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листы, изображающие Колонный зал во время пребывания 
в нем тела Ленина.

Недостаток места не позволяет мне остановиться на дру
гих граверах, заслуживающих полного внимания. Таков отлич
ный иллюстратор и фанатик книги, работающий над проблемой 
нового алфавита, Н. Пискарев. Таков весь „выводок" Фавор
ского — ученики его по Вхутеину: даровитейшие Шпинель и 
Аксельрод, Падалицын, Фрам, Гончаров и др. Таков своеобраз
ный и самостоятельный искатель новых приемов гравюры 
Д. Штеренберг.

За последнее время происходит некоторое обратное 
влияние — воздействие Москвы, и в частности Кравченко, на 
Ленинград в смысле активирования в нем ксилографии (Белкин, 
Юдовин, Каплун, Митрохин). Особенно интересна группа мо
лодых граверов—-Фан-дер-Флит, Бриммер, Мочалов, Орло
ва. В этом смысле знаменательно, что ленинградским граверам 
удается даже выпускать специальное издание — сборники те
кущей „Гравюры на дереве“ (вышло уже два сборника). Вме
сте с тем, ленинградская гравюра чужда фактурных исканий 
Фаворского и в общем остается верна спокойным классиче
ским традициям „Петербурга". Перед нами, таким образом, две 
группы: московская и ленинградская, как бы дополняющие 
друг друга.

И если даже деревянной гравюре и не суждено в буду
щем играть особенно крупной роли в книжной графике—ибо 
как-никак это способ „архаический"—то все же большое 
освежающее ее значение, как особого, максимально четкого и 
выразительного метода оформления творческой мысли, не прой
дет бесследно для нашей графики в целом.

■; IV :
Коснемся теперь содержания нашей графики — ее рево

люционной ценности. Глубокое внутреннее обновление и изме
нение ее тематики не подлежат сомнению. Вспомним круг 
вдохновений дореволюционной графики, все то, чем питались 
„Мир искусства" и его „ретроспективные мечтатели"—всю 
эту специфическую поэзию „Северной Пальмиры" и Версаля, 
сомовской эротики и билибинской экзотики — и сравним их с 
кругом образов современной нашей графики и гравюры, и тогда 
нам станет ясным весь происшедший здесь идеологический 
сдвиг. Творчество мирискуссников было вместе с тем последней 
данью старой России — России Пушкина, Гоголя, Тургенева,. 
Фета, Лескова, Достоевского. Творчество современных граве
ров иногда возращается к классическим мотивам (и будет, ко
нечно, возвращаться по мере переиздания классиков), как, на
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пример, Фаворский („Домик в Коломне"), Кравченко („Порт
рет") или Конашевич („Помещик" Тургенева). Однако, трактует 
оно их уже иначе: свободнее, сквозь призму современной выра
зительности и динамизма. Но главное, что характеризует содер
жание современного графического искусства — это, конечно, не 
реминисценция прошлого, а преломление современности. 
Разумеется, этот процесс происходил постепенно, сначала серп 
и молот чисто механически вплетались в „мирискуснический" 
узор (Чехонин)... Но постепенно чисто линейному декорати- 
визму или мягкой „акварельной" интимности мирискусников 
современная графика противопоставила иной язык — энергич- 
ной выразительной линии, сочного пятна и дина
мической конструкции.

Изображая Свердловский (бывший Екатерининский) зал 
в Кремле, Фаворский показывает его совсем не так, как пока
зали бы его прежние „стилисты"—без всякого пиетета по от
ношению к старине; Фаворский дерзновенно ломает и „выво
рачивает" архитектуру зала, чтобы подчеркнуть его объемность, 
динамику его конструкции. Столь же смело „обошелся" с клас
сическим Петербургом и Ю. Анненков, иллюстрируя „Две
надцать" Блока и показав „Северную Пальмиру" лишь в ка
честве фона — разбросанного и „сдвинутого" с места красно
гвардейской революцией. Такие насыщенные динамикой, и 
героикой произведения, как „Крейсер Аврора" и „Броневик" 
Купрй^нова, как „Баррикады в Москве" или патетическая 
сюита „Похорон Ленина" Кравченко, как „Силуэты Парижской 
Коммуны" Ю. Анненкова, как „1917 год" В. Фаворского, 
„Красноармеец" Шпинеля, „1905 год" и „Смычка" Аксельрода 
и Шпинеля, как иллюстрации Падалицына к „10 дням, кото
рые потрясли мир" и т. д. — все это листы, которые оста
нутся в нашем искусстве, как хотя и немногочисленные, 
но подлинные художественные и, вместе с тем, исторические 
документы большой значимости.

Более того, можно утверждать, что мы имеем здесь такие 
следы воздействия революции на искусство, каких не видим 
еще в нашей живописи, чрезмерно повествовательной и про
заической, а потому и лишенной революционного тонуса, ре
волюционной зарядки. Графика—контрастнее, лаконичнее, 
острее, „целеустремленнее", и отсюда ее эмоциональный эффект. 
Так, Фаворскому на поверхности небольшего листа бумаги 
удаетря дать синтез всего 1917 года, начиная от окопов и 
кончая речью Ленина. Сюда можно присоединить и гравюры 
Фалилеева („Баррикады на Пресне") и Шестопаловой („Ма
нифестации"), и восхитительные миниатюрные эмблемы кре
стьянского труда Пискарева, и альбом „Революционная Москва 
III конгрессу Коминтерна" (Шпинель, Аксельрод, Моторин и 
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др.), а также целый ряд портретов деятелей революции 
работы Анненкова, Купреянова, Усачева, Павлинова, из ко
торых некоторые превосходны — и художественно и историо
графически.

Д Фаворский Свердловски!! зал Большого Кремлевского дворца
(Гравюра на дереве)

Таким образом, если наша графика не выработала еще 
своего нового „стиля“, то все же в ней уже есть некоторые 
новые черты, совершенно противоположные графике „Дягилев- 
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цев"— как в плане формы, так и содержания. Идет новое по
коление графиков, воспитанное Московским Вхутеином и Ле
нинградской Академией художеств,—поколение, выходящее из 
„низов", и это сулит дальнейшую, если еще не пролетариза
цию, то демократизацию этого икусства — все большее про
никновение его советской идеологией.

Меньшей значимостью отмечены в нашей графике быто
вые наблюдения — Кустодиева, Лебедева, Анненкова, Конаше- 
вича, Митрохина. Правда, в „матросье“ Кустодиева и особенно 
в цикле „Улицы Революции" В. Лебедева (талантливейшего 
из наших бытовых рисовальщиков) мы находим выразитель
нейшую документальную правду как послеоктябрьской, так и 
нэповской улицы, но правду наполовину. Ибо не только уха
рями-матросами и их „Катьками", не только нэпманшами и 
проститутками, как у Лебедева, исчерпывается „типаж" поре
волюционной улицы. У наших графиков — гипертрофия иронии 
и злобы и недостаток чутья к положительному, к подлинно 
новому. В этом смысле надо сказать, что наши художники 
бытовики весьма уступают и французу Т. Стейнлену, умев
шему, наравне с сатирой, выискивать и облюбовать положи
тельное в пролетарском быту, и Ф. Мазереелю, который и на 
улицах Парижа, среди вакханалии всеобщей купли-продажи, 
находит золотые зерна человечности. Будучи ближе к немцам, 
к Г. Гроссу, наши графики (как, например, Конашевич) в то 
же время не имеют ясной революционно-критической уста
новки немецкого художника-коммуниста; интересы фактуры 
для них почему-то на первом плане.

Из гравюр чисто-бытового облика отмечу работы Яким- 
ченко и Соколова „Выпуск стали", „Двор завода" (с некото
рой, впрочем, оговоркой: уж очень они документально буд
ничны).

В отношении трудового содержания, впрочем, как раз за 
последний год и наша графика обогатилась новой, чрезвы
чайно значительной страницей — индустриальной тематикой. 
На „совнаркомовской" выставке к 10-летию Октября мы уви
дели прекрасные заводские рисунки Верейского (Лен. металли
ческий завод) и железнодорожные пейзажи Купреянова, и 
ленинградские строительные мотивы Дормидонтова и Павлова, 
и образы Загэса у Нивинского, и строящуюся Советскую 
Армению —у Шиллинговского. Здесь перед нами подлинно 
новая глава в истории русской графики, которая открыта на
шими днями и которую можно назвать нео-реализмом. 
Мы видим ;не старинный Петербург, каким изображали его 
А. Бенуа и Остроумова-Лебедева, и не „мертвый город", ка
ким оплакивал его Добужинский, а город, воспрявший к но
вой активно - трудовой жизни. Мирискуссники были пленены



А. И. Кра нченко Похороны Ленина. (Гравюре на дереве)
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линейным узором ампирных решеток Петербурга, современные 
графики на свойственном им языке линий и пятен „открыли44 
иной узор — железные мостов, радио-столбов.

Мы видим здесь уже не архитектурно-исторический, но 
индустриальный пейзаж. Пейзаж, которым мы догнали 
английского гравера Бренгвина. Однако, этого мало: надо 
обогнать англичанина, надо показать этот же пейзаж, но ожи
вленный пролетариатом, строящим новое государство.

V
Итак, не приходится сомневаться в том, что наша гра

фика сделала очень большой шаг вперед как в смысле своей 
технической демократизации (гравюра на дереве и линолеуме, 
литография), так и революционизирования своей тематики.

Было время, когда гравюра существовала лишь для узко
го круга любителей, „собирателей эстампов"; затем круг этот 
пополнился библиофилами, ценителями красивой книги и за
казчиками экслибрисов (книжных знаков). Наконец, с проник
новением ксилографии в полиграфию потребителем гравюры 
стал и более или мение рядовой читатель. И, однако, было бы 
„фразой" утверждение, что подлинная художественная графи
ка и в частности гравюра уже завоевали нашу массовую кни
гу. Лучшие произведения нашей гравюры и литографии — это 
альбомы, сюиты, совсем недоступные массовому потребителю. 
Что же касается искусства книги, то, достигнув отличных 
качеств в небольшом ряде изданий как Госиздата, так и в осо
бенности частных издательств: „Аквилон", „Петрополис", 
„Алконост", которые лопнули, не найдя широкого покупателя, 
художественная графика в настоящее время сохранилась у нас 
лишь в области обложек и иллюстраций детских книг.

Говорить же о подлинно-художественной иллюстрации 
советской массовой книги можно сейчас лишь с очень большой 
натяжкой. Проблема создания такой массовой художественно- 
оформленной книги — еще вся впереди; она будет раз
решена только тогда, когда улучшится наша хозяйственная, из
дательская конъюнктура и... повысится вкус наших издательств.

Этот далеко не оптимистический вывод не укрылся и от 
редактора книги „Мастера современной гравюры и графики" 
В. П. Полонского.1 „Гравюра и графика, — говорит он, — имеют 
все данные, чтобы сделаться организаторами, агитаторами и 
пропагандистами подлинного демократического искусства. 
Текстильная промышленность, обойные фабрики, Нарком-

1 Иллюстрацией этого является и сама книга „Мастера современной 
гравюры и графики*4, выпущенная почему-то Госиздатом, по высокой цене — 
десять рублей, несмотря на то, что в ней старые клише.


