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Аннотация. Статья посвящена анализу произведений из коллекции русского 
авангарда Красноярского художественного музея им. В. И. Сурикова, которые ранее 
не становились предметом искусствоведческих исследований. Авторы проводят 
философско- искусствоведческий анализ репрезентативных произведений мастеров 
русского авангарда –  В. В. Кандинского «Импровизация № 209» (1917), Л. С. Поповой 
«Живописная архитектоника» (1917), А. M. Родченко «Диск и волчок» (1918). В ходе 
исследования проведена диспозиция произведений в истории русского авангарда: 
картины являются репрезентативными произведениями, представляющими 
характерные живописные решения мастеров русского авангарда, а также их 
философские идеи.
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Введение
Русский авангард –  сложное и разноо-

бразное явление отечественной художествен-
ной жизни начала XX века, давшее начало 
многим направлениям. Идеи русского аван-
гарда до сих пор вдохновляют современных 
художников, а его сложность –  привлека-
ет исследователей. Особенно это заметно 
по выставочной деятельности зарубежных 
и отечественных музеев, которая значи-
тельно активизировалась с начала 2000-х 
гг. (Sargsyan, 2014).

Развитие интереса к этой теме на протя-
жении трех последних десятилетий привело 
к более внимательному рассмотрению мало-
известных работ классиков авангарда, таких 
как К. Малевич, В. Кандинский, А. Родченко, 

и к обращению к коллекциям региональных 
музеев и частных коллекционеров. Ярким 
примером служит выставочный проект «До 
востребования. Коллекции русского аван-
гарда из региональных музеев», созданный 
Еврейским музеем и центром толерантности 
совместно с «Энциклопедией русского аван-
гарда» под кураторством Андрея Сарабьянова 
и осуществленный в два этапа (2016, 2017). 
Выставки впервые показали малоизвестные 
публике работы, хранящиеся в более чем 20 
музеях по всей стране. Такое широкое распро-
странение произведений русского авангарда 
по региональным музеям связано с деятель-
ностью молодого советского правительства 
в 1920-е гг. по распределению работ современ-
ных авторов в фонды региональных музеев.
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Именно так в 1924 г. из Музейного бюро 
Наркомпроса в фонды Красноярского крае-
ведческого музея поступила целая партия 
художественных произведений современ-
ных авторов, среди которых были 8 работ 
художников- авангардистов:

1) Иванов А. И. Натюрморт с цветами. 
1920. К., м.

2) Кандинский В. В. Импровизация 
№ 209. 1917. Х., м.

3) Малевич К. С. Дама и рояль. 1913. 
Х., м.

4) Паин Я. С. Лампа и кастрюля. 1919. 
Х., м.

5) Попова Л. С. Живописная архитек-
тоника. 1917. Х., м.

6) Родченко А. М. Диск и волчок. 1918. 
Х., м.

7) Розанова О. В. Натюрморт. Х., м.
8) Шевченко А. В. Пейзаж. 1918. К., м.
При создании Красноярской художе-

ственной галереи (позже –  Красноярский 
художественный музей имени В. И. Сурикова) 
в 1957 г. эта коллекция была передана в фон-
ды нового учреждения. Сейчас коллекция 
русского авангарда в фондах Красноярского 
художественного музея имени В. И. Сурикова 
состоит из 8 живописных произведений и 36 
графических –  работы А. В. Шевченко.

В данной статье будет уделено внима-
ние трем репрезентативным работам из этой 
коллекции –  произведениям В. В. Кандин-
ского, Л. С. Поповой и А. М. Родченко, соз-
данным в период с 1917 по 1919 гг., в период 
расцвета русского авангарда.

Целью настоящего исследования яв-
ляется анализ живописных произведений 
русского авангарда из коллекции Краснояр-
ского художественного музея им. В. И. Су-
рикова –  «Диск и волчок» А. Родченко, 
«Живописная архитектоника» Л. Поповой 
и «Импровизация № 209» В. Кандинского.

Обзор исследовательской литературы
Творчество В. В. Кандинского в иссле-

довательской литературе рассматривает-
ся с различных аспектов. Авторы изучают 
биографию художника (Ione, 2003; Weiss, 
1995), проводят анализ его наследия (как 
произведений изобразительного искусства, 

так и философских и искусствоведческих 
трактатов) (Düchting, Kandinsky, 2000), 
а также рассматривают творчество в кон-
тексте направлений искусства. В статье 
Лобжанидзе М. Н. автор отмечает его роль 
как теоретика искусства и одного из ярких 
представителей искусства начала ХХ века 
(Lobzhanidze, 2019). Абстракционизм как 
направление в искусстве и в творчестве 
Кандинского рассматривают множество 
авторов –  например, в статье Л. В. Лозовой 
(Lozovaya, 2020). Как педагог Баухауза, Кан-
динский оставил след и в развитии дизайна 
(Dunaeva, 2022; Zharova, 2019). Интересен 
также подход к произведениям художника 
в контексте психологии, педагогики. В ста-
тье Е. А. Воронцовой (Vorontsova, 2019) ав-
тор рассматривает влияние цвета на эмо-
циональное состояние человека, опираясь 
на трактат «О духовном в искусстве».

Большая часть исследовательской лите-
ратуры о творчестве А. Родченко посвяще-
на анализу его фотографий. Исследователи 
редко заостряют свое внимание на анали-
зе живописных произведений художника, 
рассматривая их в целом как типичные 
для русской авангардной живописи начала 
XX века. Важным источником для изучения 
творчества А. М. Родченко является богатое 
литературное наследие самого художника 
(Rodchenko, 1982; Rodchenko, 1996). Один 
из сборников текстов А. Родченко предва-
ряется статьями советских искусствоведов 
Г. А. Недошивина и С. О. Хан- Магомедова, 
включающими оценку его живописного 
творчества (Rodchenko, 1982). Казанский 
период творчества А. М. Родченко подроб-
но освящается в монографии Д. Ахметовой 
(Ahmetova, 2019). Ряд исследователей со-
средоточены на изучении взаимосвязи идей 
анархизма и русского авангардного бес-
предметного искусства на основании того, 
что в газете «Анархия», выпускавшейся 
в Москве в 1917–1918 гг., существовал раз-
дел «Творчество», где печатались статьи 
ведущих русских авангардистов и будущих 
конструктивистов –  в частности, А. Род-
ченко, В. Татлина, А. Гана, К. Малевича 
и других (Burenina- Petrova, 2016; Gurianova, 
2012). Помогают понять творчество А. Род-
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ченко тексты В. Кандинского «О духов-
ном в искусстве» (Kandinsky, 2019), лекция 
Н. Бердяева «Кризис искусства», прочитан-
ная в Москве в 1917 г. (Berdyaev, 1990), мо-
нография Е. Сидориной «Конструктивизм 
без берегов. Исследования и этюды о рус-
ском авангарде» (Sidorina, 2012).

Творчество Любови Поповой рассма-
тривается в основном в контексте разви-
тия русского авангарда наряду с други-
ми яркими его представителями (Rakitin, 
Sarabyanov, 2013). Особенности ее собствен-
ного живописного языка и философской 
системы творчества исследуются в статье 
Я. В. Квятковски и А. Э. Торбернтссона 
(Kwiatkowski, Torberntsson, 2021). Большая 
доля исследований связана с гендерными 
особенностями творчества Л. Поповой как 
женщины- художницы (Kochanova, 2019), 
а также с особенностями ее художествен-
ного языка в связи с жизнью за границей 
(Borovskaya, Drozdova, 2021).

Красноярская коллекция искусства 
авангарда часто представлялась на зару-
бежных и российских выставках отдель-
ными произведениями, но никогда ранее 
не была описана целиком. Анализ рассма-
триваемых в статье художественных про-
изведений всех трех автор ранее не произ-
водился.

Методология исследования
Методологические основания исследо-

вания –  философско- искусствоведческий 
анализ произведений искусства В. И. Жу-
ковского и Н. П. Копцевой (Koptseva, 2022; 
Koptseva, Sitnikova, 2019; Koptseva, Bralkova, 
Gerasimova and others, 2015; Koptseva, 
Degtyarenko, Menzhurenko, Pchelkina, 2022; 
Leschinskaya, Sitnikova, Sertakova, Koptseva, 
2022), принципы анализа цветовых бес-
предметных композиций В. Кандинского, 
изложенные в трактате «О духовном ис-
кусстве», «Точка и линия на плоскости», 
культурологический анализ произведений 
изобразительного искусства, разрабатыва-
емый на кафедре культурологии и искус-
ствоведения Сибирского федерального уни-
верситета (Avdeeva, Degtyarenko, Kolesnik, 
Koptseva, Pchelkina, Shpak, 2020; Semenova, 

Soshenko, 2011; Sitnikova, 2020; Sitnikova, Li, 
2022; Shpak, 2022; Sitnikova, 2022; Avdeeva, 
Degtyarenko, 2021; Leschinskaya, 2021).

Исследование
Анализ картины  
«Живописная архитектоника»  
(1917, Холст, масло, 55х40)  
Любови Поповой

Картина «Живописная архитектони-
ка» создана Любовью Сергеевной Поповой 
в 1917 г. маслом на холсте, размером 55х40 
(рис. 1). Произведение имеет вертикальный 
формат правильного прямоугольника. В со-
четании с размером такой формат воспри-
нимается зрителем как комфортный для 
личного общения, подобный смотрению 
в зеркало или небольшое окно.

Рассмотрим живописный слой карти-
ны, выделив формы и цвета.

На теплом молочном фоне представ-
лены геометрические фигуры в основном 
четырехугольных форм. Их можно выстро-
ить по принципам ближе- дальше, темнее- 
светлее, горизонтальные- вертикальные. 
Начнем с тех фигур, что выглядят располо-
женными дальше остальных.

На заднем плане расположены два че-
тырехугольника, представляющие во взаи-
модействии друг с другом геометрическую 
структуру композиции –  крест, слегка на-
клоненный по диагонали вправо. Верти-
кальная часть креста –  большой серый 
четырехугольник, нижняя часть которого 
выходит за рамки картины или совпадает 
с ее нижним краем.

Горизонтальная часть креста –  темно- 
бордовый узкий четырехугольник, правая 
часть которого также выходит за рамки 
или совпадает с правым краем картины. Он 
тоже слегка отклоняется от центральной 
горизонтали произведения правым краем 
вниз.

На фоне этого креста последовательно 
друг за другом расположены четыре четы-
рехугольника и один многоугольник.

Самый дальний из них –  большой 
красно- коричневый четырехугольник, по-
вторяющий наклон и контуры серого ба-
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зового четырехугольника. Но эта фигура 
лишь касается нижним правым углом ниж-
него края произведения. Верхний правый 
угол очень близок к правому краю работы. 
В целом форма вписана в формат картины.

Следующий по принципу приближе-
ния к зрителю –  бело- розоватый трапецие-
видный четырехугольник, приближенный 
по пропорциям к квадрату. Его нижняя гра-
ница повторяет контур красно- коричневого 
четырехугольника. Правая граница парал-
лельна правой границе красно- коричневого 
четырехугольника, но расположена на мо-
лочно- белом фоне. Верхняя граница выгля-
дит как нисходящая диагональ из геометри-
ческого центра картины к точке на правой 
границе произведения на высоте 1/3 снизу.

Следующая форма –  черный прямоу-
гольник почти правильной формы. Все его 
углы хорошо видны. Он отклоняется от цен-
тральной вертикали картины в левую сто-
рону. Верхним правым углом он пересекает 
верхние границы красно- коричневого и се-

рого четырехугольников. Нижний правый 
угол расположен на фоне бело- розоватого 
четырехугольника. Нижний левый угол 
находится рядом с аналогичными углами 
красно- коричневого и бело- розового четы-
рехугольников. Верхний левый угол распо-
ложен недалеко от центральной диагонали 
картины.

Далее –  зеленый вертикально вытяну-
тый многоугольник, смещенный относи-
тельно геометрического центра картины 
к левому краю. Его наклон почти совпадает 
с наклоном черного прямоугольника по ле-
вой и нижней сторонам. Верхняя часть ско-
шена по нисходящей диагонали и представ-
ляет собой два выступа, напоминающих 
высокие ступени вниз –  от верхнего левого 
угла к центру картины.

Самой близко расположенной к зрите-
лю и единственной хорошо видимой фор-
мой является белый четырехугольник, 
по пропорциям приближенный к квадрату. 
Его геометрический центр смещен отно-

Рис. 1. Л. С. Попова. Живописная архитектоника. 1917.  
Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова

Fig. 1. L. S. Popova. Pictorial architectonics. 1917.  
Krasnoyarsk Art Museum named after V. I. Surikov
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сительно геометрического центра картины 
влево, но находится на центральной гори-
зонтали произведения и совпадает с грани-
цей зеленой и черной форм. Нижний левый 
угол очень близко расположен от левого 
края картины, почти касаясь его. Это самый 
острый угол в картине.

В целом можно сказать, что в произ-
ведении представлена игра вертикальных 
и горизонтальных форм, слегка отклоняю-
щихся от центральной вертикали картины 
вправо и влево, но находящихся в динами-
ческом равновесии.

Также можно представить изображен-
ное и как игру светлых и темных тонов, ко-
торые чередуются, то контрастно сопостав-
ляясь, то постепенно переходя друг в друга. 
Так верхние правые углы геометрических 
форм на светлом фоне являют постепен-
ные переходы тона от более светлого к бо-
лее темному и обратно: серый –  красно- 
коричневый –  черный –  зеленый –  белый. 
Самый яркий контраст черного и белого 
находится в центральной части картины. 
Более постепенные переходы тона располо-
жены на периферии, рядом с краями произ-
ведения.

Можно сделать вывод, что двигате-
лем, запускающим движение, является 
контраст тона и форм, тогда как равнове-
сие достигается за счет нюансов и вари-
ативности форм и тона. Цвет возникает 
яркими акцентами между противополож-
ностями, обозначенными черным и бе-
лым. Интересно, что самые яркие цвета 
в произведении –  зеленый и красный, тоже 
представляющие собой контраст, но они 
не сопоставлены напрямую, как черный 
и белый. Большинство цветов в картине 
теплые, кроме чисто белого цвета в цен-
тральном четырехугольнике.

Ключевые фигуры произведения, та-
ким образом, крест и белый трапециевид-
ный четырехугольник. Они держат рав-
новесия всей композиции, раскачивая ее 
в разные от центральной вертикали сто-
роны: крест –  вправо, белый четыреху-
гольник –  влево. Важно, что белый четы-
рехугольник своим самым острым углом 
расположен на тепло- молочном фоне, почти 

сливаясь с ним, но сохраняя различие в те-
плоте, светлоте и оформленности цвета. 
На этом контрасте выявляется еще один ге-
рой картины –  молочный цвет, ранее опре-
деленный как фон. В данном контексте его 
можно назвать безграничным простран-
ством теплого света, подобного солнечно-
му свету теплого дня, в котором на наших 
глазах выстраивается живописная архи-
тектоника динамического равновесия мира 
живописи. Здесь форма и тон являются кон-
структивной основой этого мира, контраст 
и нюансы –  двигательными механизмами, 
раскачивающими и уравновешивающими 
конструкцию. Цвет, ограненный в фор-
му, в этом мире создает характер и сюжет, 
рассказывая зрителю историю, отзываясь 
в памяти индивидуальными ассоциациями 
и созвучиями.

«Живописная архитектоника» может 
быть трактована как картина о законах ми-
роздания, в котором любая форма жизни 
рождается из тепла и света, а любые проти-
воположности должны быть уравновешены 
нюансами. Только тогда это будет живой 
и гармоничный мир.

И одновременно эта картина может 
восприниматься как портрет гармоничного 
человека со своими метаниями и страстя-
ми, явными и скрытыми чувствами и мыс-
лями, но и с центральной системой ясных 
ориентиров, позволяющих удерживать себя 
в равновесии.

Для автора данная работа была частью 
его нового творческого метода, связанного 
с поисками абстрактного языка искусства, 
который складывался под влиянием твор-
чества Казимира Малевича и принципов 
древнерусской живописи. Картина являет 
мир гармоничного и живого взаимодей-
ствия форм, цветов и тона в заданном фор-
мате живописного произведения и пред-
ставляет собой один из многих возможных 
вариантов решения генеральной художе-
ственной задачи автора. Но благодаря язы-
ку абстрактных форм и цветов, а также 
гармонично выстроенной композиции она 
способна обретать новые смыслы в глазах 
своих зрителей, балансируя и их внутрен-
ний мир.
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Анализ картины «Импровизация № 209» 
(1917, Холст, масло, 63х67) Василия 
Кандинского

«Импровизация № 209» –  произведе-
ние В. В. Кандинского, написанное в 1917 г., 
маслом на холсте, имеет размер 63х67 см 
(рис. 2). Горизонтальный формат работы 
приближен к квадрату. Размер и формат 
картины выстраивают характерное отно-
шение зрителя и произведения –  на равных, 
повествовательное, не будоражащее своим 
размером и масштабом. При этом важней-
шим выразительным средством на матери-
альном статусе являются цвет и форма. Для 
построения качественного анализа про-
изведения необходимо обратиться к сим-
волике цвета, предложенной в трактате 
В. В. Кандинского «О духовном в искус-
стве» (Kandinsky, 2019), и описанию форм 
из трактата «Точка и линия на плоскости» 
(Kandinsky, 2022).

Для начала выделим общие характе-
ристики произведения. Цвета, заключен-

ные в формы, сконцентрированы преиму-
щественно по центру, направлены с левой 
верхней части произведения в правую ниж-
нюю под небольшим углом и выделяют-
ся на фоне светлых белых, желтых, серых 
и серо- голубых оттенков, которые можно 
обозначить как фон произведения. В трак-
тате «О духовном в искусстве» В. В. Кан-
динский определяет «белый» следующим 
образом: «Белый –  безмолвие и тишина… 
представляется как бы символом вселен-
ной, из которой все краски, как материаль-
ные свой ства и субстанции, исчезли. Этот 
мир так высоко над нами, что оттуда до нас 
не доносятся никакие звуки» (Kandinsky, 
2019: 170). Таким образом, можно опреде-
лить, что пространство, в котором находят-
ся все цветовые формы, –  это новый мир, 
вселенная, в которую зритель может всту-
пить как сторонний наблюдатель, а не ак-
тивный участник. Данное пространство 
также подчеркивается фактурой мазка –  за-
частую «белый» выступает как облачно- 
белый, имеющий «пушистые», «кучевые» 

Рис. 2. В.В Кандинский. Импровизация № 209. 1917.  
Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова

Fig. 2. W. W. Kandinsky. Improvisation No. 209. 1917.  
Krasnoyarsk Art Museum named after V. I. Surikov
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границы, что характеризует это простран-
ство как далекое от земли, небесное.

Верхний фрагмент центральной части 
делится на несколько цветовых геометриче-
ских фигур. В самом центре располагается 
бежевый/желтый треугольник, стремящий-
ся вверх, один из острых углов которого на-
ходится практически в самом центре про-
изведения, другой острый угол находится 
на верхней границе холста, правее центра 
картины, и неподалеку тупой угол, который 
находится с левой части. Данный треуголь-
ник выделяется в пространстве композиции 
за счет акцента на его границах, выполнен-
ных темно- синим, почти черным цветом, 
а также за счет фактуры вертикальных и ди-
агональных мазков, сквозь которые мы мо-
жем заметить, как проступает темно- синий 
цвет. Таким образом, фактура создает не-
равномерное ощущение цвета, которое так-
же усиливается более темными, охристыми 
оттенками в районе острого угла у грани-
цы холста. На уровне анализа персонажей 
можно отметить, что эта фигура напоми-
нает парус корабля. А на уровне анализа 
цвета важно уточнить, что у В. В. Кандин-
ского оттенки оранжевого, желтого связаны 
с человеческой природой. Оранжевый «воз-
никает путем приближения красного цве-
та к человеку…, несмотря на всю энергию 
и интенсивность, производит определен-
ное впечатление почти целеустремленной 
необъятной мощи» (Kandinsky, 2019: 176). 
А желтый –  «цвет земли… беспокоит че-
ловека, колет, будоражит его» (Kandinsky, 
Kandinsky, 2019: 164). В данном контексте 
бежевый, почти желтый –  наиболее близ-
кий человеческой природе, буквально цвет 
тела, тепла, жизни. Это не та мощь, которая 
подчеркивается у красного, но присущая 
ему живая энергия, будоражащая, привле-
кающая внимание. Однако стоит отметить, 
что фигура имеет границы темно- синего, 
почти черного цвета. Синий у Кандинского 
противоположен красному, это цвет бес-
конечного, «при сильном его углублении 
развивается элемент покоя», а «погружаясь 
в черное, он приобретает призвук нечело-
веческой печали» (Kandinsky, 2019: 165). 
В контексте данной фигуры мы определя-

ем данный цвет, как цвет границ, фиксации 
этой формы и ее закрепление в простран-
стве.

Основное направление, которое задает 
эта фигура, –  вертикаль, в трактате «Точка 
и линия на плоскости» определяется она 
так: «вертикаль является кратчайшей фор-
мой неограниченной теплой возможности 
движения» (Kandinsky, 2019: 190). И в этом 
смысле фигура, которую мы определили 
как «парус», представляет собой мотив дви-
жения, тепла.

Справа от этой фигуры, немного 
за ней, находится оранжевый круг, нижняя 
треть которого размыта фоном. А справа 
от него такого же диаметра желтый круг 
с ярко выделенной границей сине- зеленого 
цвета. Здесь важно отметить, что, соглас-
но теории В. В. Кандинского, различные 
цвета усиливают свое воздействие в тех 
или иных формах: «При этом легко заме-
тить, что одна форма подчеркивает значе-
ние какого-нибудь цвета, другая же форма 
притупляет его. Во всяком случае, резкая 
краска в остроконечной форме усиливает-
ся в своих свой ствах (напр., желтый цвет 
в треугольнике). Цвета, склонные к углу-
блению, усиливают свое воздействие при 
круглых формах (напр., синий цвет в кру-
ге).» (Kandinsky, 2019: 133). В данном слу-
чае яркий желтый и оранжевый не раскры-
ваются в мотиве динамики, резкости, как 
могли бы, находясь в острых формах, они 
заключены в форму круга. Однако желтый 
круг находится внутри сине- зеленого, по-
гружаясь в него, с яркости и тепла склоня-
ясь к углублению мотива покоя.

Ниже этого фрагмента располагают-
ся отдельные сгруппированные цветовые 
пятна зеленых, темно- синих, фиолетовых, 
вишневых, голубых цветов. Эти пятна раз-
личных форм, они расположены так, будто 
склоняются в нижний правый угол и отда-
ленно напоминают абстрактные фигуры 
людей. Одна из этих форм перечеркнута 
тремя перпендикулярными линиями темно- 
синего цвета разной длины. В этих формах 
нет насыщенных «теплых» и «живых» от-
тенков (даже желтый в кислотном оттенке), 
вместо этого все фигуры несут впечатление 
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болезненности и безжизненности. («Фио-
летовый цвет является охлажденным крас-
ным, как в физическом, так и в психиче-
ском смысле. Он имеет поэтому характер 
чего- то болезненного, погасшего (угольные 
шлаки!), имеет в себе что- то печальное…  
Зеленый –  равнодушие, не возбуждающее 
чувства, спокойствие; он никуда не движет-
ся и не имеет призвуков радости, печали 
или страсти; он ничего не требует, он нику-
да не зовет» (Kandinsky, 2019: 176)

Снизу от этих фигур, словно основание 
для них, представлен вытянутый в диаго-
наль узкий прямоугольник зелено- синего 
цвета, подчеркнутый границами черного 
цвета. Левая часть его более острая, а пра-
вая немного расширяется и сгибается волно-
образным движением, склоняясь к нижней 
границе холста, по форме напоминая черпак 
или весло. Подобное движение повторяют 
несколько цветовых форм розового, желтого 
и голубого цвета. Они также подчеркнуты 
темными границами. На другом конце пря-
моугольника изображен темно- синий круг, 
который находится позади всех фигур, так, 
что мы видим только фрагмент этой фигуры. 
Важно отметить, что представленные фор-
мы не усиливают впечатление удаленности, 
погруженности, спокойствия, присущее цве-
там, поскольку заключены в фигуры с угла-
ми. Исключение составляет темно- синий 
круг, который стремится почти к черному 
и, согласно трактату В. В. Кандинского, вво-
дит мотив угасания.

Этот круг слева перекрывает сложная 
геометричная форма. Она является цен-
тральной фигурой композиции и напомина-
ет трапецию, заполненную синим и белым 
цветом, имеющую границу того же синего 
цвета. При этом нижнее основание тра-
пеции короче верхнего, имеет угол наклона 
и вытягивает фигуру вверх влево. В цвето-
вом решении внутри фигуры большая до-
минанта белого, которая, однако, вот- вот 
уступит синему. И если описанный ранее 
бежевый треугольник напоминает парус, 
то эта фигура может служить корпусом ко-
рабля.

Слева и снизу от данной фигуры, под 
ней, изображены два острых угла, устрем-

ленных в правый нижний угол, основания 
которых сливаются и стремятся к форме 
прямоугольника. Эти формы имеют чет-
кие черные границы, внутри они заполне-
ны различными оттенками, которые при 
смешивании становятся единой суммой 
фиолетово- серого оттенка. Эти углы вы-
тягиваются волнообразным движением. 
В сумме всех деталей, фигура напоминает 
клешню или щипцы.

В левом нижнем углу произведения 
изображен фрагмент, который никак не пе-
ресекается с остальной частью. Это два 
острых угла, расположенных тесно друг 
к другу и направленных поперек основно-
му движению фигур –  с нижнего левого 
угла в правый верхний. Эти формы очерче-
ны синими границами, а внутри заполнены 
различными оттенками серого, зеленого, 
фиолетового, голубого и желтого. Поверх 
этих фигур, перпендикулярно им, форма 
перечеркнута темно- синими параллельны-
ми линиями разной длины.

Слева от этого фрагмента мы видим 
острый желтый угол, устремленный снизу 
слева направо и наверх. Этот угол сужает-
ся кверху и слегка размывается в нижней 
своей части. В цветовом оформлении фор-
ма наполнена желтым цветом, постепенно 
становясь более синим к основанию (с едва 
заметным зеленым переходом) и размыва-
ясь белым фоном. По сравнению с фраг-
ментом, описанным ранее, мы видим, как 
желтый цвет в острой форме усиливает 
свое значение и выступает как динамичная, 
доминирующая фигура. Особенно усили-
вает это впечатление присутствие желтого 
цвета в фоне. Учитывая символическое зна-
чение желтого цвета в теории Кандинского, 
можно предположить, что желтый в данном 
случае олицетворяет изображение суши, 
земли, точки отталкивания.

На левом углу трапеции находится 
фигура, представляющая собой сочетание 
красного округлого прямоугольника и бе-
жевого круга сверху, по аналогии представ-
ляя собой абстрактную фигуру человека. 
Однако здесь мы видим иное впечатление –  
благодаря оранжевому цвету данная фи-
гура показана как живая, мотивирующая 
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к движению. Особенно в сочетании с жел-
тым углом, который в данной связи можно 
назвать «веслом».

Позади и соприкасаясь с фигурой, 
представлены несколько ярких цветовых 
пятен. Темно- синий прямоугольник, имею-
щий внутри белые неровные круглые пятна 
разных размеров. За ним изображена слож-
ная округлая фигура, состоящая из раз-
ных углов, стремящихся вверх. Это самый 
красочный фрагмент, демонстрирующий 
комбинацию теплых и холодных цветов. 
К символическому значению этого фраг-
мента обратимся позднее.

Таким образом, красочный слой про-
изведения сконцентрирован по центру 
и представляет собой взаимодействие преи-
мущественно синих (различных оттенков), 
оранжевых, бежевых, желтых и других цве-
товых форм. Острые геометричные формы, 
которые должны усиливаться четкими тем-
ными границами и контрастировать фону, 
зачастую сглаживаются, вытягиваются, 
округляются, а те фигуры, которые про-
тивопоставлены движению основной ча-
сти форм произведения, только усиливают 
это направление –  с верхнего левого угла 
в правый нижний. В этом смысле особенно 
выделяются те формы, которые позволяют 
раскрываться цветам в подходящих им фи-
гурах –  синему в округлых формах, желто-
му, красному –  в острых.

На сюжетном уровне мы видим изобра-
жение парусного корабля, с левой стороны 
управляемого человеком в красном, кото-
рый держит весло и отталкивает им судно, 
приводя его в движение. А с правой сторо-
ны изображена группа людей, которые ча-
стично находятся на корпусе, а частично 
на другом весле и будто утягивают судно 
вниз. Мотив падения усиливается изобра-
жением темно- синего круга в нижней части 
корабля.

Если рассмотреть красочный фраг-
мент, расположенный в левой верхней части 
произведения, то мы заметим цветовые со-
четания, которые часто используются в на-
родном искусстве: синий- белый, красный- 
зеленый. Подобные элементы встречаются 
и в других произведениях художника, на-

писанных под вдохновением от народных 
картинок- лубков, икон «северного письма» 
или кустарных игрушек, которые вдохнов-
ляли его на протяжении всего творческого 
пути. Однако наиболее яркое пересечение 
цветов у данной работы имеются с оформ-
лением куполов Собора Покрова Пресвя-
той Богородицы, что на Рву (1555–1561 гг.). 
В данном контексте этот фрагмент может 
символизировать материальное наследие 
народа, которое служит точкой опоры для 
движения корабля.

Таким образом, произведение «Импро-
визация № 209» представляет нам сцену 
порывистого движения, отталкивания, мо-
мента, когда яркая сила человеческой при-
роды, опираясь на достижения культуры, 
обращает в движение общество, стремится 
преодолеть препятствия угасания. Одна-
ко нет уверенности, что эта сила одержит 
верх, на уровне цветов и форм художник 
демонстрирует постоянную борьбу, почти 
не давая цветам раскрыться в присущих им 
формах. Зритель находится в свободном от-
крытом пространстве, в позиции «наблюда-
теля», который может смотреть, как раска-
чивается лодка, как внешние фрагменты 
пытаются ее уравновесить, или, наоборот, 
сделать более шаткой. Представленная сце-
на –  это противостояние, финал которого 
не раскрыт.

«Импровизация № 209» –  это одна 
из работ серии, и, по задумке художника, 
включает в себя более активное участие 
фантазии, переосмысление впечатления, 
высвобождение интуитивного начала. Сю-
жеты и формы, подобные которым есть 
в Импровизации № 209, также представле-
ны в других произведениях серии: «Импро-
визация 11» (1910), «Импровизация» (1913), 
«Импровизация 2 8 (Морской бой)».

Анализ картины «Диск и волчок»  
(1918, Холст, масло, 75 х 60 см)  
Александра Родченко

Александр Михайлович Родченко 
(1891–1956) –  авангардный художник, фо-
тограф, дизайнер интерьеров и рекламных 
плакатов, представитель русского кон-
структивизма.
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Живописные работы А. М. Родченко 
создает с 1910 по 1921 г. С 1910 по 1913 г. 
осваивает академические традиции рисова-
ния, увлекается творчеством импрессиони-
стов и постимпрессионистов, художников 
объединения «Мир искусства», а с 1914 г. 
увлекается новыми течениями в русской 
живописи –  кубофутуризмом, геометри-
ческими абстракциями и абстрактными 
плоскостно- живописными исканиями. 
В 1921 г. на выставке «5х5=25» он предста-
вил свое последнее живописное произведе-
ние –  триптих «Последняя картина. Крас-
ный. Желтый. Синий», который подвел 
итог его работе в области абстрактных про-
странственных и композиционных поисков, 
работе с геометрическими фигурами и цве-
тами, живописными фактурами. После 
«конца живописи» А. М. Родченко перехо-
дит к «производственному искусству»; ра-
боте с пространственными конструкциями, 
которая была начата им примерно с 1918 г.; 
дизайну рекламных плакатов и оформле-
нию; активной общественной деятельности. 
С 1924 г. основным занятием Александра 
Родченко становится фотография.

В живописи А. Родченко выделяются 
несколько типов произведений: 1) геоме-
трические композиции с кругами черных, 
синих, красных, желтых, зеленых цветов, 
выполненные с помощью чертежных ин-
струментов; 2) композиции из серии «Чер-
ное на черном», «Обесцвечивание», где 
художник работает с черными, белыми 
и серыми циркульными окружностями 
и производными от окружностей; 3) жи-
вописные конструкции из геометрических 
фигур разных форм и цветов, нарастающие 
снизу вверх, которые позднее были поло-
жены в основу его пространственных объ-
ектов. Картина «Диск и волчок» из коллек-
ции Красноярского художественного музея 
им. В. И. Сурикова относится к первому 
типу живописных произведений.

Картина «Диск и волчок» представ-
ляет собой произведение беспредмет-
ной живописи небольшого формата (75 х 
60 см), где основными персонажами яв-
ляются геометрические цветовые фор-
мы –  золотисто- коричневый диск в черном 
ореоле, в который врезается закрытый то-
роид коричневого цвета, представленные 

Рис. 3. А. М. Родченко. Диск и волчок. 1918. Красноярский 
художественный музей имени В. И. Сурикова

Fig. 3. A. M. Rodchenko. Disk and top. 1918. Krasnoyarsk Art Museum named after V. I. Surikov
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на темно- зеленом фоне. Крупный диск (око-
ло 40 см в окружности) изображен в левом 
нижнем углу композиции, а тороид разме-
щен строго по диагонали и «врезан» прак-
тически в центр диска с правого верхнего 
угла (рис. 3).

Инструментами для создания произ-
ведения абстрактной живописи, очевидно, 
как и во многих других живописных про-
изведениях А. Родченко, выступили цир-
куль и рейсфедер, позволяющие создавать 
окружности правильной формы и произ-
водные от окружностей. Критики и иссле-
дователи творчества художника подчер-
кивают, что использование этих простых 
инструментов в живописном творчестве 
рассматривалось как ниспровержение по-
стулатов о мастерстве художника, созида-
ющего мир свободным росчерком кисти. 
Использование чертежных инструментов 
сообщает о стремлении художника подчи-
нить свое творчестве универсальным зако-
нам геометрии: художник не создает свое 
мироздание на картине, а помогает миро-
вым законам геометрии проявиться в опре-
деленных формах.

Как уже было обозначено, основны-
ми персонажами произведения являют-
ся: 1) диск золотисто- коричневого цвета, 
наложенный поверх более широкого кру-
га черного цвета. О том, что золотисто- 
коричневый диск скорее наложен на чер-
ный круг, чем представлен в его окружении, 
свидетельствует тот факт, что чернота про-
свечивает в центре золотисто- коричневого 
диска из- под кракелюр; из- под черного кру-
га просвечивает еле заметное белое свече-
ние (рис. 4). Цвет диска является теплым. 
Зритель наблюдает круг теплого цвета, 
который заслоняет собой черноту. В тек-
сте В. Кандинского «О духовном в искус-
стве» черный цвет понимается как нечто, 
лишенное возможностей, мертвое, но при 
этом за черным есть проблеск белого –  цве-
та наполненной потенциалом Вселенной 
и рождения. Таким образом, теплый диск 
затмевает собой мертвую черноту, за кото-
рой проглядывает возможность последую-
щего рождения.

2) закрытый тороид коричневого цве-
та, который в авторской подписи к карти-
не поименован «волчком» и действительно 

Рис. 4. Диск. Фрагмент картины «Диск и волчок» А. М. Родченко 1918 г.
Fig. 4. Disk. Fragment of the painting “Disk and top” by A. M. Rodchenko 1918
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напоминает форму вращающейся игрушки 
или вьющегося веретена, белые блики над 
верхним боком волчка и на кончике волчка, 
упирающимся в диск, добавляет этому обра-
зу идею того, что данный элемент пребыва-
ет в процессе движения (рис. 5). Тороид или 
волчок –  это динамичная фигура, рожден-
ная в результате вращения окружности, 
расположенная по диагонали восхождения, 
она представляет собой движение, зародив-
шееся в центре теплого золотистого круга. 
Коричневый цвет не является основным 
и его можно получить разными способами, 
в частности, в результате смешения зеленого 
и красного. Согласно В. Кандинскому крас-
ный цвет –  это движение, а зеленый цвет –  
это состояние покоя, в котором есть потен-
циал к движению, в результате их смешения 
«возникает тупой, жесткий, мало склонный 
к движению коричневый цвет, в котором 
красный цвет звучит как еле слышное ки-
пение. Тем не менее из этого внешне тихо-
го звучания возникает внутреннее мощное 
звучание» (Kandinsky, 2019: 175). Волчок 
представлен на зеленом фоне и, можно пред-

положить, золотистый диск пробуждает его 
и приводит в движение, образуя коричневую 
вращающуюся форму;

3) фактурный зеленый фон, испещрен-
ный мелкими кракелюрами с просвечиваю-
щей черной основой холста в нижнем пра-
вом углу, с пятнами- пробелами в верхнем 
левом углу (поскольку происхождение всех 
элементов данной фактуры не до конца по-
нятно: то ли некоторые пятна появились 
в результате нарушений условий хранения, 
то ли по замыслу художника, что не может 
быть установлено точно на данный мо-
мент, то мы будем анализировать зеленый 
фон как целостный элемент художествен-
ного образа). Глубокую характеристику 
зеленого цвета также дает В. Кандинский: 
«В зеленом скрыты желтый и синий цвета, 
подобно парализованным силам, которые 
вновь могут стать активными» (Kandinsky, 
2019: 163).

Для того чтобы содержательно интер-
претировать данное произведение, необхо-
димо привлечение дополнительных знаний 
о русском авангарде в целом и о поисках 

Рис. 5. Закрытый тороид. Фрагмент картины «Диск и волчок» А. М. Родченко 1918 г.
Fig. 5. Closed toroid. Fragment of the painting “Disk and top” by A. M. Rodchenko 1918
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А. Родченко в частности. Во- первых, важ-
но учесть, что говорит Н. Бердяев в своей 
лекции «Кризис искусства» про авангард 
начала XX века –  художники в своих аб-
страктных работах изобретают новый мир, 
поэтому обращаются к первоформам творе-
ния мироздания (например, геометрическим 
фигурам), чтобы сконструировать образ но-
вого бытия на месте отмирающего старого 
мира. Таким образом, рассматривая произ-
ведения авангардного искусства, мы наблю-
даем процесс сотворения мира заново из ха-
оса и пустоты неовеществленного бытия. 
М. Андрусенко в своей статье о творчестве 
А. Родченко упоминает, что художник зна-
комился с популярными работами по астро-
номии своего времени и эти открытия вдох-
новляли его на создание живописных миров. 
Действительно, в начале XX века в Россий-
ской империи было опубликовано несколько 
научно- популярных трудов по астрономии 
и изучению космоса с фотографиями, приоб-
ретших широкую популярность –  например, 
издания В. В. Стратонова «Солнце» (1910) 
и «Краткий курс космографии» (1918). В та-
ких изданиях публиковали новейшие визу-
альные фотообразы Вселенной, полученные 
телескопами, –  это изображения и фотогра-
фии солнечных затмений, схемы передвиже-
ния Земли и Солнца по осям, полеты комет, 
снимки галактик и прочее.

Вероятно, фотографическая нагляд-
ность знаний о явлениях космической 
жизни могла оказать серьезное влияние 
на визуальное мышление художников 
начала XX века. Так, в живописи А. Род-
ченко и, конкретно в произведении «Диск 
и волчок», просматривается связь с кос-
мическими схемами и образами из книги 
про Солнце: форма эллипса или тороида 
определяет многие схематические изо-
бражения в книге (рис. 6); ореол- свечение 
вокруг диска напоминает многочислен-
ные фотографии затмений (рис. 6); про-
свечивание фактуры иного цвета из- под 
кракелюр напоминает шероховатые фо-
тографии поверхности Солнца и других 
небесных сфер (рис. 6).

Конечно, нет смысла утверждать, что 
живописные произведения А. Родчен-
ко повторяли эти фотографии или были 
вольными иллюстрациями к космическим 
трактатам начала XX века, но взаимосвязь 
между этими образами говорит о том, что 
художники русского авангарда, и, в част-
ности, А. Родченко, были потрясены этими 
новыми визуальными образами, невидан-
ными раньше, и получили наглядное пред-
ставление о жизни космических объектов 
и светил, поэтому при сотворении нового 
мира, шедшего на смену старой предметно-
сти, они начинали творить неоформивший-

Рис. 6. «Круги небесной сферы»; «Солнечная корона во время затмения 9 августа 1896 г.»;  
«Фотография Солнца в парах кальция».  

Иллюстрации из издания В. В. Стратонова «Солнце» 1910 г.

Fig. 6. “Circles of the celestial sphere”;  
“Solar corona during the eclipse of August 9, 1896”; “Photo of the sun in calcium vapor”.  

Illustrations from V. V. Stratonov’s 1910 edition of The Sun.
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ся космос нового мироздания по мотивам 
современных астрономических открытий.

Зная, что художник, пользуясь уни-
версальными законами геометрии, созида-
ет нечто подобное космосу, произведение 
можно интерпретировать следующим об-
разом. Золотисто- коричневый диск можно 
рассматривать как некое светило, источ-
ник тепла (теплый цвет), существующий 
на фоне черноты, затмевающей белое све-
чение. Золотистый диск является объектом, 
пробуждающим движение из состояния 
паралича. Таким образом, художник сред-
ствами живописи созидает новые космиче-
ские формы нового мира. Позднее космиче-
ское мышление А. Родченко продолжилось 
в его фотографическом творчестве, где он 
своими ракурсами сверху вниз старался 
«обозревать земной шар».

Заключение
Таким образом, коллекция русского 

авангарда в фондах Красноярского худо-

жественного музея имени В. И. Сурикова 
является небольшой по своему составу, 
но достаточно репрезентативной. В ее со-
став входят работы наиболее ярких пред-
ставителей русского авангарда, как первой 
волны –  В. Кандинский, К. Малевич, Л. По-
пова, А. Родченко, так и второй –  учени-
ков представителей «Бубнового валета» –  
Я. Пайн.

Анализ трех избранных репрезентан-
тов, относящихся к периоду расцвета рус-
ского авангарда 1917–1919 гг., показал, что 
работы обладают глубоким философским 
содержанием, отражают ключевые идей-
ные и живописные особенности творчества 
каждого из авторов и представляют ключе-
вые направления русского авангарда.

Произведения русского авангарда об-
ладают богатейшим содержательным по-
тенциалом, который может быть исполь-
зован как в образовательной деятельности, 
философских и мировоззренческих иссле-
дованиях, так и в арт- терапии.
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