательного изучения. 
Нарастание интереса к сохранившемуся творче-
скому наследию как со стороны научного и му-
зейного сообщества, так и со стороны коллекци-
онеров делает актуальным данное исследование.

Хотя иллюстративный материал обладает 
большим разнообразием, внимание искусст-
воведов обращено к характерным для жанра 
произведениям. Спорные, неоднозначные ра-
боты, выходящие за границы, установленные 
классификацией, обычно остаются в стороне. 
Тем не менее проявления жанровых взаимо-
действий в советской пейзажной живописи 
описываются О. Р. Никулиной. В уральском 
изобразительном искусстве, развивавшемся 
в рамках общесоюзных тенденций, этот сег-
мент до сих пор не являлся предметом научного 
рассмотрения.

Новизна данного исследования состоит 
в том, что впервые проводится анализ художе-
ственно-выразительных средств расширения 
жанровых границ пейзажа на примере живо-
писных произведений выдающихся художников 
Свердловска-Екатеринбурга, созданных в пери-
од расцвета жанра — во второй половине ХХ в. 

При этом в научный оборот вводятся работы 
из частных коллекций, недоступные ранее 
для широкого круга зрителей.

Композиционно-образный анализ с выяв-
лением региональных особенностей не только 
позволит существенно расширить картину раз-
вития уральского пейзажа, рассматриваемо-
го до этого с исторической, биографической 
и культурологической точки зрения, но и даст 
ценнейший материал для подготовки начина-
ющих художников.

Пейзажная живопись — изображение при-
роды в искусстве [10], как естественной, так 
и искусственной, созданной руками человека. 
Несмотря на обширный тематический выбор, 
предлагаемый жанром, отечественные худож-
ники в позднесоветский период активно экс-
периментируют, выходя за его рамки. «Само 
устремление к четкому соблюдению жанровых 
границ или же к их стиранию зависит от ме-
тодологических установок того или иного 
художественного направления», и, согласно 
утверждения М. С. Кагана, именно «реализм 
не признает их непреложности и весьма охот-
но создает смешанные жанровые структуры» 
[3, 415]. Поэтому вполне закономерным яв-
ляется включение художниками соцреализма 
в природные мотивы натюрмортов, бытовых 
сцен, фрагментов интерьера.

Смешение жанров происходит немеханиче-
ским соединением разножанровых элементов 
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[5, 9]. Прежде всего, художник, решая 
пространственные отношения в ланд-
шафтной композиции, усложняет ее 
другой задачей, например, компо-
новкой группы вещей, получая более 
значительный предмет изображения. 
В этом случае появляется неизбежное 
ослабление одной художественной 
структуры в пользу другой.

Даже при сохранении предмета 
изображения, определяющего жанр, 
живописец может менять сам прин-
цип его художественного познания. 
Например, гипертрофированное 
внимание к предметным свойствам 
приводит к «натюрмортному» реше-
нию в пейзаже. Подобная подмена 
принципов, а также смешение жан-
ровых структур были неединичными 
явлениями в советской живописи, ко-
торые не обошли стороной и творче-
ские поиски художников Свердловс-
ка-Екатеринбурга. Уральские мастера 
активно включали в пейзаж элементы 
натюрморта и интерьера, применяли 
«натюрмортный» и «интерьерный» 
подход в построении пространства 
в ландшафтной композиции, что по-
родило множество образно-пласти-
ческих решений.

Букет цветов, поставленный на от-
крытом воздухе, является «устойчи-
вым типом пейзажа с натюрмор-
том» и, согласно О. Р. Никулиной, он 
«получил развитие в семидесятые 
как прием сопоставления, столкно-
вения переднего и дальнего планов» 
[8, 150]. Для примера в монографии 
приведены работы Б. И. Шаманова 
«Васильки. Зеленая рожь» (1973) 
и Н. И. Кормашова «Гурзуф» (1973). 
Свердловские художники также 
обращаются к подобному мотиву, 
но преследуют иные цели его худо-
жественного воплощения. Практи-
чески во всех работах прослежива-

ется стремление уральских мастеров 
органично вписать сорванные цветы 
в окружающий ландшафт.

Так, в «Натюрморте с пижмой» 
(1985) В. В. Трясцина цветущие тра-
вы в туесе, расположенном на пне, 
воспринимаются уютным уголком 
природы, несмотря на неглубокое, 
условное пространство. Южный 
пейзаж окутывает букет в работе 
И. И. Бурлакова «Хризантемы после 
дождя» (Иллюстрация 1). Свежесть 
влажного воздуха передается им-
прессионистической манерой пись-
ма, точно воспроизводящей игру 
в солнечных лучах невысохших ка-
пель дождя и собирающей в цельную 
по ощущениям картину.

Огненно-красная поляна в этюде 
Н. В. Костиной «Маки» (Иллюстра-
ция 2), обласканная теплым ветер-
ком, озорно переливается в центре 
полотна. Крупный масштаб цветов 
на переднем плане приближают 
пейзаж к натюрмортному решению. 
Иной поэтикой наполнены камерные 
виды природы в творчестве Н. Г. За-
сыпкина, акцент на предметах делает 
эти произведения близкими к натюр-
морту, нежели к пейзажу.

В этюде «Опята» (1970) мастер 
с большой любовью воссоздает кро-
шечный мир уральского леса. Гриб-
ное семейство, похожее на рыжий 
куст цветов, скрашивает одиночество 
тщательно выписанного художником 
пня. Повышенная материальность 
присуща и полотну «Лесная сказка» 
(1967–1969), где ветхий пень укрылся 
под пушистым кружевом еловых лап. 
«Натюрмортность» в этюде В. В. Тряс-
цина «Ключик» (1984) также выра-
жена в значительном приближении 
к зрителю увеличенного фрагмента 
природного «закутка», в ограничении 
развития пространства в глубину.

Столетие назад подобные мо-
тивы — довольно частое явление. 
В распространенном «культе факта, 
предмета», как отмечает В. С. Манин, 
«усматривали самобытность русской 
живописи» [5, 142]. Во второй поло-
вине ХХ в. столь фрагментарные изо-
бражения становятся редки.

Трофеи охоты являются героями 
полотен неутомимого путешествен-
ника Е. И. Гудина. Поставленные 
на лоне природы тары с ягодами, 
кед ровые шишки или дичь не только 
связаны с флорой и фауной террито-
рии, но и рассказывают о жизненном 
укладе проживающих на ней людей. 
Если в «Натюрморте с ягодами» 
(1981) столешница заполняет весь 
холст и лишь солнечные блики и ли-
стья говорят об окружающей среде, 
то в «Натюрморте с птицами и ягода-
ми» (1982) за дарами леса расстила-
ется зеленым ковром двор с элемен-
тами быта. Автор крупно на первом 
плане располагает предметы неживой 
природы, оставляя за пейзажем пове-
ствовательную роль. Лопаты и про-
рощенный картофель, раскрывающие 
содержание работы «Хлеб войны» 
(Иллюстрация 3), служат лишь от-
правной точкой для уходящего к го-
ризонту волнистого рельефа полей.

Тема войны не единожды подни-
малась художниками-фронтовиками. 
Свой рассказ о ней ведет М. В. Гумен-
ных, усложняя натюрморт «Котелок 
солдата» (1978) видом характерного 
уральского ландшафта, открывающе-

Иллюстрация 1. И. И. Бурлаков. 
Хризантемы после дождя. 1978 г.  
Холст, масло. 100 × 80 см.  
Собственность автора

Иллюстрация 2. Н. В. Костина. Маки. 
1990 г. Холст, масло. 130 × 100 см.  
Частная коллекция

Иллюстрация 3. Е. И. Гудин. Хлеб войны. 
1985–1989 гг. Холст на фанере, масло. 
120 × 140 см. КОХМ

Иллюстрация 4. В. В. Трясцин. Дрова. 
1995 г. Холст, масло. 60 × 80 см. 
Собственность семьи художника
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гося за стволом сосны. Если в работах 
Е. И. Гудина и М. В. Гуменных заметна 
сознательная расстановка предметов, 
то в этюде В. В. Трясцина «Дрова» 
(Иллюстрация 4) элемент случайно-
сти в разбросанных поленьях говорит 
о природной естественности происхо-
дящего. Ненавязчивый ритм в органи-
зации первого плана противопостав-
ляется стройному ряду изб, идущему 
вдоль берега реки Чусовой. Выдает ее 
камень-боец, выступающий через уку-
тавшее землю снежное одеяло.

В советской живописи предме-
ты быта весьма часто оказываются 
с ландшафтом в едином компози-
ционном пространстве. Их можно 
увидеть в работах: Ю. И. Пименова 
«Запах земли» (1966), Т. Т. Салахова 
«Натюрморт с кувшинами и красным 
перцем» (1977), О. Н. Лошакова «Бе-
рег моря» (1969).

Традиционные промыслы Ураль-
ского региона воплощены в мотиве 
самоцветов, к которому обращаются 
многие художники Свердловска. Так, 
в работе «Недра Урала» А. А. Заусаева 
(1972), трудно поддающейся жанро-
вой классификации, перед взором 
предстают разноцветные драгоцен-
ные породы, фантастические россыпи 
камней.

Большую картину «Подземная 
сказка. В Кунгурской ледяной пеще-
ре» (Иллюстрация 5) Н. Г. Чесноков 
посвящает знаменитой достоприме-
чательности родного Пермского края 
[7, 12]. Популярный столетием ранее 
«вид из грота» художник заменяет за-
вораживающим интерьером пещеры 
с причудливыми ледяными кристал-
лами и древними каменными отло-
жениями, воссоздавая его со свойст-
венной пейзажу глубиной. В полотне 
«Пеленгичи» (1963) уральский ма-
стер закрывает горизонт отвесной 
скалой, получая, хотя и огромный, 
но замкнутый объем, свидетельству-
ющий об «интерьерном» построении 
ландшафтной композиции.

Архитектоника кристаллов, при-
влекающая Н. Г. Засыпкина, послу-
жила темой для серии работ: «Натюр-
морт. Друзы» (1960), «Натюрморт. 
Уральские камни» (1972–1973), Ка-
менный костер (1985), Грани (1988) 
(Иллюстрация 6). В неодушевленной 
природе — минералах — запечатле-
но колыхание ветвей, вспыхивают 
блики солнца, ощущается прохлад-
ный аромат рассветов [2, 93]. Автор 
связывает друзы с их естественной 
средой, но трактует ее довольно 
условно. К этим натюрмортам близки 
по эстетическим устремлениям пей-
зажи с ярко выраженной каменной 
структурой.

Оду в красках родным Уральским 
горам поет А. И. Бурлаков, обнажая 
острые формы природных элемен-
тов в натурном этюде «Черная скала» 
(Иллюстрация 7). Сложносоставная 
горная порода, заполняющая льви-
ную долю холста, может походить 
на каменное изваяние какого-ли-
бо существа, как в работе «Тага-
най. Горный крокодил» (1988). Ряд 
пейзажей из «таганайского» цикла 
имеет близкий к «натюрмортному» 
принципу построения, выраженный 
в плоскостном решении дальнего 
плана, занимающем в холсте скром-
ное место, в обширной поверхности 
с расположенными на ней разноцвет-
ными камнями. Их крупный масштаб 
в полотне дал повод для утверждения, 
что «композиции А. И. Бурлакова 
преимущественно фрагментарные» 
[1, 5].

«Пейзаж в окне» — еще один 
устойчивый тип пейзажа, размываю-
щего очертания жанра. Он, пожалуй, 
будет одним из самых распространен-
ных, что отмечает в своем исследо-
вании Л. М. Маныч, определяя «пик 
интереса рубежом 1970-х — 1980-х 
годов» [6, 8]. Живопись Свердловска-
Екатеринбурга не будет исключением, 
и данный мотив особенно прозвучал 
в творчестве художников-семиде-

сятников. За окнами в их работах 
появляется не только первозданная 
природа, но и сельские или городские 
виды.

Оконная рама в таких полотнах 
служит и как некий видоискатель, 
устанавливающий границы видимого 
ландшафта, и как структурирующий 
элемент композиции. Как правило, 
окно сопровождается натюрмор-
том, который является основным 
барьером между живой и неживой 
природой. Такое сопоставление на-
глядно демонстрирует «Окно на Ака-
демичке» (1982) И. И. Бурлакова. 
Живописец, дополняя предметами, 
повествующими о происходящем, 
подчеркивает пластическую разницу 
двух стихий, создавая атмосферу гру-
сти и душевной пустоты, вызываемую 
плачем уходящей осени.

Трехчастное окно в работе 
Г. С. Метелева «Из окна» (Иллю-
страция 8) превращает композицию 
зимнего пейзажа в триптих, объеди-
ненный общим серо-голубым коло-
ритом и подоконником с небольшим 
натюрмортом, проясняющим ситуа-
цию. Порой неодушевленные пред-
меты начинают спорить с ландшаф-
том, затмевая его яркими густыми 
красками, как в работе А. И. Бурла-
кова «Зимнее окно в Паланге» (Ил-
люстрация 9). Но множество оттен-
ков в живописном решении природы 
и экспрессивная пластика деревьев, 
противопоставленная геометрии 
интерьера, оставляет за пейзажем 
ведущую роль.

Вертикальные ритмы городских 
зданий за окном в полотне «Осень 
1981 года» Г. С. Метелева (Иллю-
страция 10) побудили художника 
отказаться от традиционного изо-
бражения рам. Он намеренно играет 
бликами на бесформенном пакете 
с яблоками, неслучайно оказавши-
мися на подоконнике, подчеркивая 
прямолинейность архитектурных 
объемов.

Иллюстрация 5. Н. Г. Чесноков.  
Подземная сказка. В Кунгурской ледяной 
пещере. 1967 г. Холст, масло. 140 × 160 см. 
ИГМИИ

Иллюстрация 6. Н. Г. Засыпкин. Грани. 
1988 г. Оргалит, масло. 71 × 67,5 см.  
ЕМИИ

Иллюстрация 7. А. И. Бурлаков.  
Черная скала. 1990 г. Холст, масло. 
130 × 170 см. Собственность семьи 
художника
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Букеты с цветами на окне также 
можно встретить в творчестве сверд-
ловских художников. Так, А. А. Ка-
лашников в поисках образной пе-
редачи собственных переживаний 
пишет несколько этюдов с сиренью 
на фоне городского пейзажа. В работе 
«Сирень. Гроза» (1977) живописец 
стирает границы между интерье-
ром и ландшафтом, трактованным 
как многофигурная разноцветная 
мозаика. Подобная условность может 
свидетельствовать лишь о «структур-
ном инварианте пейзажа», как его 
обозначает В. А. Леняшин, находя, 
что в нем все же «определяются от-
ношение земли и неба, глубинность 
в построении пространства, часто не-
замкнутого и предполагающего фик-
сированную или подразумеваемую 
линию горизонта» [4, 247]. Воспро-
изведение состояния природы в ра-
боте Н. Г. Засыпкина «Ночной букет» 
(1972) является пейзажной задачей, 
но предмет изображения — букет 
цветов на фоне неба — причисляет 
ее к жанру натюрморта, несмотря 
на тонкость и чувственность в пере-
даче окружающей среды.

Полотна свердловских художни-
ков, приведенные в качестве иллю-
страций, относятся к разным жан-
рам. Часть из них демонстрируют 
соединение натюрморта и пейзажа, 
что не только способствует более 
глубокому раскрытию содержания 
произведения, как ландшафтной 
живописи, так и «мертвой приро-
ды», но и являются значимой ча-
стью пластического решения. Часть 
представленных работ принадлежат 
исключительно жанру натюрморта, 
но позволяют определить особенно-
сти «натюрмортного» подхода к ху-
дожественному познанию уральского 
ландшафта благодаря схожему пред-
мету изображения — горных пород.

Соединение пейзажа с интерьером 
представляют собой изображения 
веранд и террас, с которых откры-
ваются прилегающие ландшафты. 

Если в начале ХХ в. подобный мотив 
еще можно встретить в творчестве 
уроженца Екатеринбурга Л. В. Тур-
жанского (работа «Ранней весной») 
[9, 38], то в 1960–1990-х гг. в ураль-
ской живописи он будет исключени-
ем. Не получил развитие в творчестве 
свердловских живописцев и та-
кой принцип построения пейзажа, 
как «интерьерный», который свой-
ственен видам из гротов, «тоннель-
ным» пейзажам с аллеями и лесными 
дорогами, так называемым «лесным 
интерьерам».

Взаимодействие пейзажа и пор-
трета, пейзажа и бытового жанра 
не менее интересно для изучения, 
но формат статьи не позволяет уме-
стить столь обширную информацию, 
поэтому результаты дальнейшего ис-
следования следует осветить отдель-
но, но на данном этапе можно сделать 
определенные выводы.

Заключение
Свердловская пейзажная живо-

пись второй половины ХХ в., иду-
щая в русле соцреализма, активно 
использует многожанровые структу-
ры, в частности прибегает к соеди-
нению натюрморта с пейзажем. По-
лучают распространение такие типы 
композиций, как «пейзаж в окне» 
и «пейзаж с натюрмортом», который 
в уральской живописи развивается 
в «натюрморт в пейзаже».

Свердловские художники в «пей-
заже в окне» обращаются к раз-
нообразным мотивам (городским, 
сельским, чистой природы), но прак-
тически во всех работах натюрморт 
на подоконнике служит для сопостав-
ления первого плана с пространством 
ландшафта. «Натюрморт в пейзаже» 
отличается противоположной тенден-
цией. Живописцы стремятся слить 
с окружающей средой неодушевлен-
ные предметы, будь то букет с цвета-
ми, элементы быта либо дары приро-
ды, вплетая их в повествовательный 
контекст картины либо добиваясь 

единой воздушной атмосферы путем 
живописной трактовки полотна.

Желание естественности в воссо-
здании живой и неживой природы 
приводит свердловских мастеров 
к камерным композициям, где изо-
бражение укромных уголков носит 
не штудийный характер, а самосто-
ятельного произведения благодаря 
повышенному вниманию к прора-
ботке материальности. Для данных 
мотивов, достаточно редких в рассма-
триваемый период, свойственно «на-
тюрмортное» построение пейзажа.

Региональный аспект наиболее 
ярко проявляется в изображении 
горных пород. Размах творческих 
поисков невероятно широк: от на-
тюрмортов с друзами кристаллов 
до внутреннего пространства пещеры 
и ландшафтов с вершинами ураль-
ского хребта. В ряде пейзажей прояв-
ляется принцип «натюрмортности», 
связанный с фрагментарностью ком-
позиции и плоскостностью решения 
дальнего плана.

Усложнение содержания про-
изведения путем выхода за рамки 
определенного жанра способствует 
многообразности и богатству ком-
позиционных средств, в том числе 
и в пейзаже, что стимулирует его раз-
витие. Для живописи Свердловска-
Екатеринбурга взлет жанра напрямую 
связан с указанной тенденцией.
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