
Часть первая

Искусство России 20 века



⚫ В развитии русской художественной культуры XX столетия чѐтко 
выделяются два периода — отначала века до 30-х гг. и 30—80-е гг. 

⚫ Первые два десятилетия XX в. — время расцвета русского 
искусства, особенно живописи и архитектуры. Стиль модерн, 
сложившийся в России в последней

⚫ трети XIX в., глубоко изменил сознание мастеров, выдвинув на 
первый план проблему созданияновых форм и выразительных 
средств. 

⚫ Художественная жизнь стала захватывающе интересной: одназа 
другой следовали выставки, вызывавшие, как правило, бурные 
дискуссии в прессе, издавались разнообразные журналы. 
Основные течения европейского искусства — фовизм, кубизм, 
футуризм идругие — получили в России блестящее развитие. 

⚫ Почти все они пришли на российскую почву с некоторым 
опозданием, поэтому художники сочетали черты разных стилей, 
создавая собственные, совершенно новые и уникальные 
варианты. В свою очередь и русское искусство нашло серьѐзных 
ценителей на Западе. Европейские и отечественные мастера 
словно заново открыли друг друга, ощутив себя при этом единым 
творческим целым.



⚫ Поиски новых образов привели к более глубокому изучению 
национальных корней и традиций. Художники-примитивисты 
включили в сферу «высокого» искусства сложный и 
парадоксальный миргородского фольклора, обратились к 
народной и бытовой культуре — лубку, вывескам и афишам. 
Именно в первые десятилетия XX в. было заново открыто 
древнерусское наследие, особенноиконопись. Изобразительный 
язык русских икон во многом повлиял на отношение к цвету, 
пространству и ритмической организации холста. 

Лубо́к — вид графики, изображение с 
подписью, отличающееся простотой и 
доступностью образов. Первоначально 
вид народного творчества. Выполнялся в 
технике ксилографии, гравюры на 
меди, литографии и дополнялся 
раскраской от руки.

Примитивизм -направление в искусстве, 
использующее в своём творчестве формы 
первобытных, ранних и народных стилей.



⚫ Творческая манера Кузьмы Сергеевича 
Петрова-Водкина своеобразна и в то же 
время тесно связана страдициями 
европейской и русской живописи. В его 
картинах, одухотворѐнных и полных 
тонкойизысканности, сложно 
переплелись впечатления от 
древнерусских икон иполотен 
итальянского Возрождения, русского 
модерна и французского фовизма. Всѐ это 
стало мощным средством для 
утверждения собственных эстетических 
идеалов мастера.Петров-Водкин родился 
на Волге, в городе Хвалынске 
Саратовской губернии. 
Основноехудожественное образование он 
получил в Московском училище 
живописи, ваяния и зодчества;одним из 
его педагогов был Валентин 
Александрович Серов. Молодой 
художник много путешест-вовал: побывал 
во Франции, Италии и Северной Африке.

КУЗЬМА ПЕТРОВ-ВОДКИН (1878—1939)

Автопортрет . 1918



⚫ Итогом исканий Петрова-Водкина стал настоящий шедевр — 
написанная в 1912 г. картина «Купание красного коня». Художник 
работал над ней в деревне на берегу реки Иловли, притока Дона; 
основой сюжета стала сцена купания лошадей, которую мастер часто 
видел и здесь, и в местах, где прошло его детство. Однако бытовой мотив 
Петров-Водкин превратил в символ, в замечательную живописную 
метафору, выражающую романтическую мечту о красоте и гармонии 
человека и окружающего мира. 

«Купание красного коня». Фрагмент. 1912 г. 



⚫ Композиция первого плана — юноша верхом на красном коне — во 
многом близка традициям древнерусской иконописи: та же мягкость 
линий и ясность цвета. Зелѐные и синие тона реки резко контрастируют 
с пламенеющим красным цветом коня, занимающим почти половину 
полотна. Пространство передано условно, что приводит к тонкой игре 
между объѐмными и плоскостными формами. Эта картина своей 
монументальностью приближается к фреске.

«Купание красного 
коня». 1912 г. 



⚫ Очень важным для 
Петрова-Водкина был 
образ матери. В его 
творчестве всегда 
присутствовала мысль 
о непреходящей 
ценности вечно 
возобновляющейся 
жизни, о святости 
материнства. Одним из 
самых значительных 
произведений на эту 
тему стала картина 
«1918 год в Петрограде» 
(«Петроградская 
мадонна», 1920 г.). 
Молодая женщина, 
прижавшая к себе 
ребѐнка, изображена 
на балконе; еѐ 
окружает городской 
пейзаж, написанный 
нежными, ясными 
красками.

«Петроградская мадонна», 1920 г. 



⚫ Приметы трудного 
времени (например, 

группы людей, которые 
стоят в очереди за 

хлебом) привлекают 
внимание не сразу — 

настолько сильны 
внутренняя 

просветлѐнность, чистота 
и самоотверженность, 

исходящие от героини.    
В облике молодой матери 

сочетаются черты 
портретов итальянского 

Возрождения и 
древнерусских икон.



⚫ Творчество Петрова-Водкина на первый взгляд кажется 
погружѐнным в атмосферу великих эпох прошлого, однако 
онпривнѐс и нечто новое. Мастер не подражал традициям 
Ренессанса, древнерусской живописи иевропейского 
искусства рубежа веков, а использовал их как выдающийся 
интерпретатор, выражаявечные понятия — красоту, 
гармонию, чистоту.

Смерть комиссара. 1928 г.



⚫ «Бубновый валет» — это название выставки, состоявшейся в 
Москве в марте — апреле 1910 г. и давшей начало одноимѐнному 
художественному объединению. Ядро экспозиции составляли 
работы М. Ф. Ларионова, Н. С. Гончаровой, П. П. Кончаловского, 
И. И. Машкова, А. В. Лентулова, А. В.Куприна, Р. Р. Фалька — 
мастеров яркого дарования, чьи творческие позиции далеко не во 
всѐм совпадали друг с другом. 

«БУБНОВЫЙ ВАЛЕТ»



⚫ Название выставки, предложенное Михаилом Ларионовым, 
также взято из уличного жаргона:«бубновый валет» 
означало «мошенник», «плут», «человек, не 
заслуживающий доверия». Лентулов  вспоминал: «Слишком 
много в то время и изощрѐнно придумывали разные 
претенциозные названия... Поэтому как протест мы 
решили, чем хуже, тем лучше, да и на самом деле, что может 
быть нелепее „Бубнового валета"?».



⚫ Выставка имела шумный и скандальный успех: многое в еѐ организации 
и характере работ шокировало и возмущало как публику, так и критику. 
Такая реакция была спровоцирована и самими мастерами. По мнению 
членов «Бубнового валета», представление их работ должно было 
восприниматься как некое уличное зрелище, пронизанное балаганным 
духом. Эта атмосфера «площадного живописного действа» вызывалась 
общим интересом художников к народному искусству -изображениям с 
провинциальных вывесок и старинных лубков, росписям подносов и 
игрушек.

Машков. «Автопортрет и портрет Петра 
Кончаловского» 1910

Одна из скандальных 
работ выражает 
подражание античным 
принципам -красоту духа 
и тела, но написана в 
намеренно примитивной 
манере.



⚫ Художественный облик «Бубнового 
валета» определяли живописцы, 
считавшие себя последователями 
Сезанна. В картинах французского 
мастера их привлекала некая 
глубинная энергия цвета и 
пространства, чувствующаяся в 
каждом предмете, изображѐнном 
художником. Поэтому центральное 
место среди произведений членов 
«Бубнового валета» занимали 
любимые жанры Сезанна — пейзаж и 
натюрморт. Помимо этого они 
интересовались поисками Анри 
Матисса и его друзей кубистов. 

⚫ В творчестве Петра Кончаловского 
(1876—1956) влияние Сезанна 
сочеталось с примитивизмом. 
Простота, доведѐнная почти до 
гротеска, — главный 
художественный приѐм и в другой 
работе — «Портрете Г. Б. Якулова» 
(19Ю г.). Герой, сидящий по-турецки 
на фоне стены, увешанной оружием, 
напоминает восточного факира; в его 
лице явно преувеличены 
«экзотические» черты. Во всѐм 
облике героя чувствуется нечто 
игрушечное, ненастоящее.

Кончаловский Портрет Г. Б. Якулова. 1910 г.



⚫ Произведения Ильи Ивановича Машкова (1881 — 1944) прекрасно 
демонстрируют особенности «русского сезаннизма». В работе — «Снедь 
московская. Хлебы» (1924 г.) — мастер, изображая аппетитные булки и 
калачи, стремился привлечь внимание к красоте самих красок — густых 
и очень ярких. Именно их насыщенность и плотность создают ощущение 
изобилия и полноты жизни, приближающее эту картину к знаменитым 
фламандским натюрмортам XVII в.

Машков. Снедь московская. 
Хлебы (1924 г.)



⚫ Совершенно иные задачи 
решал в своих работах 
Аристарх Лентулов 
(1882—1943).Попытавшись 
представить все предметы 
реального мира как постоянно 
движущиеся абстрактные 
формы, художник показал 
знаменитые постройки 
Московского Кремля и 
Красной площади(«Василий 
Блаженный», 1913 г.; «Звон», 
1915 г.) в таком виде, что 
кажется, будто все части 
зданий, сдвинувшись со своих 
мест, кружатся в 
стремительном танце на 
глазах у зрителя. Краски 
положенымелкими, часто 
точечными мазками, делая 
масляную живопись похожей 
на мозаику. 

Лентулов. Василий Блаженный. 1913 г.



⚫ В области пейзажа очень интересны работы Роберта 
Фалька (1886—1958), такжеблизкие по стилю Сезанну.

⚫ Впоследствии среди участников начались разногласия, 
Ларионов и Гончарова в 1912 г. вышли изобъединения и 
организовали две самостоятельные выставки: 
«Ослиный хвост», а через год —«Мишень». Группа 
«Бубновый валет» просуществовала почти до 1917 г.

Фальк. Старая Руза. 1913 г.



⚫ Выставка «Ослиный хвост» (1912 г.), организованная лидерами русского примитивизма М. Ф. 
Ларионовым и Н. С. Гончаровой, многим казалась вызовом не только консервативно 
настроенной публике, но и объединению «Бубновый валет». По мнению Ларионова, члены 
«Бубнового валета» относились к западному искусству с преувеличенным вниманием и 
недооценивали русские художественные традиции.

⚫ Художники, участвовавшие в выставке «Ослиный хвост», стремились соединить живописные 
приѐ- мы европейской школы с достижениями русской вышивки, лубка, иконописи. 
Скрытый протест про- тив западного влияния содержался и в самом названии объединения. 
Это был намѐк на скандальную ситуацию, возникшую в парижском «Салоне независимых» 
1910 г. Противники новых форм в живописи попытались выдать за шедевр авангардного 
искусства холст, размалѐванный хвостом осла.

⚫ Участникам выставок не удалось создать цельного направления, и каждый пошѐл своим 
путѐм, но для большинства исследователей название «Ослиный хвост» прочно связано с 
понятием«примитивизм», и прежде всего с творчеством его лидеров.

«ОСЛИНЫЙ ХВОСТ»



⚫ Михаил Фѐдорович Ларионов (1881 — 1964) родился в городе 
Тирасполе Херсонской губернии в семье военного фельдшера. С 
1898 по 1910 г. он занимался в Московском училище живописи, 
ваяния из одчества; его преподавателями были Валентин 
Александрович Серов, Исаак Ильич Левитан, Константин 
Алексеевич Коровин. В 1900 г. Ларионов встретил Наталию 
Сергеевну Гончарову (1881 — 1962), учившуюся здесь же. Они 
поженились, и с тех пор их жизненные и творческие пути были 
неразрывно связаны.

Гончарова и Ларионов



⚫ В 1906 г. живописцы начали  выставляться: имена Ларионова и Гончаровой стали известны 
публике благодаря выставкам Московского товарищества художников , Союза русских 
художников и Мира искусства. Вскоре Ларионов вместе с Дягилевым отправился в Лондон и 
Париж, где Дягилев представил русское искусство различных направлений. Произведения 
Ларионова, Гончаровой и Кузнецова вошли в раздел «самоновейших».

⚫ После 1907 г. Ларионов увлѐкся примитивизмом. Об этом говорят энергичные мазки, сочные, 
красочные пятна, чѐткие контуры, ничем не стеснѐнная фантазия, и прежде всего сюжеты, 
взятые из провинциальной городской жизни.

Ларионов. Осень 
счастливая , 1912 год



⚫ В 1908—1909 гг. Ларионов служил в армии. Воспоминания о военной службе дали художнику 
материал для обширной серии работ из солдатской жизни. Это цикл незатейливых бытовых 
сценок, не связанных определѐнным сюжетом; их главный герой — солдат.

⚫ Облик солдата на всех картинах дан в традициях русского лубка — пропорции фигуры 
деформированы, в позах и жестах чувствуется нарочитая неуклюжесть, колорит нередко 
напоминает вызывающе размалѐванные надписи на ярмарочных балаганах. Безусловно, в 
этой серии есть некая ирония и мягкая улыбка. Однако главной целью Ларионова была всѐ 
же не пародия и насмешка, а тонкая имитация народных форм живописи и размышление над 
фольклорными представлениями о герое, причѐм не эпических, а бытовых жанров 
творчества - баек, прибауток, анекдотов.

Михаил Ларионов. 
Отдыхающий солдат. 
1910 г.



⚫ В начале 10-х гг. мастер пришѐл к идее лучизма — одного из первых 
вариантов абстрактной живописи. В брошюре под этим же 
названием он объяснял это понятие так: «Лучизм имеет в виду 
пространственные формы, которые могут возникать от 
пересечения лучей различных предметов, формы, выделенные 
волею художника». В первых «лучистых» полотнах Ларионова 
хорошо заметны мотивы природы, но затем становятся боле 
беспредметными

Петух. 1912 г.



⚫ В 1907 г. Ларионов сблизился с Давидом Бурлюком 
(1882—1967), одним из основателей русского футуризма; они 
устроили в Москве выставку «Стефанос». А в 1910 г. 
живописец оказался в числе основателей объединения 
«Бубновый валет»,но в 1912г. Ларионов и Гончарова 
покинули «Бубновый валет» и организовали экспозицию 
«Ослиный хвост». Через год открылась новая выставка 
«Мишень», а вслед за ней появилась и творческая группа 
под тем же названием.

Лучистый пейзаж. 1912 г.

Абстракциони́зм — 
направление в искусстве, 
использующее в качестве 
принципа отказ от изображения 
реальных предметов в 
живописи, скульптуре и графике



⚫ Затем началась Первая 
мировая война, 
ставшая тяжѐлым 
испытанием в жизни 
мастера. Творческие 
планы пришлось 
отложить на 
неопределѐнный  
срок. Ларионов, 
призванный в армию, 
участвовал в боях в 
Восточной Пруссии, 
был контужен и после 
лечения в госпитале 
демобилизован. После 
выздоровления он 
присоединился как 
художник-декоратор к 
балетной труппе 
Дягилева в 
Швейцарии и в 
Россию уже больше не 
вернулся.Ларионов «Лето» Из цикла «Времена 

года». 1912 



⚫ В произведениях 
Наталии Гончаровой 
прослеживаются 
несколько иные мотивы. 
Темы некоторых еѐ работ 
явно навеяны 
живописью Поля Гогена 
и Винсента Ван Гога 
(«Крестьяне, 
собирающие яблоки», 
1911 г.; «Подсолнухи», 
1908—1909 гг.; «Рыбная 
ловля», 1909 г.). 

Гончарова.«Подсолнухи», 1908—1909 гг.; 



⚫ Влияние Гогена 
чувствуется в 
мягких, как бы 
тягучих контурах 
фигур, в контрастах 
плотных, чуть 
матовых красок

 Гончарова. Евреи. Шабаш. 
1912 г.



⚫ Особенно хороши в творчестве Наталии 
Гончаровой картины, на создание которых еѐ 
вдохновили иконы. Выразительный пример тому 
— «Спас в Силах» (1911 г.).



⚫ Домашнее задание.
-Написать конспект 
-Развернутый анализ любой из представленных 

работ(не менее половины страницы) и ее цветная 
зарисовка любым материалом размером не менее 
половины тетрадного листа.

Фотографию выполненного задания 
отправить в ватс ап в личные сообщения 
до воскресенья


