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СТИЛЬ ВЕЛИКОЙ эПОХИ

«С того момента, когда русскому народу стали ясны на-
мерения Гитлера, немецкой силе была противопоставле-
на сила русского народа. С этого момента был ясен так-
же исход: русские были сильнее... прежде всего потому, 
что для них решался вопрос жизни и смерти»

Себастиан Хаффнер, немецкий историк. 1971

«Смерть закончилась – началась жизнь»
А. А. Пластов, русский художник. Май. 1945

Выставка «Победа. Стиль эпохи», 
проводимая в Центральном музее Ве-
ликой Отечественной войны, посвяще-
на 65-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, которая спра-
ведливо считается сегодня важнейшим 
событием в новейшей истории России, 
основой национальной идентичности. 
Впервые в музейно-выставочном про-
странстве масштабно и ярко представ-
лено послевоенное искусство как уни-
кальный феномен отечественной куль-
туры – как с точки зрения отраженного 
в нем уникального времени – време-
ни победителей, так и в плане стилеоб-
разования, как апофеоз самобытного 
«сталинского ампира».

После 9 мая 1945 года на короткий 
отрезок времени была создана особая 
художественная ситуация, когда сло-
жились воедино условия, определяю-
щие появление полноценного, т.е. со 
всеми сопутствующими атрибутами, 
исторического стиля: беспрецедентный 

национальный подъем, некое согласие 
относительно основных мировоззрен-
ческих понятий (чего, например, так не 
хватает сейчас), масштабная государс-
твенная поддержка искусства, внят-
ный и избирательный госзаказ. Данное 
явление рассматривается здесь именно 
как большой стиль, а не как декорация 
тоталитарного режима, сугубо полити-
зированное художественное высказы-
вание.

Говоря об этом феномене как о пол-
ноценном стиле, авторы проекта имели 
в виду, прежде всего, наличие сверхи-
деи, лежащей в основе великих исто-
рических свершений и требовавшей от 
искусства адекватного ее масштабам 
визуального подтверждения. Аналогич-
ным образом Наполеон строил свою но-
вую, могучую Францию, формировал 
имперское самосознание, в том числе, 
с помощью стиля Ампир. «Американс-
кая мечта» возводилась в 1920-30-е гг., 
когда комплекс Великой депрессии, 
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этой болезни роста, изживался с помо-
щью небоскребов. Иными словами, как 
утверждал выдающийся русский ар-
хитектор И.В. Жолтовский: «Стиль ста-
новится большим, если обнажает свою 
политическую природу». Под «полити-
ческой природой» мы имеем в виду глу-
бинную идеологическую подоплеку, и 
Великая Победа 1945 года как раз и 
стала той побудительной причиной и, 
одновременно сверхидеей, способство-
вавшей возникновению нового стиля.

В. Коновалов, В. Аракелов, И. Радоман, Г. Опрышко и др. 
Празднование 300-летия воссоединения Украины с Россией. 
1953. Мозаика. Станция метро «Киевская»

Этот стиль, как нельзя лучше, отражал 
послевоенную реальность – причем, ре-
альность скорее ментальную, а не фак-
тическую (страна лежала в руинах). Он 
нес в себе двойственный образ, вклю-
чавший в себя, с одной стороны, па-
мять о страшной цене победы, с дру-
гой – ту радость и счастье, которые, 
как тогда казалось, пришли на долгие 
годы. Организаторы, предлагая свой 
концептуальный взгляд, учли эту осо-

бенность, что не позволило объектам, 
несущим в себе идеи войны и мира, 
раскрывающие художественные идеа-
лы и вкусы победившего поколения, 
превратиться в приторный «позитив», 
в псевдо-героическую экзальтацию 
(так свойственную искусству фашиз-
ма), или же в констатацию жутких кар-
тин смертей и разрушений (о которых, 
надо заметить, никто не забывал – но и 
не теребил раны). Этот своего рода ре-
конструкционный позитивный ретро-
футуризм, а не рефлексия о канувших 
в Лету ужасах – принципиальное отли-
чие данной экспозиции от предыду-
щих выставок – тема трагедий, стра-
даний как бы отступает в тень, но не 
исчезает, звучит сдержанно.

Как апофеоз и одновременно заклю-
чительная стадия развития сталинского 
искусства этот стиль (хронологически он 
укладывается в десять-пятнадцать лет) 
долгое время не замечался, а позже рез-
ко критиковался, как, впрочем, и само 

официальное, неза-
служенно маргина-
лизированное искус-
ство 1940-х–сере-
дины 1950-х годов. 
Сегодня оно нужда-
ется в реабилита ции, 
и этой реабилитации 
способствует меняю-
щийся в настоящее 
время социальный 
фон: Россия вновь 

А. Мизин, Г. Опрышко «Салют 
Победы в Москве 9 мая 1945 
года». 1954. Мозаика. Станция 
метро «Киевская»-кольц.
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готова к открытию Большого стиля, 
осознанию ценности каждого эпизо-
да своей истории, что видно в стихий-
ных культурных проявлениях: от «Ста-
рых песен о главном» до прямых и не-
глумливых «советских» цитат в работах 
современных художников (например, 
работа «Братья и сестры» А. Беляева-
Гинтовта, лауреата «Премии Кандинс-
кого» 2008 г.).

М. Посохин, А. Мндоянц. Высотное 
здание на площади Восстания. ГМА 
им. А.В. Щусева

Сегодня наша за-
дача – взглянуть 
на этот стиль не 
как на сумму идео-
логических и со-
бытийных конно-
таций, мрачную 
амбицию, вопло-
щенную ретрос-

пективными и эклектичными художес-
твенными средствами, но как на за-
конченный историко-художественный 
стиль, самобытный, величественно-
торжественный, который отражает не 
просто дух времени, но, самое главное, 
дает законченный образ эпохи, а сле-
довательно, самоидентификацию как 
залог психологического комфорта 
нации. И показать его комплексно: 
через архитектуру, монументально-де-
коративное искусство и театрально-
декорационное искусство, живопись, 
скульптуру, плакатную графику, через 
предметный мир (фарфор, стекло, 
костюм, мебель, знамена, парадные 
вазы), через театр и музыку, архивные 

документы, фотографии и кино, через 
орнамент и декоративно-прикладное 
искусство как «стержневые», стилеооб-
разующие элементы, показать его не-
повторимые и, в то же время, типи-
ческие черты. Представить не с по-
зиций заимствования и переработки 
европейских пластических мотивов, а 
с точки зрения его художественного 
качества, масштаба эпохи, органич-
ности вхождения в окружающий мир, 
взаимосвязанности с человеческим су-
ществованием, как результат соеди-
нения творческих инноваций с исто-
рическим культурным наследием.

 Чтобы составить правильное пред-
ставление о новом стиле, необходимо 
учитывать эмоциональный фон первых 
послевоенных лет. Невозможно описать 
выплеснувшую наружу радость и лико-
вание. Повсюду счастливые лица, на ули-
цах множество нарядных, беззаботных 
людей. На гимнастерках военных (а эта 
форма долгие годы была повседневной 

Декоративное украшение 
пилона на станции метро 
«Таганская»-кольц. 1950. 
Майолика

Э. Криммер (форма), Л. Протопопова, 
А. Скворцов  Ваза юбилейная к 175-летию 
Большого театра. 1951. ЛФЗ. Фарфор, 
надглазурная роспись. Музей ГАБТ
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одеждой многих мужчин, вернувших-
ся с фронта) блестят медали и ордена. 
На улицах и площадях гремят громко-
говорители, льется музыка, исполняют-
ся песни и марши. В домах разрешены 
запрещенные на время войны радио- 
«тарелки», передающие новости, спек-
такли с популярными актерами, опер-
ные арии в исполнении С.Я. Лемешева, 
Н.А. Обуховой и И.С. Козловского, спор-
тивные передачи.

Вновь востребованы и особенно лю-
бимы праздники, причем любые, рас-
крывающие идею общественного и 
частного – в государстве и в душе каж-
дого человека. Праздников было предо-
статочно, их палитра необыкновенно 
широка: от гедонистических народных 
гуляний в парках культуры и отдыха, 
на городских площадях, с салютами и 
концертами (и ВСХВ-ВДНХ как апофе-
оз) – до тихих светлых радостей, интим-
ных человеческих отношений.

Энергия Великой Победы на глазах 
преображала страну, придавала новое 
звучание всем сторонам ее жизни. Эта 
пробужденная 9 мая 1945 года огром-
ная энергия радости, гордости и ско-
ротечной свободы пронизывала каж-
дое произведение, даже те, которые 
тематически вроде бы не связаны с 
войной. Речь идет не об историко-ху-
дожественном видеоряде и не о набо-
ре узнаваемых «тоталитарных форм», а 
о всепреображающем Настроении как 
фундаменте, языке стиля.

Вышедший из ада войны художник 
стиля «Победа» – это мастер с необыч-
ным целеполаганием, в чем-то отказав-
шийся от собственных творческих ис-
каний и сознательно ставший трансля-
тором художественного пафоса эпохи, 
исполнителем ее задач, и вместе с тем 
создавший немало ярких глубоко лич-
ностных художественных произведе-
ний.

Это прежде всего коллективное жиз-
неутверждающее искусство. Симфони-

Я. Халип. Москвичи и гости 
столицы на Манежной площади 
в День Победы. 9 мая 1945 г.

М. Озерский.  На лекции в МГУ имени 
Ломоносова. 1950-е гг.

Я. Халип. Моторизованная 
пехота следует на Парад 
Победы по улице Горького. 
24 июня 1945 г.

Г. Воронов. Народное гуляние на пло-
щади ВСХВ в день празднования 800-
летия Москвы. 7 сентября 1947 г.
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ческое звучание счастья отражено в ли-
цах, жестах, взглядах (тем самым под-
тверждая мысль Г. Вельфлина о том, что 
в позах, жестах и движении раньше все-
го проявляется новая стилевая манера), 
в живописных полотнах (произведения 
А. Пластова «Сенокос», «Ужин тракто-
риста»; В. Ефанова «Портреты Т. Рож-
ковой и Е. Катульской»), в фарфоровых 
статуэтках В. Мухиной («С. Корень в 
роли Меркуццио»), С. Орлова («Илья Му-

ромец»), С. Велиховой («Нахимовцы») и 
др., в плакатных листах Л. Голованова 
(«Красной Армии – Слава!» 1945), В. Ли-
вановой, Н. Ватолиной, в кинофильмах 
Г. Александрова («Весна»), И. Пырьева 
(«Кубанские казаки» и «Сказание о зем-
ле Сибирской») и др. Светлая солнеч-
ная тональность пронизывает пейзажи 
А. Герасимова («Рожь» 1946) и В. Яков-
лева («Утро в колхозе» 1948), компози-
ционный строй театральных декораций 
В. Дмитриева к опере «Руслан и Люд-
мила» и П. Вильямса к балету «Юность», 
керамические скульптуры на тему ма-

теринства и дет-ства 
З. Баженовой («Купание 
ребенка» 1947) и О. Бог-
дановой («Маленькая 
хозяйка» 1952). Изобиль-
ное изображение цветов 
и трав – символов вновь 
открытой жизни, пред-
ставлено в произведе-
ниях не только мастеров 

монументалистов (живописные и моза-
ичные композиции и пластический де-
кор станций московского метро: «Киев-
ская», «Белорусская», «Проспект Мира» 
и др.), но и в произведениях декоратив-
но-прикладного и народного искусства: 
в хохломской и жостовской росписи, в 
шемогодской и абрамцево-кудринской 
резьбе. Наконец, это почти буквальное 
изображение энергии – в столь распро-
страненном мотиве салютов не только 
в живописи, кино и театральных деко-

З. Баженова. 
Материнство. Купание 
ребенка. 1947. Майолика

Встреча Нового 1954 года

Л. Доренский. Дети купаются в фонтане на Советской площади. 
1950-е гг.
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рациях (П. Вильямс «Фейверк» к балету 
«Золушка»), но и в произведениях лако-
вой миниатюры (С. Мокин.«Салют Роди-
ны» 1944, Холуй), в мстерской вышив-
ке (В. Носкова «Салют Победы» 1945), в 
текстильных композициях М. Назарев-
ской и кружевных панно А. Корабле-
вой, в павлопосадском панно «800-ле-
тие Москвы». Салют изображен даже в 
таком крошечном произведении – шка-
тулке из кости «Салют Победы» С. Еван-
гулова (1947) и др.).

Вновь стали востребованы изобра-
жения торжеств, жанр многофигур-
ных триумфальных композиций и па-
радных портретов. Создаются в изо-
билии живописные и скульптурные 
портреты генералиссимуса И. Сталина 
(А. Герасимов, Д. Налбандян, Б. Кар-
пов, М. Манизер, А. Файдыш-Кранди-
евский, никогда ранее не экспониру-
ющийся скульптурный бюст Сталина 
С. Коненкова. 1945 и др.), выдающих-
ся военачальников: Г.К. Жукова (П. Ко-
рин, П. Котов), К.К. Рокоссовского, 
И.С. Конева, И.Х. Баграмяна. После 
всех страданий и трагедий в народе осо-
бенно окрепло желание «быть вместе» и 
не только в строю – поэтому страсть к 
большим многофигурным композици-
ям находила более реальную мотивацию 
(В.П. Ефанов, С.М. Дудник, Ю.П. Кугач, 
В.Г. Цыплаков, К.М. Максимов «Пере-
довые люди Москвы в Кремле» 1949, 
тот же В. Ефанов «Крымская конфе-
ренция» 1945-1946 и др.).

Формирование стиля «Победа» неиз-

бежно связано с 
освоением нового 
круга образов и 
тем. Тема войны 
и победы запечат-
левалась на фаса-
дах и вестибюлях 
московского мет-
ро (скульптурно-
орнаментальные 

композиции на станциях метро «Ок-
тябрьская» – бывшая «Калужская», 
«Семеновская», «Электрозаводская, 
«Бауманская» и «Измайловский парк» 
(«Партизанская»), в мозаичных панно, 
в среднеазиатских и кавказских ков-
рах, в фарфоровых сервизах с цвето-
чной росписью эмалями и золотом в 
темном кобальтовом крытье Дулева и 
Вербилок, в миниатюрах Палеха, Мсте-
ры, Холуя и Федоскино. Она звучала в 
ритмическом факельном шествии го-
рящих светильников (станции метро 
«Новокузнецкая», «Октябрьская», «Се-
меновская») в салютообразном резном 
декоре хрустальных штофов и ваз Гу-
севского хрустального завода.

Платок «30 лет Октябрьской 
революции». 1947. Фабр. 
«Барановская мануфактура»

Светильники на ст. м. «Октябрьская». 1950. Арх. Л. Поляков
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Акцент с возвеличивания вождя по-
рой перемещался на прославление под-
вига простого солдата. Этот воин, при-
шедший с войны героем, возникал пе-
ред зрителем повсюду: в парках и на 
площадях, на стенах вокзалов и в мет-
ро. Он вставал во весь рост как под-
линный победитель, как защитник оте-
чества. Стало характерным появление 
идеализированных статуарных обра-
зов: скульптурных репрезентативных 
статичных монументов и статуй на сту-
пенчатом пьедестале, развернутых на 
зрителя (бронзовые памятники М. Ма-
низера, Е. Вучетича, Н. Томского и др.), 
торжественно устойчивых фигур в жи-
вописи и в монументально-декоратив-
ном искусстве. В этом же типологи-
ческом ряду встает образ Матери – Ро-
дины (своеобразная контаминация 
богородицы) в мозаиках П. Корина 
«Миру-мир» на станции «Новослободс-
кая», в росписях «Мир» Е. Лансере для 
Казанского вокзала, в репрезентатив-
ной фарфоровой пластике дулевского 

скульптора А. Бржезиц-
кой. Произведения исто-
рического жанра, изобра-
жающие воинские побе-
ды русского народа и его 
героев, легендарных свя-
тых, великих полковод-
цев: Александра Невского, 
Дмитрия Донского, Мини-
на и Пожарского, Федора 
Ушакова, Александра Су-

ворова, Михаила Ку-
тузова – также от-
личительная черта 
искусства этого вре-
мени.

Страна восстанав-
ливалась, преобража-
лась на глазах. Шло 
возрождение лежав-
ших в руинах горо-
дов: Сталинграда, Се-
вастополя, Минска и 
др. В конце 1947 го-
да были отмены карточки. В том же 
1947 году посетивший Москву извест-
ный американский писатель Д. Стейн-
бек отмечал: «... в Москве чистые ули-
цы, сотни новых домов, новые мосты, 
статуи на каждом шагу».1 Как символ 
нового комфорта в городах появились 
первые отечественные автомобили с 
говорящим названием «Победа», солид-
ная, респектабельная и одновременно 
удобная и элегантная в своих обтекае-
мых формах, представлена в залах эк-
спозиции вместе с автомобилем «Мос-
квич».

Восстановление мирной жизни на-
чиналось сразу же, как только горо-
да и села освобождались от оккупан-
тов. Уже в конце 1942 года созда-
вались архитектурные мастерские, 
руководимые ведущими специалис-
тами страны (А. Щусевым, К. Ала-
бяном, Б. Иофаном, Л. Рудневым, 

1 Д. Стейнбек. Русский дневник. М., 1989. С. 20
В. Андреев. Защитник 
Родины. 1944. Бронза. 
Ст. м. «Бауманская»

П. Корин. Родина-мать». 1963. 
Мозаика. Ст. м. «Комсомольская 
- кольцевая»
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Н. Колли и др.). Перед ними встала 
масштабная градостроительная зада-
ча. По сути на месте разрушенных до 
основания городов создавались но-
вые архитектурные организмы. Пре-
зидент Академии архитектуры СССР 
А. Веснин видел главную задачу в 
том, «чтобы не просто восстанавли-
вать разрушенное, <...> а в том, что-
бы создать города, ансамбли и отде-
льные здания еще более красивыми 
и величественными»2. Главное вни-
мание концентрировалось на цент-
ре, который нес основную идеологи-
ческую нагрузку. В столице Белорус-
сии – это широкая улица-эспланада, 
начало которой фланкировано сим-
метричными и торжественными до-
мами. Площадь Победы являлась глав-
ным местом действия – общения, ли-
кования, скорби, памяти.

Москва получила 7 новых доми-
нант – знаменитых 
московских «высоток». 
Сталинские небоск-
ребы расположились 
крайне выигрышно, 
с градостроительной 
точки зрения, – по су-
ти, они «держали» го-
род, скрепляли исто-
рически аморфную, 
разношерстную мос-

2 Н. Казусь. Восстановление Москвы и 
страны / Берлин-Москва. Москва-Берлин. 
Каталог выставки. М., 1996. С. 511. 

ковскую архитектуру. Их стиль, в свою 
очередь, был сложным и изыскано-мо-
нументальным, гармонирующим с ду-
хом эпохи, народным, но вместе с тем 
неоклассическим с реминисценция-
ми древнерусской архитектуры. Эта 
сложность, комплексность проявлялась 
в синтезе искусств, в рамках больших 
ансамблей. Еще с середины 1930-х го-
дов в воздухе витала прерванная вой-
ной идея новой эстетической доминан-
ты, способной соединить все проявле-
ния художественного творчества – от 
величественного здания и интерьера в 
метро до парковой скульптуры и фар-
форового сервиза.

Отличительная черта «сталинского 
ампира» – установка на «дворцовость», в 
чем несложно усмотреть принципиаль-
ное отличие от авангарда 1920-х годов, 
который также стремился к синтезу ис-
кусств, объявив мир хижинам и войну 
дворцам. Новый победоносный стиль 
требовал монументальности архитек-

Г. Корабельников. 
Строительство высотного 
здания на Котельнической 
набережной. 1950-е гг.

Плафон гостиницы «Ленинградская». 1949-1952
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турных форм в рамках ретроспективиз-
ма, обращения к наследию отечествен-
ного барокко и классицизма в сочетании 
с элементами средневековой архитек-
туры как проявлением национально-
го чувства формы. Одним и самых яр-
ких проявлений этой «дворцовости» стал 
зал «Побед» станции московского метро 
«Комсомольская» (1951, арх. А. Щусев), 
в котором сконцентрированы все ти-
пичные черты и признаки описываемо-
го феномена, ставшего, по сути, разви-
тием традиции сменяющих друг друга 
великих исторических стилей – барокко 
(в том числе и нарышкинского), рококо, 
классицизма, ампира.

Эта ретроспективность вытекала из 
мировоззрения и эмоционально-психо-
логического климата эпохи. Поколение 
победителей символически объявляло 
себя, без ложной скромности, истин-
ными наследниками Александра Нев-
ского, Петра Первого, Суворова и Ку-
тузова. Таким образом подчеркивалась 

стилевая преемственность советского 
искусства.

Оперируя всей совокупностью ми-
рового и отечественного культурного 
наследия, советские художники и ар-
хитекторы выкладывали из этих много-
численных «пазлов» свою романтичес-
кую, в чем-то даже наивную мелодию. 
Например, А. Щусев видел прообразом 
опор станции метро «Комсомольская» 
колонны Грановитой палаты, добавляя 
в интерьер средневековые, былинные 
реминисценции, подхваченные П. Ко-
риным с его «Александром Невским».

Эта творческая «перекличка» и 
постоянное формотворчество свобод-
ных, а не порабощенных образцами 
прошлого художников, смущает не-
которых исследователей. Именно к 
данному периоду обращён обычно 
упрёк в «ампирно-барочной помпез-
ности», которым активно клеймили 
это искусство, начиная с времен хру-
щевской борьбы с «архитектурными 

А. Щусев, В. Кокорин, А. Заболотная. Зал Побед ст. 
м. «Комсомольская - кольцевая». 1951. ГМА им. А.В. Щусева

А. Щусев, В. Кокорин, А. Заболотная. Люстра в зала ст. 
м. «Комсомольская - кольцевая». 1951
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излишествами». Однако, проникаясь 
сложной, но интуитивно понятной 
подоплекой мастеров стиля «Победа», 
понимаешь, что следует отличать ес-
тественное и во все времена сущест-
вовавшее заимствование пластичес-
ких мотивов от бездумного перенесе-
ния художественных форм без учета 
масштаба, свойств материала, усло-
вий освещения и проч. В этой свя-
зи наибольшее значение приобретает 
вопрос об органичности соединения 
конструктивной основы и декора.

Еще одна характерная и уникальная 
черта рассматриваемого стиля – пара-
доксальное сочетание народного и 
классического, массового и элитарно-
го (по качеству исполнения). Это бы-
ло новаторским сочетанием. Буйство 
по-народному праздничных декора-
тивных элементов и орнаментальных 
мотивов (цветочный орнамент, ба-
рочный растительный завиток, мичу-
ринские плоды и фрукты) сочетались 

с торжественной парадностью залов, 
лестниц, плафонов, портиков-входов 
с советской государственной гераль-
дикой на фронтоне, с композицион-
ными принципами больших истори-
ческих стилей.

К. Топуридзе, Г. Константиновский. Фонтан «Каменный цветок». 
1954. ВДНХ

Показательно, что в послевоен-
ные годы с утверждением необхо-
димого для настрадавшегося наро-
да образа идеального мира, темы 
изобилия и благоденствия, преобла-
дающим в декоративном искусст-
ве стал растительный орнамент, как 
трансформированный символ воп-
лощенного рая на земле. Тяготы и 
неустроенность быта рождали меч-
ту о светлом и изобильном будущем. 
Крупный, мощный, цветочный, зла-
ковый, плодовый, в виде акантов и 
гирлянд, решенный в рокайльном 
или классицистическом духе, с раз-
витыми барочными формами тради-
ционного русского искусства XVIII 
века, он буквально заполонил все по-
верхности, плоскости, объемы, стал 

П. Корин, Э. Веймандан 
и др. Декоративное 
украшение пилона на 
ст. м. «Новослободская». 
1952. Витраж

Декор ст. 
м. «Арбатская». 
1953

Г. Захаров, З. Чернышова. 
Медальон на путевой 
стене ст. м. «Курская». 
1950
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пластическим пунктиром стиля. Гео-
метрический орнамент, в отличие от 
1930-х, уходит на второй план, хотя 
именно он стал главным героем луч-
шего отечественного сервиза ХХ ве-
ка. «Кобальтовая сетка» художницы 
А. Яцкевич на сервизе Ленинградс-
кого фарфорового завода, появив-
шегося вскоре после снятия блокады 
(1944) и воспринимавшегося скорее 
как впечатление от прожекторов, ос-
вещавших небо военного Ленингра-
да, заклеенных окон, а не как подра-
жание императорским сервизам 18 
века. Сервиз (как и «Золотая сеточ-
ка» того же автора) приобрел черты 
такого монументального изящества, 
что стал символом не только после-
военного искусства, но и всего оте-
чественного декоративно-приклад-
ного искусства ХХ века.

Проникая в повседневный быт, де-
коративно-прикладное искусство но-
вого стиля носит характерные чер-
ты своеобразного гедонизма победи-
телей, предпочитающих папиросы в 
фирменных стильных коробках и порт-
сигарах, но не забывающие и фрон-
товую махорку-самокрутку. В домах 
не исчезли еще солдатские жестяные 
кружки, но в вагонах поездов и в рес-
торанах подавали уже чай в стака-
нах с ажурными подстаканниками. 
Стала появляться скромная, но под-
час очень элегантная мебель, такая, 
как представленная на выставке в 

инсталляции «Женский уголок жило-
го интерьера» – гарнитур из капо-кор-
ня Кировского производства (коллек-
ция ВМДПНИ).

Туалетный гарнитур. Нач. 1950-х гг. Дерево капо-корня. г. Киров. 
Коллекция ВМДПНИ

В реальных жилых интерьерах преоб-
ладало небогатое, но стильное убранство: 
круглый стол посредине комнаты, буфет, 
этажерка с книгами и настольной лам-
пой, над кроватью с кружевным подзо-
ром и жаккардовым покрывалом про-
стенький коврик с оленями и горными 
пейзажами, на диване с круглыми вали-
ками-подлокотниками вышитые крести-
ком маленькие подушечки–«думочки».

Детских игрушек было мало, особен-
но любима была богородская деревян-
ная и гжельская глиняная лепная или 
фарфоровая игрушка – сюжеты со зве-
рями, героями как сказочными, так и 
фронтовыми, нельзя также не вспом-
нить и «семь слоников», выстроившихся 
в ряд на полках.
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«Воинский» компонент нового сти-
ля и мужское начало доминировали в 
жизни и в искусстве: в тематике сю-
жетной живописи, в скульптуре, в де-
коративных панно, в аксессуарах, 
моде. Излюбленными объектами для 
декоративной обработки и скульптур-
но-пластического декора стали куб-
ки, штофы, графины, бокалы, стопки, 
винные приборы, портсигары, ножы 
из кости и металла, пепельницы, на-
стольные лампы и письменные прибо-
ры, футляры для часов, чернильницы 
и карандашницы.

Своеобразие времени отражает т.н. 
вазовый стиль представленный в раз-
деле ваз и кубков. Ваза (простая ке-
рамическая, дорогая хрустальная или 
фарфоровая) была особенно популяр-
на в советских домах и учреждениях, 
как подарок или украшение. Тема ва-
зы с цветами или наполненной фрук-
тами и плодами, становится едва ли не 
главной в живописных росписях, ар-
хитектурном декоре, в монументаль-
но-декоративном убранстве – от штуч-
ных уникальных подношений вождю 

до массовых садово-парковых украше-
ний. Большие фарфоровые, керами-
ческие, каменные или бронзовые фор-
мы, кубки и вазы «золотой» Хохломы 
с традиционной «травной росписью», 
резные вазы Ахтырской подмосковной 
артели, напольные или на постаменте, 
вазы становятся уникальными и мно-
готрудными в исполнении, они созда-
ются ведущими скульпторами и худож-
никами. Уникальный «вазовый стиль» 
в 1940-е создала в стекле наш выдаю-
щийся скульптор – В.И. Мухина.

Среди экспонатов данной выстав-
ки выделяется уникальная напольная 
ваза с названием «Победа», с портре-
том вождя и видами Ленинграда (фор-
ма Н. Суетина, роспись Л. Лебедин-
ской, Л. Протопоповой, А. Яцкевич, 
А. Скворцова), подаренная И. Стали-
ну и выполненная на Ленинградском 
фарфоровом заводе им. М.В. Ломоно-
сова в 1946 году.

Как раз на эти годы приходится 
расцвет фарфоровой мелкой пластики 

Е. Меркулов, А. Мерзляков. Роспись стены банкетного зала в 
санатории «Морозовка». 1953.
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Интерьер жилой комнаты. 1950-е. Коллекция ВМДПНИ
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и каслинского литья, еще одним «мик-
рокосмом» сталинского послевоенного 
стиля, с бытовыми сценами, сказочны-
ми, театральными, цирковыми, ани-
малистическими сюжетами, жизнера-
достными иллюстрациями счастливого 
детства и материнства.

Е.А. Янсон-Манизер. 
Галина Уланова в роли 
Одетты в балете 
«Лебединое озеро» 
1950-е гг. Фарфор. ЛФЗ.

 Однако, ничто так не 
раскрывает имперс-
кую сущность искусст-
ва сталинского време-
ни 1940-50-х годов, 
как балетные поста-
новки Большого теат-
ра с занавесями Ф. Фе-
доровского и скульпту-
рой малых форм на эту 
тему. В передаче «духа 
эпохи» (Zeitgeist) танец 
демонстрирует удиви-
тельную точность в ню-

ансах. В частности, это касается и 
скульптуры, разрабатывающей тему 
советского балета, «отвечавшего» за 
возвышенный лиризм, «чистое искус-
ство». Все эти абстрактно-классичес-
кие «па» со «стальным» носком балерин 
и драматическая сюжетная изобрази-
тельность, в которых живость ног эф-
фектно контрастировала с крепко 
схваченным верхом корпуса и плав-
ным, сдержанным движением рук бы-
ли в ней детально проработаны. Таки-
ми в фарфоре и мелкой каслинской 
чугунной пластике были представле-
ны многие артисты: О. Лепешинская, 

Г. Уланова, М. Семенова, М. Плисец-
кая. Особенно любимая и часто изоб-
ражаемая Галина Уланова, творчески 
близкая по трепетности и тонкому ли-
ризму знаменитой Анне Павловой, в 
начале 1950-х представлялась в скульп-
турных композициях в совершенно 
ином облике. В «Одетте» Е. Янсон-Ма-
низер ее гордо зафиксированный в 
арабеске лебедь, олицетворяя, как по-
добает защитнику отечества, скорее 
неустрашимость и силу, нежели хруп-
кость и беззащитность, соответство-
вал уже искомому новому синтетичес-
кому стилю.

Тема Победы звучит в палехских 
и федоскинских шкатулках, в лако-
вой миниатюре Холуя, Мстеры; в де-
коративных тканях из шелка, барха-
та, репса (Е.Ф. Черепахина «К 5-ле-
тию Победы «Голубь мира». 1950 г.); 
в вышивке, ткачестве, набойке, в 
кружеве, в богатых театральных за-
навесях; в стекле заводов «Красный 
гигант» и «Гусь-Хрустальный» (штоф 
с салютообразным резным декором, 
вазы, графины, рюмки, фужеры 
Гусь-Хрустального завода); в ураль-
сикх резных изделиях из камня (мел-
кая настольная пластика из ангидри-
та и кальцита); в изделиях из кости 
Холмогор и Хотькова. В 1940-50 гг. 
здесь создавалось много уникаль-
ных произведений: портретов, тема-
тических и орнаментальных компо-
зиций, кубков, коробок с ажурной 
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резьбой, использовались особо слож-
ные приемы резьбы. 

Стиль в моде конца 1940-х начале 
1950-х считался самым изящным за 
всю историю ХХ века, о чем косвен-
но свидетельствует композиция П. Ви-
льямса к балету «Юность» (1947). Здесь 
изображены балерины, женственные и 
элегантные, в невероятно модных сов-
ременных платьях и костюмах, совер-
шенно не уступающие самым модным 
парижским модельным домам.
 Это свидетельство не только высоко-
го вкуса, фантазии русского худож-
ника, но свидетельство того, как рез-
ко изменился женский гардероб. В нем 
появились платья из ярких набивных 
тканей с декольте и открытыми плеча-
ми, эффектные модели юбок и блузок-
безрукавок. В моду входили платья из 
бархата, шифона, крепжоржета, пан-
шифона и гофрированного шелка под 
названием «победа».

Ощущая себя гражданами великой 

страны, после победного мая 1945, оте-
чественные мастера культуры создали 
свой собственный неповторимый ху-
дожественный стиль, среду, «дизайн», 
создали произведения искусства вы-
сокого уровня, в зримых и осязаемых 
образах которых зафиксировано то 
«яростное» и величественно-прекрас-
ное время.

Данная выставка есть попытка экс-
позиционно структурировать все 
«нестандартные», «неудобные» для ев-
ропейской академической ментальнос-
ти памятники, сочетая классические 
основы с формальными достижения-
ми и находками, с эмпатией, попыт-
кой говорить с той или иной культурой 
на ее собственном языке.

Т. Астраханцева, 
кандидат искусствоведения

П. Вильямс. Эскиз декорации к балету «Юность». 1947. Музей ГАБТ.




