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павел кузнецов
В степи. Мираж

Фрагмент.  1911. 
Холст, масло.   

СГХМ

Голубая роза и золотой гранат – эти ме-
тафоры возникают в сознании, когда пыта-
ешься представить, как образы Востока пре-
ломлялись в отечественной художественной 
культуре первой половины ХХ века, в уни-
кальной ситуации огромной страны, распо-
ложенной на стыке Запада и Востока. пер-
вая отсылает не только к художественному 
объединению, название которого восходит 
к любимому символистами мистическому 
голубому цвету и цветку1. Вторая предпо-
лагает способность художника погрузиться 
в реальность, ощутить ее как живописную 
драгоценность. 

1  название выставки, тесно связанное с эстетикой 
символизма, отсылает к роману новалиса «Генрих фон 
Офтердинген», герой которого, поэт, ищет жизненный 
идеал, аллегорически обозначенный «голубым цвет-
ком», символом романтического томления по невыра-
зимому идеалу. 

В поисках идеала, в мистических и реальных 
странствиях, герой узнает, что родина романтической 
поэзии – Восток (курсив мой. – С. Х.). 

прибегая согласно восточным традици-
ям к метафорам, мы обозначим два типа ху-
дожественного мировосприятия, к которым 
так или иначе тяготели мастера отечествен-
ного искусства этих десятилетий: с одной 
стороны – воплощение мечты, недостижи-
мого идеала, идей, лежащих за пределами 
чувственного восприятия, с другой – выяв-
ление эстетического в окружающей действи-
тельности.

Образы Востока появились в русском ис-
кусстве не в начале ХХ века. Многовековое 
соседство России и восточных земель давно 
и прочно отмечено торговыми и культурны-
ми связями, существовавшими и тогда, когда 
едва ли не единственной связью с Востоком 
была Волга, и позже, когда эту роль взяли на 
себя железные дороги.

Мода на восточные диковины появля-
лась и угасала, чтобы вспыхнуть с новой си-
лой. но в целом «восточное» отображалось 
средствами реалистической живописи, а 

Светлана Хромченко

От ГОлубОй РОЗы к ЗОлОтОМу ГРанату

Образ Востока в русском искусстве первой половины ХХ века  •  каталОГ ВыСтаВкИ

7



павел кузнецов
Весна в степи
1911. Холст, масло. 
90×99.  
СГХМ

Восток воспринимался экзотикой: иногда – 
красочно-чувственной, порой романтически-
волнующей, изредка – пугающе-жестокой.

на рубеже веков ситуация изменилась: 
мастера европейского и русского модер-
на обогатили свою стилистику приемами, 
в частности, дальневосточного искусства. 
Опыт импрессионистов, а также Матисса, 
Гогена и других живописцев, искавших на 
Востоке не только идеал гармоничного бы-
тия, но и новый язык искусства, создаваемо-
го воображением, а не подражанием, был не-
безразличен для русских художников.

Мастерами объединения «Голубая роза» 
Восток был воспринят не только как художе-
ственно-поэтический образ, но стимулиро-
вал стилистические поиски, заставив острее 
почувствовать особенности западного и вос-

точного художественного мышления, объем-
но-пространственного и декоративного спо-
соба передачи действительности.

В деятельности этого объединения, серд-
цевину которого составили выпускники Мо-
сковского училища живописи, ваяния и зод-
чества и, конкретнее, выходцы из Саратова, 
содержались зерна многих будущих нова-
ций.

И хотя для одних голуборозовцев Вос-
ток остался нереализованной интенцией, для 
других он оказался важной составляющей 
творческой биографии.

И позже в творчестве значительного чис-
ла мастеров отечественного искусства пери-
одически будут возникать диалоги с Восто-
ком, миром географически близким, но все 
же иным, с его древней культурой, удиви-
тельной природой, самобытным традицион-
ным искусством. Однако в коротком очерке 
наше внимание привлекут лишь некоторые, 
наиболее яркие, имена.

Вероятно, еще ко времени «Голубой 
розы» относятся поездки Павла Кузнецова 
в заволжские степи и наблюдения за жизнью 
кочевников2.

И если на выставке 1907 года его смутно 
выраженный идеал гармонии был воплощен, 
в частности, в фонтанах, то вскоре он полу-
чил более ясные приметы – приметы Восто-
ка. Собственно, этот Восток был знаком ему 
с детства и теперь нашел художественное 
выражение, «снизошел на него как небесный 

2   Сарабянов Д. павел кузнецов. М., 1975.
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Мартирос Сарьян
У гранатового 

дерева
1907. Картон, 

темпера.  34,5х52,5.
ГТГ

дар его мечте. Это было не бегство, а обрете-
ние < …>»3

Вот уже больше века не перестает волно-
вать воплощенный художником в полотнах 
«степной» серии синтез мечты и реальности, 
вечного и вымышленного, счастливо увиден-
ный в бытии кочевников, живущих среди 
миражей и дождей, в гармонии с природой 
и подчинении природным циклам.

За степным образом жизни кузнецов 
почувствовал нечто древнее и исконное 
и художественно воссоздал это гармонией 
живописных средств: нежной гаммой, в ко-
торой оттенки голубого и желто-охристого, 
сливаясь, дают оттенки зеленого; компо-
зициями, в которых силуэты кошар пере-
кликаются с линией горизонта и холмов, а 
плавные очертания предметов и фигур риф-
муются, подчиняясь спокойной и величавой 
мелодии мироздания. усиливая роль цвета, 
ритма, фактуры, в своих полотнах кузнецов 
решает задачи, сходные с теми, которые за-
нимали многих его европейских современ-
ников. Вместе с тем присущий восточному 
искусству принцип каноничности оказался 
близок мастеру. последующие произведе-
ния, выполненные по материалам поездок 
в бухару, Самарканд и предгорья памира, 
а также на кавказ, говорят об углублении 
жизненной концепции художника и сохра-
няют ощущение гармони человека и среды. 
«кузнецов воспринял Восток как катего-

3   Сарабьянов Д. Русская живопись конца 1900-х – 
начала 1910-х годов. М., 1971. С. 65.

рию, родственную собственному душевно-
му строю»4.

Голуборозовскими настроениями прони-
заны произведения еще одного саратовца – 
Петра Уткина. наиболее очевидно особен-
ности его дарования проявились в пейзажах, 
восхищающих элегичной одухотворенно-
стью и тонкой декоративностью. «прислу-
шиваясь к природе», он перекладывал на 
язык живописи зыбкие, ускользающие ее 
гармонии. И даже традиционные «постано-
вочные» натюрморты под его кистью приоб-
ретают особую цветовую и эмоциональную 
выразительность.

Восток Мартироса Сарьяна периода 
«Голубой розы» – некий ускользающий об-
раз, собирательный и ассоциативный. В его 
сказочности еще нет того Востока, который 
мы знаем по более поздним произведениям, 
той сарьяновской природы – «многоликой, 

4  Сарабьянов Д. Русская живопись конца 1900-х – 
начала 1910-х годов. С. 80.
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9



Иван казаков
Купола  
Шах-и-Зинда*

1918. Холст, масло. 
58×74.  
ГМВ

* название имеет двоя-
кое написание

новятся плоскостями цвета, взаимодействие 
которых создает четкую конструкцию ком-
позиции, предмет и пространство. Максими-
лиан Волошин восторженно написал о новых 
картинах Сарьяна, ошеломивших современ-
ников лаконизмом и декоративностью: «С их 
появлением бездушный и душный ориента-
лизм в русском искусстве закончился»6.

Со временем сарьяновские натюрмор-
ты, портреты, пейзажи, в которых мастер 
стремился, по его словам, к передаче пер-
воосновы предмета или явления, избегая 
компромиссных полутонов, стали «эталон-
ными» пластическими образами армении. 
Резкие контрасты сменились более слож-
ной и тонко нюансированной живописью, 
не теряющей цветовой определенности 
и блистательно свободной в способе переда-
чи формы, о чем, в частности, может свиде-
тельствовать натюрморт «плоды и овощи» 
(1942) из собрания ГМВ.

натюрморт не был ключевым жанром 
для голуборозовцев, хотя и Сарьяном, и куз-
нецовым, и уткиным, и другими мастерами 
созданы изумительные по выразительности 
и настроению композиции.

В отличие от них Аристарх Лентулов, 
Илья Машков и другие мастера, чье твор-
чество ассоциируется с художественным 
объединением «бубновый валет», уделя-
ли натюрморту гораздо больше внимания. 
Грубовато-наивные, «земные» в своем ис-

6   Волошин М. лики творчества  // литературные 
памятники. М., 1988. С. 311.

многоцветной, выкованной твердой рукой»5. 
Хотя в «автопортрете» (1909) и появляют-
ся «жаркие» краски, «Гранатовое дерево», 
написанное двумя годам ранее, еще пред-
ставляется ему голубым видением в райском 
саду, а не реальным деревом с плодами, пол-
ными терпкого сока.

посещение константинополя в 1910 году 
изменило живописную манеру художника, а 
последующие путешествия по египту и пер-
сии закрепили эти изменения. его кисть 
стала более стремительна, энергична и кон-
структивна. длинные параллельные мазки 
контрастных цветов, словно укрупняясь, ста-

5  Волошин М. М.С. Сарьян // аполлон. 1913. № 9. 
С. 12–13.
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кузьма петров-
Водкин

Шах-и-Зинда. 
Самарканд

1921. Холст, масло. 
75,5×68.  

ГРМ

тического преследования после революции 
1905 года.

Восточную главу своего творчества он 
начал с социально-обличительных, в духе 
передвижничества, полотен, но со временем 
полюбил неторопливое течение азиатской 
жизни, величие древней культуры, своеобра-
зие природы.

казаков одним из первых художников 
осознал уникальность национального худо-
жественного наследия и необходимость его 
сохранения. В многочисленных архитектур-
ных этюдах он фиксировал не только осо-
бенности орнаментального декора и харак-

кусстве, стремившиеся к передаче матери-
ального мира в его крестьянски-лубочном 
варианте, они воспринимали предметы 
с Востока как свидетельства искусства, арха-
ически-почвенного, полного витальных сил, 
ценного именно этими качествами, и «при-
спосабливали» их к своей эстетике «веселого 
ремесла»7.

азиатский Восток стал второй родиной 
Оганеса Татевосяна. уроженец еревана, 
ученик константина коровина, он оказался 
в Средней азии, в Самарканде, в 1915 году. 
С перерывами татевосян жил в узбекиста-
не, внеся значительный вклад в его искус-
ство как художник и педагог. Ранние произ-
ведения написаны художником в традициях 
московской школы живописи  – с сочным 
цветом и выраженной фактурой крупных 
мазков, красивым ритмом передающих сум-
марное впечатление от освещенной солнцем 
восточной толпы. ее нарядность словно бы 
усиливается блеском поверхности масляной 
живописи, а аккомпанирует ей колоритная 
восточная архитектура.

если «бегство на Восток» для голуборо-
зовцев было вымышленным, а потом и же-
ланным, если мастера «бубнового валета» 
искали Восток «под ногами», то выпускник 
того же Московского училища живописи ва-
яния и зодчества Иван Казаков вынужден 
был уехать в туркестан, спасаясь от поли-

7  Волошин М. Москва. Выставки // Русская художе-
ственная летопись. 1911. № 4. С. 62. 
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александр николаев 
(усто Мумин)
Дружба, любовь, 
вечность.  
(Старая Бухара)
1928. Дерево, 
темпера. 67х61.
Фонд Марджани

старис), казаков принял самое активное уча-
стие в ее работе.

Кузьма Петров-Водкин попал в тур-
кестан в 1921 году благодаря предприни-
маемым правительством мерам по охране 
памятников8. Четыре месяца, проведенные 
в туркестане, оставили яркий след в твор-
честве уже сложившегося мастера, о чем 
свидетельствуют не только живописные 
и графические работы, но и замечательные 
воспоминания, изложенные и проиллюстри-
рованные в очерке «Самаркандия»9.

«Цветовая поэма» Востока восхитила 
живописца: «Здесь и ясный ультрамарин, 
в нем разыгрались до полной звучности зо-
лотые, желтые и зелено-бархатистые вариа-
ции. Их пронизывает скромными жилками 
откровение Востока – бирюза»10.

не только особый колорит этой земли 
поразил петрова-Водкина, но и тенденция 
культуры ислама к воплощению в зримых 
формах умозрительного образа совершен-
ного мироздания. В произведениях худож-
ник отразил эту особенность через ясно чи-
тающиеся архитектурные объемы, почти 
геометрически четкие абрисы человеческих, 

8   к. петров-Водкин был включен в состав экспеди-
ции, направленной Главным комитетом по делам музе-
ев, охране памятников искусства, старины и природы 
совместно с Российской академией истории матери-
альной культуры.
9  первый непосредственный контакт петрова-Вод-
кина с Востоком, а точнее с африкой, состоялся еще 
в период «Голубой Розы» – в 1907 г.
10   Петров-Водкин К. Хлыновск. пространство Эв-
клида. Самаркандия. л., 1982. С. 580.

тер видимых повреждений, но и передавал 
изу мительную глубину цвета старых израз-
цов, ныне в значительной степени утрачен-
ных. а позже, уже в  1920-е, когда советское 
правительство создало комиссию по охране 
памятников старины и искусства (Самком-
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александр николаев 
(усто Мумин)

С гранатом
1929. Бумага. сепия. 

7,2х5.
Фонд Марджани

ВХутеМаСа. на учени-
ка Малевича атмосфера 
древнего Самарканда с 
величественными медресе 
и мавзолеями, лабирин-
том дувалов14 и застывшей 
тишиной садов произвела 
сильнейшее впечатление. 

Работая в Самкомста-
рисе15 николаев сблизил-
ся  с кругом местной ин-
теллигенции, знатоками 
истории и местных преда-
ний. непродолжительное 
общение с петровым-Вод-
киным обострило внима-
ние николаева к иконопи-
си.

И если учитель нико-
лаева, Малевич, кардинально изменял язык 
искусства, формируя новую эстетику, то его 
ученик погрузился в незнакомую культуру 
Востока, «как погружают босые ноги в горя-
чую дорожную пыль»16. 

Ища средства для передачи глубинной 
сути открывшегося ему мира, возможности 
воплощения мистического осознания бы-
тия, изучая ислам и суфизм – мистико-аске-
тическое его течение, николаев изменился 
сам, приняв новое имя усто Мумин, которое 

14  дувал – глинобитный забор или стена в Средней 
азии.
15  Самаркандский комитет охраны памятников ста-
рины и искусства. 1919–1928.
16  туркестанский авангард. М., 2009. С. 68.

преимущественно юношеских ликов, через 
выверенную организацию композиции и пе-
редачу пространства, построенного по прин-
ципам разработанной им ранее сферической 
перспективы. 

Своя «Самаркандия» была и у другого 
участника экспедиции –  художника  Алек-
сандра Самохвалова, ученика петрова-Вод-
кина11. В свободное от архитектурных об-
меров время оба ходили на этюды и писали, 
порой одновременно, «изумительный архи-
тектурный реквием»12 Шахи-Зинда. «когда 
я увидел его этюд, – вспоминал Самохва-
лов, – разница с моим оказалась огромной, 
хотя и выражалась усилением некоторых 
черт системы учителя. близкая к петрово-
водкинской прокладка сурового цвета кам-
ней пустыни и бирюзы, напоминающей тоску 
и мечту о воде, о море, в моем этюде садилась 
на купола, врезавшиеся в разных направле-
ниях в пространство, и была головокружа-
щая сферическая перспектива (опять-таки 
петрово-водкинская)»13.

на древней земле Средней азии пе-
тров-Водкин продолжил творческие поиски 
в соответствии со своими философскими 
и эстетическими взглядами и познакомил 
с ними своих азиатских коллег, в частно-
сти, Александра Николаева, выпускника 

11  подробно история пребывания художника в Сред-
ней азии изложена в главе «Моя Самаркандия» 
в книге воспоминаний: Самохвалов А. Мой творческий 
путь. М., 1977. С. 59–98.
12  Самохвалов А. Мой творческий путь. С. 74.
13  там же. С. 93.
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шийся в русле московской школы живописи 
Алексей Исупов. Одаренный от природы 
незаурядным чувством цвета, Исупов был 
подопечным аполлинария Васнецова. а на 
Восток он попал, будучи мобилизованным 
в армию в 1915 году. позже, с 1918 года рабо-
тая над реставрацией архитектурных памят-
ников Самарканда, художник с особой лю-
бовью писал его тонущие в глубокой лазури 
неба медресе, мечети, мавзолеи. Мозаично, 
короткими мазками, а порой немного по-
врубелевски граня формы, он преобразовы-
вал реальные впечатления в восхитительную 
красочную феерию, «инкрустируя» сверкаю-
щими драгоценными красками поверхность 
стен или фигурки пестрой толпы. позже он 
создавал сюжетные картины, представляю-
щие своеобразные авторские интерпретации 
восточной миниатюры и приемов иконопи-
си. 

азиатский период продлился очень не-
долго. В 1921 году художник уехал сначала 
в Москву, а потом для лечения в Италию, где 
и прожил до конца своих дней, получив там 
признание как прекрасный колорист, мастер 
портрета. но и в Италии, где не было недо-
статка ни в заказах, ни в прекрасных ланд-
шафтах, Исупов иногда возвращался к ази-
атским сюжетам, опираясь на собственные 
натурные этюды и зарисовки. а прославив-
шее его мастерство в передаче солнечного ос-
вещения, несомненно, было отточено в азии, 
где художник впервые почувствовал истин-
ную силу солнца.

переводят как «Мастер уверовавший, покор-
ный». 

В Самарканде в первой половине 1920-х 
сложился его собственный стиль, строгий 
и одновременно утонченный, обнаруживаю-
щий не только визуально-пластические, но 
и духовные точки соприкосновений «старо-
го» искусства Запада и Востока. 

к этой же группе самаркандских худож-
ников, очарованных искусством восточной 
миниатюры и раннего итальянского Воз-
рождения, принадлежал и сформировав-

александр николаев 
(усто Мумин)
Шахи-Зинда
Картон, масло. 

7,6х8,5.  
Фонд Марджани
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Вхутемасовец Варшам Еремян, живопи-
сец, график, художник кино, на протяжении 
нескольких лет с конца 1920-х работал над 
серией «жизнь на улицах Самарканда». его 
акварели и гуаши, рисунки тушью и цвет-
ным карандашом, а также написанные лег-
ко и свободно, в одно касание, живописные 
работы восхищают непосредственностью 
впечатления и острой наблюдательностью, 
а также поэтичностью восприятия непри-
тязательных сюжетов – словно бы случайно 
увиденных на улицах, базарах, в чайханах 
и у арыков. подвижный и стремительный 
рисунок цветом (акварель и гуашь – водя-
ные краски в жару сохнут быстро), вырази-
тельность нежного, вибрирующего в тоне 
и цвете пятна акварели или более плотной 
гуаши, белизна фона, оставленного непропи-
санным, создают ощущение воздуха и света. 
а сами цветовые сочетания рождают мажор-
ное настроение. еремян не был, как его кол-
лега по самаркандской изофабрике надежда 
кашина, членом московского художествен-
ного объединения «Группа 13», однако ему, 
несомненно, были близки творческие уста-
новки «Группы», радостное, вне политиче-
ских и социальных проблем, восприятие по-
вседневной жизни.

В 1935 году Виктор Уфимцев напи-
сал в автобиографии: «Что осталось у меня 
найденным после всех исканий? немало. 
Импрессионизм научил цвету. Футуризм – 
быстроте и находчивости. кубизм и кон-
структивизм дали устойчивость, простоту, 

уроженец Самарканда, выпускник пе-
тербургской академии художеств Лев Бурэ 
принадлежал к числу живописцев, которые 
были проводниками европейской реалисти-
ческой традиции в азии. В определенной 
мере следуя верещагинским художествен-
ным принципам, он оставался верен доку-
ментальному изображению окружающей 
действительности и воспроизводил облик 
некогда величественных памятников архи-
тектуры. как отмечали современники, бурэ 
умел лучше всех передать выбеленный солн-
цем и пылью «азиатский» колорит и «цвет 
лессовой почвы в тени».

документальной убедительностью отли-
чается и большинство работ Сергея Юдина. 
получив образование в петербурге, он про-
жил в ташкенте немногим более 20 лет, пре-
подавая в рисование в кадетском корпусе, 
руководя театральным кружком и оформляя 
постановки «у себя» и на других, профессио-
нальных и любительских  площадках. буду-
чи популярным ташкентским живописцем, 
Юдин снискал себе славу мастера ландшафт-
ного пейзажа, свето-воздушной перспекти-
вы, изображая залитые солнцем предгорья, 
оживляемые присутствием людей. тематика 
и колорит его полотен не ограничивались 
жанровыми достоверными сценками в пей-
заже и эффектами полуденного освещения. 
Однако будучи художником, всецело при-
надлежащим XIX столетию, он не отважи-
вался на радикальные живописные экспери-
менты.
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«Шумный, кипящий, влюбленный 
в Восток», он пробовал себя в разных видах 
искусства, в разных стилях, не говоря уже 
о техниках. В его наследии – выразительные 
коллажи, большое количество графических 
работ: дневниковых зарисовок с забавными 
текстами, гуашей, акварелей, плакатов, а так-
же историко-революционные живописные 
композиции, газетная и журнальная графи-
ка, театральные декорации.

В 1920-е на восточных окраинах страны 
благодаря все более активным художествен-
ным контактам сформировался самобытный, 
достаточно мощный, хотя и неоднородный 
пласт искусства. В нем соседствовали вари-
анты авангарда, реализма, пленэра, напоен-
ные цветом, светом и воздухом Востока.

Одним из мастеров, чье искусство стало 
фундаментом для развития национальной 
художественной культуры, был Александр 
Николаевич Волков, живописец, поэт, педа-
гог, ярчайшая фигура в искусстве ХХ века.

Родившийся в городе Скобелев (ныне 
Фергана) александр Волков после учебы 
в петербурге и киеве в 1916 году вернулся 
в туркестан, в ташкент. Обогащенный но-
ваторскими художественными идеями, он 
стремился на основе синтеза нового запад-
ного искусства и традиционного восточного 
создать особый живописный язык, не столь-
ко отображающий, сколько выражающий 
суть азиатского Востока и выполнял эту за-
дачу со всей страстью и бескомпромиссно-
стью своего характера.

крепость вещи, научили обработке поверхно-
стей. Реализм – бодрость и здоровье. но ра-
бота над собой не кончена. учеба продолжа-
ется. Мои профессора – жизнь и зритель»17. 
В юности, под влиянием давида бурлюка 
став страстным авангардистом, уфимцев 
приехал из Омска в Среднюю азию и пона-
чалу пропагандировал там новое искусство, 
создавая в соответствии с декларируемы-
ми принципами пейзажи, в которых формы 
сдвигались, пересекались, скользили по сфе-
рической земной поверхности, образуя пла-
стически мощные композиции. 

17  Цит. по: Уфимцев В. Говоря о себе: Воспоминания. 
М., 1973. С. 31.

Виктор уфимцев
Художники 
Узбекистана
Бумага, графитный 
карандаш, 
акварель, тушь. 
14х18. 
Фонд Марджани
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емы, чтобы передать жар пустыни, мерную 
поступь каравана верблюдов и звон их ко-
локольчиков, золотые разливы амударьи, 
впечатляющие ритмикой азиатские мелодии 
и многое другое, что составляет суть этой 
земли, ее истории, ее культуры.

тогда же Волков сформулирует свою за-
дачу «<…> упрощение, цвет, ритм (ковры, 
сюзане, орнамент). течения западной живо-
писи. конструктивизм. Футуризм. В основе 
всякий художник левого фронта создавал 
и признавал свою систему и старался приве-
сти ее в жизнь искусства»18.

«Воспитывая глаз натурой», то есть на-
блюдая с особой интенсивностью природу 
и людей, анализируя, удерживая в памяти 
самое характерное и стремясь наиболее адек-
ватно передать свои представления, мастер 
обращается к методам разных художествен-

18  Земская М. александр Волков (Мастер «Гранато-
вой чайханы»). М., 1975. С. 25.

еще в работах киевского периода ре-
альный Восток прорывался сквозь симво-
листски-сдержанный колорит то слепяще-
желтым небом, то раскаленными солнцем 
камнями предгорий, а «врубелевская» живо-
писная техника не столько уводила в мисти-
ку, сколько помогала «громоздить» горы или 
архитектурные объемы.

но импульс символизма, настраивающе-
го на восприятие действительности сквозь 
призму философских проблем и создание 
некой цельной, «надличностной» картины 
мироздания, оказался принципиально важ-
ным для Волкова. первое десятилетие по 
возвращении на Восток – время наиболее 
радикальных его экспериментов.

Средствами изобразительного искус-
ства Волков стремился дать полную и все-
объемлющую картину мира, постигаемую не 
только всеми чувствами, но еще интуицией 
и разумом. Он ищет художественные при-

александр Волков
Два цветка 

на фоне гор
1914. Картон, масло. 

13,5х37,5.  
Фонд Марджани
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теологический аспект, а визуально-пласти-
ческое его воплощение, дающее свободу от 
имитации натуры, являлось импульсом для 
художника.

другим компонентом стало самобыт-
ное, мощное, воспитанное на натурных впе-
чатлениях цветовое ощущение восточного 
мира, «общей музыки цвета»19. Сочностью 
красок, отношениями цветов, технологиче-
скими приемами: прозрачными лессировка-
ми, цветными грунтами, лаком, введением 
в красочный слой песка других материалов, 
он добивался передачи звенящих красок си-

19  Львова Е. педагогические принципы александра 
Волкова // а. Волков и его ученики: каталог выстав-
ки. М., 1987. С. 24.

ных систем. В эти годы созданы его самые 
известные циклы: «Восточный примитив», 
витражные композиции, караваны, в том 
числе и кубофутуристические, чайханы, бе-
седы… кульминацией этих поисков и отра-
жений духовных первооснов восточной жиз-
ни стала знаменитая «Гранатовая чайхана»…

живописная система Волкова склады-
валась на основе постижения закономер-
ностей художественного языка азиатского 
традиционного искусства, символического, 
условного, сформировавшегося под влияни-
ем ограничений ислама. Согласно его док-
трине орнамент является наиболее точным 
выражением идеального мироздания, соз-
данного по божественной воле. Однако не 

александр Волков
Без названия
1915-1916. Холст, 
темпера, акварель. 
22х46,2.  
Фонд Марджани
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александр Волков
Узбекские 

мужчины
1917. Бумага, 

акварель. 17х28.  
Фонд Марджани

Он послужил колористическим камертоном 
во многих композициях и, конечно, в зна-
ковой для творчества Волкова «Гранатовой 
чайхане».

к концу 1920-х, на фоне ослабления инте-
реса к беспредметничеству в искусстве евро-
пы и России, в картинах Волкова появляется 
больше реальных, узнаваемых черт Востока. 
Сам Волков назвал этот период «возвраще-
нием к человеку». при этом художник не 
теряет ощущения связи конкретного с все-
общим, вселенским. В бытовых сюжетах ви-
дит отголосок общечеловеческого бытия. его 
восточные герои словно постигают извечные 
закономерности бытия или вслушиваются 

яющего на солнце шелка или глубоких, бар-
хатистых регистров цвета, которые приобре-
тают предметы, погруженные в тень.

наряду с караванами, мазарами, чайха-
нами – характерными азиатскими образа-
ми, наряду с вечными темами материнства, 
беседы, музицирования, образ граната как 
символа Востока, проходит через все его 
творчество. Он становится элементом узора, 
метафорой солнца или символом плодоро-
дия в условных, орнаментальных компози-
циях. Изображенные визуально-убедитель-
но гранаты покоятся на блюдах в сценах 
восточного бытия. Гранат – излюбленный 
эпитет и метафора поэтических сочинений. 
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лег в инертности и пристрастию к приметам 
традиционного, уходящего Востока и сам 
решительно меняет темы, образы и худо-
жественные средства. «Я хочу дать про-
стые, яркие и понятные картины, связанные 
с современностью»22.

теперь Волкова интересуют не столько 
отдельные типажи: женщины, по-матерински 
прижимающие к себе охапки белого хлопка, 
дехкане на полевых работах, за трапезой или 
на празднике урожая – сколько их пластиче-
ское единство, как бы воплощающее понятие 
«народ». В теснящейся, сплоченной массе 

22  узбекская правда. 1933. 15 декабря. Этот тезис 
и результаты его воплощения, находят параллели 
в искусстве мексиканских монументалистов 1920–
1930-х гг. 

в звуки восточной музыки, наиболее чисто-
го воплощения этих закономерностей. так, 
«продавцы фруктов» представляются совер-
шающими некий обряд приношения даров20.

Искренне увлекшийся идеей социаль-
ного переустройства мира, Волков в на-
чале 1930-х становится центром группы 
единомышленников, которая не случайно 
названа «бригадой». «Сидим на чайханах 
и беданах»21, – упрекает Волков своих кол-

20  Это отметила н. апчинская в статье «Грани на-
родной жизни (1925–1930)». Цит. по: Мастер «Грана-
товой чайханы». М., 2007. С. 173.
21  бедана (узб.) – перепелка. «перепелке нет при-
станища, но куда ни придет – всюду поет», –  гласит 
пословица. перепелки в клетках, своим щебетанием 
услаждающие слух, были непременным атрибутом 
традиционной чайханы.

александр Волков
Беседа под веткой 
граната. 
Из серии 
«Восточный 
примитив»
1918–1919. Картон, 
темпера. 23х49.  
ГМВ
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рета: локальные цветовые пятна, составля-
ющие выразительный силуэт, дополняются 
несколькими энергичными моделирующими 
мазками – штрихами. прекрасное чувство 
формы и крепкий рисунок, творческая энер-
гия отличают произведения курзина незави-
симо от их стилистики.

будучи человеком резким, острым на 
язык и бескомпромиссным в вопросах ис-
кусства, курзин часто вызывал ненависть 

людей взгляд выхватывает то освещенное 
солнцем плечо, то яркий платок, но чаще все-
го – преувеличенно сильные загорелые руки 
с огрубевшими от работы пальцами. Эта 
масса людей выражает позитивную коллек-
тивную волю, способную превратить землю 
в райский сад.

За язык масштабных образов, обобще-
ний, красочный, сочный, «против натура-
лизма и тусклого понимания советского 
реализма»23, не менее страстно ратовал еще 
один яркий мастер туркестанского авангар-
да – Михаил Курзин. первым контактом 
с Востоком для него была поездка в китай 
в 1919 г. по возвращении курзин, вдохнов-
ленный традиционной китайской техникой 
вырезания из бумаги, выполнил в технике 
автотрафарета серию работ «китайский те-
атр», а затем, вместе с Владимиром Мая-
ковским, амшеем нюренбергом и другими 
художниками, сотрудничавшими в «Окнах 
РОСта», делал в этой же технике социаль-
ные и политические плакаты.

В азии, где курзин обосновался с 1924 г., 
темами его работ становятся реалии восточ-
ной жизни, к которой он относится с юмором, 
а порой и сатирически. Одна из наиболее ха-
рактерных графических серий 1920-х остро, 
динамично, метафорично, а порой и гротеск-
но запечатлела персонажи восточной улич-
ной толпы, базара, чайханы. В рисунках без 
труда угадывается та же стилистика трафа-

23   Ковтун Е., Бабаназарова М., Газиева Э. авангард, 
остановленный на бегу. л., 1989. С. 136.

павел Щеголев
Добыча песка

1933. Холст, масло. 
195×155.  

ГМВ
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пример, в картине «добыча песка» (1933) 
мускулистые дехкане на фоне пирамидаль-
ных очертаний куч песка выглядят героя-
ми величественных египетских рельефов. 
Изобретательность в композиционных по-
строениях, дар монументалиста и чувство 
цвета демонстрирует и его картина «Строи-
тельство железнодорожного моста» (1933). 
Связь с традиционным орнаментальным 
мышлением Щеголев устанавливает через 
ритмические переклички форм и баланс 
масс.

персонажи произведений Николая Ка-
рахана, созданных в «бригаде Волкова», 
словно выходят из тесного пространства 
чайханы или дворика в большой, наполнен-
ный светом мир. Художник стремится най-
ти и показать особый смысл изображаемого 
сюжета, вывести его за пределы повседнев-
ности, наполнить историческими аллюзи-
ями. композиция «Возвращение жнецов» 
восходит к мотиву торжественного шествия, 
напоминающего о древних земледельческих 
ритуалах.

В композиции «первая окучка» движе-
ния ярко одетых людей, обрабатывающих 
поле, рифмуясь, производят впечатления 
работы некоего слаженного механизма. Яс-
ные очертания фигур, локальный мажор-
ный колорит, построенный на ритмическом 
взаимодействии крупных цветовых пятен, 
тщательность письма, –  в этих приемах  ху-
дожника можно усмотреть отзвуки класси-
ческих восточных миниатюр.

бездарей и политиканов. неудивительно, 
что он стал одной из первых жертв клеветы 
и репрессий и был реабилитирован уже по-
смертно в 1961 г.

Судьба Павла Щеголева, одного из ин-
тереснейших живописцев «бригады Вол-
кова», практически неизвестна. Созданные 
им образы впечатляют эпической значи-
тельностью и архаической мощью. так, на-

урал тансыкбаев
Кочевье
1931. Холст, масло.  
106х106.  
ГМВ

каталОГ ВыСтаВкИ  •  Образ Востока в русском искусстве первой половины ХХ века

22



ударной школы искусств»), которая была 
организована десятилетием раньше в ашха-
баде.

Рувим Мазель и его соратники, рабо-
тавшие в ашхабаде, видели своей целью 
не только всестороннее образование и про-
свещение местной молодежи, но и создание 
национального изобразительного искусства 
на основе синтеза восточных и западных ху-
дожественных традиций.

Урал Тансыкбаев, названный одним из 
критиков «главой узбекских колористов», 
и вправду был незаурядным мастером цве-
та, что так ценил в нем Волков. Важной для 
становления тансыкбаева как живописца 
оказалась поездка в Москву в 1929 году, где 
он смог благодаря уже открытым для пу-
блики коллекциям Музея нового западного 
искусства познакомиться с произведениями 
европейских мастеров из собраний Щукина 
и Морозова.

поэтому не случайно в его азиатских 
сюжетах ощутим отголосок гогеновского 
колорита, или декоративизм, родственный 
матиссовскому. привычный ему с детства 
мир азии с изумрудно-розовыми горами, 
людьми, пребывающими в состоянии со-
зерцания бытия, кажется нереально пре-
красным. Сочетание лиризма и эпичности – 
характерная черта тонко нюансированных 
в цвете ранних пейзажных полотен. Со вре-
менем они становятся все более реалистич-
ными в цвете.

В бригаде встретились и объединились 
талантливые мастера, по существу много-
му научившиеся у Волкова, за плечами ко-
торого была высокая живописная культура 
и который понимал, что актуальность темы 
не может оправдать бездарность и халтуру.

как мы знаем, надеждам «бригады» на 
создание большого стиля не суждено было 
оправдаться, так же как и чаяниям педаго-
гов и учеников «ударной школы искусства 
Востока» (первоначально «Закаспийской 

Рувим Мазель 
Мальчик в чапане

1920-е. Бумага, 
акварель. 21х14,5. 

ГМВ
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сторонник пленэра, он писал свои произве-
дения на натуре, стремясь запечатлеть игру 
света и цвета, возникшую именно в этой мо-
мент бытия. Вслед за художником нельзя 
не залюбоваться бликами солнечного света, 
цветными рефлексами, оживляющими за-
горелые лица или ткани одежд. Опыт им-
прессионизма сказался и в его сюжетных 
предпочтениях – незамысловатых, отрадных 
сценках повседневной жизни, и в палитре, 
с широким диапазоном теплых и холодных 
тонов, и в живописной технике – свободном 
мазке, темп и характер которого определя-
ется натурой. Ощущаемое благодаря сол-
нечному свету цветопластическое единство 
мира в лучших его полотнах завораживает 
поистине бесконечным разнообразием.

беньков не был сторонником философ-
ских обобщений в искусстве. Он  влюблен 
в природу, какой она видится глазу. его мно-
гочисленные ученики и последователи вспо-
минали, с каким восторгом он отмечал ро-
зоватые или голубые  рефлексы на кончике 
ветки, купающейся в солнечных лучах, или 
золотистые пятна света в воде арыка и на 
стене дома. убедительно написать солнеч-
ный свет: осенний, мягкий,  или летний, сле-
пящий, «растворяющий» форму и цвет, было 
отрадой для живописца. Художественным 
принципам бенькова следовали его ученики 
и соратники, в частности Зинаида ковалев-
ская.

последовательным сторонником работы 
с натуры был и Семен Чуйков. Выпускнику 

попав в туркестан в 1915 году, Мазель, 
в недавнем прошлом студент Мюнхенской 
академии художеств, был поражен и восхи-
щен традиционным искусством туркмен. Ор-
наментальное и колористическое богатство 
ковров он воспринял как самодостаточную 
и цельную декоративную систему символов 
и знаков, в которой отражены исторические, 
космогонические, культурные представле-
ния народа. Опираясь на нее, но не будучи 
принципиальным сторонником авангарда, 
Мазель выработал собственный «ковровый 
стиль», перекликающийся с «беспредметни-
чеством» российских модернистов. В начале 
1930-х уже в Москве Мазель, отходя от ков-
рового стиля, но сохраняя впечатления от 
природы и архаичности жизненного уклада 
кочевых племен, создал серию живописных 
полотен, акварелей и рисунков пастелью на 
библейские сюжеты. Место их действия он 
отождествил с туркестаном.  

В конце 1920-х зрелым мастером, имея 
за плечами прекрасное художественное об-
разование, полученное в петербурге и пари-
же, приехал в узбекистан Павел Беньков24. 
В предыдущий, казанский, период он созда-
вал преимущественно лирические пейзажи 
и добротно-реалистические портреты. 

посещение бухары, а потом и оконча-
тельный переезд в Самарканд позволили ре-
ализоваться его еще не до конца раскрытым 
живописным возможностям. убежденный 

24  беньков впервые приехал в Среднюю азию в 
1928 году, а в 1929-м окончательно поселился в таш-
кенте. 
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а в Средней азии проходила обязательную 
практику сестра Ирины александровны, впо-
следствии известный этнограф татьяна алек-
сандровна. поэтому возможность побывать 
в теплых краях оказалась очень кстати. «пер-
вое впечатление было ошеломляющим, – 
вспоминала Ирина жданко, – мы писали 
пейзажи, базары, людей, чудесную архитек-
туру Востока – голубые купола, изразцы, ко-
торые украшали здания, мазары и медресе, 
стариков с большими бородами, женщины 
ходили в то время еще в паранджах»25.

25   Цит. по: Хомутова М. Восток Ирины жданко 
и льва крамаренко // Образ Востока
в русском искусстве первой половины ХХ века. М., 
2014. С. 29. 

ВХутеМаСа, ученику Фалька, ему выпало 
стать учредителем Союза художников кир-
гизии. ей он посвятил, наверное, лучшие 
свои полотна, в том числе и хрестоматийно 
известные. тяготеющий (особенно на ран-
них этапах) к лирико-философскому осмыс-
лению повседневности, к передаче тонких 
нюансов состояния природы и находяще-
гося в гармонии с ней человека, он дости-
гал поставленной цели не декоративными 
эффектами, а колористически сдержанной, 
но тонко нюансированной живописью. Он 
постоянно «учился у природы», проводя 
теплое время года «на этюдах», наблюдая 
жизнь детей, женщин, стариков в их повсе-
дневных занятиях, подмечая точный жест 
руки, закрывающей глаза от солнца или роб-
кую застенчивость ребятишек при встрече с 
незнакомцем. его любовь к этюду как особой 
форме откровенного и взволнованного диа-
лога с натурой сказалась на особенностях на-
циональной живописной школы. 

Судя по воспоминаниям художников, 
в 1930-е побывавших на Востоке, они не 
только стремились к новым впечатлениям. 
появилась еще одна, к сожалению, внехудо-
жественная, мотивация. поездка на Восток 
была и попыткой на какое-то время вырвать-
ся из сгущающейся атмосферы «социалисти-
ческого реализма».

Впервые в Средней азии супруги Ирина 
Жданко и Лев Крамаренко оказались поч-
ти случайно в 1934-м. только что переехав 
в Москву из киева, семья жила неустроенно. 

Ирина жданко
Пейзаж 

с верблюдами
1934 г. Бумага, гуашь. 

32,5х38.
Фонд Марджани
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Ирина жданко, его ученица, больше вни-
мания уделяла жанровым мотивам, лишая 
их налета экзотики и не стремясь к форсиро-
ванной передаче эмоций. подвергая впечат-
ления анализу и отбору, она находила новые, 
еще никем не отраженные грани Востока. 

Снова в Самарканде супруги оказались 
после начала войны, в 1941–1942 годах. 
небольшие, но тщательно и с любовью на-
писанные львом крамаренко этюды сви-
детельствуют о трудном существовании 
в эвакуации, о постоянной тревоге, которая, 
кажется, гасит краски мира, о ностальгии по 
привычным приметам еще такого недавнего 
спокойного мирного времени. Заразившись 
тифом, лев крамаренко скончался весной 
1942 года. В последний путь его провожали 
друзья – художники из Суриковского инсти-
тута.

Много позже, уже после войны, Ирина 
жданко приняла участие в работе созданной 
при Союзе художников СССР комиссии по 
народному искусству и неоднократно ездила 
в Среднюю азию, где встречалась с мастера-
ми-керамистами, возрождающими народные 
промыслы, делилась с ними своими художе-
ственными познаниями.

первая встреча Роберта Фалька с Вос-
током состоялась в 1938 году. его друг 
и «ученик», Герой Советского Союза, летчик 
андрей Юмашев получил приглашение про-
читать в госучреждениях и клубах узбеки-
стана лекции о рекордном перелете своего 
экипажа через Северный полюс в америку. 

Выполняя заказы Самаркандского му-
зея, лев крамаренко получил возможность 
и для творческой работы. будучи челове-
ком цельным, монументалистом не только 
по профессии, но и по мировосприятию, он 
и в ориентальных этюдах и картинах остался 
верен «высокому слогу» фрески. Внутренне 
очень дисциплинированный, подчиняющий 
эмоции разуму, он несуетно, созерцательно 
и даже несколько отстраненно воспроизво-
дил сюжеты новой, непривычной действи-
тельности. Однако Восток все же способ-
ствовал усилению выразительности цвета 
в его живописной палитре. 

Роберт Фальк 
У хауза.  
Самарканд
1943. Холст, масло.  
65х80.  
ГМВ
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порой полуголодное существование, недо-
статок материалов для работы занятия про-
должались. постоянная тревога за  тех, кто 
на фронте, кто остался под бомбежками или 
в немецком тылу, казалось бы, не должна 
была способствовать творческому подъему, 
но и в это время художники, получившие 
прекрасное образование и огромный опыт 
работы, создали впечатляющие произведе-
ния, в которых ярко проявилась индивиду-
альность каждого.

Сергей Герасимов хотя и вошел в исто-
рию отечественного искусства своими сю-
жетно-тематическими картинами, такими 
как «колхозный праздник» или «клятва си-
бирских партизан», его истинным призвани-
ем была стихия света и цвета. его поэтичное, 
импрессионистичное мировосприятие ярко 
проявилось в работах этюдного характера. 
В начале своего творческого пути он много 
работал в акварели. Вероятно, эта техника, 
предполагающая легкость касания кисти, 
тонкость красочного слоя и быстроту пись-
ма, определила особенность его живописи 
маслом. его поразительной способностью 
было умение мгновенно увидеть в движу-
щейся толпе улицы или базара, складываю-
щиеся гармонии и цветовые рифмы, превра-
щающие обыденный мотив в живописную 
драгоценность.

Александр Лабас – художник, как ни-
кто воспевший полет, скорость, нашедший 
свой живописно-пластический способ по-
этичной передачи стремительного темпа 

И Фальк, вернувшийся в 1937 году из Фран-
ции, с радостью воспользовался возможно-
стью уехать из столицы, где у него еще не 
было мастерской, а политические процессы 
делали обстановку все более тревожной.

представляя эти обстоятельства, мы по-
нимаем состояние художника, его душевную 
усталость, не позволявшую сосредоточиться 
на творческих вопросах и разделить восторг 
от открывшегося совсем другого мира, «не-
стерпимо прекрасного, до боли сердца, до об-
морока», где и «библия и сказки 1001 ночи 
<…> и настоящая советская действитель-
ность гармонично входят в пейзаж»26.

Современные люди виделись Фальку 
похожими на библейских патриархов или 
на али-бабу. Эскизы, карандашные набро-
ски, а потом уже и живописные полотна вы-
полнены с присущей мастеру изумительной 
виртуозностью тональных и цветовых пере-
ходов. В шедевры живописи, превращены не 
только эффектные архитектурные мотивы, 
но и вполне обыденные пустыри и городские 
окраины.

И позже, в годы эвакуации, Фальку было 
достаточно для создания пронзительно-ли-
рического живописного произведения самых 
простых мотивов и самых простых материа-
лов: акварели, карандаша, гуаши…

В годы войны в Самарканд был эваку-
ирован из Москвы Суриковский институт: 
и педагоги и студенты. несмотря на трудное, 

26  Слова Фалька, записанные а.В.   Щекин-крото-
вой. Цит. по: Мясина М. Старейшие советские худож-
ники о Средней азии и кавказе. М., 1973. С. 235.
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жизни в индустриальную эпоху, в Самар-
канде писал этюды городских улиц. прин-
ципиально избегающий ощущения мате-
риальности мира, тяжести предметов, он 
растворяет в мареве весеннего воздуха дома 
и цветущие деревья. а минареты кажутся 
парящими в воздухе подобно его любимым 
дирижаблям.

Николай Ульянов, в годы учебы быв-
ший помощником Валентина Серова, ху-
дожник, близкий по духу голуборозовцам, 
в эвакуации оказался на том Востоке, о 
котором грезили друзья его юности и, ве-
роятно, отчасти он сам. теперь он видел 
и с присущим ему мастерством запечатлел 
ускользающие мгновения действительно-
сти, когда звезды загораются над Региста-
ном или утреннее солнце золотит верхушки 
деревьев, аркой обнимающих зеркало водо-
ема. пейзажи ульянова, написанные в этот 
период, словно переносят нас в полный тай-
ны и чарующей красоты Восток «Серебря-
ного века» русской культуры.

И хотя социалистическая действитель-
ность часто навязывала художникам сю-
жеты произведений и регламентировала 
манеру, суживая задачи искусства до пропа-
гандистских, извечная красота природы, не 
поддающаеся социальным катаклизмам, не-
когда великое искусство Востока и особый 
стиль неторопливой жизни не переставали 
вдохновлять истинных живописцев, пред-
почитавших сиюминутным темам  вечные: 
всходит солнце; небо насыщается синевой; 

цветут цветы; зреющие плоды наливаются 
золотым и гранатовым соком; люди пребы-
вают в гармонии с мирозданием.
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петр уткин
Мимоза
1909. Холст, масло. 45х64.  
СГХМ
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аристарх лентулов
Старый замок в Крыму. Алупка

1916. Холст, масло. 120х104.  
СГХМ
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Мартирос Сарьян
Натюрморт
1913. Холст, темпера. 55х66.  
СГХМ 
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петр уткин
Натюрморт

1911. Холст, масло. 46,3х56,6.  
СГХМ
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Илья Машков
Натюрморт
1912–1913. Холст, масло. 100х127.  
СГХМ

каталОГ ВыСтаВкИ  •  Образ Востока в русском искусстве первой половины ХХ века

34



Роберт Фальк
Турецкие бани в Бахчисарае

1915. Холст, масло. 71х86.  
СГХМ
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лев бурэ
Двор медресе  
Шир-Дор  
в Самарканде
1913. Холст, масло. 
61х54,5.  
ГМВ
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лев бурэ
Ворота в древнем Мерве

1914. Холст на фанере, масло. 52,5х90.  
ГМВ 
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павел кузнецов
Мечеть. Самарканд
1921. Бумага, карандаш. 37х25,7.  
Фонд Марджани
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Сергей Юдин
Самарканд

Начало 1900-х. Холст, масло. 44,5х68.  
Фонд Марджани
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Оганес татевосян
Базар на Регистане
1916. Фанера, масло. 50х68. 
Фонд Марджани
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Оганес татевосян
Караван-сарай

1917. Картон на оргалите, масло. 50,5х68.  
Фонд Марджани
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александр Самохвалов
Шахи-Зинда
1921. Бумага, гуашь. 43х51,5.  
Фонд Марджани
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алексей Исупов
Ночной восточный  

базар
1920. Картон,  

смешанная техника.  
39х40.  

Фонд Марджани
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александр Волков
Люди у мечети
1918. Картон, масло. 15,5х52.  
Фонд Марджани
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александр Волков
Продавцы фруктов
1928. Холст, масло, темпера, лак. 
102х102.  
ГМВ
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александр Волков
Сбор хлопка

1931. Холст, масло. 127х141,5.  
ГТГ
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александр Волков
Свадьба
1927. Холст, масло, темпера, лак. 54х225.  
ГТГ
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александр Волков
Столовая
1931. Холст, масло. 83х105.  
ГТГ
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александр Волков
В грозу

1938. Холст, масло. 
100,5х100,5. 

Фонд Марджани

Образ Востока в русском искусстве первой половины ХХ века  •  каталОГ ВыСтаВкИ

51



каталОГ ВыСтаВкИ  •  Образ Востока в русском искусстве первой половины ХХ века

52



николай карахан
Первая окучка
1934. Холст, масло. 90х134.  
ГМВ
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николай карахан
Возвращение жнецов 
1936. Холст, масло. 124х140.  
ГМВ
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николай карахан
Женская ударная бригада

Начало 1930-х. Холст, масло. 91х107.  
ГМВ
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павел Щеголев
Постройка железнодорожного моста
1933. Холст, масло. 86х84.  
ГМВ
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николай карахан
Строят плотину

1932. Холст, масло. 72х85.  
Фонд Марджани
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николай карахан
Дорогa в кишлак
1931. Холст, масло. 82х72.  
ГМВ
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николай карахан
Без названия

1961. Картон, масло. 49,2х69,4.  
Фонд Марджани
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николай карахан
Таджик в чалме
1930-е. Бумага, гуашь. 53,3х35,5.  
Фонд Марджани
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Мартирос Сарьян
Иллюстрация к сборнику стихов Абу-л-Ала ал-Маарри

1935. Бумага, графитный карандаш, гуашь. 24,3х39.  
Фонд Марджани
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Варшам еремян
Лепешный ряд
1930-е. Бумага, акварель, тушь. 
44х34,7.  
Фонд Марджани 
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Варшам еремян
Из Самаркандской  

серии
Начало 1930-х. Бумага, акварель. 

35,4х25,7.  
Фонд Марджани
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Варшам еремян
На дороге к Биби-Ханум. 
Из Самаркандской серии
1928. Бумага, акварель. 48х36.
Фонд Марджани
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Варшам еремян
Самарканд

1930. Холст, масло. 46х53.  
ГМВ
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Виктор уфимцев
Узбекская улочка
1924. Бумага, гуашь. 52,5х34.  
Фонд Марджани
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Михаил курзин
В чайхане

1920-е. Бумага, гуашь, тушь.  
26,7х17,7.  

Фонд Марджани 
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Рувим Мазель
В юрте
1929. Холст, масло. 95х92.  
ГМВ
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Рувим Мазель
Восточная сцена с кубком  

(Посланцы Иосифа  
находят чашу)

1930. Холст, масло. 85х57.  
ГМВ
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Семен Чуйков
Мальчик с рыбой
1924. Холст, масло. 103х61.  
ГТГ
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Семен Чуйков
Утро Киргизии

1930-е. Холст, масло. 88х116,6.  
ГТГ
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павел кузнецов
Кисловодск. Азиатский базар
1927. Бумага, карандаш, тушь, акварель. 27,2х34,8.  
Фонд Марджани
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урал тансыкбаев
У кишлака

1935. Картон, гуашь. 50х68.  
ГМВ
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Мартирос Сарьян
Иллюстрация к сборнику стихов Абу-л-Ала ал-Маарри
1935. Бумага, графитный карандаш, гуашь. 25,5х35,5.  
Фонд Марджани
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Ирина жданко
Улица в Бухаре

1935. Бумага, гуашь. 40х61.  
Фонд Марджани

Образ Востока в русском искусстве первой половины ХХ века  •  каталОГ ВыСтаВкИ

75



Ирина жданко
В Бухаре пускают змея
1934. Бумага, гуашь. 41х62.  
ГМВ
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Ирина жданко
Самарканд. Архитектура старого города

1934. Холст, масло. 55х63.  
ГТГ
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лев крамаренко
Фазаны
1935. Бумага, гуашь. 66х45.  
ГМВ
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Ирина жданко
Сушка изюма

1935. Бумага, гуашь. 33х40.  
ГМВ
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Ирина жданко
Улица к базару
1935. Бумага, темпера. 52х40.  
Фонд Марджани
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Сергей Герасимов
Самарканд. Старый город

1942. Картон, масло. 22х33.  
Фонд Марджани

Образ Востока в русском искусстве первой половины ХХ века  •  каталОГ ВыСтаВкИ

81



Игорь ершов
Вечер. Душанбе
1936. Холст, масло. 40х52.  
СГХМ 
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аркадий кончевский
Дворик слепых в Коканде

1944. Холст, масло. 73х86,5.  
СГХМ
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Мартирос Сарьян
Плоды и овощи
1942. Холст, масло. 95х160.  
ГМВ
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павел беньков
Крытый базар в Бухаре
1930-е. Холст, масло. 
135х128.  
ГМВ
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павел  
беньков
Дворик

1947. Холст,  
масло. 105х112.  

ГМВ
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павел беньков
Подруги (Письмо с фронта)
1941. Холст, масло. 137х177.  
ГМВ
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Зинаида ковалевская
Дворик с хаузом

1943. Холст, масло. 60х74,5.  
СГХМ
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Роберт Фальк
Голова старика в шапке
1938. Бумага, карандаш.  
28,5х20,3.  
ГМВ
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Роберт Фальк
Старая узбечка

1938. Бумага, белила, акварель. 62х42,5.  
ГМВ
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Роберт Фальк
Самарканд. Пейзаж с осликом
1938. Холст, масло. 61х74.  
ГМВ
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Роберт Фальк
Самарканд. Золотой пустырь

1943. Холст, масло. 65х80.  
ГТГ
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николай ульянов
У хауза
Начало 1940-х. Холст, масло. 54х63.  
Фонд Марджани
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александр лабас
Цветет абрикос.  

Из серии «Ташкент»
1942. Холст, масло. 48,5х38,5.  

Фонд Марджани
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баки урманче
Урожай. Сбор винограда
1952–1958. Холст, масло. 95х123.  
Фонд Марджани
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 БЕНЬКОВ Павел Петрович 
 (1879, казань – 1949, Самарканд)

1895–1901  учился в казанской художественной школе 
у И.а.  денисова и Г.а. Медведева.

1901–1909  учился (с перерывами) в Высшем художественном 
училище при Императорской академии художеств 
в петербурге у Я.Ф. Ционглинского, Г.Р. Залемана.

1903 учился в мастерской д.н. кардовского.

1905–1906 брал уроки в академии жюльена (париж).

1906–1913  Совершил несколько поездок по Италии и Испа-
нии.

1910–1929  преподавал (с перерывами) в казанской художе-
ственной школе (позже преобразованной в техни-
кум).

1928–1930  путешествовал по Средней азии.

c 1930 жил в Самарканде.

1930–1949  преподавал в художественном училище в Самар-
канде.

 Основные выставки

1916  Сорок четвертая передвижная выставка картин то-
варищества передвижных художественных выста-
вок.

1926  Восьмая выставка аХРР «жизнь и быт народов 
СССР» (Москва, ленинград).

1927  Юбилейная выставка искусства народов СССР 
(Москва).

1952  Выставка советского изобразительного искусства 
(дели – калькутта – бомбей).

2008  «В бухаре пускают змея» (Москва).

1960, 1963  персональные (ташкент).

1961, 2000  персональные (Москва).

  кроме того – регулярный участник республикан-
cких и всесоюзных выставок.

 БУРЭ Лев (Леонард) Леонардович 
 (1877, Самарканд – 1943, там же)

  В юности испытал сильное влияние художника-эт-
нографа С. дудина, благодаря собирательской дея-
тельности которого была заложена основа средне-
азиатской коллекции   Этнографического музея в 
Санкт-петербурге.

1904–1905  учился в частной художественной студии  
В.н. Мешкова, Москва.

1907  учился в академии художеств, Санкт-петербург у 
И.Я. билибина и Ф.а. Рубо.

1930–1943  преподавал в Самаркандском художественном учи-
лище.

кРаткИе СВеденИЯ О ХудОжнИкаХ
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 Основные выставки

1905  Общества Московских художников (Москва).

1907–1911  Союза русских художников (Санкт-петербург).

1911 «карикатуры художника бурэ» (Самарканд).

1936 персональная (Самарканд).

 ВОЛКОВ Александр Николаевич 
  (1886, Скобелев, ныне Фергана – 1957, ташкент)

1908–1910  учился в петербургской академии художеств 
у  В.е. Маковского, н.к. Рериха, И.Я. билибина.

1912–1916  учился в киевском художественном  училище 
у Ф.Г. кричевского.

1916–1941  преподавал в студиях, ташкентском  художествен-
ном техникуме.

1944–1946  преподавал в ташкентском художественном учи-
лище.

 Основные выставки

1920, 1921, персональные (ташкент). 
1923

1934 Выставка художников узбекистана (Москва).

1935  Выставка шести (совместно с В. уфимцевым, 
а. николаевым, н. караханом, М. курзиным, е. та-
тевосяном, у. тансыкбаевым).

1944–1945 персональная (ташкент).

1956–1957 персональная (ташкент).

1963 персональная (тарту).

1968 персональная (Москва, ГМВ).

1971  «Старейшие советские художники о Средней азии 
и кавказе» (Москва, ГМВ).

1987 «Волков и его ученики» (Москва, ГМВ).

1999 «Образы пустыни и Сада» (Москва, ГМВ). 

2007 персональная (Москва, ГтГ).

2010 «туркестанский авангард» (Москва, ГМВ).

  ГЕРАСИМОВ Сергей Васильевич 
(1885, Можайск – 1964, Москва)

1901–1907 учился в СХпу.

1907–1912  учился в МужВЗ у к. коровина и С.В. Иванова.

1912–1914  преподавал в художественной школе при типогра-
фии И.д. Сытина.

1920–1929 преподавал во ВХутеМаСе–ВХутеИне.

1930–1936  преподавал в Московском полиграфическом ин-
ституте.

1937–1950 преподавал в МГХИ им В.И. Сурикова.

1950–1964 преподавал в МВпХу.

 Основные выставки

1933 «15 лет Ркка» (Москва)

1960  Республиканская художественная выставка «Со-
ветская Россия» (Москва).

2014  Золотая коллекция Союза художников России 
(Москва).
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 Персональные выставки

1934, 1936,  Москва. 
1939, 1944, 
1945, 1956, 
1960, 1966

1936, 1945, ленинград. 
1967

1959 бухарест.

1966 Рига. 

1967 Варшава.

 ЕРЕМЯН Варшам Никитич 
  (1897, нагорный карабах  –  1963, ташкент)

С 1916 жил в Самарканде, затем в ташкенте.

1917  учился в МужВЗ (не окончил – училище было 
временно закрыто).

1921–1927  учился во ВХутеМаСе у Р.Р. Фалька, С.В. Гера-
симова, а.д. древина.

1918–1921  преподавал в Самаркандской художественной шко-
ле.

1920-е  участвовал в оформлении празднеств, агитпоездов, 
работал в «Окнах РОСта».

нач. 1930-х  Работал на «Изофабрике» в Самарканде (вместе 
с е.л. коровай, О.к. татевосяном, н.В. кашиной, 
а.С. ермоленко, Г.н. никитиным).

1937–1944  Работал художником на киностудии «узбекфильм». 

1944–1963  Главный художник киностудии «узбекфильм».

 Основные выставки

1918 «Выставка молодых» (Самарканд).

1934  Выставка картин художников узбекистана (Мо-
сква).

1935  3-я отчетная художественная выставка узбекистана  
(ташкент).

1940  Республиканская художественная выставка (таш-
кент).

2010 «туркестанский авангард» (Москва, ГМВ).

  ЕРШОВ Игорь Александрович 
(1907, камышин, Саратовская губерния – 1974, 
Москва)

1925–1930  учился в Саратовском училище у б.В. Миловидова, 
п.В. кузнецова, а. Сапожникова. Защитил диплом 
по декоративной мастерской п.С. уткина.

С 1927 участник выставок. 

1927–1928  Член Саратовского общества конструктивистов 
«Волго-леф», оформлял журнал «Волго-леф». 

1929–1930 Член ОМаХР.

С 1929  Совершил поездки в Среднюю азию (таджики-
стан).

1930 переехал в Москву. 

  В годы Великой Отечественной войны работал корре-
спондентом в действующих частях Советской армии.

1950–60-е  Работал в промышленной графике (рекламные пла-
каты, оформление календарей, проспекты, оформ-
ление выставок СССР, фирменные марки). 
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1968  Заслуженный деятель искусств таджССР.

  Персональные выставки 

1930 Саратов. 

1941 душанбе. 

1944 Венгрия. 

1949  душанбе.

1954 ленинабад. 

1957 душанбе.

 ЖДАНКО Ирина Александровна 
  (1905, Санкт-петербург – 1999, Москва)

1920–1927  училась во Всеукраинской академии художеств 
(киевском художественном институте),  в мастер-
ской монументальной живописи  у л.Ю. крамарен-
ко.

С 1932 жила в Москве.

1934, 1935  путешествовала по узбекистану и таджикистану 
(совместно с л. крамаренко).

1941–1943 жила в эвакуации в Средней азии.

1960–1980-е  Регулярно бывала в творческих командировках 
в узбекистане и таджикистане.

1945–1990  Одна из организаторов и постоянных участников 
Студии вечернего рисунка в Москве,  в Староконю-
шенном переулке.

1965–1990  Организовала (совместно с д. Митлянским) ко-
миссию по народному искусству при СХ СССР 
и активно работала в ней.

 Основные выставки

1941  Совместно с И. копиным (Москва, МОСХ).

1945 Совместно с И. Вилковир (Москва, МОСХ).

1969 персональная (подольск).

1971 персональная (Москва, МОСХ).

1996  «Мир художника». творчество И.а. жданко, 
л.Ю. крамаренко (Москва, ГМВ).

2008 «В бухаре пускают змея» (Москва).

  ИСУПОВ Алексей Владимирович 
(1889, Вятка – 1957, Рим)

1904–1908  учился в иконописных мастерских (Вятка) у 
а.М. Черногорова.

1908–1912 учился в МужВЗ.

1913–1915  предпринял творческую поездку по уралу, кавка-
зу, крыму. 

1915–1923   жил в узбекистане. 

1918–1920  преподавал в туркестанской краевой художествен-
ной школе, занимался реставрацией памятников ар-
хитектуры Самарканда.

С 1926  жил в Италии.

 Основные выставки

1922, 1923,  Выставки аХРР.  
1924

1924–1925  передвижная выставка русских художников в СШа.
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1926–1948  Работы художника экспонировались на много чис-
ленных выставках в Италии, а также Франции, Гол-
ландии, бельгии.

1968 академия художеств (Москва).

2009 «Золотая карта России» (Москва, ГтГ).

 Персональные выставки

1929, 1930, Милан. 
1932, 1934, 
1948

1971  киров. 

1973  Москва, Рига.

1977  ташкент. 

2013  «алексей Исупов. Россия – Италия» (киров, йошкар-Ола). 

 КАЗАКОВ Иван Семенович 
  (1873, д. касилово – 1935, ташкент)

1888–1894  учился в Московском училище живописи ваяния и 
зодчества, у В.е Маковского (окончил с малой сере-
бряной медалью).

1894–1898  учился Высшем художественном училище живопи-
си, скульптуры и архитектуры при Императорской 
академии художеств в петербурге у к.е. Маковско-
го (получил звание художника 1 степени).

1999–1900  В качестве пенсионера академии художеств пу-
тешествовал по Италии, Германии, Франции. 

1906 Вынужден был уехать в туркестан.

1906–1910  Служил преподавателем рисования в ташкентском 
реальном училище.

1919–1921  преподавал в туркестанской художественной школе.

1921  Организовал собственную студию в ташкенте, где 
преподавал.

1926–1930  преподавал в художественной студии при таш-
кентском филиале аХРР.

 Основные выставки

1894, 1897,  Выставки Императорской академии художеств
1899, 1901  (петербург).

1915  Групповая (совместно с л. бурэ, В. Розвадовским, 
С. Юдиным, Р. Зоммером). (ташкент).

1934 Выставка художников узбекистана (Москва).

1935 посмертная выставка картин (ташкент).

 КАРАХАН Николай Георгиевич 
  (1900, c. нахичеваник, нагорный карабах – 1970,  

ташкент)

  С раннего детства жил в туркестане, куда переехала 
семья.

1918–1921  учился в туркестанской краевой художественной 
школе-студии, у С.п. Юдина, а.В. Исупова.

1921  Мобилизован в красную армию и почти все время 
занимался агитационно-оформительскими работа-
ми: рисовал панно, плакаты для украшения клубов, 
писал декорации для театра.

1925–1934  преподавал рисование в туркменском  педагогиче-
ском техникуме.

1934–1941  преподавал живопись в ташкентском художествен-
ном училище.
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1930-е Входил в творческую «бригаду Волкова».

 Основные выставки

1934 Выставка художников узбекистана (Москва).

1987 «а. Волков и его ученики» (Москва, ГМВ).

1995  «Реальность и миф в искусстве Советского Восто-
ка» (Москва, ГМВ).

2008  «В бухаре пускают змея» (Москва).

2010 «туркестанский авангард» (Москва, ГМВ).

1960, 1981  персональные (ташкент).

  КОВАЛЕВСКАЯ Зинаида Михайловна 
 (1902, Вольск, Саратовская обл.– 1979, Самарканд)

1922–1927  училась в казанском архитектурно-художествен-
ном техникуме у н.И. Фешина,  п.п. бенькова.

1943  Экстерном защитила диплом художника на жи-
вописном факультете ИжСа им. Репина (ленин-
град).

1928–1930 преподавала в средних школах казани.

С 1930 жила и работала в Самарканде.

1932–1949  преподавала в Самаркандском художественном 
училище.

 Основные выставки

1953, 1964 персональные (ташкент).

1965  персональная (казань, Москва), 1972 (Вольск, Са-
ратов). 

  кроме того – постоянная участница республикан-
ских и всесоюзных выставок.

  КОНЧЕВСКИй Аркадий Карлович 
(1883, с. копейкино Херсонской губернии  –  1969?) 

  живописец, этнограф, оперный певец (лирический 
баритон), педагог.

1906–1910  учился в киеве в Школе рисования и живописи 
Я.н. Милькина.

1910  учился в художественной школе живописи при по-
литехникуме. 

1926  Окончил Московскую консерваторию.

 до конца 1930-х жил в ташкенте.

1940-е жил в Саратове.

 Выставки

1940 Саратов

1940 Москва

1942 Москва

1968 киев

  КРАМАРЕНКО Лев Юрьевич 
 (1888, умань – 1942, Самарканд)

1906–1908   учился в петербурге на юридическом факультете 
университета, одновременно – в студии д.н. кар-
довского.

1908–1911  учился в париже, в академии живописи Рансона 
у п. боннара, М. дени и п. Серюзье.

1911–1912 путешествовал по европе.
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1915–1917  преподавал в Школе народного искусства (петро-
град).

1918 преподавал в Глинской керамической школе.

1920–1930  преподавал во Всеукраинской академии художеств 
(с 1924 – киевский художественный институт), 
руководил мастерской монументальной живописи, 
был ректором и деканом живописного факультета.

1931–1932    преподавал в Харьковском художественном инсти-
туте.

С 1932   переехал в Москву.

1935–1941    преподавал в Институте повышения квалифика-
ции художников (Москва).

1934, 1935    путешествовал по узбекистану, таджикистану (со-
вместно с И. жданко). 

1941–1942   был в эвакуации в Самарканде.

 Основные выставки

1913  Совместно с а.И. тараном, Общество поощрения 
художеств (петербург).

1988  Юбилейная выставка к 100-летию со дня рождения 
(киев). Музей украинского изобразительного ис-
кусства.

1996  «Мир художника». творчество И.а. жданко 
и л.Ю. крамаренко (Москва, ГМВ).

2008 «В бухаре пускают змея» (Москва).

1959 персональная (киев).

1960, 1974 персональные (Москва).

  КУЗНЕЦОВ Павел Варфоломеевич 
 (1878, Саратов – 1968, Москва)

1891–1896  учился в Саратове в студии ОлИИ у  В.В. конова-
лова и Г.п. Сальвини-баракки.

1897–1904  учился в МужВЗ у а.е. архипова,  н.а. касатки-
на, л.О. пастернака,  В.а. Серова, к.а. коровина.

1906 учился в частных студиях парижа.

1902  Совместно с п.С. уткиным и к.С. петровым-Вод-
киным работал над росписями церкви  казанской 
божией Матери в Саратове.

1905–1909  Сотрудничал в журналах «Искусство»,  «Золотое 
руно».

1908–1913  Совершал поездки в заволжские степи  и бухару, 
Самарканд, ташкент.

1918–1924  Член коллегии отдела ИЗО Государственной ко-
миссии по просвещению при наркомпросе (Мо-
сква).

1917  преподавал в СХпу (профессор монументальной 
живописи).

1916–1929  преподавал в МужВЗ–ГСХМ–ВХутеМаСе– 
ВХутеИне. Руководитель живописной мастер-
ской, профессор (Москва).

1919  Руководитель подготовительных мастерских  при 
Отделе ИЗО наркомпроса (Саратов).

1939–1941  преподавал в Институте повышения  квалифика-
ции художников (Москва).

 Основные выставки

1902, 1906, Объединения «Мир искусства». 
1911–1913, 
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1915–1917, 
1921

1907–1917 Общества «Свободная эстетика».

1906–1914 «Осенний салон» (париж, с 1908 – член жюри).

1924–1931 Объединения «Четыре искусства» (Москва).

1904 «алая Роза» (Саратов).

1907 «Голубая роза» (Москва).

1907–1908 «Венок» (Санкт-петербург).

1908 Салона «Золотое руно» (Москва).

1909,  «Золотое руно» (Москва).
1909–1910

1928 аХРР (Москва).

1970–1971  «Старейшие советские художники о Средней азии 
и кавказе» (Москва, ГМВ).

1981 париж  – Москва (Москва).

1923 персональные (Москва, берлин, париж).

1929, 1931, персональные (Москва).
1935, 1940, 
1956, 1964

1957 персональная (ленинград).

  кроме того – участник республиканских  и многих 
международных выставок.

  КУРЗИН Михаил Иванович 
(1888, барнаул  –  1957, ташкент)

1904–1907 учился в казанской художественной школе.

1908–1912  учился в Московском училище живописи, ваяния 
и зодчества в классе константина коровина.

1910–1912  по некоторым сведениям, посещал частную ма-
стерскую М.д.  бернштейна в петербурге.

1919  Совершил поездку в китай (пекин, Мукден, тянь-
цзин).

1920–1922  преподавал во ВХутеМаСе технологию материа-
лов.

1930–1936  преподавал в ташкенте, в Республиканском худо-
жественном училище.

1916 Мобилизован на фронт.

С 1924 жил в узбекистане. 

1936–1946  арестован и сослан в Сибирь. по возвращении жил 
в бухаре. 

1948– 1956  Вновь арестован.

 Основные выставки

1927 персональная (ташкент).

1929   «120 произведений пяти ташкентских авторов 
(М. курзин, В. Гуляев, а. Волков. М. Гайдукевич, 
С. Мальт)» (новосибирск).

1934   «Выставка картин художников узбекистана» (Мо-
сква, Всекохудожник).

1988   «Забытые полотна. живопись, графика из собра-
ния нукусского музея» (Москва, ГМВ).
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1995   «Реальность и миф в искусстве Советского Вос-
тока» (Москва, ГМВ).

2008   «В бухаре пускают змея» (Москва, Галерея «на 
Солянке»).

2009   «туркестанский авангард» (Москва, ГМВ).

2013   «Юбилейные даты художников алтайского края» 
(Михаил курзин и Иван Чашников) (Государ-
ственный художественный музей алтайского 
края).

  ЛАБАС Александр Аркадьевич 
(1900, Смоленск  – 1983, Москва)

1912–1917  учился в СХпу у д. Щербинского, Ф. Федоровко-
го, С. ноаковского.

1915  Занимался в студии Ф. Рерберга.

1916  Занимался в студии И. Машкова.

1917   посещал Государственные свободные художествен-
ные мастерские, занимался у п. кончаловского.

1921–1924   учился во ВХутеМаСе у п. кончаловского,  
к. Истомина.

С 1924   по приглашению Фаворского преподавал цветове-
дение во ВХутеМаСе.

1925  Член-учредитель общества ОСт

 Основные выставки

1923   первая Всероссийская художественно-промыш-
ленная выставка (Москва). Выставка произведений 
советских художников (амстердам, берлин).

1927   Юбилейная выставка итогов и достижений со-
ветской власти за 10 лет (берлин, Вена, прага, 
Стокгольм, Осло, копенгаген).

1929   Художественная выставка СССР (нью-йорк, Фи-
ладельфия, бостон, детройт).

1930   ХХVII международная выставка искусств (Вене-
ция). Современное русское искусство (Вена).

1931   ХХХ Международная выставка живописи (пит-
сбург, балтимор, Сент-луис).

1932   Юбилейная выставка «Художники РСФСР за 
15 лет» (ленинград). ХVIII Международная вы-
ставка искусств (Венеция).

1937   «театры Москвы за двадцать лет (1917–1937) 
(Москва).  Всемирная выставка «Искусство и тех-
ника в современной жизни» (париж).

1939   Всемирная выставка «Мир завтрашнего дня» 
(нью-йорк).

1966   Выставка произведений художников М.М. аксель-
рода, М.Х.  Горшмана, а.а. лабаса, а.И. тенеты, 
Г.а. Шульца (Москва).

1976  Выставка произведений а.а. лабаса (Москва).

1981   «Москва – париж. 1900–1930» (париж, Москва).

1993   «Великая утопия. Русский и советский авангард 
1915–1932» (Франкфурт, амстердам, нью-йорк, 
Москва, Санкт-петербург).

1996   «Москва – берлин. берлин – Москва» (берлин, 
Москва).

2000   «александр лабас. к 100-летию мастера (Москва, 
ГМИИ им. а.С. пушкина). 
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2006   РОССИЯ (бильбао, нью-йорк, Музей Соломона 
Гуггенхайма).

2007  «Инопланетный гость александр лабас» (Ростов-
на-дону, Музей современного искусства). 

2008   «борьба за знамя» (Москва, Малый манеж).

2009   ОСт. Графика Общества станковистов (Москва, 
Галерея Элизиум). 

2010   Обнаженная натура. ХХ век (Москва, Галерея 
«дом нащокина»). 

2010   Фантазии лабаса (Москва, ММСИ).

2011  александр лабас. на скорости ХХ века (Москва,  
ГтГ). 

2011   александр лабас. Избранное. 1920-е–1980-е (Мо-
сква, Спецпроект. ЦдХ).

2013    персональная Москва (Москва, ГМИИ 
им. а.С. пушкина).

  ЛЕНТУЛОВ Аристарх Васильевич 
 (1882, с. Воронье, пензенская губ. – 1943, Москва)

1898–1900, учился в пХу у к.а. Савицкого, н.к. Гранд- 
1905  ковского, к.а. клодта, а.Ф. афанасьева.

1901–1905  учился у В.к. Менка, н.к. пимоненко,  И.Ф. Селез-
нёва.

1906–1907 учился в студии д.н. кардовского (петербург).

1911  учился в академии «La Palette» у а. ле Фоконье, 
ж. Метценже (париж).

1918–1943 преподавал в ГСХМ–МГХИ.

 Основные выставки

1907–1910 «Венок» (Москва).

1909–1910  Салон Издебского (Одесса, киев, Санкт-
петербург, Рига).

С 1910  Объединения «Мир искусства»  (Санкт-петербург, 
Москва).

1911–1917 «бубновый валет» (Москва, член правления).

1917 «Союз молодежи» (Санкт-петербург).

1917–1919  профессиональный союз художников-живописцев 
Москвы.

1919–1922 Общество молодых художников (Москва).

1924–1925 «Московские живописцы» (член-учредитель).

1926–1927 аХРР (Москва).

1927–1932 ОМХ (член-учредитель, с 1928 – председатель).

1933, 1934, персональные выставки (Москва).
1939, 1940

  кроме того – участник республиканских, все-
союзных и зарубежных выставок.

  МАЗЕЛЬ Рувим (Илья) Моисеевич 
 (1890, Витебск – 1967, Москва)

  Середина 1900-х – учился в студии  Ю.М. пэна 
в Витебске.

1906–1909  учился в рисовальной школе Общества поощрения 
художеств в петербурге.

1910–1911  Занимался в частных студиях Мюнхена.
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1913 путешествовал по Италии.

1915  будучи мобилизованным в армию, служил в крас-
новодске и ашхабаде, в свободное время делая за-
рисовки местного быта.

1920–1923  Организовал и руководил в ашхабаде (вместе с ху-
дожником александром Владычуком) «Закаспий-
ской ударной школой искусств» (позже «ударной 
школой искусств Востока»). Из школы вышла це-
лая плеяда туркменских художников.

1923 Вернулся в Москву, работал в издательствах.

1934  принимал участие в экспедиции С. толстова в тур-
кмению.

1935  поступил на службу в дагестанский отдел Музея 
народоведения, посетил дагестан и кабардино-бал-
карию.

1938–1940  Вновь посетил туркмению в связи с работой над 
картоном для ковра туркменского  павильона 
ВСХВ.

1950–60-е  Создал серию графических и живописных работ на 
темы повестей и рассказов а.п. Чехова.

 Основные выставки

1991  бяшим нурали и «ударная школа искусств Восто-
ка» (ашхабад).

1994 «Собирание пространства» (Москва, ГМВ).

1995  «ковровая сказка» (творчество Р. Мазеля и тра-
диционное ковровое искусство туркмен) (Москва, 
ГМВ).

2010 «туркестанский авангард» (Москва, ГМВ).

  МАШКОВ Илья Иванович 
 (1881, станица Михайловская, Хопёрский округ 
обл.  Войска донского – 1944, абрамцево, Москов-
ская обл.

1890–1904, учился в МужВЗ у н.а. касаткина, а.е. архи-
1907   пова, л.О. пастернака, а.М. Васнецова, В.а. Серова, 

к.а. коровина.

1902–1917 преподавал в собственной студии (Москва).

1919–1929  преподавал во Вторых свободных государствен-
ных художественных мастерских – ВХутеМаСе–
ВХутеИне.

1925–1929 Руководил центральной студией аХРР.

 Основные выставки

1909–1913 «Союз молодежи» (Санкт-петербург).

1910–1917  «бубновый валет» (Москва, один из организаторов, 
председатель).

1911–1917, Объединения «Мир искусства».
1921, 1922

1927–1930 ОМХ (член-учредитель) (Москва).

1926–1932 аХРР (Москва).

1935 персональная.

2005 персональная (Москва, ГтГ).

  кроме того – участник республиканских и между-
народных выставок.
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  НИКОЛАЕВ (УСТО МУМИН) 
Александр Васильевич  
(1897, Воронеж  –  1957, ташкент)

1918  учился в художественной студии а.а. бучкури в 
Воронеже. Работал вторым художником в филиале 
Московского Свободного театра в Воронеже.

1919  учился во II Государственных Свободных художе-
ственных мастерских у к.С. Малевича в Москве. 

1920 приехал в ташкент.

1920–1925  Работал в Самаркандском комитете старины и ис-
кусства совместно с а.В. Исуповым, И.С. казако-
вым, к.С. петровым-Водкиным и др. 

1924–1929  Работал в журналах и оформлял спектакли в театре 
оперы и балета. 

1925  переехал в ташкент.

1929–1931  Работал в ленинграде в издательстве (в мастерской 
В.В. лебедева). Сотрудничал в журналах «еж», 
«Вокруг света» и т.д.

1930–1933  Сотрудничал с ташкентскими издательствами, жур-
налами.

1935–1938  преподавал рисунок в ташкентском художествен-
ном техникуме.

1938  Оформлял павильон узбекистана на ВСХВ 
(ВднХ). 

1938  был арестован, провел в тюрьме 4 года.

1942–1944  Работал в узбекском музыкально-драматическом 
театре и в уйгурском Республиканском театре 
в г. андижане.

 Основные выставки

1924    «Старый Самарканд» (совместно с В.И. уфимце-
вым) (Самарканд).

1928  1-я выставка картин ташкентского филиала аХРР 
(ташкент).

1928  Выставка произведений советских художников 
(париж).

1931–1932  Международная выставка «Искусство книги» (па-
риж, лион).

1934   Выставка картин художников узбекистана (Мо-
сква).

1935  3-я отчетная художественная выставка узбекистана 
(ташкент).

1945   Художники узбекистана за 20 лет (ташкент).

1946   Всесоюзная художественная выставка (живопись, 
скульптура и графика) (Москва).

1959  Выставка произведений изобразительного и народ-
но-декоративного искусства узбекской ССР (Мо-
сква).

1968  «живопись и графика художников узбекистана из 
собрания ГМИ ккаССР (нукус)» (Москва).

1970–1971  «Старейшие советские художники о Средней азии 
и кавказе» (Москва, ГМВ)

1977  «Восток и русское искусство. кон. ХIХ – нач. ХХ в.» 
(Москва, ГМВ).

1988   «Забытые полотна (живопись и графика из собра-
ния нукусского музея)». (Москва, ГМВ).

2010   «туркестанский авангард» (Москва, ГМВ).
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2010   неизвестный русский Восток. 1850–1920 (Гронин-
ген, Голландия).

 Персональные выставки

1926  ташкент.

1947   Юбилейная выставка (50 лет со дня рождения, 
25-летие творческой деятельности) (ташкент).

2006  Ретроспективная выставка (ташкент).

  ПЕТРОВ-ВОДКИН  
Кузьма (Козьма) Сергеевич 
(1878, г. Хвалынск, Саратовской губ. –1939, ленин-
град)

  первые художественные навыки получил у мест-
ных иконописцев в Хвалынске.

1894–1895   посещал классы живописи и рисования Ф.е. буро-
ва в Самаре.

1895–1897   учился в Центральном училище технического ри-
сования барона Штиглица.

1897–1904  учился в МужВЗ у к.н. Горского, н.а. касатки-
на, а.е. архипова, л.О. пастернака и в мастерской 
В.а. Серова.

1901  Занимался в Школе а. ашбе (Мюнхен).

1905–1906  Совершил поездку в Италию.

1906–1908   учился в Школе Ф. коларосси и других студиях в 
париже.

1907   путешествовал по Северной африке (алжир, ту-
нис, пустыня Сахара), посетил пиренеи.

1910–1917   преподавал в Школе е.н. Званцевой в Санкт-

петербурге на курсах Общества взаимного вспомо-
ществования русских художников (1911–1912).

С 1902   Работал как монументалист, вместе с п.В. кузне-
цовым и п.С. уткиным участвовал в оформлении 
церкви казанской божией Матери в Саратове.

1918–1932   преподавал  
в пГСХуМ–ВХутеМаСе–ВХутеИне–ИжСа 
(руководитель мастерской).

1921  участвовал в научной экспедиции по изучению 
древностей Средней азии.

 Основные выставки:

1906–1907 «Осенний салон» (париж).
1908

1909 «Золотое руно» (Москва).

1909–1910   Союза русских художников (петербург).

1911–1913,  «Мир искусства» (петербург–Москва).
1915–1918,
1922–1924

1924  «жар-цвет» (Москва).

1926, 1928, Объединения «Четыре искусства»
1929  (Москва).

1981  Москва – париж (Москва).

1909  персональная (Санкт-петербург).

1920  персональная (петроград).

1928, 1937,  персональные (Москва).
1965, 1966,
1980, 2001
1936, 1947,  персональные (ленинград).
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1966, 1978,
1980

1967   персональная (Саратов, киев, курск, Рига, ере-
ван).

1967  персональная (прага, бухарест, София).

1971  персональная (Варшава, будапешт).

  кроме того – участник многих тематических и за-
рубежных выставок.

  САМОХВАЛОВ Александр Николаевич 
(1894, бежецк – 1971, ленинград)

1914–1918 учился в академии художеств в петербурге.

1919–1923  учился в петроградских государственных свобод-
ных художественных мастерских у к. петрова-Вод-
кина.

1921   путешествие с к.С. петровым-Водкиным в Са-
марканд и работа в составе экспедиции Института 
истории материальной культуры по зарисовкам и 
обмеру памятников.

1926–1928   Член объединения «круг художников».

1929–1932  Член объединения «Октябрь».

1926–1928   Член ленинградского объединения «круг художни-
ков».

1929–1932  Член общества художников «Октябрь».

1932   Член ленинградского Союза советских художни-
ков. 

1938–1940   Заместитель председателя лССХ.

 Основные выставки:

1917 Выставка объединения Мир Искусства. 

1940   Выставка а. Самохвалова, Г. Манизера (ленин-
град).

1963–1964  персональная выставка (Москва).

1974   Ретроспективная выставка а. Самохвалова (ле-
нинград, ГРМ).

2014   персональная выставка (Санкт-петербург, ГРМ).

   САРЬЯН Мартирос Сергеевич 
 (1880, нахичевань-на-дону – 1972, ереван)

1896–1914 жил в Москве.

1897–1904  учился в МужВЗ у В.н. бакшеева,  к.н. Горско-
го, л.О. пастернака,  а.д. корина, н.а. касаткина, 
а.е. архипова,  И.И. левитана, а.М. Васнецова, 
а.С. Степанова, В.а. Серова и к.а. коровина. 

  В годы учения неоднократно приезжал  в армению.

1910, 1911, посетил турцию, египет, персию.
1913 

C 1921 жил в ереване.

1926–1928 был командирован в париж.

 Основные выставки

1904 «алая роза» (Саратов).

1907 «Голубая роза» (Москва).

1909–1910 Салона «Золотое руно».

1911–1917   Объединения «Мир искусства»  (с перерывами).
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1924  XIV Международная художественная выставка  
(Венеция).

1932, 1934, XVIII, XIX, XXXI,  XXXVI бьеннале (Венеция).
1962, 1972

1917, 1919, Союза художников армении.
1926, 1927,
1929

1978 «Восток и русское искусство» (Москва, ГМВ).

1981 Москва – париж (Москва).

1928 персональная (париж).

1936 персональная (Москва, ленинград).

1955  Выставка произведений Мартироса Сарьяна (ере-
ван, тбилиси).

1975  Выставка произведений Мартироса Сарьяна (боло-
нья).

1980  Выставка произведений М. Сарьяна  (париж – 
Гавр).

1983–1985  «Цветы Сарьяна»  (ереван, париж, Москва).   кро-
ме того, участвовал более чем в 300 выставках в на-
шей стране и за рубежом.

  ТАНСЫКБАЕВ Урал Тансыкбаевич 
(1904, ташкент – 1974, нукус)

1924–1928 учился в студии н. Розанова в ташкенте.

1928–1929  учился в пензенском художественно-педагогиче-
ском училище у н.Ф. петрова,  И.С. Горюшкина-
Сорокопудова.

1929  приезжал в Москву с целью знакомства  с экспози-
циями музеев.

1930-е Входил в творческую «бригаду Волкова». 

 Основные выставки

1934 Выставка художников узбекистана (Москва). 

1934  Выставка произведений советского искусства (Фи-
ладельфия).

1937  Международная художественная выставка (па-
риж).

1935  Выставка шести (совместно с а.н. Волковым, 
В. уфимцевым, а. николаевым,  н. караханом, 
М. курзиным, е. татевосяном).

1987 «а. Волков и его ученики» (Москва, ГМВ).

1995  «Реальность и миф в искусстве Советского Восто-
ка» (Москва, ГМВ).

2008 «В бухаре пускают змея» (Москва).

2010 «туркестанский авангард» (Москва, ГМВ).

1954, 1964 персональные (ташкент).

1961 персональная (Москва).

  ТАТЕВОСЯН  (ТАТЕВОСЬЯН ,  
ТЕР-ТАТЕВОСЬЯН) Оганес Карапетович 
(1889, ереван – 1974, Москва)

1897–1903  учился в ереванской духовной семинарии.

1908–1909   учился в  школе живописи и скульптуры при кав-
казском обществе поощрения изящных искусств 
(тифлис).

1911–1917   учился в МужВЗ у к.а. коровина, а.е.архипова, 
н.а.касаткина, A.M. Васнецова, B.C. Иванова.
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1921– 1927   учился во ВХутеМаСе (Москва) на факультете 
керамики.

1915–1963  жил в узбекистане.

1918–1919   Организовывал художественную школу в Самар-
канде и преподавал в ней.

1954–1962   преподавал в ташкентском  театрально-художе-
ственном институте, заведовал кафедрой живопи-
си.

1929   участвовал в организации студии аРИЗО в Са-
марканде. 

1930–1931   участвовал в организации и руководстве «Изофа-
брикой» в Самарканде. 

1937–1940   Главный художник павильона узбекистана на 
ВСХВ в Москве.

1951   Один из основателей художественного факультета 
при ташкентском театрально-художественном 
институте.

 Основные выставки

1915–1916   Выставка товарищества передвижников (Москва–
петербург).

1933   2-я Республиканская выставка произведений ху-
дожников узбекистана (ташкент).

1934   Выставка картин художников узбекистана (Мо-
сква).

1935   Выставка художников (а.н. Волков, О.к. татево-
сян, В.И. уфимцев, М.И. курзин, у.т. тансыкбаев) 
(ташкент).

1941   Выставка лучших произведений советских худож-
ников (Москва). 

1955   Выставка произведений Средней азии и казахста-
на (душанбе).

1967   Выставка живописи и графики художников узбе-
кистана из собрания Музея искусств каракалпак-
стана им. И.В. Савицкого (нукус) (Москва, ГМВ).

1988.   Забытые полотна. живопись и графика из собра-
ния нукусского музея (Москва, ГМВ).

2010   туркестанский авангард (Москва, ГМВ).

2010    неизвестный русский Восток. 1850–1920 (Гронин-
ген, Голландия).

 Персональные выставки

1912, 1966  ереван.

1929   Самарканд.

1949, 1964,  ташкент. 
2012

1965  Москва. 

 
  УЛЬЯНОВ Николай Павлович  

(1875, елец  – 1949, Москва)

1889–1901  учился в МужВЗ у н. Ге,  н.В. неврева, 
И.М. прянишникова, к.а. Савицкого и в мастер-
ской В. Серова.

1901–1907  преподавал в студии е.н. Званцевой.

1918–1922   преподавал в петроградских государственных 
свободных художественных мастерских (позже 
ВХутеМаС).

1942–1945  преподавал в МГХИ им. В.И. Сурикова.
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1917   Один из основателей  профессионального союза 
художников-живописцев (Москва).

1925   Один из членов-учредителей объединения «4 ис-
кусства».

 Основные выставки 

1907  Стефанос (Венок) (Москва).

1911 В семирная выставка (Рим). 

1923–1925  Выставки аХРР (Москва).

 Персональные выставки

1905  дрезден.

1926, 1929,  Москва. 
1951, 1965, 
1975

1929  ленинград.

1965   Государственный музей а.С. пушкина (Москва). 

  Ретроспективные выставки

1951, 1961, Москва. 
1975

1978  ленинград.

  УРМАНЧЕ Баки Идрисович 
(1897,  деревня куль-Черкен тетюшского уезда 
казанской губернии – 1990, казань)

1919   поступил в казанские художественные мастер-
ские.

1920–1926   учеба в ВХутеМаСе (факультет скульптуры – 
мастерская а.  Голубкиной, факультет живописи – 
мастерская а. Шевченко).

1926   Возвращение в казань. преподавал и заведовал 
учебной частью казанского художественного учи-
лища.

1929   арестован по обвинению в национализме. Отправ-
лен на Соловки.

1934–1941  жил в Москве.

1934   Работы урманче экспонировались на первой Все-
союзной выставке молодых художников. 

С 1937   Член Московского отделения Союза художников.

1941–1949   находился в административной ссылке в алма-ате 
и Семипалатинске. 

1949–1952   жил в Самарканде.

1950-е   преподает в ташкентском институте искусств. 
Инициатор открытия скульптурного отделения.

1958  Вернулся в казань.

 Основные персональные выставки

1958, 1982  алма-ата. 

1969, 1982,  казань. 
1987, 1990, 
1991, 1992, 
1997, 2002, 
2007, 2012 

1983  балхаш, темиртау. 

1997  набережные Челны. 
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2012  альметьевск, казань. 

2012  Москва.

  УТКИН Пётр Саввич 
(1877, тамбов – 1934, ленинград)

  первоначальные навыки получил в конце 1880-х 
у художника-любителя а.п. Шеве  в Саратове.

1892–1896  учился в Саратове в студии ОлИИ  В.В. коновало-
ва, Г.п. баракки, пользовался советами В.Э. бори-
сова-Мусатова.

1897–1907  учился в МужВЗ у а.е. архипова, н.а. касатки-
на, л.О. пастернака, И.И. левитана, в мастерской 
В.а. Серова и к.а. коровина.

1902  Совместно с п.В. кузнецовым и к.С. петровым–
Водкиным работал над росписями церкви казан-
ской божией Матери в Саратове.

1906–1909  Сотрудничал с журналом «Золотое руно»; иллю-
стрировал книги.

1918–1931  преподавал в Саратовском художественном учили-
ще.

1918  Член Саратовской губернской комиссии по охране 
памятников старины.

1919 Член коллегии ИЗО наркомпроса.

С 1931 жил в ленинграде.

1931–1934 преподавал в ИпнИИ–ИжСа, профессор.

 Основные выставки

1905, 1907, «Московское товарищество художников».
1911, 1912

1904 «алая роза» (Саратов, организатор).

1906 «Осенний салон» (париж).

1907 «Голубая роза» (Москва).

1907, 1908 «Венок» (Санкт-петербург).

1911–1913, Объединения «Мир искусства».
1915–1917

1910, 1913  новое общество художников (Санкт-петербург).

1924–1928  Объединения «Четыре искусства» (Москва, ленин-
град, член-учредитель).

1934 персональная (ленинград).

1978 персональная (Саратов).

  кроме того – участник республиканских выставок 
1932, 1933.

  УФИМЦЕВ Виктор Иванович 
(1899, с. барнеевка, Южный урал – 1964, ташкент)

1910–1919  учился в коммерческом училище в Омске.

1917–1919   учился на курсах рисования и живописи в Омске.

В 1923   Совершает поездки в Среднюю азию. живет в 
Самарканде.

1934   Окончательно переезжает в ташкент.

1960-е   Совершает путешествия в афганистан, тунис, 
Индию, Францию.
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 Основные выставки

1925   «Старый Самарканд» (совместно с а.В. николае-
вым (усто Мумином).

 Персональные выставки

1921  новониколаевск, новосибирск. 

1926  Омск.

1935  ташкент.

2007  Москва (ГтГ, Выставочный зал в толмачах).

2009  Москва (Галеев-Галерея).

  ФАЛЬК Роберт Рафаилович 
 (1886, Москва – 1958, там же)

1904–1905  учился в художественной школе к.Ф. Юона 
и И.О. дудина, в студии И.И. Машкова.

1905–1912  учился в МужВЗ у а.е. архипова,  к.а. коровина, 
В.а. Серова, а.М. Васнецова и л.О. пастернака.

1918–1921  Работал в коллегии ИЗО наркомпроса. преподавал 
в ГСХМ–ВХутеМаСе–ВХутеИне.

1918–1928   профессор

1926–1928 декан живописного факультета.

1928–1937 жил и работал в париже, Германии.

1922–1956  Работал (с перерывами) художником в театрах Мо-
сквы, берлина.

1941–1943  Эвакуирован в Самарканд, преподавал  в узбекском 
художественном училище.

 Основные выставки

1909 Салона «Золотое руно» (Москва).

1910–1911 Салон В.а. Издебского (Одесса).

1916–1917 «Современная русская живопись» (петроград). 
1926–1928 аХРР (Москва).

1930, 1931, «Осенний салон» (париж). 
1934

1962 «30 лет МОСХ» (Москва).

1924, 1927, персональные (Москва).
1939, 1958

1929, 1931, персональные (париж).
1934, 1935,
1937

1943 персональная (Самарканд).

1965 персональная (ереван).

1969 персональная (алма-ата).

 кроме того – участник более 100 выставок.

  ЧУйКОВ Семен Афанасьевич 
(1902, пишпек, ныне бишкек – 1980, Москва)

  первые навыки изобразительного искусства полу-
чил в алма-ате в школе у н.Г. Хлудова, позднее у 
него же – в учительской семинарии.

1920–1921  учился в туркестанской краевой художественной 
школе-студии в ташкенте.

1921–1924  учился во ВХутеМаСе на изоотделении Рабфака.
1924–1928  учился во ВХутеМаСе–ВХутеИне у Р.Р. Фалька.
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1930–1932  преподавал в Московском институте  изобрази-
тельных искусств.

1935  по его инициативе и при участии во Фрунзе была 
открыта картинная галерея, ставшая основой Музея 
изобразительных искусств.

1947–1948 преподавал в МГХИ им. В.И. Сурикова.

 Основные выставки

1939  Изобразительное искусство киргизской ССР (де-
кадная) (Москва, ленинград).

1961  Выставка работ С.а. Чуйкова и е.а. Малеиной (Со-
фия).

1994  «Собирание пространства» (Москва, ГМВ).

2003  наследие и современность (Из собрания кГМИИ). 
(Москва, ГМВ).

1938 персональная (Фрунзе).

1968 персональная (Москва).

  ЩЕГОЛЕВ Павел Петрович 
даты жизни неизвестны. уроженец России

1930-е  жил узбекистане и работал в составе творческой 
«бригады Волкова». Возможно, погиб на фронте.
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1934 Выставка художников узбекистана  (Москва). 

1934  Выставка произведений советского искусства (Фи-
ладельфия).

1995  «Реальность и миф в искусстве Советского Восто-
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1999 «Образы пустыни и Сада» (Москва, ГМВ).

2008 «В бухаре пускают змея» (Москва).

2010 «туркестанский авангард» (Москва, ГМВ).

  ЮДИН Сергей Петрович 
(1858 – 1933)

1902  Окончил петербургскую академию художеств.

1889–1923  жил и работал в ташкенте.

1918    Оформил первую советскую театральную постанов-
ку – пьесу Г. Гауптмана «ткачи» (ташкент).

С 1919   преподавал в туркестанской краевой народной ху-
дожественной школе (ташкент).

 Основные выставки

1909   Выставка картин-иллюстраций в военно-историче-
ском отделе Сельскохозяйственной выставки (таш-
кент).

1915   первая туркестанская художественная выставка 
(ташкент).
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