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БИОГРАФИЯ В. П. ФЕЛЬДМАНА
⦿ Владимир Петрович Фельдман родился в 

1924году. В 1942 году в 18лет он ушёл на 
фронт. Из молодёжи этого года рождения 
из 10 человек , ушедших на войну, домой 
возвратились только три. Ему повезло, 
хотя он был храбрым солдатом. Потом он 
учился  на художника в Москве, стал 
знаменитым . Но после войны Владимир 
Петрович прожил недолго – он умер в 1961 
году, когда ему было только 37 лет, от 
старых ран. 

⦿  



ПЛАН
⦿ Краткая информация о 

художнике. 
⦿ Сюжет картины. 
⦿ Композиция картины. 



ЭПИГРАФ

Если крикнет рать святая: 
«Кинь ты Русь, живи в 
раю!» 

Я скажу: 
«Не надо рая, 
Дайте родину мою». 
                   С. А. Есенин.



ПЕРЕДНИЙ ПЛАН КАРТИНЫ
На переднем плане — солдат, обнявший 

ствол березы. Солдат мечтательно смотрит 
в простран ство. В отдалении виднеется 
деревня. Легко пре дположить, что солдат 
вернулся домой с войны. На переднем 
плане картины композиция вы строена в 
вертикальном направлении: основное ме 
сто в ней занимает фигура солдата, но 
немаловаж ную роль играют и изображения 
берез. 



ЗАДНИЙ ПЛАН КАРИНЫ
⦿ На заднем плане композиция, 

напротив, тяготеет к 
горизонтальному направлению: 
деревенские домики, а вдали 
— просторы полей. Видно, что 
солдат стоит на небольшом 
пригорке, а деревня 
располагается чуть ниже. 



ОПИСАНИЕ СОЛДАТА
⦿ Солдат — светловолосый парень в длинной 

се рой шинели; за спиной у него висит 
небольшой мешок. Наверное, солдат давно 
не бывал в родном селе, но мы видим, что 
он не спешит идти в сторону домов. Он 
любуется незамысловатой картиной род ной 
природы, вдыхает запахи родной земли, 
возможно, вспоминает что-то, связанное с 
этими местами. Может быть, как он 
впервые работал в поле с отцом, а, может 
быть, как с друзьями ходил в лес, как 
бежал по лугу за пригожей девчонкой… 



Художник назвал свою картину «Родина». Но 
что это такое? Земля? Небо? Люди? Дом, 
семья, сад за окном, ближний лес? Белые 
стволы берез или разноцветные лоскутки 
полей?.. На деревьях нет листьев, земля 
усыпана желтыми листьями. Где-то вдали 
виднеется зеленая полоска лугов. День 
ясный, но не солнечный. Урожай с полей уже 
собран. Солдат вернулся домой осенью. У 
горизонта сходятся разноцветные полосы 
растительности — желтые, зеленые — и 
серая ширь полей. Как будто 
многочисленные дороги, они сливаются 
вдали, и нередко людям кажется, что где-то 
там, далеко-далеко, должно быть лучше, 
чем там, где они родились и выросли.



Но герой картины Фельдмана уже побывал в 
других местах, поэтому он иными глазами 
смотрит на свой родной край. Человеку, 
который не бывал в других местах, 
окружающая действительность нередко 
кажется привычной и даже слегка 
поднадоевшей; мы зачастую даже не замечаем 
то, к чему привыкли с детства. А солдат на 
картине Фельдмана сморит вокруг так, словно 
впервые увидел этот пригорок и эти березки, в 
которых нет ничего особенного, кроме того, 
что они родные, близкие, свои. Можно 
обратить внимание и на такую особенность 
картины: художник выбрал такой масштаб 
изображения, что мы не видим вершин берез, 
расположенных на переднем плане. 



Основное место на картине занимает солдат, однако 
художник назвал свое полотно «Родина». Кто же в таком 
случае является главным героем картины — солдат или 
его родные места?.. Даже писатель, рассказывающий 
подробно о тех или иных событиях и поступках героев, 
нередко оставляет читателю возможность для 
проявления собственной фантазии. Что же касается 
произведений художника, то здесь предоставляется еще 
более широкий простор для толкования. Ведь, глядя на 
картину, мы можем лишь догадываться о мыслях и 
чувствах героя, тогда как в литературном произведении 
автор зачастую так или иначе рассказывает о них. Тем 
не менее мы можем предположить, что В. А. Фельдман 
назвал свою картину «Родина», желая подчеркнуть 
переживания солдата, связанные с возвращением 
домой. Ведь, в сущности, ощущение Родины и есть 
весьма субъективное, глубоко личное восприятие 
отдельных признаков родного края, которые в сознании 
человека сливаются в одно емкое и значимое понятие. 



Художник, создавая свою картину, использо вал не 
очень много цветовых оттенков. Основные тона — 
желтый и серый, а также бледно-голубой цвет неба. 
Серая шинель солдата — почти того же цвета, что и 
опустевшие поля. Благодаря этому цветовому 
совпадению легче почувствовать духов ное единство 
солдата с родной землей. Об этом единстве 
повествуют и Книга книг, Библия, повествуя о 
сотворении человека Богом «из праха земного», и 
народные сказания славян, в которых землю именуют 
Матерью Сырой Землей, и более поздние 
фольклорные мотивы, в которых землю уважительно 
называют кормилицей. Действитель но, если бы не 
урожай, который дает земля, человек легко мог бы 
погибнуть от голода. Люди, родившиеся и выросшие в 
деревне, постоянно работающие на земле, 
естественным образом ощущают прочную связь с ней. 



ЦВЕТОВЫЕ АКЦЕНТЫ
⦿ Есть на картине и другие цветовые 

акценты. Крыши деревенских домов, 
приютившихся возле пригорка, — 
красновато-коричневого цвета. Стволы 
берез — белые; почти такого же цвета и 
небо, его голубоватый оттенок едва 
намечен. Деревья словно связывают небо с 
землей, как волшебные деревья из 
преданий разных народов; цветовое 
сходство способствует усилению этого 
впечатления.



Он лежал в госпитале, когда в начале мая объявили: "Война 
закончилась! " Все, кто может, - по домам! Настал и его черёд. И вот он 
едет.. . 

Думаю: как там мой родимый край?. . 

Со мной рядом мои товарищи. У каждого на Родине осталась семья, и 
они, как и я, жаждут поскорее приехать домой. И все боятся того, что, 
возможно не к кому вернутся. 

Четыре тяжёлых года выстоял наш народ! Никто не бездействовал: 
бойцы воевали на фронте, гражданские боролись с захватчиками. 
Многое было уничтожено, многие были убиты.. . 

Я приехал в родное село и решил пройтись до дома через берёзовую 
рощу. С ней у меня связано много радостных воспоминаний: ещё 
детьми, я со своими друзьями отдыхал в тени деревьев, наслаждаясь 
покоем. Но она приобрела вид совсем другой: земля изрыта минами; 
берёзки, что переплетались друг с другом кончиками крон, стоят 
поодаль, одинокие и жалостливые. Мне грустно было смотреть на них, 
хотя всё же, это лучше, чем голая земля, которую я видел в других 
краях. Обняв деревце, я представлял, как со своим сыном я посажу 
молодые саженцы, и роща вновь возродится, разрастётся, подарит 
отдых и покой. 



Мой сын, моя семья.. . Что с 
ними? Я стоял и смотрел на свой 
дом, боясь сдвинуться с места. Я 
боялся узнать правду о них. 
Боялся, что не узнаю сынишку.. . 
Когда я уходил на фронт, Ивану 
было десять лет. "Сейчас, должно 
быть, он возмужал",- думал 
я-"Жена присылала весточки, в 
которых писала о его успехах, 
правда, дававшихся ему с трудом. 
Нелегко быть единственным 
мужчиной в доме, ведь на твоих 
плечах лежит вся тяжёлая 
работа". 
Где-то там, за дворами, 
слышались детские голоса. Мне 
показалось, что я узнал своего 
сына. Я пошёл к ним навстречу, 
представляя, как хорошо нам 
будет всем вместе, и, что Ивана 
ждёт прекрасная жизнь. Жизнь, 
которую мы отстояли в этой 
кровопролитной войне! 

Фельдман, Владимир Петрович (1924 - 1961) - Картина «Родина» 

   





Может ли быть у человека что-то 
дороже, ближе и роднее, чем 
родина? Можно ли представить себе 
солдата, не тоскующего по родному 
краю в чужой стране? Мыслимо ли, 
что человек, находящийся в долгой 
разлуке с местами своего 
рождения, детс тва, юности, не 
будет вспоминать родные, близкие 
сердцу пейзажи?  Картина, на 
которой изображен солдат, как к 
девушке, как к родному и близкому 
человеку прижавшийся к березке. 
Полотно могло бы иметь любое 
другое название, но названо 
«Родина». Слу чайно ли это? Что 
хотел подчеркнуть этим назва нием 
художник?  Сюжет картины В. А. 
Фельдмана безыскусен, прост.



Может ли быть у человека что-то дороже, 
ближе и роднее, чем родина? Можно ли 
представить себе солдата, не тоскующего по 
родному краю в чужой стране? Мыслимо ли, что 
человек, находящийся в долгой разлуке с 
местами своего рождения, детства, юности, не 
будет вспоминать родные, близкие сердцу 
пейзажи?  Картина, на которой изображен 
солдат, как к девушке, как к родному и 
близкому человеку прижавшийся к березке. 
Полотно могло бы иметь любое другое 
название, но названо «Родина». Случайно ли 
это? Что хотел подчеркнуть этим названием 
художник?  Сюжет картины В. А. Фельдмана 
безыскусен, прост.



 На полотне изображен солдат — очевидно, что он 
только вернулся в родные края. Простой пейзаж — 
несколько черно-белых березок, кото рые так милы 
русским писателям и художникам, да небольшая 
деревенька внизу — несколько деревянных домиков с 
простирающимся за ними серым перепаханным холстом 
поля. Простой русский парень, только что вернувшийся 
с фронта, одет в серую солдатскую шинель, на плечах 
— военный вещевой мешок. Русые волосы треплет 
ветер, а на лице застыло странное выражение. В глазах 
его можно прочитать радость и грусть, боль и восторг 
одновременно. Радость — вернулся домой, остался 
жив, смог, дошел; грусть — живы ли родные, здоровы 
ли они? как там друзья, с которыми еще недавно шел в 
бой, с которыми делил простые радости и невзгоды 
фронтовой, казарменной жизни?



Композиция предельно проста. Плана только два — передний, на 
котором изображен солдат, и задний — фоновый. Центр 
композиции — солдат, прижавшийся к березке, — несколько 
сдвинут влево, однако равновесие картины тем самым не 
нарушено: на правом плане располагается второй по значению 
смысловой сюжет картины — поле и домики. Полотно поделено 
горизонтом приблизительно на две равные контрастные по цвету 
части. Верхняя часть — безрадостное, по-зимнему низкое, 
затянутое облаками небо. Нижняя часть холста — рыжая высохшая 
трава. Казалось бы, такое четкое разделение должно утяжелять 
работу, но этого не происходит. Светлые силуэты голых, без 
листьев берез, устремленные к небу, украшают пейзаж, 
голубовато-белые стволы разбавляют не слишком яркие и 
радостные краски полотна.  Картину нельзя назвать слишком 
яркой, палитру художника — насыщенной, это было бы 
неправильно. Преобладают несколько затемненные цвета — 
грязновато-желтый тон осенней травы, серо-голубой оттенок 
неба, серо-зеленая шинель солдата. 



Несколько выделяющихся пятен — выделяющихся не за 
счет яркости красок, а из-за их насыщенности, из-за 
глубины цвета. Рыжая крыша одного из домиков, 
фиолетовые ставни другого. Теплый коричневый цвет 
стен избушек. Немного сероватой зелени полей и 
темно-синяя полоса на горизонте. Картина передает 
настроение хмурого, неяркого, прохладного дня. 
Только глаза солдата светятся тоской и радостью, да 
натруженные, уставшие руки обнимают шершавый 
древесный ствол…  Несколько слов необходимо сказать 
о выборе эпиграфа. Он не случаен, а закономерен и 
словно переплетается с настроением картины. Герой 
полотна, всматривающийся вдаль, в сторону своей 
родной деревни, полей и лесов, напоминает 
лирического героя стихотворения:  Как захожий 
богомолец,  Я смотрю твои поля.  А у низеньких околиц 
звонно чахнут тополя.



Также как и герой стихотворения, солдат 
на картине любит свою родину такой, 
какая она есть. Пусть небросок пейзаж, 
нерадостно низкое холодное небо и 
тонкие красавицы березы не звенят на 
ветру своими листьями. Пусть неярки 
краски, среди которых преобладает 
серый, пусть дома-хатки небогаты — эти 
картины с детства знакомы и любимы 
как стихотворному персонажу, так и 
солдату. Да и нельзя не любить их, 
несмотря на блеклость и неяркость, ведь 
это — Родина!


