
Проект «Трон Гуманизма. Место Величия», 
созданный специально для Музея «Царицыно» 
- это интеграция форм современного искус-
ства в историческое пространство, в структу-
ру консервативной музейной среды. Объект, 
автором которого стала Дарья Суровцева, 
приурочен к 290-летию со дня рождения 
Екатерины Великой. Несмотря на значимость 
события, инсталляция решена в духе метамо-
дерна, но при этом не лишена иронии. Кстати, 
работа вошла в программу 8-й Московской 
биеннале современного искусства.
 
«Наш проект, куратором, которого 
стала Анна Маполис, был активно 
поддержан и принят директором 
Елизаветой Фокиной и научными 
сотрудниками музея. Я благодарна 
музею за внимание к нашей безумной 
идее и такую открытость к инноваци-
онным экспериментам.» - говорит             
Д. Суровцева. 

Дарья Суровцева рассказала редакции 
газеты о своем проекте:

Д.С.: Моей идеей было создать не только 
новую современную скульптуру, гармонич-
но вписанную в интерьеры Музея, но также 
с помощью удивительных возможностей 
Искусства: скульптуры и музыки сконстру-
ировать необыкновенную точку в простран-
стве города, в соприкосновении с которой 
каждый человек почувствовал бы своё 
величие, ощутил бы его всем своим суще-
ством, оказавшись на Троне, как бы перед 
лицом истории. 

Это не первая Ваша работа связанная с 
атрибутом монаршей власти, симво-
лом величия и державности неправда 
ли? Связана ли она только с местом – 
Царицыно (императорской резиденци-
ей) или это что-то более личное?

Д.С.: Данный проект интерактивной 
механической скульптуры из нержавеющей 
стали на сегодня является для меня апофео-
зом разрабатываемой на протяжении семи 
лет темы Гуманизма в скульптуре. «Трон 
Гуманизма» посвящен Золотому веку 
Просвещения, где каждый человек ощущал 
свои возможности в развитии науки, искус-
ства в веке просвещенного абсолютизма 
гуманистических идей и, конечно, связан с 
местом его инсталлирования. 

Но мое внутреннее стремление было не 
только создание абстрактной блестящей 
скульптуры для восторга глаз. Мне хотелось 
сотворить инсталляцию, при соприкоснове-
нии и погружении в которую человек полно-
стью бы сменял своё внутреннее ощущение 
скромного посетителя Большого дворца 
музея Царицыно, благоговейно наблюдающе-
го роскошные интерьеры какой-то прежней, 
далекой, имперской, недоступной ему жизни 
на ощущение полнейшего прикладного 
обладания этой царской красотой. Под торже-
ственную музыку саунд-дизайна, созданную 
музыкантом и художником Святославом 
Пономаревым, каждый посетитель органично 
шествовал бы к Трону, медленно поднимался 
по стеклянным ступеням подиума и восседал 
на Троне Величия совершенно естественным 
образом человека, достойного подобной 
привилегии ... С молодым архитектором 

Ольгой Литвиной были разработаны 
конструктивные элементы и масштабы 
соотношений таким образом, чтобы 
каждый Человек, невзирая на социальное 
положение, возраст и взгляды на жизнь, по 
моей идее, виделся бы на Троне как символ 
гуманистической вершины эволюции, как 
самое ценное создание природы, как верши-
на внутреннего благородства и самоуваже-
ния в золотой роскошной императорской 
оправе, направив свой взгляд на перспекти-
ву будущих своих свершений. Поэтому моя 
форма Трона продиктована не только 
вдохновением от архитектурных деталей 
ансамбля Царицыно, но и создана как 
утопический механизм машины, напомина-
ющий и Башню Татлина, черты конструкти-
визма и русского авангарда, перемещая 
восседающего в иное измерение будущего.

Но если вспомнить про историю создания 
Тронов, то началась она с создания первого 
Трона из папье-маше. Это была большая 
цветная Скульптура 3,5 метра, созданная 
для выставки «Art et Capital» для парижско-
го Гранд Пале (2012).

Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что 
тема Трона была очень личностной и появи-
лась от желания утвердить собственную 
точку зрения, в моем случае, это было в 
искусстве. Трон как олицетворения 
внутренних ощущений, как символ 
внутренней моей чувственной Империи. 
Метаморфозы и видоизменения Тронов 
прошли через смену материалов, форму и 

значения. И из скульптуры Трон превратил-
ся в инсталляцию. И теперь моей миссией я 
вижу создание Тронов не как символов и 
зеркал моих переживаний и настроений, но 
как место погружения каждого зрителя в 
атмосферы сказочности, футуризма и 
восторженного удовольствия. Артистиче-
ский здоровый Эгоизм выражать в искус-
стве свои собственные эмоции, присущий 
любому художнику, сменён и эволюциони-
ровал у меня в форму некой миссии 
радовать (смеюсь).

Трон и Гуманизм становятся волею 
художника единым целым, такая 
особая театральность присутствует 
в этой тонкой игре, которую Вы 
мастерски разыгрываете в Тавриче-
ском зале Дворца Великой Екатерины? 
Скажите, внутри... Вашей тронной 
эволюции сыграл ли какую-то роль 
опыт работы в театре? 

Д.С.: Тема театра меня давно волновала и 
была почти мечтой. И вот во Франции в 2018 
году мне предложили сотрудничество с 
Русским театром в Париже «МА-АРТ» 
режиссёра Людмилы Андреевой на площад-
ке Русского духовно-культурного центра. 
Задача была создать костюмы и декорации 
для спектакля по мотивам юмористических 
произведений молодого А. Чехова «Дорож-
ные записки Антоши Чехонте». Мои декора-
ции, например, стул банкира Шипучина – 
«стул-трон» повелителя Банка, созданный 
мною как скульптура сложнейшей формы, 

как дьявольский образ сцены, на который 
набрасывались и усаживались актеры. 
Публика, да и сами актеры были в восторге 
от погружения в нестандартную атмосферу, 
и это стало для меня катализатором для 
работы в новом направлении - создании 
Предмета искусства - как интерактивного 
объекта, но не для актеров, не для сцены, а 
для каждого человека, пожелавшего 
прикоснуться к моему произведению!

Так произошёл мой личностный переворот! 
Я думаю, что без постановок театра, я бы 
осталась во власти создания Скульптуры, 
замкнутой в себе, не идя навстречу к публи-
ке, к ее реакциям, к ее восторгам... Ведь по 
большому счёту все художники - лицедеи, 
открывая иные миры мы позволяем отры-
ваться от обыденности и рутинности жизни.

Я безумно счастлива, когда вижу горящие 
глаза зрителя при восхождении на Трон, 
слышу радостный его смех от надвигаю-
щейся сверху, венчающей сидящего, 
золотой Короны, и наблюдаю чувство Вели-
чия в изменении осанки, грандиозности 
принятой позы, царственности взгляда и 
наполняющего все сильнее с каждой секун-
дой ощущения собственной важности и 
уверенности в себе, человека. Спектакль 
удался.

Беседу вела О. Олюнина
искусствовед

Фото предоставил ГБУК г. Москвы 
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Ассоциация художников декоративных искусств
Московский союз художников

В шаге от Величия

«Трон Гуманизма. Место Величия» в музее «Царицыно».



История отечественного коллекционирования 
на протяжении уже лет двадцати является 
одной из самых актуальных тем. За этот 
период она претерпела значительные измене-
ния: помимо сугубо культурологической 
проблематики, очерчивающей роль частного 
коллекционирования как основного инстру-
мента аккумуляции художественного насле-
дия страны, все глубже и результативнее 
исследования коллекционирования включают 
искусствоведческий аспект, связанный с 
изучением художественной ситуации, опреде-
лявшей не только тематические приоритеты 
собирательства, но и шире -  специфику 
различных культурных инициатив в сфере 
музейного строительства. Одной из главных 
причин этого процесса стал перенос основно-
го акцента исследований от истории коллек-
ционирования вообще на изучение происхож-
дения отдельных вещей и их комплексов – 
нынешних государственных и частных собра-
ний. Это позволяет переосмыслить и обозна-
чить роль коллекционера в культурной жизни 
определенной эпохи.

Спустя ровно 100 лет после национализации 
коллекций русского искусства Алексея 
Викуловича музей Кусково впервые обратился 
к выставочному проекту, призванному отдать 
дань этому выдающемуся деятелю отече-
ственной культуры. Его имя долгое время 
оставалось «в тени» известных меценатов 
Морозовых, и заслуги его в художественной 
истории России до сих пор не получили 
достойной оценки.

Алексей Викулович Морозов родился 5 
октября 1857 года в купеческой старообрядче-
ской семье. Он был старшим сыном почётного 
потомственного гражданина, мануфактур-со-
ветника Викулы Елисеевича Морозова 
(1829-1894) и принадлежал к четвёртому 
поколению владельцев крупных текстильных 
предприятий и к одной из ветвей знаменитого 
рода Морозовых.  В 1894 году после смерти 
родителей Алексей Викулович, будучи 
старшим сыном в семье, стал во главе «Това-
рищества мануфактур Викула Морозов с 
сыновьями». Но уже в 1900 году он передал 
дело брату Ивану Викуловичу, и по его словам 
«с увлечением долго сдерживаемой страсти 
предался коллекционерству, составлению 
систематических собраний русской старины 
исторического и художественного значения»¹.
 
Основных направлений его собирательства  
было три: русские гравированные портреты, 
иконы и русский фарфор. Морозовское собра-
ние русского фарфора было «выдающимся по 
полноте и историко-бытовому значению»,² – 
так охарактеризовал его сам владелец. «В 
процессе собирания я не гнался за исключи-
тельными раритетами, а поставил себе задачу 
дать полную картину развития этой важной 
отрасли русской художественной промышлен-
ности»³.

Коллекции собирателя располагались в его 
доме № 21 во Введенском переулке (ныне 
Подсосенский переулок) Яузской части 
Москвы. Главной целью Морозова было созда-
ние на основе коллекции музея и последую-
щая его передача городу Москве. Однако 
работы по устройству музея  прервались в 
связи с начавшейся Первой мировой войной, а 
затем революционными событиями.

19 декабря 1918 года собрание А. В. Морозова 
было национализировано, и уже в следующем 
году в особняке был открыт Музей русской 
художественной старины. После передачи 
коллекций икон, гравюр и серебра в крупней-
шие музеи Москвы он был переименован в 
Музей фарфора, и А. В. Морозов был оставлен 
его пожизненным хранителем. За годы работы 

в музее он заведовал отделом русского 
фарфора, руководил экскурсионной работой, 
изучал коллекцию и составил ее полное 
научное описание (более 2600 предметов).  

Алексей Викулович Морозов умер в Москве 2 
декабря 1934 года. Еще при его жизни музей 
был переименован в Государственный музей 
керамики (1929 год)  и в 1932 году переведен в 
усадьбу Кусково. В 1920-1930-е годы в состав 
музея керамики вошли и другие частные 
коллекции, но собрание Алексея Викуловича 
до сих пор остается самым крупным из них и 
является фондообразующим для музея.

Выставка «Собрание А. В. Морозова: фарфор, 
керамика, стекло» впервые в максимальном 
объеме представляет коллекцию Алексея 
Викуловича. 

Своеобразным «прологом» выставки стало 
экспонирование фото- и графических изобра-
жений А. В. Морозова, архивных документов, 
связанных с национализацией коллекции и 
деятельностью Алексея Викуловича на первых 
этапах создания музея. Особый интерес 
представляют выдержки из его дневника и 
одна из книг научного описания коллекции, 
составленного им самим.

Часть предметов из фарфора и керамики 
составили отдельный раздел выставки благо-
даря сохранившимся записям А. В. Морозова 
как «Замечательные вещи» из его собрания. Их 
сопровождают текстовые материалы из этих 
записей, где коллекционер зафиксировал 
обстоятельства приобретения  предметов, их 
художественные особенности и уникальность.
Самый большой раздел выставки посвящен 
собранию русского фарфора. Эта часть экспо-
зиции представляет широчайшую ретроспек-
тиву русского фарфора XVIII–ХIХ веков в 
собрании Морозова: первоклассные произве-
дения Императорского завода, фарфор всех 
крупнейших частных заводов – Гарднера, 
Попова, Батенина, Сафронова, Корниловых, 
редкие изделия малоизвестных фабрик. 
Интересен подбор разнообразной продукции 
заводов Гжели и ряда ранних подмосковных 
фабрик. Почти все самое интересное и значи-
тельное, созданное на том или ином заводе, 
непременно находило место в морозовской 
коллекции. 

Часть фарфоровой коллекции иллюстрирует 
интерес А. В. Морозова в его собирательской 
деятельности к персоналиям и произведени-
ям, имеющим высокую историческую 
ценность и значительность тематики. В произ-
ведениях фарфора представлена целая 
галерея портретов русских императоров, 
членов царской фамилии, прославленных 

полководцев и других знаменитостей, изобра-
женных как искусными живописцами Импера-
торского завода или хорошо обученными 
художниками крупных частных предприятий, 
так и мастерами-самоучками гжельских 
заводов в наивной лубочной манере. 

Интересен  коллекционный подбор фарфоро-
вой пластики практически всех известных 
русских заводов, начиная от ранних скуль-
птурных произведений Императорского и 
гарднеровского заводов и заканчивая автор-
скими работами художников начала ХХ века. 
В нее входят более шестидесяти фигур из 
серий «Народы России» и «Торговцы и ремес-
ленники», работы ведущих скульпторов XIX 
века С. С. Пименова и А. К. Шписа, все три 
работы в фарфоре К. Сомова. Мир литератур-
ных образов и оригинальную скульптуру на 
русскую тему представляют произведения 
завода Попова. Разнообразная по тематике 
скульптура одного из лучших заводов Гжели 
первой половины XIX века – завода Козловых, 
значительно расширяет представление о 
творчестве гжельских мастеров.

Не менее художественно ценны и разнообраз-
ны собрания керамики и стекла А. В. Морозо-
ва.

«Золотой век» русского фаянса - первая 
половина XIX века, -  представлен изделиями 

Партер единственного в Москве французско-
го регулярного парка превратился в откры-
тую экспозиционную площадку, на которой 
художники по стеклу и керамике представи-
ли посетителям свои произведения. Показ 
декоративных работ в ландшафте, в откры-
том пейзажном пространстве – идея не 
новая. Первая подобная выставка состоялась 
в музее-заповеднике «Царицыно» в 2001 году. 
В последующие годы художники демонстри-
ровали произведения на территории Елаги-
ноостровского дворца-музея в Санкт-Петер-
бурге, в музее-усадьбе «Архангельское», а с 
2016 года керамистов и стекольщиков прини-
мает усадьба Кусково. В первый год акции 
прошло сразу две выставки: «Стекло и 
керамика в старинном парке» на партере 
усадьбы, и «Огонь мерцающий в ночи» на 
площадке рядом с Голландским домиком, где 
разместились авторские световые объекты, 
которые создали особое пространство на 
фоне уникальной архитектуры XVIII века. В 
этом году работы художников экспонирова-
лись на партере вблизи Большой каменной 
оранжереи - места проведения выставок из 
фондов керамики, стекла и фарфора, коллек-
циями которых так славен музей.

По сложившейся традиции в выставочном 
проекте приняли участие как зрелые масте-
ра, чье творчество хорошо известно специа-

листам и любителям декоративного искус-
ства, так и начинающие профессионалы. 
Возможно, сама среда, выразительность 
пространства, органичность слияния 
архитектуры с природой предопределили 
тематический выбор художников. Многие 
работы были посвящены растительному и 
животному миру, природным явлениям. Эта 
тема прозвучала в произведениях Анны 
Ащеуловой, Натальи Патрушевой, Евгении 
Левановой, Татьяны Терешковой, Дарьи 
Гостинской, Евгении Горской, Юлии Черкасо-
вой. Общим для них стало предпочтение в 
выборе материала – шамота, лепная техника 
исполнения, использование ярких цветовых 
акцентов, которые дополняли и усиливали 
пластику скульптуры. Однако каждой из 
представленных композиций был присущ 
индивидуальный подход в работе с керами-
кой, в каждой проявился авторский почерк и 
образное авторское видение. 

Ярким украшением партера, вызвавшим 
особый интерес у зрителя, стали произведе-
ния Евгения Дюмина, известного скульпто-
ра-керамиста, представителя анималистиче-
ского жанра, работающего в этом материале 
уже не одно десятилетие. В композиции 
«Птицы» соединились плавность линии силуэ-
та с условностью в трактовке образа, приглу-
шенные цвета и контраст изысканного 

фарфора с шамотной массой. Все это придало 
произведению особую выразительность. 
Строгостью, точеной лаконичностью форм 
выделились работы Ивана Веремеенко «Носо-
рог» и Виктории Веремеенко «Опунция», в 
которых отразились поиски авторов в 
передаче текстуры разных материалов. 
Скульптура «Балет» Николая Панюкова 
отличалась особой конструктивностью, повы-
шенной динамикой геометрически стилизо-
ванной пластической формы, «живой» 
фактурной поверхностью. Интерес к русско-
му фольклору в игровой интерпретации 
проявился в скульптуре «Коза-дереза»» Веры 
Седачевой, одного из постоянных участников 
ландшафтных выставочных проектов в 
Кусково. Многоцветие, яркость красок, форма 
– все в этом произведении напоминало о 
народном искусстве, его праздничности и 
жизнеутверждающем начале. В декоративной 
композиции «Мы длинной вереницей идем за 
Синей птицей» по мотивам пьесы бельгийско-
го драматурга М. Матерлинка художница 
также обратилась к сказочному сюжету, но 
философскому, сложному. Формы компози-
ции просты, в них нет и намека на шутли-
вость. Интерес к традиционному искусству 
проявился и в произведении Николая Муми-
нова «Старый чапан», в котором автор поста-
рался передать красоту архетипичной 
вышивки национального среднеазиатского 

мужского халата. 

Декоративностью, мажорным настроением и 
эмоциональной образностью выделялись 
работы тверской художницы Ларисы Фили-
ной – «Радуга» и «Надежда». Яркие контраст-
ные глазури, внимание к деталям, декоратив-
ность дополнили атмосферу праздника, 
сделали произведения особенно любимыми у 
публики. Еще один регион России - Санкт-Пе-
тербург - представила Вероника Сушко 
декоративной композицией «Нежность». 

Василий Шлычков и Елена Малявина – 
творческий дуэт, многим знакомый по 
небольшим скульптурным сюжетным 
зарисовкам. На партере показали многочаст-
ную композицию «В саду авиатора»: среди 
стилизованных цветов, шмелей и стрекоз 
разместилось несколько упавших и стоящих 
ажурных стульев и табуретов. При взгляде на 
эту пространственную импровизацию 
воображение уносилось в детские фантазий-
ные игры, мир счастья и беззаботности. 
Кроме выставки в пейзаже художники приня-
ли участие в юбилейном проекте, посвящен-
ном 100-летию музея, - «Кусково в изобрази-
тельном и декоративно-прикладном искус-
стве» в павильоне Эрмитаж.
Особенный интерес вызвали работы Татевик 
Карапетян, выполненные в смешанной техни-
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1.  Скульптурная группа 
«Демьянова уха» (по иллюстрации 
к басне И.А. Крылова) 
Завод Попова, 1830-1850-е гг. 
Фарфор, надглазурная роспись, 
золочение

2.  Скульптура 
«Амур с нотами» 
Императорский 
фарфоровый завод, 
1810-е гг.
Бисквит, золочение

3.  Кубок с крышкой с изображением 
профильного портрета императрицы 
Елизаветы Петровны и архитектурного 
пейзажа.
Петербургский завод, середина XVIII в.
Стекло бесцветное, гранение, гравировка, 
позолота, черная краска

4.  Сервиз тет-а-тет с видами царской 
подмосковной усадьбы Ильинское
Императорский фарфоровый завод, 
1860-е гг.
Фарфор, надглазурная роспись, 
золочение

1. 2.

3. 4.

ке, с использованием разных материалов - 
стекла, металла, битой винтажной керамики. 
Это объект «Риштанский цветок», в которой 
автор обратилась к традиционному искусству 
Узбекистана, использовав части битой чаши с 
традиционной росписью для создания образа 
диковинного цветка с кристальной сердцеви-
ной в окружении листьев, выполненных в 
технике тиффани. А также объект «Яблоня в 
моем зеркале» - иллюзорное пространство с 
игрой отражений. 

К гордости Кусково и радости посетителей 
художественное стекло в этом году представ-
ляли ведущие художники, чье творчество во 
многом характеризует московскую школу 
художественного стеклоделия в последние 
десятилетия – это Юлия Мерзликина, Анна 
Бутина, Альфия Ширинская и Елена Ярошен-
ко. Все они не только ведут активную 

творческую деятельность, но и воспитали не 
одно поколение молодых авторов на кафедре 
стекла в МГХПА им. С. Г. Строганова. Юлия 
Мерзликина в соавторстве с Алексеем Зинчу-
ком представили декоративный объект 
«Яйцо Фаберже», в котором художники 
продолжили исследовать тему визуальных 
эффектов стекла с применением дихроиче-
ской пленки. Анна Бутина в композиции 
«Прогулка по парку» создала фантазийный 
образ усадьбы, украсив лаконичной роспи-
сью разнофигурные разномасштабные 
бутыли с декоративными пробками. Рядом 
расположилась пространственная компози-
ция «Хоровод» Елены Ярошенко в виде много-
численных высоких цветов, в соцветиях 
которых в окружении трепещущих на ветру 
тычинок-бусин разместились диковинные 
синие птицы. Композиция будто предваряла 
вход в «Волшебный лес» из стилизованных 

стеклянных растений Альфии Ширинской.

Концептуальным видением отличалась 
композиция «Корабли-призраки» молодой 
художницы Александры Стрелковой. В своих 
работах автор часто обращается к теме 
прозрачности стекла, его видимости и 
взаимодействия с пространством. Представ-
ленная работа, выполненная из тонких 
стеклянных бесцветных трубок, составлен-
ных в виде композиции, то терялась в 
ландшафте, то сверкала на солнце, просто и 
эффектно отражая название произведения. 
Необычным украшением партера стал 
кинетический объект «Затмение» Натальи 
Мардарь и Светланы Демидовой. Заворажи-
вая легким движением подвесных деталей, 
играя яркими красками, откликаясь звоном 
на любое дуновение ветра, стеклянный 
мобиль буквально очаровывал зрителей.

Каждый год в Кусковском парке художники 
во всем разнообразии представляют свои 
произведения, оригинальные, остроумные 
творческие находки и способы работы с 
двумя удивительными материалами – 
керамикой и стеклом. Каждый год акция 
имеет большой успех у зрителя. Четыре года 
подряд представленные работы становятся 
украшением пейзажа и в целом праздника, 
посвященного Международному дню музеев. 
Спасибо, дорогие художники! С нетерпением 
ждем новой встречи в следующем году! 
  

О. Ивлиева
научный сотрудник отдела керамики и 

стекла «Музей-усадьба «Кусково»
Фото предоставил автор статьи

«…С увлечением долго сдерживаемой страсти
предался коллекционерству…»
Выставка «Собрание Алексея Викуловича Морозова: фарфор, керамика, стекло» в Кускове.

¹  Дневник А.В. Морозова. Воспоминания. Черновики, наброски, материалы. Рукопись. С. 9//Архив ГМК. НА-134/1-4
²  Там же 
³  Там же

Императорского Киево-Межигорского 
фаянсового завода и лучших частных заводов: 
Ауэрбаха, Поскочина, Тереховых и Киселева: 
декоративные тарелки, изящные вазы, кувши-
ны-тоби, повторяющие английские оригиналы, 
чернильницы и пресс-папье. К уникальным 
предметам-сувенирам фабрики Ауэрбахов, не 
имеющих аналогов в других коллекциях, 
относится чернильница в виде гробницы 
Наполеона. 

Разнообразны формы гжельского фаянса 
середины – второй половины XIX века, 
заводов Жадиных, Новых, Барминых, Макаро-
вых, Корсакова, Малахова. Многие из них 
декорированы в технике печатного рисунка 
или выполнены из цветных масс фаянса. 
Кроме того, представлены редкие образцы 
фаянсовой и майоликовой скульптуры.

Небольшая коллекция русского стекла 
довольно полно представляет ключевые для 
истории стекла темы и охватывает времен-
ной период с середины XVIII до начала ХХ 
века. Самым ранним предметом является 
стопа Измайловского завода с надписью «Petr 
Alex Magn Czar Mosc» (Петр Алекс Князь Цар 
Моск), а также пять парадных кубков с 
портретами и вензелями императрицы 
Елизаветы Петровны и государственной 
атрибутикой, созданные на Петербургском 
заводе. 

Стекло рубежа XVIII-XIX веков представлено 
изделиями Бахметевского завода, одного из 
лучших частных стекольных предприятий 
России. Несомненным раритетом в этом 
разделе является знаменитый стакан Верши-
нина с двойными стенками, в узком 

пространстве между которыми располагает-
ся миниатюрный реалистичный пейзаж, 
сделанный из камешков, мха, соломы, 
бумаги.

Дополняют собрание русского стекла А. В. 
Морозова несколько предметов, относящихся 
к образцам зарубежного стеклоделия, среди 
которых выделяются швейцарские кабинет-
ные витражи конца XVI – первой четверти 
XVII века - несомненные раритеты не только 
коллекции А. В. Морозова, но и российских 
музейных собраний.

Время и события истории нарушили целост-
ность коллекции. В 1920-х-1930-х годах часть 
предметов была передана в различные музеи 
страны, в Госторг «для реализации» и т.д. В 
связи с этим возникло мнение, что морозов-

ская коллекция разошлась по разным музеям 
или растворилась среди других экспонатов 
музея керамики. Однако с полной убежден-
ностью можно утверждать: собрание фарфо-
ра, керамики и стекла А. В. Морозова - одно 
из немногих, счастливо избежавшее печаль-
ной судьбы десятков прекрасных музеев, 
созданных после революции в особняках и 
усадьбах, коллекции которых были расфор-
мированы и поделены между крупными 
музеями. Морозовская коллекция не только 
сохранилась в своей значительной полноте, 
но и определила существенные особенности 
всего разросшегося собрания музея керами-
ки. 

В. Микитина
Зав. отделом керамики и стекла 

Музея-усадьбы «Кусково»
Фото предоставил автор статьи



История отечественного коллекционирования 
на протяжении уже лет двадцати является 
одной из самых актуальных тем. За этот 
период она претерпела значительные измене-
ния: помимо сугубо культурологической 
проблематики, очерчивающей роль частного 
коллекционирования как основного инстру-
мента аккумуляции художественного насле-
дия страны, все глубже и результативнее 
исследования коллекционирования включают 
искусствоведческий аспект, связанный с 
изучением художественной ситуации, опреде-
лявшей не только тематические приоритеты 
собирательства, но и шире -  специфику 
различных культурных инициатив в сфере 
музейного строительства. Одной из главных 
причин этого процесса стал перенос основно-
го акцента исследований от истории коллек-
ционирования вообще на изучение происхож-
дения отдельных вещей и их комплексов – 
нынешних государственных и частных собра-
ний. Это позволяет переосмыслить и обозна-
чить роль коллекционера в культурной жизни 
определенной эпохи.

Спустя ровно 100 лет после национализации 
коллекций русского искусства Алексея 
Викуловича музей Кусково впервые обратился 
к выставочному проекту, призванному отдать 
дань этому выдающемуся деятелю отече-
ственной культуры. Его имя долгое время 
оставалось «в тени» известных меценатов 
Морозовых, и заслуги его в художественной 
истории России до сих пор не получили 
достойной оценки.

Алексей Викулович Морозов родился 5 
октября 1857 года в купеческой старообрядче-
ской семье. Он был старшим сыном почётного 
потомственного гражданина, мануфактур-со-
ветника Викулы Елисеевича Морозова 
(1829-1894) и принадлежал к четвёртому 
поколению владельцев крупных текстильных 
предприятий и к одной из ветвей знаменитого 
рода Морозовых.  В 1894 году после смерти 
родителей Алексей Викулович, будучи 
старшим сыном в семье, стал во главе «Това-
рищества мануфактур Викула Морозов с 
сыновьями». Но уже в 1900 году он передал 
дело брату Ивану Викуловичу, и по его словам 
«с увлечением долго сдерживаемой страсти 
предался коллекционерству, составлению 
систематических собраний русской старины 
исторического и художественного значения»¹.
 
Основных направлений его собирательства  
было три: русские гравированные портреты, 
иконы и русский фарфор. Морозовское собра-
ние русского фарфора было «выдающимся по 
полноте и историко-бытовому значению»,² – 
так охарактеризовал его сам владелец. «В 
процессе собирания я не гнался за исключи-
тельными раритетами, а поставил себе задачу 
дать полную картину развития этой важной 
отрасли русской художественной промышлен-
ности»³.

Коллекции собирателя располагались в его 
доме № 21 во Введенском переулке (ныне 
Подсосенский переулок) Яузской части 
Москвы. Главной целью Морозова было созда-
ние на основе коллекции музея и последую-
щая его передача городу Москве. Однако 
работы по устройству музея  прервались в 
связи с начавшейся Первой мировой войной, а 
затем революционными событиями.

19 декабря 1918 года собрание А. В. Морозова 
было национализировано, и уже в следующем 
году в особняке был открыт Музей русской 
художественной старины. После передачи 
коллекций икон, гравюр и серебра в крупней-
шие музеи Москвы он был переименован в 
Музей фарфора, и А. В. Морозов был оставлен 
его пожизненным хранителем. За годы работы 

в музее он заведовал отделом русского 
фарфора, руководил экскурсионной работой, 
изучал коллекцию и составил ее полное 
научное описание (более 2600 предметов).  

Алексей Викулович Морозов умер в Москве 2 
декабря 1934 года. Еще при его жизни музей 
был переименован в Государственный музей 
керамики (1929 год)  и в 1932 году переведен в 
усадьбу Кусково. В 1920-1930-е годы в состав 
музея керамики вошли и другие частные 
коллекции, но собрание Алексея Викуловича 
до сих пор остается самым крупным из них и 
является фондообразующим для музея.

Выставка «Собрание А. В. Морозова: фарфор, 
керамика, стекло» впервые в максимальном 
объеме представляет коллекцию Алексея 
Викуловича. 

Своеобразным «прологом» выставки стало 
экспонирование фото- и графических изобра-
жений А. В. Морозова, архивных документов, 
связанных с национализацией коллекции и 
деятельностью Алексея Викуловича на первых 
этапах создания музея. Особый интерес 
представляют выдержки из его дневника и 
одна из книг научного описания коллекции, 
составленного им самим.

Часть предметов из фарфора и керамики 
составили отдельный раздел выставки благо-
даря сохранившимся записям А. В. Морозова 
как «Замечательные вещи» из его собрания. Их 
сопровождают текстовые материалы из этих 
записей, где коллекционер зафиксировал 
обстоятельства приобретения  предметов, их 
художественные особенности и уникальность.
Самый большой раздел выставки посвящен 
собранию русского фарфора. Эта часть экспо-
зиции представляет широчайшую ретроспек-
тиву русского фарфора XVIII–ХIХ веков в 
собрании Морозова: первоклассные произве-
дения Императорского завода, фарфор всех 
крупнейших частных заводов – Гарднера, 
Попова, Батенина, Сафронова, Корниловых, 
редкие изделия малоизвестных фабрик. 
Интересен подбор разнообразной продукции 
заводов Гжели и ряда ранних подмосковных 
фабрик. Почти все самое интересное и значи-
тельное, созданное на том или ином заводе, 
непременно находило место в морозовской 
коллекции. 

Часть фарфоровой коллекции иллюстрирует 
интерес А. В. Морозова в его собирательской 
деятельности к персоналиям и произведени-
ям, имеющим высокую историческую 
ценность и значительность тематики. В произ-
ведениях фарфора представлена целая 
галерея портретов русских императоров, 
членов царской фамилии, прославленных 

полководцев и других знаменитостей, изобра-
женных как искусными живописцами Импера-
торского завода или хорошо обученными 
художниками крупных частных предприятий, 
так и мастерами-самоучками гжельских 
заводов в наивной лубочной манере. 

Интересен  коллекционный подбор фарфоро-
вой пластики практически всех известных 
русских заводов, начиная от ранних скуль-
птурных произведений Императорского и 
гарднеровского заводов и заканчивая автор-
скими работами художников начала ХХ века. 
В нее входят более шестидесяти фигур из 
серий «Народы России» и «Торговцы и ремес-
ленники», работы ведущих скульпторов XIX 
века С. С. Пименова и А. К. Шписа, все три 
работы в фарфоре К. Сомова. Мир литератур-
ных образов и оригинальную скульптуру на 
русскую тему представляют произведения 
завода Попова. Разнообразная по тематике 
скульптура одного из лучших заводов Гжели 
первой половины XIX века – завода Козловых, 
значительно расширяет представление о 
творчестве гжельских мастеров.

Не менее художественно ценны и разнообраз-
ны собрания керамики и стекла А. В. Морозо-
ва.

«Золотой век» русского фаянса - первая 
половина XIX века, -  представлен изделиями 

Партер единственного в Москве французско-
го регулярного парка превратился в откры-
тую экспозиционную площадку, на которой 
художники по стеклу и керамике представи-
ли посетителям свои произведения. Показ 
декоративных работ в ландшафте, в откры-
том пейзажном пространстве – идея не 
новая. Первая подобная выставка состоялась 
в музее-заповеднике «Царицыно» в 2001 году. 
В последующие годы художники демонстри-
ровали произведения на территории Елаги-
ноостровского дворца-музея в Санкт-Петер-
бурге, в музее-усадьбе «Архангельское», а с 
2016 года керамистов и стекольщиков прини-
мает усадьба Кусково. В первый год акции 
прошло сразу две выставки: «Стекло и 
керамика в старинном парке» на партере 
усадьбы, и «Огонь мерцающий в ночи» на 
площадке рядом с Голландским домиком, где 
разместились авторские световые объекты, 
которые создали особое пространство на 
фоне уникальной архитектуры XVIII века. В 
этом году работы художников экспонирова-
лись на партере вблизи Большой каменной 
оранжереи - места проведения выставок из 
фондов керамики, стекла и фарфора, коллек-
циями которых так славен музей.

По сложившейся традиции в выставочном 
проекте приняли участие как зрелые масте-
ра, чье творчество хорошо известно специа-

листам и любителям декоративного искус-
ства, так и начинающие профессионалы. 
Возможно, сама среда, выразительность 
пространства, органичность слияния 
архитектуры с природой предопределили 
тематический выбор художников. Многие 
работы были посвящены растительному и 
животному миру, природным явлениям. Эта 
тема прозвучала в произведениях Анны 
Ащеуловой, Натальи Патрушевой, Евгении 
Левановой, Татьяны Терешковой, Дарьи 
Гостинской, Евгении Горской, Юлии Черкасо-
вой. Общим для них стало предпочтение в 
выборе материала – шамота, лепная техника 
исполнения, использование ярких цветовых 
акцентов, которые дополняли и усиливали 
пластику скульптуры. Однако каждой из 
представленных композиций был присущ 
индивидуальный подход в работе с керами-
кой, в каждой проявился авторский почерк и 
образное авторское видение. 

Ярким украшением партера, вызвавшим 
особый интерес у зрителя, стали произведе-
ния Евгения Дюмина, известного скульпто-
ра-керамиста, представителя анималистиче-
ского жанра, работающего в этом материале 
уже не одно десятилетие. В композиции 
«Птицы» соединились плавность линии силуэ-
та с условностью в трактовке образа, приглу-
шенные цвета и контраст изысканного 

фарфора с шамотной массой. Все это придало 
произведению особую выразительность. 
Строгостью, точеной лаконичностью форм 
выделились работы Ивана Веремеенко «Носо-
рог» и Виктории Веремеенко «Опунция», в 
которых отразились поиски авторов в 
передаче текстуры разных материалов. 
Скульптура «Балет» Николая Панюкова 
отличалась особой конструктивностью, повы-
шенной динамикой геометрически стилизо-
ванной пластической формы, «живой» 
фактурной поверхностью. Интерес к русско-
му фольклору в игровой интерпретации 
проявился в скульптуре «Коза-дереза»» Веры 
Седачевой, одного из постоянных участников 
ландшафтных выставочных проектов в 
Кусково. Многоцветие, яркость красок, форма 
– все в этом произведении напоминало о 
народном искусстве, его праздничности и 
жизнеутверждающем начале. В декоративной 
композиции «Мы длинной вереницей идем за 
Синей птицей» по мотивам пьесы бельгийско-
го драматурга М. Матерлинка художница 
также обратилась к сказочному сюжету, но 
философскому, сложному. Формы компози-
ции просты, в них нет и намека на шутли-
вость. Интерес к традиционному искусству 
проявился и в произведении Николая Муми-
нова «Старый чапан», в котором автор поста-
рался передать красоту архетипичной 
вышивки национального среднеазиатского 

мужского халата. 

Декоративностью, мажорным настроением и 
эмоциональной образностью выделялись 
работы тверской художницы Ларисы Фили-
ной – «Радуга» и «Надежда». Яркие контраст-
ные глазури, внимание к деталям, декоратив-
ность дополнили атмосферу праздника, 
сделали произведения особенно любимыми у 
публики. Еще один регион России - Санкт-Пе-
тербург - представила Вероника Сушко 
декоративной композицией «Нежность». 

Василий Шлычков и Елена Малявина – 
творческий дуэт, многим знакомый по 
небольшим скульптурным сюжетным 
зарисовкам. На партере показали многочаст-
ную композицию «В саду авиатора»: среди 
стилизованных цветов, шмелей и стрекоз 
разместилось несколько упавших и стоящих 
ажурных стульев и табуретов. При взгляде на 
эту пространственную импровизацию 
воображение уносилось в детские фантазий-
ные игры, мир счастья и беззаботности. 
Кроме выставки в пейзаже художники приня-
ли участие в юбилейном проекте, посвящен-
ном 100-летию музея, - «Кусково в изобрази-
тельном и декоративно-прикладном искус-
стве» в павильоне Эрмитаж.
Особенный интерес вызвали работы Татевик 
Карапетян, выполненные в смешанной техни-

3

В Ы С Т А В К И№1 (15) ноябрь 2019  ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО МОСКВЫ

Стекло и керамика в старинном парке

1.  А. Бутина «Прогулка по парку». 2.  Е. Ярошенко «Хоровод». 3.  В. Шлычков, Е. Малявина «В саду авиатора». 4.  Д. Гостинская «Цветы в городе». 5.  Ю. Черкасова «Вдвоем у моря».
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ке, с использованием разных материалов - 
стекла, металла, битой винтажной керамики. 
Это объект «Риштанский цветок», в которой 
автор обратилась к традиционному искусству 
Узбекистана, использовав части битой чаши с 
традиционной росписью для создания образа 
диковинного цветка с кристальной сердцеви-
ной в окружении листьев, выполненных в 
технике тиффани. А также объект «Яблоня в 
моем зеркале» - иллюзорное пространство с 
игрой отражений. 

К гордости Кусково и радости посетителей 
художественное стекло в этом году представ-
ляли ведущие художники, чье творчество во 
многом характеризует московскую школу 
художественного стеклоделия в последние 
десятилетия – это Юлия Мерзликина, Анна 
Бутина, Альфия Ширинская и Елена Ярошен-
ко. Все они не только ведут активную 

творческую деятельность, но и воспитали не 
одно поколение молодых авторов на кафедре 
стекла в МГХПА им. С. Г. Строганова. Юлия 
Мерзликина в соавторстве с Алексеем Зинчу-
ком представили декоративный объект 
«Яйцо Фаберже», в котором художники 
продолжили исследовать тему визуальных 
эффектов стекла с применением дихроиче-
ской пленки. Анна Бутина в композиции 
«Прогулка по парку» создала фантазийный 
образ усадьбы, украсив лаконичной роспи-
сью разнофигурные разномасштабные 
бутыли с декоративными пробками. Рядом 
расположилась пространственная компози-
ция «Хоровод» Елены Ярошенко в виде много-
численных высоких цветов, в соцветиях 
которых в окружении трепещущих на ветру 
тычинок-бусин разместились диковинные 
синие птицы. Композиция будто предваряла 
вход в «Волшебный лес» из стилизованных 

стеклянных растений Альфии Ширинской.

Концептуальным видением отличалась 
композиция «Корабли-призраки» молодой 
художницы Александры Стрелковой. В своих 
работах автор часто обращается к теме 
прозрачности стекла, его видимости и 
взаимодействия с пространством. Представ-
ленная работа, выполненная из тонких 
стеклянных бесцветных трубок, составлен-
ных в виде композиции, то терялась в 
ландшафте, то сверкала на солнце, просто и 
эффектно отражая название произведения. 
Необычным украшением партера стал 
кинетический объект «Затмение» Натальи 
Мардарь и Светланы Демидовой. Заворажи-
вая легким движением подвесных деталей, 
играя яркими красками, откликаясь звоном 
на любое дуновение ветра, стеклянный 
мобиль буквально очаровывал зрителей.

Каждый год в Кусковском парке художники 
во всем разнообразии представляют свои 
произведения, оригинальные, остроумные 
творческие находки и способы работы с 
двумя удивительными материалами – 
керамикой и стеклом. Каждый год акция 
имеет большой успех у зрителя. Четыре года 
подряд представленные работы становятся 
украшением пейзажа и в целом праздника, 
посвященного Международному дню музеев. 
Спасибо, дорогие художники! С нетерпением 
ждем новой встречи в следующем году! 
  

О. Ивлиева
научный сотрудник отдела керамики и 

стекла «Музей-усадьба «Кусково»
Фото предоставил автор статьи

18-19 мая 2019 в «Музее-усадьбе «Кусково» в рамках акции «Ночь в музее» в четвертый раз прошла художественная выставка 
«Стекло и керамика в старинном парке». 

Императорского Киево-Межигорского 
фаянсового завода и лучших частных заводов: 
Ауэрбаха, Поскочина, Тереховых и Киселева: 
декоративные тарелки, изящные вазы, кувши-
ны-тоби, повторяющие английские оригиналы, 
чернильницы и пресс-папье. К уникальным 
предметам-сувенирам фабрики Ауэрбахов, не 
имеющих аналогов в других коллекциях, 
относится чернильница в виде гробницы 
Наполеона. 

Разнообразны формы гжельского фаянса 
середины – второй половины XIX века, 
заводов Жадиных, Новых, Барминых, Макаро-
вых, Корсакова, Малахова. Многие из них 
декорированы в технике печатного рисунка 
или выполнены из цветных масс фаянса. 
Кроме того, представлены редкие образцы 
фаянсовой и майоликовой скульптуры.

Небольшая коллекция русского стекла 
довольно полно представляет ключевые для 
истории стекла темы и охватывает времен-
ной период с середины XVIII до начала ХХ 
века. Самым ранним предметом является 
стопа Измайловского завода с надписью «Petr 
Alex Magn Czar Mosc» (Петр Алекс Князь Цар 
Моск), а также пять парадных кубков с 
портретами и вензелями императрицы 
Елизаветы Петровны и государственной 
атрибутикой, созданные на Петербургском 
заводе. 

Стекло рубежа XVIII-XIX веков представлено 
изделиями Бахметевского завода, одного из 
лучших частных стекольных предприятий 
России. Несомненным раритетом в этом 
разделе является знаменитый стакан Верши-
нина с двойными стенками, в узком 

пространстве между которыми располагает-
ся миниатюрный реалистичный пейзаж, 
сделанный из камешков, мха, соломы, 
бумаги.

Дополняют собрание русского стекла А. В. 
Морозова несколько предметов, относящихся 
к образцам зарубежного стеклоделия, среди 
которых выделяются швейцарские кабинет-
ные витражи конца XVI – первой четверти 
XVII века - несомненные раритеты не только 
коллекции А. В. Морозова, но и российских 
музейных собраний.

Время и события истории нарушили целост-
ность коллекции. В 1920-х-1930-х годах часть 
предметов была передана в различные музеи 
страны, в Госторг «для реализации» и т.д. В 
связи с этим возникло мнение, что морозов-

ская коллекция разошлась по разным музеям 
или растворилась среди других экспонатов 
музея керамики. Однако с полной убежден-
ностью можно утверждать: собрание фарфо-
ра, керамики и стекла А. В. Морозова - одно 
из немногих, счастливо избежавшее печаль-
ной судьбы десятков прекрасных музеев, 
созданных после революции в особняках и 
усадьбах, коллекции которых были расфор-
мированы и поделены между крупными 
музеями. Морозовская коллекция не только 
сохранилась в своей значительной полноте, 
но и определила существенные особенности 
всего разросшегося собрания музея керами-
ки. 

В. Микитина
Зав. отделом керамики и стекла 

Музея-усадьбы «Кусково»
Фото предоставил автор статьи
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Последняя декада декабря 2018 года ознаме-
новалась проведением ежегодного арт-проек-
та «Накануне Рождества», с нетерпением 
ожидаемого ценителями искусства столицы. 
Произведения мастеров декоративного искус-
ства не перестают удивлять посетителей 
разнообразием стилистических направлений, 
материалов и техник исполнения – в гобеле-
не, росписи по ткани, керамике, стекле, 
дереве, в ювелирном искусстве, художествен-
ной эмали, лаковой миниатюре и авторском 
костюме.

Всегда интересно наблюдать за выставочным 
проектом во времени, для которого, несмотря 
на неизменную из года в год концепцию, не 
характерна статичность.  Нынешняя экспози-
ция выставки удачно отличалась от предыду-
щих наличием большего количества работ, 
соответствующих как рождественской, так и 
зимней тематике. В то же время встречались 
и композиции, которые лишь названием 
отвечали заявленной теме…

За годы советской власти традиция праздно-
вания светлого Рождества Христова была 
практически утрачена, акценты сместились в 
сторону новогодних торжеств. Поэтому не 
удивительно, что сегодня словосочетание 
«накануне Рождества» пробуждает ассоциа-
ции не только религиозного характера. Отме-
тим, что православные сюжеты вызывают 
повышенный интерес у художников различ-
ных творческих направлений. Так, на выстав-
ке были представлены композиции «Жизнь в 
Раю» (батик, резьба по дереву) Т. Шихиревой и 
Н. Конончука, «Зимний ангел» (керамика, 
металл) Н. Бодрикой и «Крещение» (лаковая 
миниатюра) В. Баньковского.

Казалось бы, в привычном среднерусском 
зимнем пейзаже с тревожно-нависающим 
серым небом и снежной изморозью большин-
ству из нас сложно найти повод для любова-
ния. Но в работах С. Давыдова «Первый снег» 
и Е. Гандуриной «Боровск» (обе батик),             
М. Маломуд «Ноябрь» (гобелен) присутствует 
многообразие оттенков и нюансов, отражаю-
щих в материале гармонию и лиричность 
окружающего мира.
Истинный художник способен видеть и 
ценить красоту Природы в повседневной 
жизни в самых обыденных вещах, воплощая в 
произведении собственные впечатления. 
Примером могут служить портрет «Перед 
Рождеством» (гобелен) А. Гораздина, натюр-
морт «Рождество. Дары волхвов» (стекло)        
Т. Новиковой и Н. Воликовой, анималистиче-
ская композиция «Мамонт» (бивень мамонта) 
П. Елфимова.

Участники выставки переосмысливают 
религиозные, мифологические, исторические, 
литературные и бытовые сюжеты, используя 
при этом многообразие стилистических 
направлений. Например, роспись по дереву    
Н. Черникова «Основатели Москвы», для 
которой характерно сложное композицион-
ное построение, дополненное тонкой колори-
стической палитрой, а также изящными 
приемами цветового декора. 

Многие мастера АХДИ органично соединяют 
в произведениях полет творческой фантазии 
и глубокие знания технологии. Примером 
могут служить эмальерное панно «Зима»         
А. Авдеева, ювелирная композиция «Седунь» 
В. Мурушкина, лаковая миниатюра «Свири-
дов. Метель» А. Новикова, гобелен «Дыхание 
холода» Е. Карповой и работа «Ковер-самолет» 
Т. Тихомировой, выполненная в технике 
коллажа.

Стоит отметить, что в последние десятилетия 
в современном искусстве прогрессирует 
неутешительная тенденция, которая заключа-
ется в стремлении немалого количества 
авторов «замаскировать» отсутствие внутрен-
ней философии претенциозным названием 
композиции. Порой складывается впечатле-
ние, что художник прилагает для этого 

больше усилий и изобретательности, нежели 
для работы над самим произведением…

Визуальным центром одного из выставочных 
залов стал арт-объект из оптического стекла 
«Новогодний пейзаж» О. Победовой. Произве-
дение привлекало особое внимание не только 
посетителей, но и сотрудников галереи, 
тщетно пытавшихся оградить его от повы-
шенного зрительского интереса табличкой 
«Руками не трогать!». Тяготение к дизайну 
проявилось и в работе «Сидящий человек» 
(дерево, роспись) И. Корягина.

Ярким колористическим акцентом в экспози-
ции стали многодельные авторские костюмы 
«Зимняя мезень» О. Железкиной, «Ожидание» 
Т. Рублевой, «Грезы» С. Задворной и «Завтра 
хорошие будут» И. Русовой.

К большому сожалению, в этот раз на выстав
ке было заметно меньше произведений 
ведущих мастеров декоративного искусства. 
Безусловно, нужно «давать дорогу молодым», 
но при этом не следует забывать о более 
серьезном профессиональном отборе работ 
на уровне выставкома. Лучше меньше, да 
лучше… Учитывая высокую посещаемость 
выставки в новогодние каникулы, более 
качественный подход к экспозиции в дальней-
шем поможет в полной мере продемонстриро-
вать ценителям искусства значительный 
творческий потенциал и высокий художе-
ственный уровень, на который еще в 70-е годы 
прошлого столетия его подняли ведущие 
мастера декоративного искусства Москвы.

Е. Носкова 
Искусствовед

Партер единственного в Москве французско-
го регулярного парка превратился в откры-
тую экспозиционную площадку, на которой 
художники по стеклу и керамике представи-
ли посетителям свои произведения. Показ 
декоративных работ в ландшафте, в откры-
том пейзажном пространстве – идея не 
новая. Первая подобная выставка состоялась 
в музее-заповеднике «Царицыно» в 2001 году. 
В последующие годы художники демонстри-
ровали произведения на территории Елаги-
ноостровского дворца-музея в Санкт-Петер-
бурге, в музее-усадьбе «Архангельское», а с 
2016 года керамистов и стекольщиков прини-
мает усадьба Кусково. В первый год акции 
прошло сразу две выставки: «Стекло и 
керамика в старинном парке» на партере 
усадьбы, и «Огонь мерцающий в ночи» на 
площадке рядом с Голландским домиком, где 
разместились авторские световые объекты, 
которые создали особое пространство на 
фоне уникальной архитектуры XVIII века. В 
этом году работы художников экспонирова-
лись на партере вблизи Большой каменной 
оранжереи - места проведения выставок из 
фондов керамики, стекла и фарфора, коллек-
циями которых так славен музей.

По сложившейся традиции в выставочном 
проекте приняли участие как зрелые масте-
ра, чье творчество хорошо известно специа-

листам и любителям декоративного искус-
ства, так и начинающие профессионалы. 
Возможно, сама среда, выразительность 
пространства, органичность слияния 
архитектуры с природой предопределили 
тематический выбор художников. Многие 
работы были посвящены растительному и 
животному миру, природным явлениям. Эта 
тема прозвучала в произведениях Анны 
Ащеуловой, Натальи Патрушевой, Евгении 
Левановой, Татьяны Терешковой, Дарьи 
Гостинской, Евгении Горской, Юлии Черкасо-
вой. Общим для них стало предпочтение в 
выборе материала – шамота, лепная техника 
исполнения, использование ярких цветовых 
акцентов, которые дополняли и усиливали 
пластику скульптуры. Однако каждой из 
представленных композиций был присущ 
индивидуальный подход в работе с керами-
кой, в каждой проявился авторский почерк и 
образное авторское видение. 

Ярким украшением партера, вызвавшим 
особый интерес у зрителя, стали произведе-
ния Евгения Дюмина, известного скульпто-
ра-керамиста, представителя анималистиче-
ского жанра, работающего в этом материале 
уже не одно десятилетие. В композиции 
«Птицы» соединились плавность линии силуэ-
та с условностью в трактовке образа, приглу-
шенные цвета и контраст изысканного 

фарфора с шамотной массой. Все это придало 
произведению особую выразительность. 
Строгостью, точеной лаконичностью форм 
выделились работы Ивана Веремеенко «Носо-
рог» и Виктории Веремеенко «Опунция», в 
которых отразились поиски авторов в 
передаче текстуры разных материалов. 
Скульптура «Балет» Николая Панюкова 
отличалась особой конструктивностью, повы-
шенной динамикой геометрически стилизо-
ванной пластической формы, «живой» 
фактурной поверхностью. Интерес к русско-
му фольклору в игровой интерпретации 
проявился в скульптуре «Коза-дереза»» Веры 
Седачевой, одного из постоянных участников 
ландшафтных выставочных проектов в 
Кусково. Многоцветие, яркость красок, форма 
– все в этом произведении напоминало о 
народном искусстве, его праздничности и 
жизнеутверждающем начале. В декоративной 
композиции «Мы длинной вереницей идем за 
Синей птицей» по мотивам пьесы бельгийско-
го драматурга М. Матерлинка художница 
также обратилась к сказочному сюжету, но 
философскому, сложному. Формы компози-
ции просты, в них нет и намека на шутли-
вость. Интерес к традиционному искусству 
проявился и в произведении Николая Муми-
нова «Старый чапан», в котором автор поста-
рался передать красоту архетипичной 
вышивки национального среднеазиатского 

мужского халата. 

Декоративностью, мажорным настроением и 
эмоциональной образностью выделялись 
работы тверской художницы Ларисы Фили-
ной – «Радуга» и «Надежда». Яркие контраст-
ные глазури, внимание к деталям, декоратив-
ность дополнили атмосферу праздника, 
сделали произведения особенно любимыми у 
публики. Еще один регион России - Санкт-Пе-
тербург - представила Вероника Сушко 
декоративной композицией «Нежность». 

Василий Шлычков и Елена Малявина – 
творческий дуэт, многим знакомый по 
небольшим скульптурным сюжетным 
зарисовкам. На партере показали многочаст-
ную композицию «В саду авиатора»: среди 
стилизованных цветов, шмелей и стрекоз 
разместилось несколько упавших и стоящих 
ажурных стульев и табуретов. При взгляде на 
эту пространственную импровизацию 
воображение уносилось в детские фантазий-
ные игры, мир счастья и беззаботности. 
Кроме выставки в пейзаже художники приня-
ли участие в юбилейном проекте, посвящен-
ном 100-летию музея, - «Кусково в изобрази-
тельном и декоративно-прикладном искус-
стве» в павильоне Эрмитаж.
Особенный интерес вызвали работы Татевик 
Карапетян, выполненные в смешанной техни-
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В ожидании чуда…

ке, с использованием разных материалов - 
стекла, металла, битой винтажной керамики. 
Это объект «Риштанский цветок», в которой 
автор обратилась к традиционному искусству 
Узбекистана, использовав части битой чаши с 
традиционной росписью для создания образа 
диковинного цветка с кристальной сердцеви-
ной в окружении листьев, выполненных в 
технике тиффани. А также объект «Яблоня в 
моем зеркале» - иллюзорное пространство с 
игрой отражений. 

К гордости Кусково и радости посетителей 
художественное стекло в этом году представ-
ляли ведущие художники, чье творчество во 
многом характеризует московскую школу 
художественного стеклоделия в последние 
десятилетия – это Юлия Мерзликина, Анна 
Бутина, Альфия Ширинская и Елена Ярошен-
ко. Все они не только ведут активную 

творческую деятельность, но и воспитали не 
одно поколение молодых авторов на кафедре 
стекла в МГХПА им. С. Г. Строганова. Юлия 
Мерзликина в соавторстве с Алексеем Зинчу-
ком представили декоративный объект 
«Яйцо Фаберже», в котором художники 
продолжили исследовать тему визуальных 
эффектов стекла с применением дихроиче-
ской пленки. Анна Бутина в композиции 
«Прогулка по парку» создала фантазийный 
образ усадьбы, украсив лаконичной роспи-
сью разнофигурные разномасштабные 
бутыли с декоративными пробками. Рядом 
расположилась пространственная компози-
ция «Хоровод» Елены Ярошенко в виде много-
численных высоких цветов, в соцветиях 
которых в окружении трепещущих на ветру 
тычинок-бусин разместились диковинные 
синие птицы. Композиция будто предваряла 
вход в «Волшебный лес» из стилизованных 

стеклянных растений Альфии Ширинской.

Концептуальным видением отличалась 
композиция «Корабли-призраки» молодой 
художницы Александры Стрелковой. В своих 
работах автор часто обращается к теме 
прозрачности стекла, его видимости и 
взаимодействия с пространством. Представ-
ленная работа, выполненная из тонких 
стеклянных бесцветных трубок, составлен-
ных в виде композиции, то терялась в 
ландшафте, то сверкала на солнце, просто и 
эффектно отражая название произведения. 
Необычным украшением партера стал 
кинетический объект «Затмение» Натальи 
Мардарь и Светланы Демидовой. Заворажи-
вая легким движением подвесных деталей, 
играя яркими красками, откликаясь звоном 
на любое дуновение ветра, стеклянный 
мобиль буквально очаровывал зрителей.

Каждый год в Кусковском парке художники 
во всем разнообразии представляют свои 
произведения, оригинальные, остроумные 
творческие находки и способы работы с 
двумя удивительными материалами – 
керамикой и стеклом. Каждый год акция 
имеет большой успех у зрителя. Четыре года 
подряд представленные работы становятся 
украшением пейзажа и в целом праздника, 
посвященного Международному дню музеев. 
Спасибо, дорогие художники! С нетерпением 
ждем новой встречи в следующем году! 
  

О. Ивлиева
научный сотрудник отдела керамики и 

стекла «Музей-усадьба «Кусково»
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Выставка «Плоскость. Пространство. Геоме-
трия» объединила объемно-пространственные 
композиции трех современных художников 
монументально-декоративного искусства. 
Произведения Федора Львовского, Натальи 
Мурадовой и Виктора Решетникова предна-
значены для оформления общественных 
пространств, и многие из них давно вписаны в 
эти пространства, стали их «визитной» карточ-
кой. Новизна видения обыденных вещей, 
использование авторских техник и приемов – 
отличительное качество творческого метода 
художников, создающих самобытные и ориги-
нальные высокохудожественные работы. 
Поэтому можно сказать, что выставка посвя-
щена дизайну интерьера, тому, как видят и 
понимают его ведущие мастера отечественно-
го искусства XXI века.

В 1960-е годы, которые являлись эпохой 
становления монументализма послевоенного 
периода в нашей стране, в условиях развития 
аскетичной архитектуры художники участво-
вали в формировании духовно-эстетического 
начала в жизненной среде. Это привело к 
возрастанию значения монументальной живо-
писи, скульптура начала самостоятельно 
организовывать пространство. Но времена 
изменились, и архитектура наших дней 
перестала нуждаться в руке художника 
(исключение составляют церковные сооруже-
ния и пока еще пространства станций метро-
политена). Сегодня не только художники 
осознают это глубокой ошибкой, но и рядовые 
граждане, что сопровождается всплеском 
интереса к зданиям и пространствам совет-

ских лет, оформленных монументальными 
мозаиками, скульптурой, декоративными 
элементами из разных материалов. Поэтому 
нынешнюю выставку можно без преувеличе-
ния считать событием для всех тех, кому 
недостает дружелюбной жизненной среды.

Заслуженный деятель искусств РФ, профессор 
Федор Львовский – признанный мастер 
настенных классических гобеленов, текстиль-
ных панно и сценических занавесов. Его 
произведения украшают залы заседаний Дома 
правительства РФ, мэрии Москвы, Политехни-
ческого музея, пр. Окончив Строгановский 
институт, молодой художник остался там 
преподавать и уже более четверти века 
возглавляет кафедру художественного тексти-
ля. Сфера занятий Федора Александровича – 
текстильный дизайн, проектирование 
интерьеров, оформление их произведениями 
из текстиля.

Львовский четко разделяет понятия «искус-
ство» и «дизайн». «Искусство – это свободное 
творчество для создания уникальных вещей, – 
считает художник. – А дизайн всегда связан со 
средой, иногда с промышленной, с предмет-
ной. Дизайн всегда граничит с инженерией, 
конструкциями, при этом элемент искусства в 
дизайне необходим – без искусства дизайна 
не может быть. Чувство гармонии и красоты 
надо уметь соединить с инженерной мыслью – 
вот что такое дизайн».

У Львовского это отлично получается. Снача-
ла он занимался интерьером, в котором доми-

нирующую роль играл текстиль. Начав с 
классического гобелена, со временем для 
разработки дизайна зрительных залов стал 
создавать занавесы, таким образом дополняя 
и преобразую архитектуру, рассматривая все 
элементы декоративного оформления 
пространства как ее равноправную часть. 
Затем последовали настенные текстильные 
панно, в последние годы – объемно-простран-
ственные композиции. При том, что художник 
работает в авторской технике, специально 
разработанной для того или иного арт-объек-
та, для него всегда главное значение имеет 
идея, которую он собирается выразить. «Для 
меня не имеет значения, в каком материале 
работать, – важна философия и ее выражение 
в каком-то материале», – говорит Федор 
Александрович. 

Философия Львовского заслуживает того, 
чтобы на ней остановиться подробнее. Благо-
говейное уважение мастера к природе вокруг 
нас и шире – ко Вселенной, видимой и 
невидимой человеком, позволяет обозначить 
его принадлежность к пантеизму. Мириады 
образов из мира природы – то, что постоянно 
питает творчество художника. Космос – 
другой бесконечный источник вдохновения, 
что находит отражение в монументальных 
текстильных панно, посвященных жизни 
нашей Вселенной и других миров. Тема, 
выросшая из первых двух, – тема экологии 
как призыв сохранить природную среду 
обитания, сберечь ее от варварского исполь-
зования человеком во имя сохранения 
Вселенной. В его работах отражена нерастор-

жимая связь человека с могучими стихиями 
земли и космоса. Свои монументальные 
образы Львовский уподобляет движению 
природных и космических сил, они взывают к 
мировой гармонии, к ее утверждению на 
земле, к ее царству.

Своими работами Наталья Владимировна 
словно предлагает зрителю открыть для себя 
новые возможности привычных материалов. 
«Многие говорят: ткань – это быт. А припод-
нять ее над бытом – это уже мастерство», – 
считает художник. Например, Мурадова 
создает имитацию гобелена, в котором нити 
заменяют тонкие картонные полоски с 
рисунком, напечатанном на холсте по эскизу 
автора. При этом принцип гобелена в работе 
полностью соблюден. Она работает без 
эскизов, подразумевая, что ее произведения 
«произрастают» свободно, не имея четких 
рамок, как цветок, как дерево. Синтез – 
основа творчества Натальи Мурадовой, в 
том числе и в смысловой его части. В ее 
работах соседствуют культурные символы 
человеческой цивилизации и разные эпохи, 
автор провозглашает неразрывную связь 
времен, от античности до сегодняшнего дня. 
Каждое произведение – как приглашение 
зрителю вспомнить о длинном пути, которое 
человечество прошло в своей истории в 
поисках красоты, искусства и культуры и 
продолжить его.

Виктор Решетников на выставке представля-
ет декоративные объекты в керамике, хотя 
создавал и монументальные текстильные 
панно, гобелены. Свой стиль он сам определя-
ет как новый минимализм и конструктивизм. 
Воплощая в керамике отвлеченную геоме-
трию, художник создает объекты, у которых 
нет аналогов в природе. По словам художни-
ка, на становление его художественного 
вкуса влияние оказали японская и европей-
ская архитектура, русский авангард, а также 
родная осетинская земля (родился во Влади-
кавказе). В его архитектурных и геометриче-
ских объектах ощущение равновесия присут-
ствует в каждом пластическом элементе. Они 
отличаются декоративностью, естествен-
ностью, образуют своеобразную простран-
ственную основу для интересных решений в 
интерьере жилых и общественных зданий, в 
ландшафте. 

Виктор Решетников работает с предметами 
как с модульной системой и говорит, что ему 
очень нравится из простых форм создавать 
новые вещи. Его занимает выразительность 
элементарной геометрической формы – 
квадрата, прямоугольника, круга – и то, как 
меняется степень и характер ее воздействия 
в зависимости от цвета. Следуя энергетике 
ритма, форма начинает работать с модульной 
системой. Представленная коллекция 
керамических объектов – модули, из которых 
складывается система организации декора-
тивных композиций. 

Выставка «Плоскость. Пространство. Геоме-
трия» наглядно демонстрирует достижения ее 
участников – разработку и освоение новых 
технологий и художественных приемов, 
постижение всё новых граней выразительных 
возможностей привычных материалов, 
соединение традиционных и новых методов 
изобразительного искусства.

Е. Романова
искусствовед, член-корреспондент РАХ

Фото предоставил автор статьи

Партер единственного в Москве французско-
го регулярного парка превратился в откры-
тую экспозиционную площадку, на которой 
художники по стеклу и керамике представи-
ли посетителям свои произведения. Показ 
декоративных работ в ландшафте, в откры-
том пейзажном пространстве – идея не 
новая. Первая подобная выставка состоялась 
в музее-заповеднике «Царицыно» в 2001 году. 
В последующие годы художники демонстри-
ровали произведения на территории Елаги-
ноостровского дворца-музея в Санкт-Петер-
бурге, в музее-усадьбе «Архангельское», а с 
2016 года керамистов и стекольщиков прини-
мает усадьба Кусково. В первый год акции 
прошло сразу две выставки: «Стекло и 
керамика в старинном парке» на партере 
усадьбы, и «Огонь мерцающий в ночи» на 
площадке рядом с Голландским домиком, где 
разместились авторские световые объекты, 
которые создали особое пространство на 
фоне уникальной архитектуры XVIII века. В 
этом году работы художников экспонирова-
лись на партере вблизи Большой каменной 
оранжереи - места проведения выставок из 
фондов керамики, стекла и фарфора, коллек-
циями которых так славен музей.

По сложившейся традиции в выставочном 
проекте приняли участие как зрелые масте-
ра, чье творчество хорошо известно специа-

листам и любителям декоративного искус-
ства, так и начинающие профессионалы. 
Возможно, сама среда, выразительность 
пространства, органичность слияния 
архитектуры с природой предопределили 
тематический выбор художников. Многие 
работы были посвящены растительному и 
животному миру, природным явлениям. Эта 
тема прозвучала в произведениях Анны 
Ащеуловой, Натальи Патрушевой, Евгении 
Левановой, Татьяны Терешковой, Дарьи 
Гостинской, Евгении Горской, Юлии Черкасо-
вой. Общим для них стало предпочтение в 
выборе материала – шамота, лепная техника 
исполнения, использование ярких цветовых 
акцентов, которые дополняли и усиливали 
пластику скульптуры. Однако каждой из 
представленных композиций был присущ 
индивидуальный подход в работе с керами-
кой, в каждой проявился авторский почерк и 
образное авторское видение. 

Ярким украшением партера, вызвавшим 
особый интерес у зрителя, стали произведе-
ния Евгения Дюмина, известного скульпто-
ра-керамиста, представителя анималистиче-
ского жанра, работающего в этом материале 
уже не одно десятилетие. В композиции 
«Птицы» соединились плавность линии силуэ-
та с условностью в трактовке образа, приглу-
шенные цвета и контраст изысканного 

фарфора с шамотной массой. Все это придало 
произведению особую выразительность. 
Строгостью, точеной лаконичностью форм 
выделились работы Ивана Веремеенко «Носо-
рог» и Виктории Веремеенко «Опунция», в 
которых отразились поиски авторов в 
передаче текстуры разных материалов. 
Скульптура «Балет» Николая Панюкова 
отличалась особой конструктивностью, повы-
шенной динамикой геометрически стилизо-
ванной пластической формы, «живой» 
фактурной поверхностью. Интерес к русско-
му фольклору в игровой интерпретации 
проявился в скульптуре «Коза-дереза»» Веры 
Седачевой, одного из постоянных участников 
ландшафтных выставочных проектов в 
Кусково. Многоцветие, яркость красок, форма 
– все в этом произведении напоминало о 
народном искусстве, его праздничности и 
жизнеутверждающем начале. В декоративной 
композиции «Мы длинной вереницей идем за 
Синей птицей» по мотивам пьесы бельгийско-
го драматурга М. Матерлинка художница 
также обратилась к сказочному сюжету, но 
философскому, сложному. Формы компози-
ции просты, в них нет и намека на шутли-
вость. Интерес к традиционному искусству 
проявился и в произведении Николая Муми-
нова «Старый чапан», в котором автор поста-
рался передать красоту архетипичной 
вышивки национального среднеазиатского 

мужского халата. 

Декоративностью, мажорным настроением и 
эмоциональной образностью выделялись 
работы тверской художницы Ларисы Фили-
ной – «Радуга» и «Надежда». Яркие контраст-
ные глазури, внимание к деталям, декоратив-
ность дополнили атмосферу праздника, 
сделали произведения особенно любимыми у 
публики. Еще один регион России - Санкт-Пе-
тербург - представила Вероника Сушко 
декоративной композицией «Нежность». 

Василий Шлычков и Елена Малявина – 
творческий дуэт, многим знакомый по 
небольшим скульптурным сюжетным 
зарисовкам. На партере показали многочаст-
ную композицию «В саду авиатора»: среди 
стилизованных цветов, шмелей и стрекоз 
разместилось несколько упавших и стоящих 
ажурных стульев и табуретов. При взгляде на 
эту пространственную импровизацию 
воображение уносилось в детские фантазий-
ные игры, мир счастья и беззаботности. 
Кроме выставки в пейзаже художники приня-
ли участие в юбилейном проекте, посвящен-
ном 100-летию музея, - «Кусково в изобрази-
тельном и декоративно-прикладном искус-
стве» в павильоне Эрмитаж.
Особенный интерес вызвали работы Татевик 
Карапетян, выполненные в смешанной техни-
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В середине февраля 2019 года в столице 
Мордовии Саранске торжественно была 
открыта персональная выставка нашего 
замечательного художника С.В. Гавина. 
Выставка проходила в республиканском 
Музее изобразительных искусств им.               
С.Д. Эрзи и называлась «Гобелен. От замысла к 
воплощению». Зрители увидели около пятиде-

сяти произведений автора – гобелены, выпол-
ненные в технике ручного ткачества, а также 
живописные и графические работы мастера.

Мордовский край Сергею Гавину знаком с 
детства, он проводил каникулы в Ковылкин-
ском районе у своих родственников, у бабуш-
ки с дедушкой, у тётушек. Там на берегу реки 

Мокши он писал этюды, которые позже легли 
в основу его творческих работ.

На открытии присутствовало очень много 
гостей, людей, интересующихся современным 
искусством, а тем более искусством совре-
менного гобелена. Выставка получилась 
очень декоративной, яркой, красочной, а для 

саранских студентов художественных вузов и 
молодых художников ещё и наглядным 
пособием. 
Хочу поздравить С.В. Гавина с большим 
успехом, пожелать ему крепкого здоровья…
Так держать!

Т. Шевёлкина
 Член АХДИ 

Саранские зарисовки

ке, с использованием разных материалов - 
стекла, металла, битой винтажной керамики. 
Это объект «Риштанский цветок», в которой 
автор обратилась к традиционному искусству 
Узбекистана, использовав части битой чаши с 
традиционной росписью для создания образа 
диковинного цветка с кристальной сердцеви-
ной в окружении листьев, выполненных в 
технике тиффани. А также объект «Яблоня в 
моем зеркале» - иллюзорное пространство с 
игрой отражений. 

К гордости Кусково и радости посетителей 
художественное стекло в этом году представ-
ляли ведущие художники, чье творчество во 
многом характеризует московскую школу 
художественного стеклоделия в последние 
десятилетия – это Юлия Мерзликина, Анна 
Бутина, Альфия Ширинская и Елена Ярошен-
ко. Все они не только ведут активную 

творческую деятельность, но и воспитали не 
одно поколение молодых авторов на кафедре 
стекла в МГХПА им. С. Г. Строганова. Юлия 
Мерзликина в соавторстве с Алексеем Зинчу-
ком представили декоративный объект 
«Яйцо Фаберже», в котором художники 
продолжили исследовать тему визуальных 
эффектов стекла с применением дихроиче-
ской пленки. Анна Бутина в композиции 
«Прогулка по парку» создала фантазийный 
образ усадьбы, украсив лаконичной роспи-
сью разнофигурные разномасштабные 
бутыли с декоративными пробками. Рядом 
расположилась пространственная компози-
ция «Хоровод» Елены Ярошенко в виде много-
численных высоких цветов, в соцветиях 
которых в окружении трепещущих на ветру 
тычинок-бусин разместились диковинные 
синие птицы. Композиция будто предваряла 
вход в «Волшебный лес» из стилизованных 

стеклянных растений Альфии Ширинской.

Концептуальным видением отличалась 
композиция «Корабли-призраки» молодой 
художницы Александры Стрелковой. В своих 
работах автор часто обращается к теме 
прозрачности стекла, его видимости и 
взаимодействия с пространством. Представ-
ленная работа, выполненная из тонких 
стеклянных бесцветных трубок, составлен-
ных в виде композиции, то терялась в 
ландшафте, то сверкала на солнце, просто и 
эффектно отражая название произведения. 
Необычным украшением партера стал 
кинетический объект «Затмение» Натальи 
Мардарь и Светланы Демидовой. Заворажи-
вая легким движением подвесных деталей, 
играя яркими красками, откликаясь звоном 
на любое дуновение ветра, стеклянный 
мобиль буквально очаровывал зрителей.

Каждый год в Кусковском парке художники 
во всем разнообразии представляют свои 
произведения, оригинальные, остроумные 
творческие находки и способы работы с 
двумя удивительными материалами – 
керамикой и стеклом. Каждый год акция 
имеет большой успех у зрителя. Четыре года 
подряд представленные работы становятся 
украшением пейзажа и в целом праздника, 
посвященного Международному дню музеев. 
Спасибо, дорогие художники! С нетерпением 
ждем новой встречи в следующем году! 
  

О. Ивлиева
научный сотрудник отдела керамики и 

стекла «Музей-усадьба «Кусково»
Фото предоставил автор статьи
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«Путешествие в Японию». 2017

2.  Ф. Львовский
«Нескончаемый полет» (фрагмент). 2017

3.  В. Решетников
«Хаос». 2017

4.  В. Решетников  
«Семантика линии» (фрагмент). 2017



комплектов, сервизов, ансамблей, стекольных 
«столов», натюрмортов. Эти тенденции прояв-
лялись в творчестве художников Гусевского, 
Дятьковского хрустальных заводов               
Е.И. Рогова, В.В. Корнеева, В.А. Филатова,     
В.С. Муратова, В.И. Котова, М.М. Кизлова,    
И.В. Мачнева, В.Я. Шевченко, а также москов-
ских художников Г.А. Антоновой, А.Я. Степа-
новой, С.Г. Рязановой, выполнявших многие 
свои работы на Львовской эксперименталь-
ной скульптурно-керамической фабрике. Так 
творчество Л.Н. и Д.Н. Шушкановых, создав-
ших свой особый авторский стиль «живопис-
ного» стекла, целиком было связано с этим 
производством. Здесь же формировался 
почерк О.М. Кобылинской, Л.Н. Уртаевой и 
многих других художников.

В конце 1970-х - начале 1980-х годов происхо-
дят решительные перемены в искусстве 
хрусталя. Ленинградские художники пересма-
тривают традиционное отношение к хрусталю 
как к искусству алмазной грани, украшающей 
поверхность. Новые пластические грани 
выразительности, столь не типичные для 
«холодного» материала, были раскрыты 
средствами оптики, света, массы, контрастов 
матовых и гладких фактур. Отсюда повышен-
ный интерес к матовой зернистой фактуре, 
дающей эффект полупрозрачности и мягкого 
свечения изнутри объема. В один зрительный 
ряд встают работы ленинградцев Е. Яновской, 
Л. Юрген, А. Остроумова, Н.Гончаровой,           
Н. Тихомировой, О. Киричек. Линия геометри-
зованной пластики ярко выражена в работах 
А. Аствацатурьяна (ваза «Нептун», композиции   
«Полёт», «Галактика», «Союз-Аполлон»). Сама 
тема диктовала архитектоничный подход 
конструирования формы из геометрических 
элементов – цилиндра, шара. Те же принципы 
характеризовали работы гусевского художни-
ка В.Филатова – «Космос», «Голубые шары», 
«Тайна мироздания», «Мысль и мечта».

К завоеваниям этих лет следует отнести 
разнообразную насыщенную палитру цветно-
го хрусталя, созданного по рецептам техноло-
гов на Гусевском хрустальном заводе. Работы 
с этим цветоносным материалом принесли 
много творческих удач художникам В. Мура-
тову, А. Курилову, В. Касаткину, В. Зайцеву,     
О. Козловой. В этом ряду композиции               
В. Муратова «Согдиана», «Плоды путешествий» 
(1980) выделялись совершенством пластиче-
ски отточенных форм с их таинственным 
свечением цветного стекла.

В произведениях художников Дятьковского 
хрустального завода М. Грабарь, И. Мачнева, 
И. Колодина, М. Погребного, З. Чумаковой,      
Б. Фёдорова, В Шевченко традиционная 
«мальцовская» алмазная грань (названа по 
имени известных предпринимателей Мальцо-

вых) трансформируется, укрупняется, стано-
вится формообразующим и изобразительным 
элементом. Особый дух эксперимента прони-
зывал творчество Мачнева. Его своеобразные 
композиции-«архитектоны» из шлифованных 
геометрических блоков, предметные ансамб-
ли с эксцентричными игровыми формами 
(«Каскад», «Тринадцать», «Памяти Стравинско-
го», «Зелёный шум», «Царская трапеза») 
радикально изменили представление о 
предметной форме. 

Самой массовой продукцией заводов была 
посуда из простого выдувного стекла, 
украшенная лаконичным орнаментом, испол-
ненным в технике, называемой в прейскуранте 
«номерной шлифовкой». На выставке 
представлены образцы стеклозавода «Восста-
ние» Новгородской области, разработанные 
художниками Ю. Жульевым, С. Моисеенко, 
московских художников Н. Ганф, Е. Жигалки-
ной, О. Кобылинской и других, осуществляв-
ших свои проекты на заводах Владимирской 
области, многие из которых сейчас уже не 
существуют. Уршельский завод специализиро-
вался на выпуске прессованной посуды. На 
Калининском стеклозаводе работали                  
М. и И. Маршумовы, создававшие на газовой 
горелке миниатюрную хрупкую скульптуру. 
Особую линию развития представляли работы 
в технике росписи стекла красками, эмалью, 
люстрами. Яркие авторские решения прозву-
чали в уникальных произведениях Ю. Манели-
са, Е. Вихровой, Б. Фёдорова, Л. Савельевой.

Одной из ярких инноваций в отечественной 
художественной промышленности стало 
изобретение в конце 1950-х годов сульфид-
но-цинкового стекла – качественно нового по 
своим декоративным свойствам материала 
(авторы изобретения   технологи Ленинград-
ского завода художественного стекла              
Е.А. Иванова и А.А. Кирьенен). Не имевший 
аналогов художественного и технического 
решений новый материал располагал к экспе-
рименту и открытиям. Специфическая 
особенность его художественной выразитель-
ности во всём богатстве пластических и 
цветовых нюансов была раскрыта в произве-
дениях художников стеклозавода «Красный 
Май». С. Бескинская, А. Силко, В. Хролов,        
Л. Кучинская, Н. Эверт, А. Новиков, С. Коно-
плев, несколько позднее Е. Есикова, К. Литвин 
сформировали художественное направление, 
единственное в своем роде в практике отече-
ственного и мирового стеклоделия.

В конце 1960-х   начале 1970-х годов на 
Дятьковском хрустальном заводе В. Шевченко 
создал своего рода сульфидную сюиту: вазы и 
композиции «Гнезда», «Цветение», «Весенние 
цветы», «Зима», «Новолуние», «Морская». Его 
композиция «Метаморфозы» (1972) из свобод-

ных в произвольном полёте форм, обращён-
ных к пространству, стала своего рода 
«пластическим манифестом» тех лет, а 
ансамбль «Весенние цветы» отмечен высшей 
наградой на международной квадриеннале в 
Эрфурте в 1974 году.

Тема пространства, ставшая едва ли не 
основной в искусстве ХХ века, нашла яркое 
отражение в геометризованной шлифован-
ной пластике из оптического стекла. У 
истоков этого нетрадиционного ранее у нас 
жанра стояли О. Победова, Н. Урядова, М. 
Лисицына, Ю. Мерзликина. В их произведе-
ниях кристально прозрачный материал с его 
преломляющими свет свойствами, оптиче-
ский структурный декор «выстраивают» 
внутренний иллюзорный микромир, напол-
ненный воздухом, светом и цветом.

Пластические новации, так ярко проявив-
шиеся в таких работах 1970-1980-х годов как 
«Минотавр», «Ника» Ибрагимова, скульптур-
ные композиции С. Рязановой, «Скорбящие»     
Л. Савельевой, «Киммерия», «Плач Пенело-
пы», «Сон» Фёдорова, стали той основой, на 
которой формировалась и развивалась 
пластическая культура последующих 
десятилетий, прежде всего в скульптурной 
линии, которая оказалась на переднем крае 
творческих интересов. 

К чистой пластике можно отнести работы      
В. Муратова 1990-х годов – «Крик о помощи», 
«Эпоха». Абсолютно оригинальную авторскую 
версию представляют скульптура и рельефы 
Т. Сажина и Л.Фоминой в технике моллиро-
ванного стекла («Амфоры». «Скрипки», 
«Рыбы»). «Амфора» вошла в собрание одного 
из крупнейших мировых музеев стекла в США 
в Корнинге. Своеобразны и выразительны 
фактуры рельефов А. Криволапова (триптих 
«Жизнь», 2007), равно как и его скульптура на 
исторические и библейские темы. Почти 
двухметровая фигура «Дон-Кихот» (2011) 
Ибрагимова из стекла и металла утверждает 
роль стекла в жанре большой скульптуры.

Усиление пластического начала изменило 
характер гравированного стекла с его 
углублённой фактурной резьбой, игрой 
света и тени. Здесь мы называем «Петер-
бургские фонтаны» А. Иванова, «Яблоко для 
Адама» А. Курилова, «Дерево» А. Фокина, 
«Сцилла» и Харибда», «Дракон горы» В. Мако-
вецкого и Е. Лаврищевой.

В общем творческом процессе от 1960-х к 
2000-м годам мы наблюдали эволюцию от 
предметной формы к арт-объекту. Отражени-
ем этого процесса были Российские триенна-
ле стекла, проходившие во Всероссийском 
музее декоративно-прикладного и народного 

искусства с 1995 по 2011-е годы. Отметим 
участие в них зарубежных художников, 
работы которых пополнили музейное собра-
ние. Важным фактором на этом пути было 
участие со второй половины 1980-х годов 
российских художников в международных 
творческих акциях – выставках, симпозиумах, 
биеннале во Львове, в Чехии (Новы Бор), в 
Бельгии (Льеж), в Венгрии, в США (Сиэтл, 
Корнинг), в Японии (Каназава), в Дании 
(Эбельтофт), Италии (Венеция), Финляндии 
(Риихимяки), Польше, Люксембурге. 

Активными участниками, определявшими 
линию развития российского авторского 
стекла в 1990-2015-е годы, были Н. Воликова, 
Н. Гончарова, Е. Дубская, Е. Есикова,                   
Г. и А. Ивановы, О. Киричек, И. Коржева-Чу-
велева, В. Крюков, К. Литвин, М. Лисицина,          
В. Лобов, Н. Малевская-Малевич, О. 
Манукян, И. Мишин, Т. Новикова, О. Победо-
ва,       И. Родионова, Н. Урядова, А. Феряев,               
С. Травников, И. Томский, Е. Алексеева,         
А. Бутина, А. и Г. Криволапов, Ю. Мерзлики-
на, Л. Серова, А. и Т. Фокины, А. Феряев,        
С. Фёдорова, А. Ширинская, Е. Ярошенко,        
И. Суворова, О. Мохначёва, Н. Уварова.

Сегодня авторское стекло развивается как 
самостоятельный вид искусства свободного 
выражения идей и чувств, соприкасаясь со 
скульптурой, живописью, графикой, но никог-
да не становясь ими. 

В отдельном разделе выставки представлены 
арт-объекты В. Шевченко   «Последнее окно 
В. Мейерхольда», Ф. Ибрагимова   «Путеше-
ствие Гулливера», Б. Фёдорова   «По поводу 
стекла»,  И. Томского   «Внутри», С. Травнико-
ва   «Письмо», «Монумент», «Символ», объек-
ты-предметы Н. Воликовой и Т. Новиковой   
«Брак в Кане», «Музейные редкости», пласти-
ческие арт-объекты Ю. Мерзликиной   «Свя-
щенный Нил», «Дождь»»), витражные панно    
А. Бутиной, а также объекты А. Бокотея и 
художников из Прибалтики – Р. Крюкаса,       
И. Стулгайте, И. Лилл, А. Мункевице. В таком 
повороте художественной судьбы искусства 
стекла есть определенное движение автор-
ской мысли, следование велению времени и 
отражение всех его коллизий, есть открытие 
и признание художественного приоритета 
стекла на новом уровне его развития во 
второй половине ХХ-ХХI столетия.

Масштабная выставка из собрания Всероссий-
ского музея декоративного искусства предста-
вила и отразила основные этапы развития 
отечественного стекла во всей полноте 
художественных тенденций, видов и жанров, 
технических новаций, эстетических смыслов и 
его самостоятельной роли в современной 
культуре.

Л. Казакова
ведущий научный сотрудник НИИ теории и 

истории изобразительных искусств РАХ, 
член-корреспондент РАХ, доктор искусство-

ведения, профессор

В теоретических исследованиях известного 
искусствоведа Н. Воронова можно встретить 
определение - «художники-уникалисты», 
которое в полной мере характеризует участ-
ников арт-проекта «Юбилейная вместе», 
отражая суть их творческого мышления.

Благодаря собственному интеллекту и темпе-
раменту участники выставки создают 
неповторимые художественные образы. 
Например, в таком традиционном жанре как 
пейзаж, мастера по-своему отражают в 
материале эмоциональные переживания от 
посещения памятных уголков природы и 
любования окружающим миром, избегая при 
этом слепого копирования натуры. Примером 
служат эмальерные панно «Красный октябрь» 
А. Авдеева и «Земля Борея» В. Мурушкина, 
гобелен «Апрель» Л. Рубцовой и керамическая 
композиция «Цветы из Уржума» Н. Бодрико-
вой.

К сожалению, и в наши дни влияние натура-
лизма испытывает немалое количество деяте-
лей изобразительного искусства. Но даже 
мастерское воспроизведение природных 
форм, которое многие художники объясняют 
желанием исследовать тайны формообразо-
вания в живой природе, демонстрируют лишь 
творческую беспомощность и техническое 
ремесло, где нет настоящего мыслящего и 
чувствующего Художника-Творца…

В стилистической трактовке портретов участ-
ники арт-проекта также абстрагируются от 
натуры. Например, в работе «Потягушки»        
Н. Бодрикова, обобщая пластический объем, 
намеренно гипертрофирует форму, используя 
при этом сдержанный колорит, который 
играет лишь вспомогательную аккомпаниру-
ющую роль. Возвышенно-романтические 
женские образы в гобеленах Л. Рубцовой 
«Воспетая в веках» и «Виват, романтика!» 
дополняют наивно-трогательные, вызываю-
щие улыбку скульптурные композиции           
Н. Бодриковой «Ожидание» и «Девушка с 
веслом». Женские портреты по-своему 
трактует А. Авдеева в своей изысканно-гра-
фической работе «Пастораль».

Следует отметить, что религиозно-мифологи-
ческие сюжеты всегда вызывали у художни-
ков повышенный творческий интерес. Приме-
ром могут служить эмальерные композиции 
из серии «Мир Севера» и «Русские ангелы»       
А. Авдеева, а также живописная роспись по 
ткани «Древний монастырь» Л. Рубцовой.

К евангельским сюжетам обращается и          
Н. Бодрикова. В работе «Благая весть», избегая 
неуклонного следования иконографическому 
канону, автор упрощает скульптурные 
объемы и концентрирует внимание на 
внутреннем состоянии персонажа.

Интерес В. Марушкина к одному из отече-
ственных ныне запрещенных течений славян-
ского неоязычества рубежа XX и XXI веков 
отразился в композиции «Леги». Для создания 
художественного образа автор хаотично 
располагает множественные изображения 
человекоподобных существ с поднятыми 
руками на поверхности эллипсоида…

Мифологические мотивы нашли своеобраз-
ное творческое преломление в контрастных 
по цвету и динамичных по композиции произ-
ведениях А. Авдеева «Сон Одиссея» и «Поце-
луй Минотавра».

Близкая В. Мурушкину тема природы, а также 
интерес к греческой мифологии косвенно 
проявился в работе «Рой», в которой худож-
ник использует условное изображение пчел. 
Ведь именно пчелу эллины ассоциировали с 
такими персонажами как Афродита и 

Артемида, Деметра, ее жрица Мелисса и дочь 
Персефона. В приданиях разных народов она 
нередко символизировала бессмертие, 
материнство, трудолюбие и бережливость… 

Декоративное искусство открыло художни-
кам обширные возможности для проявления 
творческой фантазии в различных жанрах 
изобразительного искусства. Произведениям 
ведущих мастеров характерны метафорич-
ность и ассоциативность, глубина творческо-
го замысла и выразительность художествен-
ных образов. Так, изящной многодельностью 
и сложной композиционной структурой 
отличается батик «Забытый мир» Л. Рубцовой. 
На тканой поверхности художник создает 
фантастическое измерение, в котором сквозь 
акварельное сфумато еще можно разглядеть 
фрагмент исчезающего мира… Мягкие графи-
ческие контуры здесь приводят к слиянию 
границ между видимым и непроявленным, 
вымыслом и реальностью, вызывая разноо-
бразные ассоциации и эмоциональные 
переживания. 

С помощью условного изображения колеса 
Сансары в керамическом тондо «Круговорот» 
Н. Бодрикова отразила собственные размыш-
ления о бренности Бытия и цикличности 
событий. 

В напоминающем коллаж эмальерном панно 
из серии «Атлантиды» А. Авдеев создает 
фантастических персонажей с телами знаме-
нитого «Дискобола» древнегреческого скуль-
птора Мирона и головами в виде традицион-
ной шри-ланкийской маски. А в абстрактных 

настенных композициях «Воскрешение» и 
«Перемещение» из серии «Коды» художник 
пытается разгадать тайны мироздания, 
средствами художественной выразительно-
сти передавая зрителю доселе неподвластные 
человечеству знания. 

Внутренней философией и метафорично-
стью выделяется условно-пространственная 
композиция В. Мурушкина «Торг», пробуждая 
у зрителя различные ассоциации. Возможно, 
кто-то увидит в ней аллегорию утраты 
внутренней свободы и мечтаний… А кто-то – 
современного художника, который постоян-
но стоит перед выбором - Искусство или 
салон, и которому порой приходится 
отказаться от творчества ради обретения 
материального благополучия. К сожалению, 
в нынешних экономических условиях, когда 
каждый выживает как может, зачастую 
побеждает салон. А Крылья несут на прода-
жу…

Ни для кого не секрет, что творческим лично-
стям свойственно эмоциональное восприя-
тие мира. Когда-то Пабло Пикассо справед-
ливо отметил: «Художник рисует не то, что 
видит, а то, что чувствует». Посетители 
выставки смогли наблюдать достаточно 
редкое явление, когда разные художники 
трансформировали впечатления от посеще-
ния одной и той же местности в схожей 
цветовой гамме своих произведений. Так, 
побывав в разные годы в Испании, Н. Бодри-
кова и А. Авдеев сумели глубоко прочувство-
вать образ этой солнечной страны, уловить 
национальный колорит и множество оттен-

ков окружающей природы, отразив собствен-
ные ощущения в объемной керамической 
композиции «Сиеста» и эмальерном панно 
«Испания». Авторское колористическое 
решение перекликается со словами филосо-
фа Хосе Ортега-и-Гассет, так описавшего 
один из живописных уголков Испании: 
«…Случается час, когда солнце, как чаша 
расплавленного золота, разбивается, коснув-
шись горных вершин, и нежный свет, голубо-
ватый, фиолетовый, алый, разливается по 
отрогам гор и по долине, мягко обрисовывая 
все очертания». 

Важной частью экспозиции стала демонстра-
ция эскизов (кроков) «Маки», «Роза», «Сирене-
вый сад», а также образцов тканей, созданных 
Л. Рубцовой на Московском шелковом 
комбинате им. Розы Люксембург «Красная 
Роза», к сожалению, прекратившем свое 
существование в начале XXI века.

В завершение отметим, что юбилейная 
выставка получилась гармоничной и произ-
вела на ценителей искусства очень достойное 
впечатление. Яркие эмоционально-напряжен-
ные экспозиционные блоки здесь чередова-
лись со спокойно-уравновешенными раздела-
ми. При этом внешнее разнообразие 
представленных работ, выполненных в 
различных материалах, объединила внутрен-
няя Философия и высокая профессиональная 
культура.

Е. Носкова
искусствовед

Фото предоставил автор статьи

В конце ноября в выставочном зале МСХ на Кузнецком мосту 20 состоялся показ работ художников декоративного искусства, 
для которых 2018 год стал юбилейным. Авторы убедительно продемонстрировали широту стилистических поисков в 
различных художественных материалах и разнообразных техниках исполнения – в ручном ткачестве, росписи по ткани, в 
керамике, ювелирном и эмальерном искусстве, а также наличие ярких творческих индивидуальностей, обладающих высоким 
профессиональным мастерством.

Юбилейная вместе
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Собрание российского художественного 
стекла ХХ-ХХI века Всероссийского музея 
декоративно-прикладного и народного искус-
ства ‒ одно из лучших среди музейных 
коллекций. Оно заключает в себе около 
четырёх тысяч экспонатов. Начиная с года 
основания музея в 1981 году (его первым 
директором была Антонина Яковлевна 
Степанова) научные сотрудники со знанием 
дела и высокой мерой вкуса формировали 
фонд художественного стекла. Отметим 
особую заслугу в этом собирательном 
процессе О.М. Поляшовой, которая много лет 
возглавляла работу отдела стекла.

Временные рамки этой масштабной ретро-
спективной выставки охватывают годы с 
начала формирования отечественного 
художественного стекла в конце 1930-х годов, 
связанные с именами В. Мухиной, Н. Успен-
ского, А. Тырсы, до 2015 года. Значительная 
часть музейного собрания представлена 
периодом 1960-1980-х годов, отмеченным 

расцветом деятельности российских стеколь-
ных заводов. Последующий этап 1990-2015-х 
годов характеризуется новой студийной 
формой творчества в отечественном стекле, 
появлением новых жанров, созданием автор-
ских уникальных произведений, составивших 
понятие «авторское стекло».

Вера Игнатьевна Мухина стояла у истоков 
развития советского стекла. В конце 1930-х - 
1940-х годах она работала на Ленинградском 
заводе художественного стекла. Её роль в 
становлении новой пластической линии 
трудно переоценить. Она создала скульптуру в 
технике моллированного матового стекла 
(«Голова партизанки», «Этюд», «Торс»). Но еще 
большее значение её работ состояло в том, что 
скульптурная выразительность была обраще-
на и к предметной форме. Её вазы «Лотос», 
«Репка», также как и работы А. Успенского,       
А. Тырсы, дали мощный импульс к дальней-
шим поискам новых средств выразительности 
стекла в послевоенные годы.

Ленинградская школа стекла, за которой 
стояли традиции Императорского стекольно-
го завода, в 1950-1960-е годы была представле-
на яркими именами: Э.М. Криммер, Л.Д. Смир-
нова, Ю.А. Мунтян, Е.В. Яновская, А.И. Маева, 
Л.О. Юрген, Х.М. Пыльд, А.М. Остроумов,      
А.А. Аствацатурьян и другие. Но несомнен-
ным генератором современных идей был 
Борис Александрович Смирнов. Тема «пред-
мет – изображение – пространство» стала не 
только главной в его творчестве, но и опреде-
ляющей вектор развития нашего стеклоделия 
на многие годы вперёд. Экспериментальным 
было каждое его произведение. Заметим, что 
в 1950-1960-е годы в искусстве стекла начина-
лось массовое студийное движение в Европе, 
позднее принявшее мировой размах, характе-
ризовавшееся формотворческими новациями. 
Триптих «Стеклодувы» (1961) Смирнова 
означал начало перемен, поисков и новаций в 
отечественном стеклоделии. В конце 1960-х 
годов Смирнов, обратившись к традициям 
старого гутного стекла, создал неожиданные 

по своей пластической и образно-декоратив-
ной природе, яркой зрелищности ансамбли 
«Праздничный стол», «Вечерний стол». А его 
скульптурные композиции «Человек, конь, 
собака и птица» (1970), «Солярис» (1972) 
определили новую эстетику стеклопластики в 
её связи с пространством.

Эстетические устремления к созданию автор-
ской стилистической линии проявлялись в 
работах художников заводских лабораторий, 
основной задачей которых было создание 
образцов для массового производства. И как 
всегда, в искусстве были лидеры, предопреде-
лившие рождение нового пути.

Развитие декоративной линии было связано 
прежде всего с техникой гутного стекла, в 
природе которого заложены цветовая и 
пластическая выразительность. Активный 
творческий эксперимент, начавшийся со 
второй половины 1970-х годов был отмечен 
появлением многопредметных декоративных 



комплектов, сервизов, ансамблей, стекольных 
«столов», натюрмортов. Эти тенденции прояв-
лялись в творчестве художников Гусевского, 
Дятьковского хрустальных заводов               
Е.И. Рогова, В.В. Корнеева, В.А. Филатова,     
В.С. Муратова, В.И. Котова, М.М. Кизлова,    
И.В. Мачнева, В.Я. Шевченко, а также москов-
ских художников Г.А. Антоновой, А.Я. Степа-
новой, С.Г. Рязановой, выполнявших многие 
свои работы на Львовской эксперименталь-
ной скульптурно-керамической фабрике. Так 
творчество Л.Н. и Д.Н. Шушкановых, создав-
ших свой особый авторский стиль «живопис-
ного» стекла, целиком было связано с этим 
производством. Здесь же формировался 
почерк О.М. Кобылинской, Л.Н. Уртаевой и 
многих других художников.

В конце 1970-х - начале 1980-х годов происхо-
дят решительные перемены в искусстве 
хрусталя. Ленинградские художники пересма-
тривают традиционное отношение к хрусталю 
как к искусству алмазной грани, украшающей 
поверхность. Новые пластические грани 
выразительности, столь не типичные для 
«холодного» материала, были раскрыты 
средствами оптики, света, массы, контрастов 
матовых и гладких фактур. Отсюда повышен-
ный интерес к матовой зернистой фактуре, 
дающей эффект полупрозрачности и мягкого 
свечения изнутри объема. В один зрительный 
ряд встают работы ленинградцев Е. Яновской, 
Л. Юрген, А. Остроумова, Н.Гончаровой,           
Н. Тихомировой, О. Киричек. Линия геометри-
зованной пластики ярко выражена в работах 
А. Аствацатурьяна (ваза «Нептун», композиции   
«Полёт», «Галактика», «Союз-Аполлон»). Сама 
тема диктовала архитектоничный подход 
конструирования формы из геометрических 
элементов – цилиндра, шара. Те же принципы 
характеризовали работы гусевского художни-
ка В.Филатова – «Космос», «Голубые шары», 
«Тайна мироздания», «Мысль и мечта».

К завоеваниям этих лет следует отнести 
разнообразную насыщенную палитру цветно-
го хрусталя, созданного по рецептам техноло-
гов на Гусевском хрустальном заводе. Работы 
с этим цветоносным материалом принесли 
много творческих удач художникам В. Мура-
тову, А. Курилову, В. Касаткину, В. Зайцеву,     
О. Козловой. В этом ряду композиции               
В. Муратова «Согдиана», «Плоды путешествий» 
(1980) выделялись совершенством пластиче-
ски отточенных форм с их таинственным 
свечением цветного стекла.

В произведениях художников Дятьковского 
хрустального завода М. Грабарь, И. Мачнева, 
И. Колодина, М. Погребного, З. Чумаковой,      
Б. Фёдорова, В Шевченко традиционная 
«мальцовская» алмазная грань (названа по 
имени известных предпринимателей Мальцо-

вых) трансформируется, укрупняется, стано-
вится формообразующим и изобразительным 
элементом. Особый дух эксперимента прони-
зывал творчество Мачнева. Его своеобразные 
композиции-«архитектоны» из шлифованных 
геометрических блоков, предметные ансамб-
ли с эксцентричными игровыми формами 
(«Каскад», «Тринадцать», «Памяти Стравинско-
го», «Зелёный шум», «Царская трапеза») 
радикально изменили представление о 
предметной форме. 

Самой массовой продукцией заводов была 
посуда из простого выдувного стекла, 
украшенная лаконичным орнаментом, испол-
ненным в технике, называемой в прейскуранте 
«номерной шлифовкой». На выставке 
представлены образцы стеклозавода «Восста-
ние» Новгородской области, разработанные 
художниками Ю. Жульевым, С. Моисеенко, 
московских художников Н. Ганф, Е. Жигалки-
ной, О. Кобылинской и других, осуществляв-
ших свои проекты на заводах Владимирской 
области, многие из которых сейчас уже не 
существуют. Уршельский завод специализиро-
вался на выпуске прессованной посуды. На 
Калининском стеклозаводе работали                  
М. и И. Маршумовы, создававшие на газовой 
горелке миниатюрную хрупкую скульптуру. 
Особую линию развития представляли работы 
в технике росписи стекла красками, эмалью, 
люстрами. Яркие авторские решения прозву-
чали в уникальных произведениях Ю. Манели-
са, Е. Вихровой, Б. Фёдорова, Л. Савельевой.

Одной из ярких инноваций в отечественной 
художественной промышленности стало 
изобретение в конце 1950-х годов сульфид-
но-цинкового стекла – качественно нового по 
своим декоративным свойствам материала 
(авторы изобретения   технологи Ленинград-
ского завода художественного стекла              
Е.А. Иванова и А.А. Кирьенен). Не имевший 
аналогов художественного и технического 
решений новый материал располагал к экспе-
рименту и открытиям. Специфическая 
особенность его художественной выразитель-
ности во всём богатстве пластических и 
цветовых нюансов была раскрыта в произве-
дениях художников стеклозавода «Красный 
Май». С. Бескинская, А. Силко, В. Хролов,        
Л. Кучинская, Н. Эверт, А. Новиков, С. Коно-
плев, несколько позднее Е. Есикова, К. Литвин 
сформировали художественное направление, 
единственное в своем роде в практике отече-
ственного и мирового стеклоделия.

В конце 1960-х   начале 1970-х годов на 
Дятьковском хрустальном заводе В. Шевченко 
создал своего рода сульфидную сюиту: вазы и 
композиции «Гнезда», «Цветение», «Весенние 
цветы», «Зима», «Новолуние», «Морская». Его 
композиция «Метаморфозы» (1972) из свобод-

ных в произвольном полёте форм, обращён-
ных к пространству, стала своего рода 
«пластическим манифестом» тех лет, а 
ансамбль «Весенние цветы» отмечен высшей 
наградой на международной квадриеннале в 
Эрфурте в 1974 году.

Тема пространства, ставшая едва ли не 
основной в искусстве ХХ века, нашла яркое 
отражение в геометризованной шлифован-
ной пластике из оптического стекла. У 
истоков этого нетрадиционного ранее у нас 
жанра стояли О. Победова, Н. Урядова, М. 
Лисицына, Ю. Мерзликина. В их произведе-
ниях кристально прозрачный материал с его 
преломляющими свет свойствами, оптиче-
ский структурный декор «выстраивают» 
внутренний иллюзорный микромир, напол-
ненный воздухом, светом и цветом.

Пластические новации, так ярко проявив-
шиеся в таких работах 1970-1980-х годов как 
«Минотавр», «Ника» Ибрагимова, скульптур-
ные композиции С. Рязановой, «Скорбящие»     
Л. Савельевой, «Киммерия», «Плач Пенело-
пы», «Сон» Фёдорова, стали той основой, на 
которой формировалась и развивалась 
пластическая культура последующих 
десятилетий, прежде всего в скульптурной 
линии, которая оказалась на переднем крае 
творческих интересов. 

К чистой пластике можно отнести работы      
В. Муратова 1990-х годов – «Крик о помощи», 
«Эпоха». Абсолютно оригинальную авторскую 
версию представляют скульптура и рельефы 
Т. Сажина и Л.Фоминой в технике моллиро-
ванного стекла («Амфоры». «Скрипки», 
«Рыбы»). «Амфора» вошла в собрание одного 
из крупнейших мировых музеев стекла в США 
в Корнинге. Своеобразны и выразительны 
фактуры рельефов А. Криволапова (триптих 
«Жизнь», 2007), равно как и его скульптура на 
исторические и библейские темы. Почти 
двухметровая фигура «Дон-Кихот» (2011) 
Ибрагимова из стекла и металла утверждает 
роль стекла в жанре большой скульптуры.

Усиление пластического начала изменило 
характер гравированного стекла с его 
углублённой фактурной резьбой, игрой 
света и тени. Здесь мы называем «Петер-
бургские фонтаны» А. Иванова, «Яблоко для 
Адама» А. Курилова, «Дерево» А. Фокина, 
«Сцилла» и Харибда», «Дракон горы» В. Мако-
вецкого и Е. Лаврищевой.

В общем творческом процессе от 1960-х к 
2000-м годам мы наблюдали эволюцию от 
предметной формы к арт-объекту. Отражени-
ем этого процесса были Российские триенна-
ле стекла, проходившие во Всероссийском 
музее декоративно-прикладного и народного 

искусства с 1995 по 2011-е годы. Отметим 
участие в них зарубежных художников, 
работы которых пополнили музейное собра-
ние. Важным фактором на этом пути было 
участие со второй половины 1980-х годов 
российских художников в международных 
творческих акциях – выставках, симпозиумах, 
биеннале во Львове, в Чехии (Новы Бор), в 
Бельгии (Льеж), в Венгрии, в США (Сиэтл, 
Корнинг), в Японии (Каназава), в Дании 
(Эбельтофт), Италии (Венеция), Финляндии 
(Риихимяки), Польше, Люксембурге. 

Активными участниками, определявшими 
линию развития российского авторского 
стекла в 1990-2015-е годы, были Н. Воликова, 
Н. Гончарова, Е. Дубская, Е. Есикова,                   
Г. и А. Ивановы, О. Киричек, И. Коржева-Чу-
велева, В. Крюков, К. Литвин, М. Лисицина,          
В. Лобов, Н. Малевская-Малевич, О. 
Манукян, И. Мишин, Т. Новикова, О. Победо-
ва,       И. Родионова, Н. Урядова, А. Феряев,               
С. Травников, И. Томский, Е. Алексеева,         
А. Бутина, А. и Г. Криволапов, Ю. Мерзлики-
на, Л. Серова, А. и Т. Фокины, А. Феряев,        
С. Фёдорова, А. Ширинская, Е. Ярошенко,        
И. Суворова, О. Мохначёва, Н. Уварова.

Сегодня авторское стекло развивается как 
самостоятельный вид искусства свободного 
выражения идей и чувств, соприкасаясь со 
скульптурой, живописью, графикой, но никог-
да не становясь ими. 

В отдельном разделе выставки представлены 
арт-объекты В. Шевченко   «Последнее окно 
В. Мейерхольда», Ф. Ибрагимова   «Путеше-
ствие Гулливера», Б. Фёдорова   «По поводу 
стекла»,  И. Томского   «Внутри», С. Травнико-
ва   «Письмо», «Монумент», «Символ», объек-
ты-предметы Н. Воликовой и Т. Новиковой   
«Брак в Кане», «Музейные редкости», пласти-
ческие арт-объекты Ю. Мерзликиной   «Свя-
щенный Нил», «Дождь»»), витражные панно    
А. Бутиной, а также объекты А. Бокотея и 
художников из Прибалтики – Р. Крюкаса,       
И. Стулгайте, И. Лилл, А. Мункевице. В таком 
повороте художественной судьбы искусства 
стекла есть определенное движение автор-
ской мысли, следование велению времени и 
отражение всех его коллизий, есть открытие 
и признание художественного приоритета 
стекла на новом уровне его развития во 
второй половине ХХ-ХХI столетия.

Масштабная выставка из собрания Всероссий-
ского музея декоративного искусства предста-
вила и отразила основные этапы развития 
отечественного стекла во всей полноте 
художественных тенденций, видов и жанров, 
технических новаций, эстетических смыслов и 
его самостоятельной роли в современной 
культуре.

Л. Казакова
ведущий научный сотрудник НИИ теории и 

истории изобразительных искусств РАХ, 
член-корреспондент РАХ, доктор искусство-

ведения, профессор

В апреле на Кузнецком мосту, 20 прошла 
ежегодная «весенняя» выставка АХДИ, в 
которой приняли участие заслуженные 
мастера и начинающие авторы. Несмотря на 
изрядное количество работ и существенное 
различие их художественного уровня 
организаторам удалось создать достойную 
экспозицию.

Изобразительное искусство обладает удиви-
тельным свойством проникать в самые 
сокровенные уголки человеческой души, 
воздействовать на чувственную природу 
зрителя, не оставляя его равнодушным. 
Порой во время посещения выставки мы 
испытываем полярные эмоциональные 
переживания – от эстетического наслажде-
ния от встречи с Произведениями Искусства 
и почти физическое ощущение Гармонии до 
негативного восприятия дурно исполненной 
работы. Выдающийся философ XX века         
М. Мамардашвили отметил: «…произведения 
искусства, так же как и произведения мысли, 
— … такие конструкции, которые не просто 
изображают что-то в мире, а являются 
способами конструирования, порождаю-
щими в нас определенные состояния и 
качества, которых в нас не было бы, если бы 
к нам не были приставлены эти артефак-
ты…».

На выставке «Весна-19» зрителям представи-
лась возможность испытать весь спектр 
чувственных впечатлений. Стоит отметить, 
что художникам декоративного искусства 
для создания произведения помимо творче-
ской одаренности необходимы глубокие 
знания технологии. Примером могут 
служить гобелен «Терра Нова» А. Гораздина, 
объекты из стекла «Городская доминанта»      

О. Победовой и «Постигая время» А. Бутиной. 
В истории искусства мы знаем немало 
великих мастеров, проявивших интерес к 
категории времени - П. Брейгель Старший,     
А. Дюрер, С. Дали... Для современных худож-
ников эта тема не менее актуальна. Напри-
мер, в разных контекстах она была затрону-
та в настенной композиции Т. Шихиревой и 
Н. Конончука «Тревожное время» (батик, 
дерево), отсылающей зрителя в прошлое, к 
важным событиям отечественной истории, а 
также в серии керамических пластов              
Т. Бригадировой «Пять минут на берегу реки 
времени», в которых автор размышляет о 
бренности человеческого бытия.

Не одно поколение художников черпало 
вдохновение в национальной культуре и 
традициях разных народов. Таковы роспись 
по ткани С. Давыдова «Диалог», гобелены        
А. Мадекина «Великие пряхи» и Д. Блохиной 
«Не последний завет», камеи Ю. Оболенского 
«Афина», эмальерные панно А. Авдеева «Пан» 
и Ю. Капустина «Тотем», выполненные на 
высоком профессиональном уровне.

Пристальное внимание к образу человека 
нашло отражение в лаковой миниатюре          
В. Баньковского, керамической пластике         
Н. Бодриковой и П. Миллера, а также в скуль-
птуре малых форм мастера ювелирного 
искусства С. Алексеева, отмеченных ориги-
нальной трактовкой портрета и узнаваемым 
авторским почерком. 

Невозможно переоценить творческий вклад 
мастеров, стоявших у истоков отечественно-
го декоративного искусства 60-70-х годов ХХ 
века. И сегодня их произведения оказывают 
существенное влияние на работу современ-

ных авторов. Так, при взгляде на керамиче-
ский триптих «Московская весна» А. Арте-
мьевой вспоминаются фаянсовые тондо из 
серии «Мосты и каналы Санкт-Петербурга» 
одного из ведущих мастеров Северной 
Пальмиры - В. Гориславцева.

Анималистический жанр наиболее удачно 
был представлен в работах В. Криворотова 
«Тандем» (керамика), Н. и П. Елфимовых 
«Барс» и «Медведь» (оба металл), а также в 
композиции «Движение» (металл, камень)       
А. Станиславского, в которых художники с 
помощью условной пластики и минималь-
ных декоративных приемов достигли 
цельности произведения.

Анималистика - достаточно предсказуемый 
жанр, где обычно не стоит ждать сюрпризов. 
Несмотря на это посетители выставки 
смогли заметить не одну композицию с 
изображением редкого для наших краев 
представителя тропической фауны - хамеле-
она. Остается гадать, с чем связано повы-
шенное внимание керамистов к данной 
ящерице. Возможно, авторы, уловив веяния 
времени, использовали ее способность к 
мимикрии, слиянию с окружающей средой 
как метафору и аллегорию адаптации 
человека в социуме? Или это - массовый 
интерес к африканскому фольклору? 

Актуальные тенденции в современном 
искусстве не обходятся без всепроникающе-
го дизайна. Примером могут служить экспе-
рименты с формальными и колористически-
ми возможностями материалов И. Корягина 
и Т. Дитковской в арт-объектах «Сидящий 
ребенок» (дерево) и «Пространство вариан-
тов» (керамика).

Широту творческого диапазона проявили 
художники-ювелиры А. Мельниченко и           
М. Воробьев, М. Егорова и С. Дмитриев,            
А. Михайлов, Е. Кове-Петрова и В. Константи-
нов, порадовав посетителей выставки 
полетом фантазии и высоким профессиональ-
ным мастерством. 

По традиции авторские костюмы вызвали 
живой интерес женской аудитории. Так, Г. и    
Н. Бирюковым, Т. Дмитриевой, Т. Рублевой и  
Е. Камм с помощью лоскутной техники, 
контрастной цветовой палитры и аппликации 
удалось создать самобытный художествен-
ный образ, наполненный разнообразными 
ассоциациями.

К сожалению, сегодня в арт-практиках многих 
авторов функциональное начало преобладает 
над его художественным воплощением. А это 
– не что иное, как разворот к «прикладниче-
ству». При этом, разместив подобные работы 
в одном пространстве с декоративными 
предметами массового производства, изготов-
ленными, например, в странах Азии, не увере-
на, что творчество деятелей современного 
искусства окажется на высоте. Прискорбно, 
что революционные достижения отечествен-
ных мастеров середины ХХ века, приблизив-
ших декоративное искусство к станковому, 
ныне постепенно утрачиваются. 

Сегодня крайне важно проведение выставок, 
главным критерием которых будет не терри-
ториальная принадлежность автора к тому 
или иному творческому союзу, а его Талант. 

Е. Носкова
искусствовед

Фото предоставил автор статьи

7

В Ы С Т А В К И№1 (15) ноябрь 2019  ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО МОСКВЫ

На просвет
Собрание российского художественного 
стекла ХХ-ХХI века Всероссийского музея 
декоративно-прикладного и народного искус-
ства ‒ одно из лучших среди музейных 
коллекций. Оно заключает в себе около 
четырёх тысяч экспонатов. Начиная с года 
основания музея в 1981 году (его первым 
директором была Антонина Яковлевна 
Степанова) научные сотрудники со знанием 
дела и высокой мерой вкуса формировали 
фонд художественного стекла. Отметим 
особую заслугу в этом собирательном 
процессе О.М. Поляшовой, которая много лет 
возглавляла работу отдела стекла.

Временные рамки этой масштабной ретро-
спективной выставки охватывают годы с 
начала формирования отечественного 
художественного стекла в конце 1930-х годов, 
связанные с именами В. Мухиной, Н. Успен-
ского, А. Тырсы, до 2015 года. Значительная 
часть музейного собрания представлена 
периодом 1960-1980-х годов, отмеченным 

расцветом деятельности российских стеколь-
ных заводов. Последующий этап 1990-2015-х 
годов характеризуется новой студийной 
формой творчества в отечественном стекле, 
появлением новых жанров, созданием автор-
ских уникальных произведений, составивших 
понятие «авторское стекло».

Вера Игнатьевна Мухина стояла у истоков 
развития советского стекла. В конце 1930-х - 
1940-х годах она работала на Ленинградском 
заводе художественного стекла. Её роль в 
становлении новой пластической линии 
трудно переоценить. Она создала скульптуру в 
технике моллированного матового стекла 
(«Голова партизанки», «Этюд», «Торс»). Но еще 
большее значение её работ состояло в том, что 
скульптурная выразительность была обраще-
на и к предметной форме. Её вазы «Лотос», 
«Репка», также как и работы А. Успенского,       
А. Тырсы, дали мощный импульс к дальней-
шим поискам новых средств выразительности 
стекла в послевоенные годы.

Ленинградская школа стекла, за которой 
стояли традиции Императорского стекольно-
го завода, в 1950-1960-е годы была представле-
на яркими именами: Э.М. Криммер, Л.Д. Смир-
нова, Ю.А. Мунтян, Е.В. Яновская, А.И. Маева, 
Л.О. Юрген, Х.М. Пыльд, А.М. Остроумов,      
А.А. Аствацатурьян и другие. Но несомнен-
ным генератором современных идей был 
Борис Александрович Смирнов. Тема «пред-
мет – изображение – пространство» стала не 
только главной в его творчестве, но и опреде-
ляющей вектор развития нашего стеклоделия 
на многие годы вперёд. Экспериментальным 
было каждое его произведение. Заметим, что 
в 1950-1960-е годы в искусстве стекла начина-
лось массовое студийное движение в Европе, 
позднее принявшее мировой размах, характе-
ризовавшееся формотворческими новациями. 
Триптих «Стеклодувы» (1961) Смирнова 
означал начало перемен, поисков и новаций в 
отечественном стеклоделии. В конце 1960-х 
годов Смирнов, обратившись к традициям 
старого гутного стекла, создал неожиданные 

по своей пластической и образно-декоратив-
ной природе, яркой зрелищности ансамбли 
«Праздничный стол», «Вечерний стол». А его 
скульптурные композиции «Человек, конь, 
собака и птица» (1970), «Солярис» (1972) 
определили новую эстетику стеклопластики в 
её связи с пространством.

Эстетические устремления к созданию автор-
ской стилистической линии проявлялись в 
работах художников заводских лабораторий, 
основной задачей которых было создание 
образцов для массового производства. И как 
всегда, в искусстве были лидеры, предопреде-
лившие рождение нового пути.

Развитие декоративной линии было связано 
прежде всего с техникой гутного стекла, в 
природе которого заложены цветовая и 
пластическая выразительность. Активный 
творческий эксперимент, начавшийся со 
второй половины 1970-х годов был отмечен 
появлением многопредметных декоративных 

А. Гораздин
«Терра Нова».

Т. Шихиревой и Н. Конончука 
«Тревожное время».

А. Мадекина
«Великие пряхи».

Выставка талантов



комплектов, сервизов, ансамблей, стекольных 
«столов», натюрмортов. Эти тенденции прояв-
лялись в творчестве художников Гусевского, 
Дятьковского хрустальных заводов               
Е.И. Рогова, В.В. Корнеева, В.А. Филатова,     
В.С. Муратова, В.И. Котова, М.М. Кизлова,    
И.В. Мачнева, В.Я. Шевченко, а также москов-
ских художников Г.А. Антоновой, А.Я. Степа-
новой, С.Г. Рязановой, выполнявших многие 
свои работы на Львовской эксперименталь-
ной скульптурно-керамической фабрике. Так 
творчество Л.Н. и Д.Н. Шушкановых, создав-
ших свой особый авторский стиль «живопис-
ного» стекла, целиком было связано с этим 
производством. Здесь же формировался 
почерк О.М. Кобылинской, Л.Н. Уртаевой и 
многих других художников.

В конце 1970-х - начале 1980-х годов происхо-
дят решительные перемены в искусстве 
хрусталя. Ленинградские художники пересма-
тривают традиционное отношение к хрусталю 
как к искусству алмазной грани, украшающей 
поверхность. Новые пластические грани 
выразительности, столь не типичные для 
«холодного» материала, были раскрыты 
средствами оптики, света, массы, контрастов 
матовых и гладких фактур. Отсюда повышен-
ный интерес к матовой зернистой фактуре, 
дающей эффект полупрозрачности и мягкого 
свечения изнутри объема. В один зрительный 
ряд встают работы ленинградцев Е. Яновской, 
Л. Юрген, А. Остроумова, Н.Гончаровой,           
Н. Тихомировой, О. Киричек. Линия геометри-
зованной пластики ярко выражена в работах 
А. Аствацатурьяна (ваза «Нептун», композиции   
«Полёт», «Галактика», «Союз-Аполлон»). Сама 
тема диктовала архитектоничный подход 
конструирования формы из геометрических 
элементов – цилиндра, шара. Те же принципы 
характеризовали работы гусевского художни-
ка В.Филатова – «Космос», «Голубые шары», 
«Тайна мироздания», «Мысль и мечта».

К завоеваниям этих лет следует отнести 
разнообразную насыщенную палитру цветно-
го хрусталя, созданного по рецептам техноло-
гов на Гусевском хрустальном заводе. Работы 
с этим цветоносным материалом принесли 
много творческих удач художникам В. Мура-
тову, А. Курилову, В. Касаткину, В. Зайцеву,     
О. Козловой. В этом ряду композиции               
В. Муратова «Согдиана», «Плоды путешествий» 
(1980) выделялись совершенством пластиче-
ски отточенных форм с их таинственным 
свечением цветного стекла.

В произведениях художников Дятьковского 
хрустального завода М. Грабарь, И. Мачнева, 
И. Колодина, М. Погребного, З. Чумаковой,      
Б. Фёдорова, В Шевченко традиционная 
«мальцовская» алмазная грань (названа по 
имени известных предпринимателей Мальцо-

вых) трансформируется, укрупняется, стано-
вится формообразующим и изобразительным 
элементом. Особый дух эксперимента прони-
зывал творчество Мачнева. Его своеобразные 
композиции-«архитектоны» из шлифованных 
геометрических блоков, предметные ансамб-
ли с эксцентричными игровыми формами 
(«Каскад», «Тринадцать», «Памяти Стравинско-
го», «Зелёный шум», «Царская трапеза») 
радикально изменили представление о 
предметной форме. 

Самой массовой продукцией заводов была 
посуда из простого выдувного стекла, 
украшенная лаконичным орнаментом, испол-
ненным в технике, называемой в прейскуранте 
«номерной шлифовкой». На выставке 
представлены образцы стеклозавода «Восста-
ние» Новгородской области, разработанные 
художниками Ю. Жульевым, С. Моисеенко, 
московских художников Н. Ганф, Е. Жигалки-
ной, О. Кобылинской и других, осуществляв-
ших свои проекты на заводах Владимирской 
области, многие из которых сейчас уже не 
существуют. Уршельский завод специализиро-
вался на выпуске прессованной посуды. На 
Калининском стеклозаводе работали                  
М. и И. Маршумовы, создававшие на газовой 
горелке миниатюрную хрупкую скульптуру. 
Особую линию развития представляли работы 
в технике росписи стекла красками, эмалью, 
люстрами. Яркие авторские решения прозву-
чали в уникальных произведениях Ю. Манели-
са, Е. Вихровой, Б. Фёдорова, Л. Савельевой.

Одной из ярких инноваций в отечественной 
художественной промышленности стало 
изобретение в конце 1950-х годов сульфид-
но-цинкового стекла – качественно нового по 
своим декоративным свойствам материала 
(авторы изобретения   технологи Ленинград-
ского завода художественного стекла              
Е.А. Иванова и А.А. Кирьенен). Не имевший 
аналогов художественного и технического 
решений новый материал располагал к экспе-
рименту и открытиям. Специфическая 
особенность его художественной выразитель-
ности во всём богатстве пластических и 
цветовых нюансов была раскрыта в произве-
дениях художников стеклозавода «Красный 
Май». С. Бескинская, А. Силко, В. Хролов,        
Л. Кучинская, Н. Эверт, А. Новиков, С. Коно-
плев, несколько позднее Е. Есикова, К. Литвин 
сформировали художественное направление, 
единственное в своем роде в практике отече-
ственного и мирового стеклоделия.

В конце 1960-х   начале 1970-х годов на 
Дятьковском хрустальном заводе В. Шевченко 
создал своего рода сульфидную сюиту: вазы и 
композиции «Гнезда», «Цветение», «Весенние 
цветы», «Зима», «Новолуние», «Морская». Его 
композиция «Метаморфозы» (1972) из свобод-

ных в произвольном полёте форм, обращён-
ных к пространству, стала своего рода 
«пластическим манифестом» тех лет, а 
ансамбль «Весенние цветы» отмечен высшей 
наградой на международной квадриеннале в 
Эрфурте в 1974 году.

Тема пространства, ставшая едва ли не 
основной в искусстве ХХ века, нашла яркое 
отражение в геометризованной шлифован-
ной пластике из оптического стекла. У 
истоков этого нетрадиционного ранее у нас 
жанра стояли О. Победова, Н. Урядова, М. 
Лисицына, Ю. Мерзликина. В их произведе-
ниях кристально прозрачный материал с его 
преломляющими свет свойствами, оптиче-
ский структурный декор «выстраивают» 
внутренний иллюзорный микромир, напол-
ненный воздухом, светом и цветом.

Пластические новации, так ярко проявив-
шиеся в таких работах 1970-1980-х годов как 
«Минотавр», «Ника» Ибрагимова, скульптур-
ные композиции С. Рязановой, «Скорбящие»     
Л. Савельевой, «Киммерия», «Плач Пенело-
пы», «Сон» Фёдорова, стали той основой, на 
которой формировалась и развивалась 
пластическая культура последующих 
десятилетий, прежде всего в скульптурной 
линии, которая оказалась на переднем крае 
творческих интересов. 

К чистой пластике можно отнести работы      
В. Муратова 1990-х годов – «Крик о помощи», 
«Эпоха». Абсолютно оригинальную авторскую 
версию представляют скульптура и рельефы 
Т. Сажина и Л.Фоминой в технике моллиро-
ванного стекла («Амфоры». «Скрипки», 
«Рыбы»). «Амфора» вошла в собрание одного 
из крупнейших мировых музеев стекла в США 
в Корнинге. Своеобразны и выразительны 
фактуры рельефов А. Криволапова (триптих 
«Жизнь», 2007), равно как и его скульптура на 
исторические и библейские темы. Почти 
двухметровая фигура «Дон-Кихот» (2011) 
Ибрагимова из стекла и металла утверждает 
роль стекла в жанре большой скульптуры.

Усиление пластического начала изменило 
характер гравированного стекла с его 
углублённой фактурной резьбой, игрой 
света и тени. Здесь мы называем «Петер-
бургские фонтаны» А. Иванова, «Яблоко для 
Адама» А. Курилова, «Дерево» А. Фокина, 
«Сцилла» и Харибда», «Дракон горы» В. Мако-
вецкого и Е. Лаврищевой.

В общем творческом процессе от 1960-х к 
2000-м годам мы наблюдали эволюцию от 
предметной формы к арт-объекту. Отражени-
ем этого процесса были Российские триенна-
ле стекла, проходившие во Всероссийском 
музее декоративно-прикладного и народного 

искусства с 1995 по 2011-е годы. Отметим 
участие в них зарубежных художников, 
работы которых пополнили музейное собра-
ние. Важным фактором на этом пути было 
участие со второй половины 1980-х годов 
российских художников в международных 
творческих акциях – выставках, симпозиумах, 
биеннале во Львове, в Чехии (Новы Бор), в 
Бельгии (Льеж), в Венгрии, в США (Сиэтл, 
Корнинг), в Японии (Каназава), в Дании 
(Эбельтофт), Италии (Венеция), Финляндии 
(Риихимяки), Польше, Люксембурге. 

Активными участниками, определявшими 
линию развития российского авторского 
стекла в 1990-2015-е годы, были Н. Воликова, 
Н. Гончарова, Е. Дубская, Е. Есикова,                   
Г. и А. Ивановы, О. Киричек, И. Коржева-Чу-
велева, В. Крюков, К. Литвин, М. Лисицина,          
В. Лобов, Н. Малевская-Малевич, О. 
Манукян, И. Мишин, Т. Новикова, О. Победо-
ва,       И. Родионова, Н. Урядова, А. Феряев,               
С. Травников, И. Томский, Е. Алексеева,         
А. Бутина, А. и Г. Криволапов, Ю. Мерзлики-
на, Л. Серова, А. и Т. Фокины, А. Феряев,        
С. Фёдорова, А. Ширинская, Е. Ярошенко,        
И. Суворова, О. Мохначёва, Н. Уварова.

Сегодня авторское стекло развивается как 
самостоятельный вид искусства свободного 
выражения идей и чувств, соприкасаясь со 
скульптурой, живописью, графикой, но никог-
да не становясь ими. 

В отдельном разделе выставки представлены 
арт-объекты В. Шевченко   «Последнее окно 
В. Мейерхольда», Ф. Ибрагимова   «Путеше-
ствие Гулливера», Б. Фёдорова   «По поводу 
стекла»,  И. Томского   «Внутри», С. Травнико-
ва   «Письмо», «Монумент», «Символ», объек-
ты-предметы Н. Воликовой и Т. Новиковой   
«Брак в Кане», «Музейные редкости», пласти-
ческие арт-объекты Ю. Мерзликиной   «Свя-
щенный Нил», «Дождь»»), витражные панно    
А. Бутиной, а также объекты А. Бокотея и 
художников из Прибалтики – Р. Крюкаса,       
И. Стулгайте, И. Лилл, А. Мункевице. В таком 
повороте художественной судьбы искусства 
стекла есть определенное движение автор-
ской мысли, следование велению времени и 
отражение всех его коллизий, есть открытие 
и признание художественного приоритета 
стекла на новом уровне его развития во 
второй половине ХХ-ХХI столетия.

Масштабная выставка из собрания Всероссий-
ского музея декоративного искусства предста-
вила и отразила основные этапы развития 
отечественного стекла во всей полноте 
художественных тенденций, видов и жанров, 
технических новаций, эстетических смыслов и 
его самостоятельной роли в современной 
культуре.

Л. Казакова
ведущий научный сотрудник НИИ теории и 

истории изобразительных искусств РАХ, 
член-корреспондент РАХ, доктор искусство-

ведения, профессор

Фотография С. Вавилова
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Грустно и тяжело! Отечественная культура 
понесла большую утрату. Ушли из жизни два 
художника, два мастера в области декоратив-
ного искусства:

Стоит отметить, что эрудиция и культура 
работы с материалом всегда были основой 
для опытов художников. Их произведения 
навсегда останутся в нашей памяти, а имена 
войдут в историю отечественного декоратив-
ного искусства. И жизнь художников продол-
жается в его произведениях.

Памяти Мастера

Николай Туркин

Татьяна Соколова-Эпик

Антонина Воронова

ЧИТАЙТЕ НАС
НА FACEBOOK

ДИЗАЙН, ВЕРСТКА
ФОТОГРАФИЯ

Собрание российского художественного 
стекла ХХ-ХХI века Всероссийского музея 
декоративно-прикладного и народного искус-
ства ‒ одно из лучших среди музейных 
коллекций. Оно заключает в себе около 
четырёх тысяч экспонатов. Начиная с года 
основания музея в 1981 году (его первым 
директором была Антонина Яковлевна 
Степанова) научные сотрудники со знанием 
дела и высокой мерой вкуса формировали 
фонд художественного стекла. Отметим 
особую заслугу в этом собирательном 
процессе О.М. Поляшовой, которая много лет 
возглавляла работу отдела стекла.

Временные рамки этой масштабной ретро-
спективной выставки охватывают годы с 
начала формирования отечественного 
художественного стекла в конце 1930-х годов, 
связанные с именами В. Мухиной, Н. Успен-
ского, А. Тырсы, до 2015 года. Значительная 
часть музейного собрания представлена 
периодом 1960-1980-х годов, отмеченным 

расцветом деятельности российских стеколь-
ных заводов. Последующий этап 1990-2015-х 
годов характеризуется новой студийной 
формой творчества в отечественном стекле, 
появлением новых жанров, созданием автор-
ских уникальных произведений, составивших 
понятие «авторское стекло».

Вера Игнатьевна Мухина стояла у истоков 
развития советского стекла. В конце 1930-х - 
1940-х годах она работала на Ленинградском 
заводе художественного стекла. Её роль в 
становлении новой пластической линии 
трудно переоценить. Она создала скульптуру в 
технике моллированного матового стекла 
(«Голова партизанки», «Этюд», «Торс»). Но еще 
большее значение её работ состояло в том, что 
скульптурная выразительность была обраще-
на и к предметной форме. Её вазы «Лотос», 
«Репка», также как и работы А. Успенского,       
А. Тырсы, дали мощный импульс к дальней-
шим поискам новых средств выразительности 
стекла в послевоенные годы.

Ленинградская школа стекла, за которой 
стояли традиции Императорского стекольно-
го завода, в 1950-1960-е годы была представле-
на яркими именами: Э.М. Криммер, Л.Д. Смир-
нова, Ю.А. Мунтян, Е.В. Яновская, А.И. Маева, 
Л.О. Юрген, Х.М. Пыльд, А.М. Остроумов,      
А.А. Аствацатурьян и другие. Но несомнен-
ным генератором современных идей был 
Борис Александрович Смирнов. Тема «пред-
мет – изображение – пространство» стала не 
только главной в его творчестве, но и опреде-
ляющей вектор развития нашего стеклоделия 
на многие годы вперёд. Экспериментальным 
было каждое его произведение. Заметим, что 
в 1950-1960-е годы в искусстве стекла начина-
лось массовое студийное движение в Европе, 
позднее принявшее мировой размах, характе-
ризовавшееся формотворческими новациями. 
Триптих «Стеклодувы» (1961) Смирнова 
означал начало перемен, поисков и новаций в 
отечественном стеклоделии. В конце 1960-х 
годов Смирнов, обратившись к традициям 
старого гутного стекла, создал неожиданные 

по своей пластической и образно-декоратив-
ной природе, яркой зрелищности ансамбли 
«Праздничный стол», «Вечерний стол». А его 
скульптурные композиции «Человек, конь, 
собака и птица» (1970), «Солярис» (1972) 
определили новую эстетику стеклопластики в 
её связи с пространством.

Эстетические устремления к созданию автор-
ской стилистической линии проявлялись в 
работах художников заводских лабораторий, 
основной задачей которых было создание 
образцов для массового производства. И как 
всегда, в искусстве были лидеры, предопреде-
лившие рождение нового пути.

Развитие декоративной линии было связано 
прежде всего с техникой гутного стекла, в 
природе которого заложены цветовая и 
пластическая выразительность. Активный 
творческий эксперимент, начавшийся со 
второй половины 1970-х годов был отмечен 
появлением многопредметных декоративных 


